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ВИЗУАЛЬНАЯ И ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КОНЦЕПТОВ В КИНОДИСКУРСЕ1

Современный человек живет в пространстве семиотически ослож-
ненных текстов, которые предполагают соединение различных кодов и 
модальностей. В связи с этим становятся актуальными исследования, 
вскрывающие механизмы взаимодействия вербальных, визуальных, 
музыкальных, параграфических и других способов передачи инфор-
мации в рамках одного и того же текста.

Одним из самых интересных объектов подобного изучения является 
фильм. В научных работах, посвященных этому объекту, используется, 
в частности, такой термин, как «кинодискурс», который определяется 
как «сложное явление, включающее в себя связный текст, являющийся 
вербальным компонентом фильма, в совокупности с невербальными 
компонентами — аудиовизуальным рядом и другими значимыми для 
смысловой завершенности фильма невербальными факторами» [За-
рецкая, 2008. С. 70]. 

Средством когезии кинодискурса мы считаем ключевые концепты 
фильма. Концепт — явление психической природы, которое может ма-
териализоваться в различных формах. Именно это разнообразие форм 
репрезентации концептов, их связь и соотношение является предме-
том нашего исследования. Его материалом послужили кинодискурсы 
фильмов «Елена» (режиссер А. Звягинцев) и «Лучшее предложение» 
(режиссер Дж. Торнаторе). Данные кинокартины сопоставимы по 
жанру и времени выхода; их объединяет также отсутствие литератур-
ного первоисточника. Несмотря на то, что ключевые концепты этих 
фильмов различаются (в фильме «Елена» таковым является концепт 

1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 18-312-00052.
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ДЕНЬГИ, а в картине «Лучшее предложение» — ИСТИННОЕ и ПОД-
ДЕЛЬНОЕ), формы реализации концептов в целом сходны.

В обоих фильмах визуальный уровень репрезентации концептов 
предполагает их реализацию внутри сюжетной линии и через различ-
ные детали. Так, в фильме «Лучшее предложение» сюжетообразующим 
элементом являются портреты женщин, которые главный герой — Вёр-
джил — хранит у себя дома в комнате за дверью с кодовым замком. 
Портреты заменяют ему реальных представительниц прекрасного пола, 
то есть они предстают как «поддельные» женщины. Он «охотится» за 
этими картинами и подолгу любуется ими. Они теряют свою ценность, 
когда Вёрджил познает радость любви к реальной женщине — Клэр, од-
нако в конце фильма теряет и картины, и свою возлюбленную, поскольку 
она на самом деле — аферистка, то есть любовь Клэр оказывается фаль-
шивой. Что касается сквозных деталей, то в начале фильма Вёрджил 
постоянно, даже находясь у себя дома, носит перчатки, которых в его 
шкафу около сотни; кроме того, он красит волосы. В этом явно проявля-
ется концепт ПОДДЕЛЬНОЕ: перчатки символизируют ненастоящую, 
«внешнюю» кожу, которая служит для защиты от физически и духовно 
близких отношений с людьми, а крашеные волосы являются символом 
фасада, призванного скрывать подлинную сущность Вёрджила, делать 
из него человека-функцию, которого связывают с людьми лишь деловые 
отношения. В процессе общения с Клэр Вёрджил становится настоя-
щим, обнаруживает подлинного себя, и это, в частности, проявляется на 
уровне внешности: он перестает красить волосы и носить перчатки. 

В фильме «Елена» сюжетообразующая функция ключевого концеп-
та состоит в том, что главная героиня убивает своего мужа ради денег. 
На уровне визуальных деталей этот концепт представлен не только 
в явном виде — с помощью частой демонстрации денежных купюр в 
кадре, но и через объекты, отражающие финансовое состояние героев. 
Художественное пространство фильма оказывается разделенным на 
мир богатых и бедных. Так, главная героиня вместе с мужем живет в 
просторной, хорошо обставленной квартире в дорогом районе города, 
а семья ее сына ютится в тесном, скромном, неряшливом жилье в не-
благополучном пригороде.

На вербальном уровне ключевые концепты фильмов реализуются в 
репликах героев. В фильме «Лучшее предложение» это происходит с 
помощью слов, имеющих значение настоящего, реального, сущност-
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ного, внутреннего, глубинного, правдивого и, наоборот, фальшивого, 
ложного, обманчивого, поверхностного, внешнего. Так, во фразе It may 
look like mouldy wood, but centuries ago, beneath the mould, there must 
have been a painting противопоставлены глаголы look like ‘казаться’ и 
be ‘быть’. Интересно, что герои на протяжении фильма очень часто 
используют вводные слова наподобие believe me ‘поверьте мне’, hon-
estly ‘честно’ и подобные. В кульминационный момент кинокартины 
главный герой обнаруживает пропажу своих картин, а на их месте — 
робота-андроида, который говорит фразу There’s always something au-
thentic concealed in every forgery ‘В любой подделке всегда скрыто что-
то подлинное’. Эту фразу произносил сам Вёрждил в начале фильма. 
Вероятно, именно с мыслью о том, что даже в той поддельной любви, 
которую, как оказалось, разыгрывала его возлюбленная, было что-то 
настоящее, Вёрджил в финале кинокартины отправляется в ресторан в 
Чехии — в любимое место Клэр.

Вербальные репрезентанты концепта в фильме «Елена» описывают 
прежде всего различные аспекты функционирования денег: зарабаты-
вать, платить, содержать семью, выкраивать деньги, отчитаться 
за каждый рубль и т. д. При этом отдельную группу формируют слова, 
описывающие юридические аспекты, связанные с ними: совместно 
нажитое имущество, наследство, личная собственность, завещание 
и др. Интересно, что с точки зрения главного героя, представителя 
мира богатых, деньги — это символ зрелости, самостоятельности, а в 
понимании Елены и семьи ее сына деньги выступают средством по-
мощи в трудной ситуации. На вербальном уровне эти представления 
проявляются в первом случае через выражения заняться делом, ото-
рвать задницу от дивана, накормить свою семью и др., а во втором — 
с помощью слов и словосочетаний помочь, спасти, дать шанс и т. д.

Таким образом, несмотря на то, что сами ключевые концепты раз-
ные, их репрезентация происходит с помощью одного и того же на-
бора модальностей и кодов. В обоих рассмотренных фильмах видна 
тесная связь между визуальными и вербальными репрезентантами. 

Литература 
Зарецкая А. Н. Особенности реализации подтекста в кинодискурсе // 

Вестник Челябинского государственного университета, 2008. № 16 (117). 
С. 70–74.
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ВЕРБАЛЬНАЯ И ВИЗУАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КОНЦЕПТА ПУШКИН НА МАТЕРИАЛЕ  
АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  
И ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ1

Исследование посвящено вербальной и визуальной репрезентации 
ономастического концепта ПУШКИН в художественной и наивной 
языковой картинах мира. Цель работы — выявить особенности ре-
презентации концепта ПУШКИН на основе ассоциативных реакций 
носителей русского языка, а также произведений отечественной муль-
типликации, построенных на образе А. С. Пушкина. Исследование 
основано на теоретико-методологической базе лингвокультурной кон-
цептологии, представленной работами Ю. С. Степанова, С. Г. Ворка-
чева и других лингвистов (см. [Степанов, 1997; Воркачев, 2003 и др.]). 
Мы полагаем, что термин концепт в его лингвистическом понимании 
(как единица концептуальной картины мира, ментальное образова-
ние, объединяющее представления о каком-то фрагменте реальности) 
может использоваться не только при анализе лингвистического мате-
риала, но и при рассмотрении текста в широком смысле слова, в том 
числе кинотекста, так как концепт, складываясь на доязыковом уров-
не, может репрезентироваться не только языковыми средствами, но и 
художественными средствами искусства. 

Образ А. С. Пушкина начал подвергаться определенному культурно-
му осмыслению, переосмыслению и мифологизации в сознании русских 
практически сразу после смерти поэта. Исследователи пушкинского 
наследия в русской культуре отмечают обилие различных интерпрета-
ций и истолкований не только образов пушкинских произведений, но 
и биографических данных, что способствует созданию своеобразного 

1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 18-312-00052.
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культурно-биографического мифа о Пушкине. Богатство как общекуль-
турных, так и личностных, свойственных отдельным носителям языка, 
разнообразных ассоциаций свидетельствует о том, что в русской язы-
ковой картине мира существует лингвокультурный концепт ПУШКИН, 
объединяющий представления как о реально жившем человеке, так и 
о его влиянии на культуру, язык и историю, а также обыденные пред-
ставления, основанные на бытовых ассоциациях, функционировании 
прецедентных текстов и имени поэта в русскоязычном пространстве 
и т. п. Основными репрезентантами концепта являются имя собствен-
ное (фамилия Пушкин) и образованные от него дериваты (пушкинский, 
пушкиниана, пушкинист, пушкиноведение и т. п.). 

Исследование концепта ПУШКИН включало два этапа:
1. Ассоциативный эксперимент, проведенный в 2018 г. среди сту-

дентов Новосибирского государственного университета. В ходе опро-
са 140 респондентов было получено более 700 ассоциативных реакций 
на слово-стимул «Пушкин», показывающих индивидуальные ассоциа-
ции носителей русского языка на имя концепта. 

2. Многоаспектный анализ мультипликационных фильмов, создан-
ных в период с 1975 г. по настоящее время: трилогия «Любимое мое 
время» («Я к вам лечу воспоминаньем», «И с вами снова я», «Осень»), 
«День чудесный», «Пинежский Пушкин», «Ваш Пушкин», «Буревест-
ник», «Наше все!», «Наступила осень», «Вурдалак», «История могла 
бы пойти по-другому. Пушкин», «Дорожные жалобы».

Ассоциативный эксперимент показал, что в структуре концепта 
ПУШКИН присутствуют компоненты как понятийного, так и образ-
ного или ценностного характера. Наиболее частотные ассоциаты свя-
заны со следующими блоками представлений: 

1) биография поэта А. С. Пушкина (блок структурирован вокруг 
отдельных ключевых точек биографии — детства и обучения, образа 
жизни, смерти на дуэли, выраженных лексемами няня, лицей, дамы, 
дуэль, Дантес и т. п.);

2) внешность поэта (отдельные элементы, отсылающие к извест-
ным портретам и описаниям, — бакенбарды, кудри, фрак);

3) образы и сюжеты из произведений школьной программы («Ка-
питанская дочка», «Онегин», сказки, стихи о любви и т. п.);
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4) положительно окрашенные субъективные представления о 
творчестве А. С. Пушкина (легко читать, красота, глубокий смысл 
и т. п.);

5) мифологизированные представления о роли фигуры Пушкина в 
русской культуре и истории (великий, создатель литературы, созда-
тель русского языка, Золотой век). 

Художественная репрезентация концепта ПУШКИН в сложных по-
ликодовых текстах показывает, что, несмотря на репрезентацию от-
дельных энциклопедических представлений о Пушкине практически 
во всех рассмотренных мультфильмах (представления о времени жиз-
ни, детстве, женитьбе Пушкина, смерти на дуэли), ни один из них не 
является биографическим: все рассматриваемые мультфильмы, отходя 
от биографии поэта, предлагают авторскую интерпретацию его худо-
жественного мира либо вариацию на тему роли А. С. Пушкина в со-
временной культуре без обращения к биографии, т. е. биографические 
представления так же, как и в языковой репрезентации, входят в ху-
дожественное пространство текста только через отдельные ключевые 
точки. Визуальный ряд всех рассмотренных произведений включает 
отдельные отсылки к внешности А. С. Пушкина при создании его об-
раза на экране, т. е. репрезентанты блока «внешность поэта» в художе-
ственном поликодовом тексте трансформируются в элементы визуаль-
ного ряда (бакенбарды, кудри, фрак, цилиндр и т. п.). В зависимости от 
задач конкретного мультипликационного произведения (художествен-
ная интерпретация биографии Пушкина, создание комического эффек-
та, реклама, основанная на использовании одного из ключевых образов 
русской культуры и т. п.) представления о биографии и внешности, а 
также прямые отсылки к определенным и узнаваемым литературным 
произведениям в виде цитат (понятийная составляющая концепта 
ПУШКИН) дополняются на визуальном и вербальном уровнях репре-
зентантами образных и ценностных представлений о художественной 
значимости творчества А. С. Пушкина и мифологизируемой роли его 
фигуры в русской истории.

Таким образом, концепт ПУШКИН в языковой и художественно-
мультипликационной картинах мира включает сходные блоки пред-
ставлений разнородного характера, репрезентирующиеся через опре-
деленный набор ключевых элементов, и представляет собой результат 
мифологизации образа реально жившего человека в русском культур-
ном пространстве. 



13

Литература
Воркачев С. Г. Культурный концепт и значение / С. Г. Воркачеев // 

Труды Кубанского государственного технологического университета. Сер. 
Гуманитарные науки. Т.  17. Краснодар, 2003. Вып. 2. С. 268–276. 

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: Опыт 
исследования / Ю. С. Степанов. М.: Яз. рус. культуры, 1997. 824 с.

Галина Васильевна Бестолкова 
Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова 
119192, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1, стр. 14 

ilfactotumdelluniversita@mail.ru

ПРЕССА В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА 
МЕЖДУ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ И ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ 

КУЛЬТУРАМИ В КАНАДЕ

Фактически с самого начала своей политической истории Ка-
нада столкнулась с проблемой противостояния англоязычной и 
франко-язычной культур: открытое военное противостояние франко-
канадцев и англо-канадцев в XVIII веке, затем растущая неприязнь 
франко-канадцев к англо-канадцам под властью Великобритании в 
XIX веке, изолированное сосуществование обоих национальных ан-
клавов в рамках федеративного государства в XX веке, наконец, не-
прекращающиеся до сих пор попытки отделения Квебека от осталь-
ной Канады. 

История появления средств массовой информации в Канаде — еще 
одно подтверждение данной тенденции, т. к. ни одному из канадских 
средств массовой информации не удалось установить подлинную связь 
между двумя культурами. Иными словами, история канадских СМИ — 
история противостояния англоязычной и франкоязычной культур.

Первой газетой, появившейся на территории Канады, стала англоя-
зычная газета «Галифакс газетт» (Halifax Gazette), изданная 23 марта 
1752 года (город Галифакс, провинция Новая Шотландия). Первый 
выпуск «Галифакс Газетт» содержал выдержки из британских газет и 
местные новости. Тираж издания был небольшим, так как Галифакс 
был основан английскими поселенцами всего за три года до того, как 
была создана газета, и его население насчитывало около 4000 человек. 
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Появление англоязычной газеты на территории страны возмутило 
ее франкоязычных граждан, и вскоре в провинции Квебек, которая счи-
талась оплотом франкоязычной культуры, начинает издаваться фран-
коязычная газета «ЛёКанадьон» (LeCanadien, 1764). Оппозиционный 
характер газеты был отражен в ее девизе: «Наши учреждения, наш 
язык и наши права» («Nos institutions, notre langue et nos droits»). Более 
того, в уставе газеты содержались еще более радикальные высказыва-
ния в адрес англоязычных изданий, например: «…Не так давно были 
замечены черные инсинуации в английской газете, оставленные без 
ответа…» («…Il n’y a pas longtempsqu’on les a vusen butte à de noires 
insinuations, dans un papier anglais, sans avoir la liberté de répondre...») 
[LeCanadien, accessed 19.05.2019].

Противостояние двух культур на территории Канады продолжилось 
изданием и двух других журналов: англоязычного «Журнала Новой 
Шотландии» (Journal of Nova Scotia, 1789) и франкоязычного «Журна-
ла Квебека» (Journal québécois, 1792), содержание которых было диа-
метрально противоположным, как и политические взгляды противо-
борствующих сторон.

Как мы видим, появление газет и журналов в провинции Квебек 
носило открыто протестный характер. Посредством данных изданий 
власти Квебека стремились сохранить влияние Франции на регион и 
отгородиться от англоязычной Канады всеми доступными средствами. 

Итак, борьба двух великих держав (Великобритании и Франции) 
за власть в Канаде оказала сильное влияние на процесс развития ка-
надской прессы и препятствовала формированию единого межэтниче-
ского медиапространства, что, в свою очередь, мешало объединению 
страны и формированию уникальной языковой личности.
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МЕТАФОРА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАТИВИСТИКЕ: РАЗНОВИДНОСТИ 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Исследование метафор относится к активно развиваемым направ-
лениям политической коммуникативистики [Баранов, 2014; Чудинов, 
2013; Charteris-Black, 2014; Musolff, 2004]. Так как современная теория 
метафоры ставит перед собой задачу эксплицировать сложное взаимо-
действие между сознанием, языком и культурой, то правомерно было 
бы ожидать, что сопоставительный аспект изысканий в данной области 
займет значимое место в исследовательской практике отечественных и 
зарубежных специалистов. Однако на сегодняшний момент отсутству-
ет системное описание этой сферы лингвистических исследований. 
Важным шагом в данном направлении могла бы стать типологическая 
характеристика методологических подходов к дискурс-анализу поли-
тических метафор. 

Обзор исследований, посвященных метафорике политического 
дискурса (более тысячи публикаций, полный список которых пред-
ставлен в монографии [Будаев, Чудинов, 2018]), позволяет выделить 
четыре типа дискурсивного сопоставления политических метафор: 
этнокультурное, социальное, диахроническое и мультимодальное со-
поставление. 

В рамках этнокультурного подхода выделяются две противобор-
ствующие мировоззренческие парадигмы: лингвокультурологиче-
ская и универсалистская. Противопоставление названных парадигм 
основывается не столько на методах анализа, сколько на различиях в 
теоретическом видении целей этнокультурного сопоставления. Линг-
вокультурологическая парадигма призвана продемонстрировать, что 
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национальная метафорика в одних своих аспектах отражает националь-
ную культуру и национальный менталитет, в других — типична для 
определенного цивилизационного пространства, а в третьих — имеет 
общечеловеческий характер. Парадигма универсализма, опирающаяся 
на теорию первичных метафор (primary metaphors theory), теорию во-
площенного разума (embodied flesh theory) и нейронную теорию мета-
фор (neural metaphor theory), ставит целью не разграничение универ-
сальных и культурно специфичных феноменов, а целенаправленный 
поиск общечеловеческих когнитивных оснований политической мета-
форики в сочетании с нивелированием межкультурных различий. 

Очевидно, что такой подход хорошо согласуется с экстранаучной 
программой глобализации, но малопригоден для описания культурных 
особенностей метафор. Так как универсалисты рассматривают первич-
ные метафоры в качестве своеобразных «атомов» мышления, детерми-
нированных физическим опытом человека, сложные метафоры тоже 
возводятся к сенсомоторной деятельности. Однако привязать многие 
сложные метафоры к конфляции пока никому не удалось, потому что в 
действительности знакомство с концептами, формирующими сложные 
метафоры, происходит на более поздних стадиях онтогенеза. Несмотря 
на то, что синтез интегрированной теории первичных метафор и тео-
рии воплощенного разума сделал теоретические построения более по-
следовательными, вопрос о культурной специфике метафорики остал-
ся слабым местом теории.

В лингвокультурологической парадигме причины межкультурных 
различий в инвентаре и актуализации метафор коренятся не в особен-
ностях когнитивных интегративных процессов и «телесных» законо-
мерностях функционирования разума per se, а в исторических осо-
бенностях развития того или иного лингвокультурного сообщества. 
Различия могут быть связаны с геоклиматическими условиями ареа-
ла, на котором формировалась этнокультурная общность; с различной 
значимостью определенных концептов для жизни людей определен-
ного культурного сообщества или с концептуальными лакунами. 

Социальное сопоставление ориентировано на сравнение дискур-
сов, объединяемых по различным социальным критериям. В рамках 
этого подхода выделяются идеологическое, идиолектное и гендерное 
сопоставление.

Идеологическое сопоставление призвано выявить особенности 
использования метафорики сторонниками разных идеологических 
взглядов, приверженцами различных методов решения политиче-
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ских проблем. Исследовательские процедуры по идентификации сто-
рон дискурсивного противостояния определяется двумя критериями: 
1) принадлежностью к определенному политическому объединению 
(политическая партия, идеологическое течение и т. п.); 2) отношением 
к определенной насущной проблеме без акцентирования внимания на 
принадлежности субъектов дискурсивной деятельности к определен-
ной политической общности (сторонники/противники/индифферент-
ные/не определившиеся с мнением и т. д.).

Идиолектное сопоставление направлено на изучение метафорики, 
актуализированной отдельными политиками и другими личностями — 
субъектами дискурсивной деятельности. Выделено два основных типа 
идиолектного сопоставления: собственно идиолектное и идиолектно-
групповое. 

При собственно идиолектном сопоставлении сравниваются ме-
тафоры отдельных политиков, а потом делаются выводы об общем 
и специфичном в их метафорических идиолектах. При идиолектно-
групповом сопоставлении результаты идиолектного анализа метафо-
рики сопоставляются с метафорическими образами, присущими опре-
деленным политическим общностям. 

Гендерное сопоставление политической метафорики основывает-
ся на двух основных подходах: субъектно-дискурсивном и объектно-
дискурсивном. Первый подход направлен на изучение влияния муж-
ской и женской картины мира на метафорическую концептуализацию 
политики в дискурсе СМИ. Исследования этого рода направлены на 
выявление гендерного характера агрессивности политической мета-
форики и демонстрацию того, что конфронтационные метафоры не 
оставляют возможности для поиска консенсуса и компромисса, столь 
необходимых в сфере политики. В качестве решения проблем пред-
лагаются другие, менее конфронтационные метафорические модели. 
Различия в оценочных смыслах, которые привносит метафорическая 
проекция из гендерной модели на политические отношения, не только 
укоренены в общественном сознании, но и соотносятся с культурными 
ценностями определенного сообщества.

Объектно-дискурсивный вид сопоставления связан с изучени-
ем различий в метафорическом представлении политиков-мужчин и 
политиков-женщин. В этом аспекте феминистские исследования вы-
свечивают еще одно следствие из доминирования «мужских» метафор 
в политическом дискурсе: такие метафоры воспроизводят в обще-
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ственном сознании представление о политике как о мужском деле, в 
котором не остается места для женщин-политиков.

Диахроническое сопоставление охватывает вопросы историческо-
го развития системы политических метафор. В круг вопросов диахро-
нического сопоставления входит изучение архетипичности и вариа-
тивности. 

Первое свойство выражается в том, что система политических ме-
тафор имеет устойчивое ядро, не меняется со временем и воспроиз-
водится в политической коммуникации на протяжении многих веков. 
Второе свойство отражается в вариативности уровня метафоричности 
и доминантности отдельных метафор в политическом дискурсе.

В диахроническом исследовании выделяется континуальный и дис-
кретный анализ. В первом случае исследуется диахроническая вариа-
тивность метафорики, задействованной за выбранный период времени. 
Этот подход может применяться в тех случаях, когда продолжительность 
выбранного периода времени не очень велика. Дискретный анализ ис-
пользуется в тех случаях, когда рассматриваемый период настолько ве-
лик, что приходится делать выборку метафор из отдельных периодов. 

Важным методом диахронического анализа является фрагментация 
дискурса, т. е. разделение периода времени на определенные сегменты, 
показатели которых планируется сопоставлять. Фрагментация бывает 
равномерной и фокусной. При равномерной фрагментации временной 
отрезок делится на равные части, называемые шагом фрагментации. 
Сопоставление данных из разных сегментов позволяет получать новые 
данные о диахроническом функционировании метафорики. Особый 
интерес представляют сопоставления данных, полученных на одном 
и том же материале, но с применением разного шага фрагментации. 
При фокусной фрагментации разбиение временного периода связано 
с определенными политическими событиями, а шаг фрагментации не 
привязан к хронологии в астрономическом понимании. 

Предметом мультимодального сопоставления политической мета-
форики являются семиотические закономерности функционирования 
невербальной метафорики и ее взаимосвязи с вербальным пластом 
политических образов. В современных исследованиях выделяется не-
сколько методик мультимодального анализа: невербальное сопоставле-
ние, вербально-невербальное сопоставление и исследование метафор 
в креолизованных текстах. Сопоставительное изучение невербальной 
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политической метафоры не только расширяет наши знания о природе 
политических метафор, но и становится способом верификации по-
стулата о когнитивной природе метафоры, дополняет результаты ис-
следований вербальной метафорики и способствует более глубокому 
пониманию той роли, которую метафора играет в осмыслении и кон-
струировании политической действительности.

Представленная типология не подразумевает непроходимых гра-
ниц между выделенными ракурсами дискурсивного сопоставления. 
С одной стороны, использование одного ракурса сопоставления по-
зволяет исследователю сосредоточиться на более детальном анализе 
предмета. С другой стороны, синтетический подход позволяет увидеть 
новые грани и корреляции, которые могут быть недоступны при сопо-
ставительном изучении одного аспекта политической метафорики.
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О НОМИНАЦИИ 
КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА: 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Продолжая исследование наименований помещений, начатое в свя-
зи с изучением периферийных существительных женского рода [Вы-
соцкая, 2017], мы обратились к тезаурусу интернет-конкурса на заме-
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ну слова ресепшн, инициированного 6 июня 2018 г. Е. Водолазкиным 
и проведенного на его сайте1, и результатам собственного эксперимен-
та в учебных группах НГУ в сентябре–ноябре 2018 г. Сопоставление 
предложенных вариантов названий позволяет сделать вывод о том, что 
«слово ресепшн маркирует определенное коммуникативное простран-
ство, которое выполняет не только функцию контроля, но и оптимиза-
ции» [Высоцкая, 2019. С. 275]. 

При этом коммуникативное пространство воспринимается de facto 
как помещение (которое, строго говоря, является частью простран-
ства), что не противоречит определению его как среды, «в которой 
протекает взаимодействие между людьми и группами людей»2. Ср. с 
предельно «узким» пониманием коммуникативного пространства как 
типа дистанции между собеседниками3 или с довольно абстрактным 
представлением о коммуникативном пространстве как совокупности 
«сфер общения, в которых языковая личность может реализовать свое 
речевое намерение в соответствии с принятыми в данном социуме 
правилами и нормами общения» [Азимов, 2009. С. 101].

В связи с этим возникает закономерный вопрос — о перспективах 
изучения репрезентации в языке компонентов коммуникативного про-
странства (и — шире — языковых способах реализации коммуника-
тивного кода). Напомним, что феномен речевой деятельности стал осо-
знаваться в отечественном языкознании сравнительно недавно: одним 
из первых о нем упомянул Л. В. Щерба в докладе 27 октября 1927 г. 
и в статье «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте 
в языкознании», опубликованной год спустя, в 1928 г. [Щерба, 1974]. 
Очевидно, что и в массовом сознании коммуникация долгое время не 
воспринималась как полноценная деятельность, возможно, потому, 
что она рассматривалась как естественная, не требующая определен-
ных условий и усилий: специальное же приспособление в виде ком-
муникативной трубы воспринимается, скорее, как избыточное (к/ф 

1Голосование в рамках конкурса на замену слова «ресепшн» // Евгений 
Водолазкин, 27.07.2018. URL: http://evgenyvodolazkin.ru/2501_golosovanie-v-
ramkax-konkursa-na-zamenu-slovu-resepshn/ (дата обращ. 09.02.2019).

2Коммуникативное пространство. Уровни коммуникации, дистанции меж-
ду людьми // Виктор Гуленко. URL: https://socioniks.net/article/?id=14 (дата 
обращ. 12.10.2019).

3Там же.
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«Асса», 1987 г.). Коммуникативные навыки стали расцениваться как 
часть компетенции ряда профессий сравнительно недавно.

Сложность вопроса связана, на наш взгляд, как с необходимостью 
структурирования коммуникативного пространства, упорядочения его 
компонентов, так и с разнообразием видов коммуникации: по числу 
коммуникантов, типу канала связи, сфере общения, формату меропри-
ятия и др. критериям. Известны, к примеру, попытки классифициро-
вать виды коммуникативного пространства по масштабу (по аналогии 
с классификацией коммуникации), в зависимости от того, какое коли-
чество участников оно охватывает, и выделить пространство внутри-
личностной, межличностной, групповой, публичной, организацион-
ной и массовой коммуникации [Балезина, 2014]. Совершенно особое 
пространство представляет собой интернет-коммуникация.

Выскажем некоторые наблюдения в связи с номинацией помеще-
ний, которые являются одним из компонентов коммуникативного про-
странства. Очевидно, что в современном русском языке представле-
ны некоторые номинации помещений в соответствии с некоторыми 
видами речевой деятельности в публичном коммуникативном про-
странстве: читальный зал (чтение), зрительный зал (в том числе и 
слушание), аудитория (слушание, а значит, и говорение). Есть и под-
черкивающее активность мыслительных процессов сочетание: Госу-
дарственная дума (в противовес слову заседание, акцентирующему 
внимание на положении в пространстве).

Что касается межличностного пространства, то с коммуникацией 
связана прежде всего гостиная:

В передней толкотня, тревога;
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей.
   (А. Пушкин)

Номинации комнат выступают как маркеры исторического перио-
да. Именно они, к примеру, воссоздают атмосферу дома дворянской 
усадьбы:

По левую и правую стороны от вестибюля находились, как прави-
ло, гостиные. Обычно в них принимали гостей (отсюда и само слово 
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«гостиная»). Верх стен в гостиной украшали красивым карнизом, по-
толок — лепным орнаментом, живописью.

Парадные гостиные дворянских домов были уставлены дивана-
ми, креслами и другой мягкой мебелью. Ее обивка по цвету должна 
была соответствовать обивочной ткани, которой отделывали сте-
ны гостиной (бумажные обои получили распространение лишь в кон-
це XVIII в.). И часто гостиная так и называлась — розовая, зеленая 
и т. д. 

Чтобы гостям было удобно, в гостиных устраивали специальные 
«уголки», отделенные от основного помещения высокими растениями 
в кадках или жардиньерками — специальными полочками для цветов. 
В гостиных также непременно ставили ломберные столы для игры в 
карты, покрытые зеленым сукном. На небольших изящных столиках 
раскладывали альбомы для стихов, на стенах развешивали портреты 
предков, картины.

Были в дворянском доме и диванная — комната для отдыха и домаш-
них занятий, кабинет и библиотека — строгие комнаты, отделан-
ные лакированным деревом, со шкафами для книг, бюро, секретерами, 
бильярдная — специальная комната для игры в бильярд, будуар — 
дамская комната для отдыха и приема друзей. (М. Короткова)1

Как мы видим, гостиная и будуар — место для приема гостей/
друзей и для устного общения, а кабинет и библиотека — место для 
письма и чтения. Ср. также:

О политике мы с Маяковским тогда не говорили ни разу: он, каза-
лось, был весь поглощен своей поэтической миссией. Заставлял меня 
переводить ему вслух Уолта Уитмена, издевательски, но очень вни-
мательно штудировал Иннокентия Анненского и Валерия Брюсова, с 
чрезвычайным интересом вникал в распри символистов с акмеиста-
ми, часами перелистывал у меня в кабинете журналы «Аполлон» и 
«Весы» и по-прежнему выхаживал целые мили, шлифуя свое «Облако 
в штанах»… (К. Чуковский)

Знание дискурса позволяет утверждать, что местом для разговоров 
в квартире в советское время была прежде всего кухня (особенно в 
отсутствие гостиной), а на работе — курилка. Коммуникативным про-

1Короткова М. В. Путешествие в историю русского быта. URL: http://www.
booksite.ru/usadba_new/world/16_0_02.htm (дата обращ. 13.10.2019).
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странством на открытом воздухе являются также завалинка (в сель-
ской местности) и лавочка (в городе).

Интересно, что указание на коммуникативное взаимодействие со-
держит внутренняя форма некоторых слов: беседка, приемная, перего-
ворная. Отметим изменения в семантике последнего слова. В советское 
время это кабинка для телефонных переговоров (обычно междугород-
них) на переговорном пункте. Оживление контактов в сфере политики 
и бизнеса привело к необходимости выделения отдельного помещения 
(кабины или комнаты) для проведения контактных переговоров в со-
временном офисе:

Степ, ты не забудь, вечером приезжают немцы из «Дюпона». Я ве-
лела в переговорной цветы поставить. (Т. Устинова)

Интересно сравнить эволюцию коммуникативного пространства. 
Нами отмечено, к примеру, что «слова газетная и серверная марки-
руют не столько разные исторические периоды, сколько разные этапы 
развития техники (машин и автоматов), указывают на разные способы 
распространения и получения информации, во многом определяющие 
стиль жизни» [Высоцкая, 2016. С. 29].

Перспективно и сопоставление компонентов коммуникативного 
пространства на материале разных языков. Так, развитие мобильной 
связи привело к исчезновению в России телефонных будок (сохранив-
шихся в других странах). Интересно, что красная телефонная будка 
считается одним из символов Британии, а наличие уникального угол-
ка оратора (Speakers' Corner) в лондонском Гайд-парке является важ-
ной составляющей национальной коммуникативной культуры. В этой 
связи можно вспомнить российскую телепередачу «Будка гласности» 
(ATV, 1990), где говорящий мог высказываться на любую волнующую 
его тему в специально построенной будке.

Нами представлены отдельные замечания, иллюстрирующие лишь 
некоторые возможности в изучении коммуникативного кода в языке, 
который мы считаем важным компонентом национальной коммуника-
тивной культуры.
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ТЕНДЕНЦИИ В НОМИНАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ ВИТЕБЩИНЫ: 

ДИАХРОНИЯ И СИНХРОНИЯ

В 2018 году исполнилось 180 лет со дня выхода в свет первого ре-
гионального печатного местного органа — «Витебских губернских 
ведомостей». С тех пор на территории региона (первоначально Витеб-
ской губернии, затем Витебской области) регулярно печатаются и рас-
пространяются газеты, ориентированные в первую очередь на местно-
го читателя. Совокупное число таких изданий (и выходивших ранее, 
и выходящих сейчас, включая вновь учрежденные) превысило 60, и 
это без учета многотиражных газет, которые в советское время были 
неотъ емлемой принадлежностью крупных предприятий. 

Объектом нашего рассмотрения будут названия газет Витебщины. 
Мы ставим целью охарактеризовать исторические изменения в их наи-
меновании и выявить основные тенденции, характерные для каждой 
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эпохи. В качестве источника сбора материала выступают библиогра-
фический указатель «Газеты Беларускай ССР» [Газеты.., 1984] и со-
бранная автором картотека. Особое внимание будет уделено проблеме 
переименования печатных изданий, так как многие из них неоднократ-
но меняли свои названия. Ярким примером в этом отношении являет-
ся газета «Віцебскі рабочы» («Витебский рабочий»), которая в течение 
долгого времени была главным областным изданием, претерпела в об-
щей сложности 12 переименований.

В качестве более компактного синонима к словосочетанию «назва-
ние газеты» далее будет использоваться термин гемероним, предло-
женный во втором издании «Словаря русской ономастической терми-
нологии» Н. В. Подольской [Подольская, 1988. С. 46].

В течение последних двух веков территория современной Витеб-
ской области входила поочередно в состав трех государств: Россий-
ской империи, Советского Союза и Республики Беларусь. Ретроспек-
тивный анализ истории гемеронимов позволил установить, что для 
каждой исторической эпохи были характерны свои номинативные 
приоритеты, которые, как правило, имели не региональный характер, 
а отражали общегосударственный подход к идеологии и печатным из-
даниям как проводникам этой идеологии. Например, все губернские 
газеты периода Российской империи именовались «губернскими ве-
домостями» с добавлением адъектонима — прилагательного, образо-
ванного от топонима и служащего в названии газеты указателем ее 
региональной принадлежности: «Смоленские губернские ведомости», 
«Псковские губернские ведомости», «Оренбургские губернские ведо-
мости», «Могилевские губернские ведомости» и т. д. В таком виде все 
«губернские ведомости» просуществовали до 1917 года.

Что касается переименований местных изданий, то они, как пра-
вило, происходили не отдельно, затрагивая лишь одну районную или 
городскую газету, а чаще приобретали характер довольно масштабной 
акции, которая охватывала до нескольких десятков изданий одновре-
менно. Рассматривая смену названий газет в плане диахронии, можно 
выделить четыре периода, во время которых данный процесс был наи-
более интенсивен.

Первый период приходится на революционные и послереволюци-
онные годы (1917–1924). Из 10 издававшихся тогда газет 5 выходили 
в течение крайне ограниченного времени (как правило, год и менее) и  
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ввиду такой краткосрочности существования названий не меняли, зато 
на другие 5 изданий приходится 24 названия, т. е. за 7 лет названия 
менялись в среднем по 5 раз. Так, например, учрежденная в 1918 году 
«Полоцкая красная газета» до 1924 года имела, кроме первоначально-
го, следующие названия: «Известия Полоцкого уездного Совета рабо-
чих, крестьянских, батрацких и красноармейских депутатов» (1918–
1919), «Октябрьское эхо» (1919–1921), «Красное знамя» (1922–1923), 
«Полоцкий пахарь» (1924).

Уже упомянутое издание «Віцебскі рабочы» за указанный отрезок 
времени переименовывалось 9 (!) раз, но постоянно при этом сохра-
няло в составе гемеронима базовую лексему — известия. Первона-
чальный вариант наименования издававшейся с 1917 года газеты «Из-
вестия Военно-революционного комитета г. Витебска» изменялся на 
«Известия Витебского революционного Совета солдатских и рабочих 
депутатов», «Известия губернского Совета крестьянских, рабочих, 
солдатских и батрацких депутатов и Витебского революционного Со-
вета солдатских и рабочих депутатов», «Известия Витебского губи-
сполкома и губкома РКП(б)» и др. В гемеронимах этого периода доста-
точно отчетливо проявились особенности и номинативные тенденции, 
характерные для данной эпохи:

1) названия в большинстве своем были многокомпонентными, что де-
лало их тяжеловесными и труднозапоминаемыми, вследствие чего в жи-
вой речи использовались только сокращенные варианты гемеронимов;

2) доминантной лексемой названий было существительное «изве-
стия», которое заменило характерное, как мы уже отмечали, для доре-
волюционных гемеронимов слово «ведомости»: из 10 газет «Извести-
ями…» тогда именовались 7, 3 другие носили следующие названия: 
«Голос бедняка», «Голос крестьянина» и «Юный ленинец» (первона-
чально «Юный творец»);

3) гемеронимы, как правило, должны были содержать указание на 
орган власти, выступавший в роли учредителя издания («Известия Ви-
тебского Совета солдатских и рабочих депутатов», «Известия Совета 
рабоч[их], крест[ьянских], батрацк[их] и красноармейских депутатов 
Оршанского уезда» и др.);

4) стремление номинатора подчеркнуть социальный слой, на кото-
рый ориентировалось издание: «Голос крестьянина», «Голос бедняка», 
«Полоцкий пахарь»;
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5) желание обозначить через абстрактную лексику с революцион-
ной семантикой политическую ориентацию издания: «Октябрьское 
эхо», «Красное знамя» и т. п.;

6) гемеронимы этого периода были исключительно русскоязычны-
ми; первая белорусскоязычная газета, имевшая, соответственно, бело-
русское название, появилась в 1925 году: это было оршанское издание 
«Камуністычны шлях» («Коммунистический путь»); с 1926 г. издается 
«Чырвоная Полаччына» («Красная Полотчина»), далее процесс бело-
русизации периодики усиливался.

Второй период переименований приходится на вторую половину 
30-х гг. XX века, когда из уже имевшихся 26 газет областного и район-
ного значения названия изменили 9 (около 35 %). Попутно отметим, 
что именно в 1930-е гг. количество газет, а значит, и их названий, зна-
чительно выросло. Новые гемеронимы отличались ярковыраженной 
идеологизированностью и малой информативностью: они, как прави-
ло, ничего не говорили ни об аудитории читателей, на которую были 
ориентированы, ни о месте издания, ни об иной специфике газеты: 
«Бальшавіцкая трыбуна» («Большевистская трибуна»), «Сталінскі 
сцяг» («Сталинское знамя») и т. п. Как видим, подобные названия мог-
ли носить любые газеты, издаваемые на территории тогдашней БССР. 
Обращает на себя внимание тот факт, что в гемеронимах 1930-х годов 
уже отчетливо прослеживается влияние культа личности И. В. Ста-
лина: кроме упомянутого «Сталінскага сцяга» (газета Шумилинско-
го района Витебской области), «сталинские» названия носили газеты 
«Сталінскі прызыў» (Городокский район), «Сталінец» (Бешенкович-
ский район), «Сталінскі заклік» (Езерищенский район).

Третий период переименований носил наиболее масштабный ха-
рактер. Во второй половине 50-х – начале 60-х гг. XX века данному про-
цессу подверглись 23 из 29 витебских газет (без малого 80 %), а если 
учесть, что в 1960–1962 гг. в связи с укрупнением административно-
территориальных районов 5 газет перестали издавать, то фактически 
можно считать, что переименования коснулись 95 % сохранившихся 
изданий. Вновь присваиваемые названия были одно- и двухкомпо-
нентными, т. е. соответствовали одному из важнейших критериев, 
предъявляемых к гемеронимам, — компактности. При этом второй 
критерий — информативность — чаще всего не был реализован: номи-
наторы по-прежнему отдавали предпочтение идеологической состав-
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ляющей. Так, газета Витебского района получила название «Ленінская 
праўда» («Ленинская правда»), Поставского — «Звязда» («Звезда», 
причем нужно подчеркнуть, что в белорусском языке данная лексема 
используется как идеологема коммунистической эпохи, во всех основ-
ных значениях русскому существительному «звезда» соответствует бе-
лорусский эквивалент «зорка»), Чашникского — «Чашніцкі прамень» 
(«Чашникский луч») и т. д. Названия с информацией о месте издания 
газеты были единичны: «Чашніцкі прамень», «Браслаўская звязда», 
«Віцебскі рабочы».

Последний (четвертый) период переименований газет связан со 
временем глобальных изменений в жизни и идеологии постсовет-
ского общества и формирования независимых государств (начало 
90-х гг. XX века). Отметим наиболее типичные черты гемеронимов-
неологизмов:

1) абсолютное их большинство подчеркивает местный характер 
именуемого издания за счет использования оттопонимных дериватов 
разных типов:

– адъектонимов: «Аршанская газета» (место издания — г.  Орша), 
«Гарадоцкі веснік» («Городокский вестник», Городок), «Лепельскі 
край» (Лепель), «Міёрскія навіны» («Миорские новости», Миоры), 
«Пастаўскі край» (Поставы), «Полацкі веснік» (Полоцк) и т. д.

– существительных, образуемых посредством форманта -щин(а), 
-чин(а): «Веснік Глыбоччыны» (Глубокое), «Голас Расоншчыны» (Россо-
ны), «Голас Сенненшчыны» (Сенно), «Наша Талачыншчына» (Толочин);

– отгидронимных прилагательных и существительных: «Дзвінская 
праўда», «Жыццё Прыдзвіння», «Дняпроўская праўда»;

– катойконимов: «Витьбичи» (витьбичи — одно из древних назва-
ний жителей г. Витебска);

2) в названиях газет в отличие от предыдущих периодов наблюдает-
ся большее лексическое, деривативное и синтаксическое разнообразие 
(например, на лексическом уровне в качестве доминанты гемеронима 
уже выступают не одна-две лексемы, а больше: вестник, газета, го-
лос, жизнь, звезда, край, правда); 

3) появляются газеты сугубо коммерческого или развлекательного 
характера, что, соответственно, отражается в их названиях: «Из рук в 
руки», «Балясы», «Впрок – Витебск» (как видно даже из названий, га-
зеты такого профиля являются преимущественно русскоязычными).
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При этом нужно отметить, что часть изданий до сих пор сохраняет 
прежнее, сформированное еще в советский период название: «Зара» 
(«Заря»), «Сцяг Перамогі» («Знамя Победы»), «Чырвоны прамень» 
(«Красный луч»), «Герой працы» («Герой труда») и др.
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ФЕНОМЕН ТРАНСМЕДИЙНОГО ДИСКУРСА

Обусловленные развитием технологий, перемены, происходящие в 
современном обществе, подвергли журналистику глобальной транс-
формации во всех направлениях — в производстве, распространении 
и использовании продуктов труда журналиста. Появляются практики, 
через которые новыми способами создаются информационные сооб-
щения.

Мультимедиа изменили традиционную структуру и природу ново-
стей. Очевидно, что это не просто красивые картинки и новые тех-
нологичные устройства. Это принципиально иной подход к созданию 
новости, совершенно иная философия. Используются новейшие ин-
струменты потребления, постепенно меняются привычки пользовате-
лей. Так, в начале двухтысячных среднестатистический пользователь 
выбирал для получения новостей несколько сайтов — источников ин-
формации, которым наиболее доверяет. Получение информации про-
исходило через настольные компьютеры. Сегодня не только Интернет, 
но и социальные медиа вошли в жизнь пользователей, и экран смарт-
фона стал персональным СМИ для многих из них.

По статистике, средний пользователь около шести часов проводит 
в Сети, при этом два часа он это делает через мобильное устройство. 
Следует отметить, что в мобильных приложениях и в социальных ме-
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диа у пользователя лучше получается контролировать любую инфор-
мацию и выстраивать собственную картину дня. 

На сегодняшнем этапе развития новых медиа аудитория уже при-
выкла, что на сайте есть фоторепортажи и колонки, онлайн-радио, 
видеорепортажи и звуковые новости. Телевизионное шоу в Сети, под-
держанное блогом сетевого ведущего и помещенное на мультиэкран, 
мультимедийная статья с видео- и звуковыми фрагментами, инфогра-
фикой, контекстными ссылками — это современная реальность.

Традиционные СМИ сдают свои позиции перед Интернетом как 
каналом коммуникации. Мультимедийность, мобильность, скорость, 
интерактивность — вот ключевые слова редакции и пространства но-
вых медиа.

Е. Н. Якубенко определяет новые медиа как любую интерактивную 
медиапродукцию, которую распространяют цифровыми методами. Се-
годня выявлены основные критерии, по которым можно определить и 
разделить медиа на традиционные и «новые» [Якубенко, 2015. С. 343].

О. Стинс и Д. Ван Фухт выделяют следующие преимущества новых 
медиа перед традиционными: новые медиа быстрее, чем старые; новые 
медиа открытые, старые — закрытые; новые медиа имеют пользовате-
лей, старые — публику; новые медиа кратки, старые — многословны; 
новые медиа доставляют «картинку», старые — текст; новые медиа 
активны, старые — пассивны; новые медиа обеспечивают пользова-
телю возможность генерировать содержание контента, старые медиа 
дают эту возможность производителю [Стинс, Ван Фухт, 2008. С. 98].

Новость не ограничивается спецификой только одного медиа. Ин-
формационное сообщение может передаваться через разные мульти-
медийные каналы, которые ретранслируют одно и то же содержание 
в разных формах. Взаимодействие таких форм позволяет повысить 
ценность коммуникации: глубина и уровень вовлечения аудитории в 
проблематику сообщения становятся более персонифицированными, 
а значит, более действенными и релевантными.

Поэтому изучение трансмедийного дискурса в медиапространстве 
является сегодня чрезвычайно актуальным, а механизм функционирова-
ния этого явления на различных мультимедийных платформах вызывает 
интерес практиков и теоретиков. Методология, используемая ими, отно-
сится к разным исследовательским полям: от нарратологии, семиотики, 
социологии и этнографии до экономики, брэндинга и маркетинга.
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Трансмедиа сторителлинг можно назвать суммарным опытом ме-
дийного взаимодействия, который складывается из знакомства с кон-
тентом на разных платформах. Для трансмедиа сторителлинга харак-
терны следующие признаки: история имеет такой тип изложения, при 
котором сюжет направляет аудиторию к разным медиумам, в создании 
единой истории используют разные инструменты и платформы.

Трансмедиа определяется как современная динамично развивающа-
яся технология коммуникации. Ежегодно появляется все больше кей-
сов, где эту технологию используют на практике. Следовательно, соз-
даются новые инструменты и приемы для трансмедиа сторителлинга.

Термин «трансмедиа» в научной среде был введен в 2003 году Генри 
Дженкинсом. Он отмечает, что «в трансмедиа история разворачивается 
через несколько медиаплатформ, где каждый новый текст становится 
характерным и ценным дополнением к целому» [Jenkins, 2006. P. 95–
96]. Согласно Дженкинсу, трансмедийный сторителлинг представляет 
собой процесс, в котором интегрированные элементы истории целена-
правленно рассредоточиваются и подаются через различные каналы 
для создания единого продукта. Эту тему развивали и такие зарубеж-
ные исследователи, как Э. Эванс, Д. Лонг, К.  Сколари, Н. Бернардо, 
А. Янссон, К. Молони, Р. Праттен, А.  Филлипс, Д. Ламберт.

В пространстве зарубежных СМИ трансмедиа-феномен изучен до-
статочно хорошо, во многих случаях прослежен и систематизирован 
ряд специфических характеристик, типичных для трансмедиа стори-
теллинга в медиасреде. Но стоит отметить, что не все «признаки и чер-
ты», найденные зарубежными исследователями, можно переложить на 
российскую практику использования этой формы подачи информации.

В России изучением трансмедийного дискурса с опорой на опыт 
зарубежных коллег занимаются такие исследователи, как Р. Р. Гамба-
рато, Е. Г. Лапина-Кратасюк, О. В. Мороз, Е. В. Агрикова, О. Балцату, 
Л. А. Красий, А. Н. Латышева, М. А. Пильгун, О. В. Рузанова, И. С. Са-
мойленко, Н. Л. Соколова, В. А. Стрельцова, А. С. Сумская.

Развитие этой технологии пока не обретает глобальный характер 
из-за недостаточных темпов культурных и социальных перестроек в 
нашей стране. Но в тенденциях информационного потребления часто 
происходят резкие сдвиги, из-за чего сложно сказать, что российский 
опыт в этой сфере еще не получил должной научной рефлексии.

На наш взгляд, представляет интерес исследование специфики 
трансмедийного дискурса, формируемого многоплатформенным кон-
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тентом одного издания. Наиболее успешно трансмедийный контент 
реализуется в таких изданиях и медиаструктурах, как ИД «Коммер-
сантъ», в медиахолдингах «Газпром-Медиа», «Дождь», «РБК», «Экс-
перт», РИА «Новости», МИЦ «Известия» и др.

Трансмедийный дискурс в СМИ является инструментом создания 
истории из большого количества составляющих, не только текстовых, 
но и мультимедийных. Для СМИ это инструмент удержания внимания 
и привлечения новой аудитории на свои платформы. Для аудитории 
это возможность составлять свою «картину представлений» об инте-
ресующих темах и способ обратной связи.

Трансмедийный дискурс «живет» в печатных версиях газет, жур-
налов, распространяется по мультимедийным платформам: телевиде-
нию, радио, Интернету. Этот феномен строится на движении ключе-
вых, содержащих смысл компонентах медиаконтента: ключевое слово, 
новость, сообщение в газете или на сайте, фоторепортаж, телевизион-
ное интервью, телесюжет и т. д. Трансмедийная история не ограни-
чивается присутствием в одном тексте, на одной медиаплатформе и 
всегда имеет продолжение. 
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Средства массовой информации играют ключевую роль в формиро-
вании картины мира аудитории, создавая разнообразные медиаобразы 
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явлений и объектов действительности. Е. Г. Малышева определяет ме-
диаобраз как «репрезентированный в медиатекстах фрагмент инфор-
мационной (медийной) картины мира; относительно устойчивая, не-
прерывно развивающаяся виртуальная модель того или иного объекта/
явления действительности, конструируемая СМИ, которая как отража-
ет, так и рефреймирует и/или формирует знания и представления адре-
сата» [Малышева, 2017. С. 58]. Когнитивно-дискурсивная природа ме-
диаобраза, отмечаемая Е. Г. Малышевой, обусловлена типом дискурса 
(телевизионный, газетный, дискурс интернет-СМИ, рекламный), в 
соответствии с институциональными признаками которого аудитории 
транслируется определенный медиаобраз.

Отмечается устойчивый интерес исследователей к изучению ме-
диаобраза определенного локуса — региона [Темешова, Рогожнико-
ва, 2013; Варламова 2014] или города [Малышева, 2017; Пушкарева, 
2017]. Территориальная протяженность России, многонациональность 
населения, языковое и культурное богатство, разнообразие природных 
ресурсов обусловили узнаваемые особенности каждого региона стра-
ны. При этом важно не только определить культурно-исторические 
ассоциации, закрепляющиеся в сознании массовой аудитории, но и 
выявить оценочные характеристики региона, отражающие уровень его 
политического и социально-экономического развития. 

В данной работе представлены результаты исследования медиао-
браза Кемеровской области в печатном дискурсе. На первом этапе 
определяются характеристики, которые формируются СМИ для вну-
тренней аудитории, то есть жителей региона. В качестве материала 
были изучены 306 публикаций в издании «Московский комсомолец 
в Кузбассе», опубликованные за период с сентября 2018 г. по июль 
2019 г. Издание «Московский комсомолец» имеет собственные кор-
пункты в разных регионах России, тем самым комбинируя в своей ин-
формационной политике федеральную и региональную повестки. Об-
ращение к печатному дискурсу обусловлено тем, что ограниченность 
газетной полосы задает некую «когнитивную рамку» восприятия ин-
формации, соответственно, в поле зрения аудитории попадает то, что 
имеет принципиальное значение (с позиции издания) для отражения 
текущей жизни региона. На основе качественно-количественного ана-
лиза тексты информационной и аналитической жанровых групп были 
распределены по тематическим сферам, отражающим ценностные со-
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ставляющие формируемого медиаобраза: «Региональная власть», «Ре-
гиональная экономика (рынок труда, повышение цен), «Экология», 
«Происшествия и криминал», «Здравоохранение», «ЖКХ», «Спорт», 
«Культура», «Образование». Для репрезентации тематической группы 
в качестве примеров представлены заголовки публикаций, содержание 
которых им релевантно. 

Наиболее частотной является тематическая группа «Региональная 
власть» (98 публикаций), тексты которой направлены на информиро-
вание о решениях органов местной власти. Актуализируется деятель-
ная позиция депутатского корпуса (Женщины-депутаты занялись 
организацией питания школьников. Новокузнецкие депутаты приняли 
решение о размере платы за тепло); демонстрируется вовлеченность 
представителей власти в решение различных проблем населения в со-
циальной сфере, образовании, ЖКХ и т. д. (Власти Кузбасса призвали 
сократить рабочий день для женщин; Кемеровские власти потребо-
вали закрыть «Лапландию»). Формируется образ региона, в котором 
активно идут кадровые перестановки (Нового замглавы администра-
ции назначили в Кемерове; Новые назначения в областной админи-
страции), что показывает активное изменение устоявшейся струк-
туры руководства. Подчеркивается директивный характер действий 
региональной власти (приняли решение, одобрили, оптимизируют, 
назначили, утвердили), выраженной эксплицитно (власти Кузбасса) 
и имплицитно (Кадровые перестановки произошли в администрации 
области). Информационные сообщения не создают развернутого об-
раза региональной власти, но формируют ее ключевые черты — актив-
ной, включенной в разные сферы жизни жителей региона, принимаю-
щей принципиальные решения, неравнодушной к проблемам других 
регионов (Регион примет пострадавших от наводнения в Иркутской 
области). 

Тематическая группа «Культура» (25) чаще всего представлена 
освещением административных инициатив (В Кузбасском центре ис-
кусств новый директор; Обширный филиал Русского музея появится 
в Кемерове); юбилейных мероприятий (Мариинск готовится к 300-
летию; «Дни Шукшина» в честь 90-летия писателя пройдут в Кузбас-
се); интервью с гастролирующими артистами (Светлана Безродная: 
«Для меня главное — свобода!»); рецензиями на премьеры спектаклей, 
выставок (Мировоззрение — Сибирь; В Новокузнецке завершается 
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межрегиональная выставка пейзажей). Публикации с подобным со-
держанием не дают представления о проблемном состоянии данной 
сферы, но показывают, что она так или иначе развивается в регионе. 
Схожий уровень репрезентации сферы представлен группой «Спорт» 
(9): сообщениями о спортивных достижениях кузбассовцев, инициа-
тивах профильной администрации (Победили в чемпионате СФО по 
тайскому боксу; Область претендует на проведение чемпионата 
мира по волейболу). Невысокая репрезентативность этой тематической 
группы в информационной повестке области дает скудное представ-
ление о развитии спортивного направления. Еще менее репрезенти-
рована тематическая группа «Образование» (7). Тексты информируют 
о ключевых событиях, делается акцент на модернизации и различных 
инновациях (В регионе будет создан научно-образовательный центр; 
В Кузбассе заработал первый детский технопарк). 

Содержание публикаций тематической группы «Здравоохранение» 
(21) отражает скорее негативную оценку ее состояния (Выявлены мас-
совые нарушения отпуска льготных лекарств; Смертность в Куз-
бассе вдвое превысила рождаемость; Работницы больницы Анжеро-
Судженска пригрозили голодовкой). Сообщения с позитивной или 
нейтральной, констатирующей интенцией встречаются реже и отра-
жают управленческие инициативы профильных ведомств (В Кемерове 
появится центр гериатрии). 

Информационный событийный дискурс тематической группы 
«ЖКХ» (17) конструируется посредством позитивных или нейтраль-
ных констатирующих сообщений о строительстве различных объектов 
в городах области, об улучшении инфраструктуры ЖКХ (Определена 
стоимость строительства новой площади в Кемерове; Кузбасс пока-
жет реальные темпы строительства), таким образом формируется 
образ активно обновляющегося региона. Наряду с этим в информаци-
онной повестке присутствуют сообщения, работающие на укрепление 
позитивного имиджа региональной управленческой вертикали (Гу-
бернатор запретил любые строительные работы в Сосновом бору), 
отражающие поддержку народной инициативы, восстановление спра-
ведливости (Новокузнечане через суд добились ремонта обветшавше-
го здания). 

Тематическая группа «Экология» (14 публикаций) репрезентирует 
одну из ключевых проблем Кемеровской области, негативная оценка 
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которой явно проявляется уже на уровне заголовков: Кузбасс вошел в 
список самых грязных регионов; Регион стал лидером России по уров-
ню выброса вредных веществ; На улучшение экологии Новокузнецка 
понадобится пять лет. Кузбасс предстает в качестве региона с крайне 
опасной для здоровья экологической ситуацией. 

Таким образом, анализ информационных сообщений позволяет 
определить темы, лидирующие в информационной повестке, характер 
их представления, оценочное (негативное, позитивное, нейтральное) 
отношение. 

Более развернутые характеристики медиаобраза Кузбасса выяв-
лены в результате анализа аналитических текстов (49 публикаций, 
имеющих жанровые признаки корреспонденции и статьи), погружаю-
щих аудиторию в комплекс «болевых точек» региона, назревших в той 
или иной сфере. В публикациях отчетливо прослеживается смена ин-
тенций: констатирующая повествовательная меняется на явно выра-
женную оценочную посредством использования лексем с оценочным 
коннотативным компонентом, трансформации структуры заголовка 
(обращение к вопросительной конструкции), приемов языковой игры 
(графический окказионализм, изменение прецедентного феномена): 
Заводчики-разводчики; Хищник ли жилищник?; Не очень горячие и 
совсем не прямые линии; Глухой телефон с властями; Продуктовая 
безОПАСНОСТЬ: Кузбасс без еды?; Куда должен клюнуть петух про-
копьевских чиновников? Так, выявлены сферы, в которых есть нере-
шенные проблемы: социально-экономическая сфера (16 публикаций); 
ЖКХ (11), экология (5); транспортная система (3); демографическая 
ситуация (3); взаимоотношение власти и народа (3); проблемы содер-
жания домашних животных (3); здравоохранение (3); спорт (1); судеб-
ная система (1). Интерпретация той или иной проблемы происходит 
при актуализации оппозиции «власть» – «народ». В текстах публика-
ций формируется негативная оценка ситуации на системном уровне: 
Как бы то ни было, мы вынуждены констатировать, что закон в 
части организации выгула домашних животных в Кемеровской обла-
сти работает плохо не только потому, что его не исполняют, но и 
потому что он не прописан в полной мере на региональном уровне. 
Системы нет — а значит, ответственных нет, и все пущено на само-
тек. В результате мы имеем расслабившуюся муниципальную власть, 
которая почему-то забывает о нормативах и своих обязательствах, 
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расслабившихся собачников, которые ждут, что все сделают за них, 
и несчастных собак, которые во всей этой истории остаются край-
ними (Собачьи площадки в каждом районе? 5–12.12.2018). 

Таким образом, корпус аналитических текстов конструирует про-
блемную составляющую медиаобраза Кузбасса, то есть актуализиру-
ет «болевые» точки, репрезентируя оценочную интенцию: системные 
проблемы в социально-экономической сфере, ЖКХ, экологии и т. д. 
В критическо-аналитическом дискурсе формируется образ региональ-
ной власти, которая не всегда эффективно справляется со своими обя-
занностями по решению ряда региональных проблем.

В издании транслируются следующие характеристики медиаобра-
за: доминирование в информационной повестке определенного набора 
тем, внимание к проблемным областям, актуализация их значимости 
и необходимости решения, полярность образа властной вертикали: с 
одной стороны, активная и деятельностная, с другой — власть, допу-
скающая системные ошибки и сбои, в результате накопления которых 
сформировались стойкие проблемы в определенных сферах (экология, 
ЖКХ, социальная сфера). 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПОДТЕКСТА 
В ВИДЕОБЛОГИНГЕ (НА ПРИМЕРЕ БЛОГА 

ЛЕОНИДА ПАРФЕНОВА «ПАРФЕНОН»)

Видеоблогинг сегодня — новое и весьма перспективное направле-
ние для исследований. В центре нашего исследования окажется под-
текст. Парадокс, но далеко не всегда автор блога в видео открыто вы-
ражает свою позицию или высказывает какое-то смелое суждение. На 
примере работ Леонида Парфенова мы проанализируем, как эффектно 
и ярко можно использовать подтекст в своем блоге, чтобы смело гово-
рить о том, о чем стараются молчать многие федеральные каналы. 

Мы проанализировали выпуски «Парфенона» за 2019 год и нашли 
ряд общих характеристик подтекста, о которых расскажем ниже. 

Под подтекстом мы будем понимать некий имплицитный смысл со-
общения, выраженный как вербальными, так и невербальными сред-
ствами. Среди вербальных средств выделяются: метафоричность, 
иносказание, юмор. Основные невербальные средства выражения 
подтекста: мимика, жесты, интонация.

Невербальные способы выражения подтекста
1. Антураж комнаты.
На заставке программы — фигура «Парфенона» из бутылок вина. 

В кадре ведущий пьет вино. Здесь обыгрывается строчка из стихотво-
рения Александра Блока «Истина в вине». Подтекст в данном случае 
выражен с помощью невербально-комического компонента — бутыл-
ки. С одной стороны, любые общественно-политические, культурные 
и социальные темы, на которые Парфенов готовит сюжеты, можно и 
не воспринимать всерьез (в отечественном менталитете разговоры на 
кухне с бокалом вина не воспринимаются как серьезное заявление). 
Между тем все темы, заявленные в выпусках, отличает детальная про-
работанность, характерная для настоящей журналистики. С другой 
стороны, таким образом ведущий создает доверительную атмосферу, 
подчеркивая непринужденность общения (опять же, в русском мента-
литете гостей принято сажать за стол и угощать вкусными блюдами).
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2. Интонация.
Леонид Парфенов довольно часто использует интонацию для вы-

ражения скрытых смыслов в своих репликах, «продавливая голосом» 
часть фразы, на которую должна обратить внимание его аудитория. На-
пример, в выпуске № 27, когда Парфенов вновь напоминает зрителям 
о деле «Седьмой студии», он произносит такую фразу: «Обвинение 
должно быть другим. Это может что-то значить, а может ничего 
не значить, и менее всего это относится к торжеству правосудия»1. 
Конец фразы о торжестве правосудия журналист произносит, понижая 
интонацию, как будто констатируя факт того, что справедливого су-
дебного разбирательства не будет.

3. Темп речи.
Еще один прием невербальной коммуникации. Журналист то уско-

ряет темп речи, когда двусмысленно шутит или сообщает факт, насы-
щенный имплицитным смыслом, то, наоборот, замедляет темп, чтобы 
зритель не прислушивался все время. Например, в выпуске № 27 на 5 ми-
нуте, когда Парфенов рекомендует к просмотру два фильма, номиниро-
ванных на «Оскар», он начинает то быстрее, то медленнее перечислять 
достоинства обеих кинолент и как будто «проговаривается» следующей 
фразой: «Более утонченное, искусное, изощренное киноповествование 
про власть, фаворитизм. И тоже можно увидеть хоть путинскую Ви-
зантию, хоть универсальную человеческую природу»2. Здесь журналист, 
во-первых, отсылает свою аудиторию к фразе «Москва — третий Рим», 
означающую преемственность общественно-политического строя, су-
ществовавшего когда-то в Византии. Напомним, что Византия — это 
абсолютная монархия, поэтому фразу «путинская Византия» следует 
читать как «путинская абсолютная монархия». Во-вторых, через срав-
нение с фильмом «Фаворитка» Парфенов намекает на способ формиро-
вания ближайшего окружения действующего президента.

Вербальные способы выражения подтекста
1. Выражение подтекста с помощью юмора.
Одним из особенностей блога «Парфенон» является специфиче-

ский юмор Леонида Парфенова. С его помощью реализуется ирони-

1Парфенон [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=V2Dzv5XdZZg&list=PLWC_P718eyWNhT74vTrtBOxQHjQi-cZ-y 
(дата обращения 20.09.2019).

2Там же.
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ческая функция подтекста, когда подтекст создается с помощью дву-
смысленной фразы с комическим эффектом.

Например, в выпуске «Парфенона» № 37 (6:42 минута) ведущий 
произносит такую фразу: «На известнейшей картине Рембрандта, 
получившей еще в XIX веке название “Ночной дозор” знамя поднято, 
мушкеты заряжены, стрелки решительны, а вокруг темным-темно. 
Значит дозор ночной. Но в 1947 году полотно отреставрировали, 
очистив от трехсотлетней копоти и пыли, и выяснилось, что до-
зор — дневной! Стрелки выступили в два часа дня!»1 Здесь мы сра-
зу вспоминаем нашумевший фильм режиссера Тимура Бекмамбетова 
«Ночной дозор» и его продолжение — «Дневной дозор». Комический 
эффект подтекста создается через сопоставление двух картин: намек 
на то, что, по сути, сюжет сильно не меняется. В руках у Парфенова 
две абсолютно одинаковых картинки, только первая светлее второй. 
И далее журналист резко переключает внимание зрителей через фра-
зу: «Особая выдержка при кропотливой работе позволила открыть 
все богатство вкуса. То же виски “Дерс”. Двойная выдержка помо-
гает открыть все оттенки вкуса и особую мягкость напитка»2. Пар-
фенов не критикует прямо фильмы, лишь намекает через словосочета-
ния «кропотливая работа» и «двойная выдержка» о своем отношении 
к фильмам, но аудитория, по идее, должна уловить этот сарказм.

2. Выражение подтекста с помощью использования крылатых фраз 
и выражений.

Еще одним способом выражения подтекста является использова-
ние фрагментов из стихов, песен или кинофильмов. Вот, например, в 
самом начале выпуска (5–6 минуты) № 37 Парфенов говорит: «В этом 
доме жили братья-миллионеры Бухманы. Поэтому этот выпуск мы 
называем “Миллионеры из хрущоб”»3. Подтекст реализуется через от-
сылку к фильму «Миллионер из трущоб», в котором рассказывается 
история индийского мальчика, выигравшего в интеллектуальном шоу 
крупную сумму денег. Слово «трущобы» заменено на «хрущобы» 
(слова можно рассматривать как синонимы, так как в российской про-

1Парфенон [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=IwJL1CM7EuQ&t=2s (дата обращения 20.09.2019).

2Там же.
3Там же.
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винции «хрущобой» называют дома, построенные во времена Совет-
ского Союза. Этим Парфенов подчеркивает нищету российской про-
винции). Имплицитный смысл сообщения выражен через сравнения 
жизненных историй братьев Бухманов, которые начали свой бизнес в 
«детской комнате» обычной хрущевки на окраине Вологды с историей 
индийского мальчика, который смог правильно ответить на вопросы 
викторины и в этом ему помог «жизненный опыт».

3. Выражение подтекста через эмоциональное усиление.
Этим приемом пользовались еще древнеримские ораторы, чтобы 

эффектно воздействовать на слушателя. В выпуске № 22 видеоряд 
эпизода состоит из фрагментов спектаклей режиссера Кирилла Се-
ребренникова и его последнего фильма «Лето». Аудиоряд состоит из 
следующих слов Парфенова: «Запомните эту примету времени: са-
мый обсуждаемый спектакль сезона — “Нуреев” в Большом театре. 
Самый обсуждаемый российский фильм сезона — “Лето” — был в 
Каннах, сейчас на “Кинотавре”. А их создатель, Кирилл Серебренни-
ков, заканчивал свою работу над проектами под домашним арестом»1. 
Подтекст выражен через перечисление известных работ режиссера со 
словом «самый». То есть сначала журналист перечислил все заслуги 
режиссера, а потом добавил, что Серебренников по-прежнему сидит 
под арестом по сфабрикованному делу. Этим Парфенов подчеркивает 
и трагизм, и абсурдность ситуации.

Елена Васильевна Лукашевич 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

656049, Россия, г. Барнаул, ул. Ленина, 61 
lmce@mail.ru

ФОНОВЫЕ ПРАКТИКИ РОССИЙСКОГО 
МЕДИАПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

В АСПЕКТЕ ТРАНСМЕДИА

Цель исследования — проанализировать используемые в новост-
ном формате российского медиаполитического дискурса фоновые 
практики, основанные на интердискурсивности, с точки зрения спосо-

1Парфенон [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=enH172iIREE  (дата обращения 20.09.2019).
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бов речевого воздействия, которые в соответствии со своим коммуни-
кативным намерением СМИ используют для воздействия на целевую 
аудиторию.

По мнению О. С. Иссерс, «самое простое понимание фоновой прак-
тики — деятельностный контекст, в котором интерпретируется вы-
сказывание или поведение» [Иссерс, 2015. С. 22]. Исследователь под-
черкивает, что, во-первых, изменение фоновых практик может быть 
связано с социальными изменениями; во-вторых, в дискурсивных 
практиках это отражается в «формировании новых идеологий и иден-
тичностей, смешении дискурсов (интердискурсивность), взаимодей-
ствии семиотических кодов (поликодовость), стимулирующих транс-
формацию дискурса»; в-третьих, появляются новые дискурсивные 
практики, так как «существующие практики получают новые имена, 
переносятся в другие контексты и приспосабливаются для решения 
новых задач» [Иссерс, 2015. С. 24].

В данном исследовании термин «трансмедиа» мы используем в 
значении transmedia narrative, способ представления «разного типа 
контента, части которого транслируются посредством различных ка-
налов коммуникации», но при этом связаны одной темой/медиапро-
ектом [Сивцова, 2016].

В политико-популярном типе медиаполитического дискурса массо-
вой аудитории предлагается агитационно-пропагандистское разъясне-
ние позиций политических субъектов, при этом в сферу обсуждения 
включается не только политика, но и широкий круг морально-этических 
проблем [Карасик, 2014. С. 229–230]. Мы считаем, что в настоящее 
время в этот тип дискурса включена значительная часть новостного 
медиадискурса, позволяющего аудитории получать оперативную ин-
формацию и быть в курсе наиболее значимых, интересных событий в 
стране и в мире. В профессиональной этике журналиста система его 
ценностей и нравственных принципов, как правило, отражается в вы-
боре журналистом ракурса освещения темы, экспертов, коммуникатив-
ных стратегий и тактик, языковых средств в медиатексте. Мы согласны 
с В. И. Шаховским, что «в условиях российского социума эмоциональ-
ные и рациональные процессы между СМИ и медиапотребителями 
имеют коммуникативную функцию» [Шаховский, 2016. С. 205].

В качестве материала для исследования мы выбрали новостные со-
общения в СМИ, в которых в той или иной форме представлено мне-
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ние пользователей Сети о происходящих событиях. Представим неко-
торые промежуточные результаты нашего исследования:

– интердискурсивность проявляется в смешении публицистическо-
го и разговорного дискурсов. Журналист, включая в свой текст мнения 
отдельных пользователей Сети, высказанные ими в качестве коммен-
тария по отношению к какому-либо событию, придает пользователю 
статус эксперта, на которого ложится ответственность за достовер-
ность оценки. Важно подчеркнуть, что в этом случае не ставится во-
прос о доверии источнику информации и ее верификации. В этом слу-
чае мы наблюдаем результат реконфигурации социальной практики: 
«практика или аспект практики, который ранее был маргинальным, 
становится центральным» [Иссерс, 2015. С. 24]. Ср.: эксперты — ав-
торитарные личности, пользователи Сети — миноритарные языковые 
личности — получают право на мнение.

Чаще журналист дословно цитирует мнение пользователей Сети, 
стремится передать их эмоции, так как «информация, переданная в 
прямой речи, воспринимается как более достоверная по сравнению 
с косвенной речью» [Вайсберг, 2012. С. 548]. Специалисты по дело-
вой журналистике подчеркивают, что «мнение, приводимое в статье, 
обязательно должно быть авторизовано» [Там же. С. 553]. В наших 
материалах пользователи Сети, как правило, выступают как аноним-
ные источники, представляющие некую социальную группу (пользо-
ватели Сети/Интернета/Facebook/Twitter/; комментаторы, один из 
комментаторов и др.). В редких случаях журналист указывает ник 
пользователя или его фрагмент, что тем не менее не позволяет иденти-
фицировать автора и установить подлинность высказанного мнения. 
Случаи авторизации единичны: «Жительница Украины Лора Манек, 
возмущенная состоянием пригородных электричек, опубликовала 
в Facebook фотографии вагонов, в которых недавно ехала. Их вид 
привел ее в ужас. По словам Манек, электричка больше напоминает 
транспорт для перевозки скота» [Аргументы недели];

– жанровая отнесенность анализируемых текстов — эмоцио-
нальная публицистика по предмету и функции [Колесниченко, 2013. 
С. 7–8]: человек на первом плане, событие отходит на второй план, 
функция — вызвать эмоциональную реакцию читателей. По методу 
наблюдается отличие: для эмоциональной публицистики характерно 
описание людей в драматических ситуациях, а в анализируемых тек-
стах — это оценка поведения, состояния, внешнего вида и т. п. чело-
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века или оценка события, причем оценка субъективная, которую не-
возможно верифицировать. На наш взгляд, это структурный элемент 
жанра оценивающего комментария, который более характерен для 
рациональной публицистики, но при этом нет таких обязательных 
для этого жанра структурных элементов, как бэкграунд, аргументы и 
вывод (концовка). Тексты, как правило, небольшие по объему, в них 
событие, человек оцениваются только с одной стороны, доводы «про-
тив» не приводятся. Автор «выхватывает побочный аспект новости и 
далее высмеивает его через ассоциации, сцены и истории» [Там же. 
С. 82]. Фактически журналист пропагандирует необходимое мнение, 
но при этом выступает модератором, а не участником обсуждения. За-
дача журналиста — подобрать те мнения пользователей Сети, которые 
соответствуют заданной оценке/критике, навязывают ее читателям. 
Характеризуя процесс медиатизации политической сферы, И. М. Дзя-
лошинский подчеркивает, что «СМИ конструируют публичную сферу 
информации и мнений. Отбирая акторов процесса, провоцируют к ним 
определенное внимание со стороны публики и формируют определен-
ные образы этих акторов» [Дзялошинский, 2013. С. 50].

В анализируемых текстах встречаются примеры этической оценки 
(хорошее или плохое), эстетической (красивое или уродливое), практи-
ческой (полезное или ненужное) [Колесниченко, 2013. С. 95]: «Петро, 
тебе пора в тюрьму», — написал один из пользователей [РИА НОВО-
СТИ]; «Алексеевич, даже политику иногда нужно говорить правду. 
Без пафоса и без эмоций, но правду. К сожалению, вы это поздно по-
няли», — отметил автор одного из комментариев [РИА НОВОСТИ]; 
«Пользователи Сети заподозрили Климкина в употреблении запре-
щенных веществ, потому что “на трезвую и адекватную голову он 
бы такого не сказал” и прокомментировали ничем не подкрепленное 
заявление Климкина менее дипломатично, чем Форманчук: “Психиа-
тров люстрировали, пациенты распоясались”» [Альтернатива]; «А @
mlfairfield8 и вовсе счел, что Мелания Трамп сняла с окон занавески и 
надела их. Некоторым узор напомнил дольки редиса, а другим — ко-
стюм клоуна из McDonald’s» [Аргументы недели];

– В. Е. Чернявская считает, что интердискурсивность отражает 
«когнитивные процессы, которые предшествуют текстовой реализа-
ции и в которых происходит взаимодействие между разными обла-
стями знания» [Чернявская, 2009. С. 227]. При этом важно помнить 
о направленности дискурса на определенный тип адресата и его за-
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висимости от множества факторов «среды» (исторической эпохи, со-
циальных условий, индивидуального психологического состояния и 
др.) [Там же]. Включение в новостной дискурс комментариев поль-
зователей Сети носителей расширяет не только сферу использования 
фамильярно-разговорного и просторечно-жаргонного типов речевой 
культуры в публицистике, но и набор функций, которые связаны с ис-
пользованием характерных для этих типов культур языковых элемен-
тов. Соответственно, целевая аудитория СМИ в качестве возможных 
когнитивных стратегий и тактик речевого поведения усваивает ти-
пичные для разговорного дискурса модели: несоблюдение этических 
и коммуникативных норм в профессиональных ситуациях и межлич-
ностном общении; распространение законов непринужденного персо-
нально адресованного неофициального общения на любые коммуни-
кативные ситуации; крайнюю категоричность в оценках, привычное 
использование просторечных слов, жаргонизмов, мата в экспрессив-
ной и связочной функции; доминирование ты-общения; предпочте-
ние ситуативного юмора или относящегося к телесному низу, дости-
жение экспрессии речи исключительно использованием категоричных 
безапелляционных оценок, грубой и нецензурной лексики [Стернин, 
2009. С. 25–27]: «Алексеевич, даже политику иногда нужно говорить 
правду…»; «А много чего говорил Петро за годы своего правления? 
За пять лет — ни шагу для прекращения войны. Только сегодня публи-
куют, что он подписывал и говорил на переговорах. «Валенком при-
кидывается шоколадный заяц»; «Ты пьян, проспись» [РИА НОВО-
СТИ]; «На кадрах видно, как бывший глава государства открывает 
заднюю дверь такси и, предположительно, просит отвезти его с же-
ной. Однако водитель не соглашается принять заказ, чем вызывает 
бурную реакцию стоящей рядом с машиной толпы. Сначала окружа-
ющие рассмеялись, а затем начали скандировать фамилию бывшего 
президента. Кто-то в толпе крикнул: “Порох, геть!”» [РИА НОВО-
СТИ]; «Публицист Армен Гаспарян предложил другую версию: “Он 
ничего не курил перед этим. Ему не нужно. Торчки торчат от себя”» 
[Альтернатива] и др. Причем именно пользователям Сети издания, ци-
тирующие их мнения, приписывают самые резкие, оскорбительные 
оценки. Это как раз тот случай, когда презумпция слушающего оче-
видно предполагает желание оскорбиться и оскорбить, когда эмоции 
создают эмоциональную ситуацию, «ибо они конверсируемы и взаи-
мопровокативны (протестные раздражительные эмоции способствуют 
созданию конфликтных ситуаций)» [Шаховский, 2016. С. 256].
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МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНЫМ ДИСКУРСОМ: 
РИТОРИЧЕСКИЙ И СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Коммуникация в современных массмедиа построена на извлечении 
из реципиентов какой-либо выгоды, что предстает в манипулировании 
сознанием посредством различных дискурсивных практик. Подобные 
примеры мы можем встретить в новостном, политическом и рекламном 
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дискурсах. Для полного обозначения темы остановимся на последнем. 
Истоки манипулирования сознанием, а именно — использование ар-
гументации и стиля при убеждении собеседника, уходят в античность. 
Для этого следует обратить внимание на противостояние Платона и 
Протагора. Первый обращался к истинности суждения (акреба и але-
тея), второй полагался на принцип состязательности (агона) во время 
коммуникационного процесса [Шатин, 2012. С. 6]. Деметрий говорил о 
речевых отрезках во время коммуникации (колоннах), которые помога-
ли выстроить высказывание стилистически [Тахо-Годи, 1978. С. 168].

В современном понимании подобные сообщения трактуются как 
власть дискурса и власть над дискурсом. Дискурсом в нашем понима-
нии предстает коммуникация, порождающая какое-либо событие. Т. ван 
Дейк упоминает о контроле над дискурсом. Ученый сообщает: «Если 
используются коммуникативные действия, то есть дискурс, мы имеем 
дело с более частным видом контроля — контроля над дискурсом дру-
гих людей» [«Дискурс и власть». С. 27]. Действительно, современная ре-
кламная коммуникация не рекламирует продукт как таковой. Аронсон и 
Пратканис, ссылаясь на Протоагора, сообщают о сравнении в рекламной 
коммуникации. Одна торговая марка сравнивает себя с другой и демон-
стрирует преимущества, в пример приводятся «McDonalds» и «Burger 
King», «Pepsi» и «Coca-Cola» [Аронсон, Пратканис, 2003. С. 151]. Мы 
можем привести примеры пены для бритья «Arko» и «Gillette».

Анализируя дискурс, мы видим рекламу коммуникационных ситуа-
ций: вкусного ужина с майонезом, семейного отдыха, путешествия с 
телефоном, в котором присутствует камера с HD-изображением, по-
зволяющая делать контрастные фото и т. д. Следует обратить внима-
ние и на хронометраж современной телевизионной рекламы: боль-
шинство роликов предстают в диапазоне от 10 до 50 секунд. Подобная 
тенденция может характеризоваться высокой стоимостью рекламы, 
представляемой на телевидении, а также использованием манипу-
лятивной технологии «окольный путь», обозначенную Аронсоном и 
Пратканисом. «Люди, слушающие и смотрящие телевизионное посла-
ние “между прочим”, просто не задумываются о нем, не подвергают 
его критическому рассмотрению, а воспринимают как фоновое, бук-
вально как часть разговора или даже внутреннего диалога» [Соловей, 
2017. С.116].
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На самом деле, большинство потребителей телевизионного кон-
тента, включая телевизор, отвлекается на свои дела. Изначально ре-
кламные блоки привлекали внимание звуковой контрастностью (звук 
рекламного блока становился гораздо громче, нежели звук телепере-
дачи). Сейчас, как мы отметили, большую роль для привлечения ау-
дитории к экрану и информационного воздействия на нее играют ком-
муникационные ситуации, разыгрываемые в рекламе. Онлайн-сервис 
«Apteka.ru» привлекает внимание своих возможных потребителей 
использованием в рекламной коммуникации героев мультфильма 
«Маша и Медведь». Ролик длится 10 секунд, за предложенное рекла-
модателем время реципиент акцентирует внимание исключительно на 
героях мультфильма, которые в ходе рекламы заказывают лекарства 
онлайн. Акцент на мультипликационных героях создан намеренно, 
для извлечения рекламы из коммуникационного шума, который пред-
стает в многообразии других рекламных сообщений. Герои мультсе-
риала помогают выделиться подобной рекламе, поскольку обращают 
на себя внимание как узнаваемые коммуникаторы в дискурсном про-
цессе. Магазин украшений «Pandora» акцентирует внимание на образе 
главной героини рекламного ролика, которая по сюжету находится в 
выдуманном мире. «Я люблю мечтать», — произносит девушка. Визу-
альный ряд рекламы сопровождается розовыми тонами. Несмотря на 
акцент внимания на героине рекламного сюжета, упоминание о новой 
коллекции украшений в ролике появляется на 9 секунде, из 14 пред-
ставленных. Задачей демонстрируемой рекламы является показать 
ее мечтательность, которая проявляется в украшениях из новой кол-
лекции магазина «Pandora». Посредством визуального и аудиального 
рядов рекламодатель пытается выстроить коммуникацию следующим 
образом: каждая девушка, которая является потенциальной целевой ау-
диторией представленной рекламы, могла бы быть мечтательной и со-
четаться с коммуникационным образом героини рекламы. Чай «Saito» 
выстраивает свою рекламную коммуникацию на атмосфере Азии. 
Аудиальный ряд рекламного ролика сопровождается характерными 
музыкальными мотивами, напоминающими китайскую или японскую 
национальную музыку. «Попробуй магию Азии с каждой чашкой чая 
“Saito”», — говорится в рекламе. Антураж рекламного ролика пред-
ставлен демонстрацией женщины в национальном китайском костю-
ме, а также процессом заваривания чая, показанным крупным планом. 
Рекламодатель подобным образом акцентирует внимание на ассоци-
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ациях торговой марки с чайными традициями Востока, указывая на 
изысканность и качество рекламируемого продукта. 

В каждом из представленных роликов большое воздействие на реци-
пиентов играет коммуникатор, посредством которого рекламодатель коди-
рует рекламное сообщение. В процессе декодирования представленных 
сообщений целевая аудитория обращает внимание не только на товар, но 
и на коммуникатора, который предстает в образе героев из мультфильма, 
мечтательной девушки либо восточной женщины, знающей толк в чай-
ной церемонии. Поэтому потенциальная аудитория путем ассоциаций по-
падает под коммуникационное воздействие, обращая внимание не только 
на качества товара, но и на рекламную дискурсивность в целом. 

В современной рекламной коммуникации мы видим динамику, ко-
торая заключается в смене образов героев, быстрой раскадровке, чет-
ком аудиальном сообщении. Таким параметрам соответствует реклама 
онлайн-приложения «Юла», визуальный код которой предстает в виде 
динамичных танцев, смене образов героев, которые покупают крос-
совки, тренажеры для бега, одежду. Аудиальный код в рекламе пред-
ставлен следующими тезисами: покупай быстро, недорого, меняйся. 
По сути, такие онлайн-платформы, как «Юла» или «Avito», вытеснили 
печатные издания с текстовыми рекламными объявлениями, которые 
носили сугубо информативный характер. Подобная реклама не явля-
ется привлечением для покупки какого-либо продукта, она всего лишь 
вовлекает нас в коммуникацию, предлагая сменить образ, быть мод-
ным и покупать вещи дешевле, чем в магазине. 

Реклама, представленная в телевизионных каналах, распространя-
ется сезонно. Весной и осенью мы можем увидеть большое количе-
ство роликов средств против простуды, ОРВИ, аллергии. Перед ново-
годними и майскими праздниками — рекламу лекарственных средств 
и БАДов, способствующих восстановлению работы кишечника, выво-
ду токсинов после отравления организма и т. д. В подобных сообще-
ниях коммуникаторами выступают герои, разыгрывающие семейное 
застолье или заботу о простудившихся детях. Реклама средства «Cold-
rex. Ментол» демонстрирует ситуацию, в которой главная героиня — 
мама семейства, простужена, в связи с этим остальные представители 
семьи не могут справиться с делами по кухне. В таком случае на по-
мощи приходит«Coldrex», который быстро ставит на ноги и помогает 
справиться с простудой. Примечательной рекламной коммуникацией 
является реклама мобильного телефона «Iphone 11», где в качестве 
коммуникатора выступает сам рекламируемый объект. Акцент в ком-
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муникации делается на стойкость и прочность телефона, в кадре де-
монстрируются удары различными предметами по телефону, вся ре-
кламная коммуникация сопровождается музыкой.

Можно отметить, что за последнее время телевизионная рекламная 
коммуникация стала напоминать рекламу на радио. К подобному выводу 
нас натолкнули следующие положения: хронометраж создания комму-
никационных ситуаций, запоминающееся музыкальное сопровождение. 
Действительно, в начале XX века реклама на радио была ведущей ком-
муникацией для продвижения товаров, затем ТВ-реклама, переняла у нее 
первенство в данном вопросе. Сейчас мы видим подобную тенденцию, 
так как рекламный контент переходит на площадки Интернета. Теле-
визионный рекламный дискурс выделяется на фоне всего ТВ-дискурса. 
В телевизионных развлекательных передачах мы видим звезд прошло-
го, например, гостей из советской телепередачи «Кабачок “13 стульев”» 
в одном из ток-шоу на Первом канале, что также является предметом 
воздействия на целевую аудиторию, но это уже вопрос другого иссле-
дования. В то же время реклама, транслируемая в перерывах эфира, де-
монстрирует молодых, энергичных людей, которые предстают коммуни-
каторами для продвижения рекламируемых продуктов.
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О СОХРАНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ 
ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ

Современные СМИ отражают основные социально-экономические 
процессы в обществе и процессы преобразований в языке. Не секрет, 
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что влияние СМИ на развитие языка порой весьма и весьма значи-
тельно. 

Лексическая система русского языка характеризуется открытостью 
и жизнеспособностью. В основе активных процессов в лексике ле-
жат перемены в психологии людей, в их новом языковом вкусе. Из-
менения, возникающие в нашей живой разговорной речи, очень бы-
стро отражаются в СМИ. Активность СМИ, их установка на живое 
непринужденное общение повлияла на психологическое отношение 
населения к языку. Свобода форм выражения породила тенденцию к 
простоте выражения мысли. Современные авторы не сковывают себя 
литературными традициями, не ограничивают тщательным выбором 
слов. В сфере публичного общения стирается и ослабляется офици-
альность. Исходя из вышесказанного, в настоящее время актуальной 
является проблема сохранения национально-исторических традиций 
русской речевой культуры. 

В годы бурного обновления всех форм и областей нашей жизни ста-
ла очевидной недооценка роли языка в жизни общества. К языку же 
нельзя относиться как к безразличному и случайному орудию переда-
чи информации. В языке всегда отражаются злободневные проблемы 
жизни народа, проблемы сохранения, упрочения и развития словесно-
го творчества. Русский язык справедливо относят к числу самых бо-
гатых языков мира и богатство нашего книжного литературного языка 
необходимо сохранить.

«Культура речи — важнейший компонент общей культуры, обяза-
тельный компонент успешной деятельности любого образованного 
культурного человека…», — пишет Ю. В. Фоменко [Фоменко, 2008. 
С. 4]. Кроме этого, «культура речи — это высокий уровень владения 
языком, это умение правильно, точно, ясно и ярко выражать свои мыс-
ли чувства» [Там же. С. 7].

Русский литературный язык должен быть осознан как историческая 
память народа и как орудие духовного воздействия на массы. «Речь 
человека — это лакмусовая бумажка его общей культуры; владение 
литературным языком составляет необходимый компонент образован-
ности, интеллигентности» [Горбачевич, 1978].

Не секрет, что в наши дни речевая культура оставляет желать луч-
шего. Ошибки допускают как школьники, так и многие образованные 
люди, в том числе руководители, депутаты, журналисты, дикторы, а 
также учителя. 
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В связи с вышесказанным в условиях современного состояния на-
шего языка особую актуальность приобретает линг-воэкологический 
аспект. В настоящее время за термином языковая экология стоит со-
временное осмысление места и роли языка в нашей жизни и вытекаю-
щие из него принципы языковой политики. 

В современном мире происходит бурное развитие информаци-
онных технологий и средств массовой информации и возросла роль 
субъективных факторов в течении языковых процессов. В массовое 
сознание людей ежедневно и неконтролируемо внедряется множество 
понятий и терминологических обозначений (из экономики, права, биз-
неса и т. д.). Как правило, это слова англо-американского происхожде-
ния, что объясняется совокупностью политических и экономических 
причин. Невиданные масштабы использования в речи «престижных» 
слов поставили проблему контроля за их употреблением во многих 
европейских странах с высокоразвитыми литературными традиция-
ми. Например, Комитет национального языка во Франции ограничил 
наплыв заимствований в радио-, телеэфире и прессе и добился при-
нятия закона об изъятии из официального обращения большого ко-
личества англицизмов. То есть проблема охраны родного языка стоит 
очень остро. Все это говорит о том, что общество вплотную подошло 
к проблеме лингвистической экологии как сохранения национально-
исторических традиций своих культур.

На страницах газет и журналов, в специальных языковедческих 
публикациях неоднократно поднимались и обсуждались вопросы ре-
чевой культуры наших современников. В чем драматизм современной 
языковой ситуации? Отразился ли кризис нашей внеязыковой дей-
ствительности на языке? Какой должна быть языковая политика по 
отношению к образцовой русской речи? В этих выступлениях звучит 
тревога и беспокойство по поводу изменения родного языка в худшую 
сторону, засорения просторечной и жаргонной лексикой.

Вопросов текущего момента в жизни нашего языка очень много, 
и, разумеется, на них нет однозначных ответов. Большинство ученых-
лингвистов в нынешней языковой ситуации усматривают «функ-
циональное оскудение», т. е. снижение речевой культуры, массовое 
косноязычие, производящее впечатление национальной катастрофы 
(Г. Н. Скляревская, Е. А. Земская, В. Г. Костомаров, Л. П. Крысин, 
М. И. Черемисина и др.). «Повсеместно стал распространяться некий 
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упрощенный вариант обиходно-бытовой речи, оторванный от живой 
русской разговорной речи и от книжной, образцовой, которая требует 
слишком напряженных усилий по овладению ее нормами» [Костома-
ров, 1999]. Эта речь отличается ограниченным лексиконом, штампами 
и упрощенными синтаксическими конструкциями. 

Серьезным нарушением лингвоэкологического баланса сегодняш-
него дня является резкое подавление естественного этноисторическо-
го фона нашего литературного языка, что проявляется в следующем:

1) засорение языка ненужными заимствованиями. 
Влияние на наш язык денационализированной псевдокультуры 

планомерно разрушает нашу языковую экологию, обесценивая рус-
ское слово, его духовную суть. В магазинах у нас теперь рекламируют 
товар промоутеры, а контролируют их супервайзеры. В современных 
офисах и разного рода коммерческих структурах вступают в бизнес-
контакт клерки, дилеры, дистрибьютеры, франчайзы, консигнаторы, 
референты, дрессмайкеры, имиджмайкеры и т. д., которые хранят 
ноу-хау своего бизнеса друг от друга. На обед они берут сэндвичи и 
ходят на бизнес-ланчи. В выходные дни, которые теперь называются 
уик-эндом, они отдыхают вместе со своими брачными партнерами, а 
также френдами. Они любят посещать бизнес-клабы, дансинг-холлы, 
гала-концерты и различные презентации. По телевизору мы теперь 
смотрим «Интер-курьер», шоу-сериалы, ток-шоу, а также хит-парады, 
«Мотор-медиа», «Пресс-экспресс» и множество шоу-клипов, обычно 
оплачиваемых спонсорами. Время от времени мы все вотируем, то 
есть устанавливаем рейтинг кандидатов и электируем конгрессменов, 
сенаторов, спикеров из числа людей, которые борются за свой фью-
черный рейтинг и наиболее экселентный имидж. Заметим, что каждое 
из приведенных слов взято из современной прессы. 

«Речемысль в импортной упаковке» [Костомаров, 1999. С. 156] 
особенно часто используется в таких изданиях, как «Комсомольская 
правда», «Литературная газета», «За рубежом», «Неделя» и др. Еще 
опаснее то, что иноязычная лексика ежедневно перегружает радио и 
телеэфир, обескровливая родную речь словами, смысл которых тума-
нен и большинству слушателей, а иногда и самим журналистам, про-
сто непонятен.

«Иногда создается впечатление о гипнотическом воздействии аме-
риканских “экзотизмов” на обывателя: он или оглушен, забит и за-
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торможен таким “информационным” потоком, или же сам начинает 
пересыпать свою речь модно-престижными словами, часто перевирая 
их звучание и лишь отдаленно понимая их смысл» [Там же. С. 102]. 
В результате возникают слова-уродцы, например: «конценсус», «брей-
кринг»; плеоназмы: саммит глав государств, служба сервиса, лизинг 
во временное пользование, прейскурант цен и т. д. Нередко в наших 
журналах и газетах звучат отдельные голоса соотечественников, пыта-
ющихся хоть как-то приостановить бездумное внедрение иноязычной 
лексики в нашу речь;

2) жаргонизация литературного языка.
Второе и очень заметное нарушение экологического баланса рус-

ского языка связано с уничтожением его культурного слоя, когда от-
точенные и отшлифованные стилистические нормы разрушаются 
широким внедрением жаргонной лексики и фразеологии не только в 
разговорную, повседневно-обиходную речь наших современников, 
но и речь публичную, газетно-публицистическую, художественную, 
даже научную. «Процесс жаргонизации всей страны и ее литератур-
ного и нелитературного языка — одна из главных словесных доми-
нант нового времени» [Человеческий фактор в языке…, 1991. С. 156]. 
Как и англоамериканизация, это явление обусловлено общественно-
политическими процессами в нашей истории. 

Распространение низкосортной печатной продукции способство-
вало резкому понижению планки дозволенного в публичном речевом 
поведении. Резкие вульгаризмы, а иногда и бранные слова проникают 
в репортажи, интервью и очерки нашей прессы. Грубейшие вульга-
ризмы теперь нередко звучат в телеэфире, а также во многих фильмах 
нашего времени. Наступил такой момент, когда мы видим, как резко (в 
худшую сторону) меняется русский язык — и это не может не пугать. 
Мы сейчас недовольны языком, но здесь очень важно разобраться — 
язык в этом виноват или что-то другое. Ведь язык подчиняется людям, 
которые им пользуются. Народ сам делает свой язык. Раньше, в XIX 
и XX веках образцовый язык делала художественная литература. Сей-
час, конечно, не литература формирует наш языковой вкус. Тон задают 
теперь, в первую очередь, телевидение и радио. Это касается также и 
произношения звуков, и ударения, и интонации.

По словам А. С. Пушкина, русский язык «переимчив» и «общите-
лен», он легко принимает иностранные слова, если они нужны. И в 
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этом нет ничего страшного, когда все делается в меру. А мера утеряна. 
«Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении какого-то сло-
ва, какого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности», — 
писал А. С. Пушкин. 

Таким образом, русское слово, русский литературный язык как вы-
ражение тысячелетней культуры нашего народа в настоящее время 
очень сильно нуждается в охране и защите. И журналисты, как никто 
другой, должны принимать срочные и действенные меры, направлен-
ные на сохранение нашего богатейшего языка. 
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ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ 
КАК ПРЕДМЕТ СЕМИОТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Каждый, кто создает изображение, опирается на свои внутренние 
предпосылки, что и как фотографировать. То же самое относится к 
зрителю. Зритель каким-то образом определяет для себя, какие фото-
графии смотреть, а какие пропустить, какие изображения для него ин-
тересней и важней, а какие нет. 

Чтобы правильно понять (проинтерпретировать) фотографию нуж-
но четко сформулировать критерии, по которым будет производиться 
анализ.

Предмет интерпретации — отдельное от автора изображение, образ.
В семиотической интерпретации фотографический образ является 

знаком или системой знаков, за которыми скрываются культурные зна-
чения. «Семиотика представляет собой коробку, полную аналитиче-
ских инструментов, которые служат для того, чтобы разложить образ 
на части и проследить, как каждая из них функционирует по отноше-
нию к более широкой системе значений. (...) Необходимо использовать 
понятия, которые точно описывают значения, навеянные этим обра-
зом» [Барт, 2011. С. 100]. 

Базовое понятие в семиотике — знак. «Семиотика — это наука о 
функционировании знаков в обществе» [Барт, 2011. С. 84]. Системой 
обозначения предметов и явлений в понимании Фердинанда де Сосюра 
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является знак. Легче всего понять эти категории на примерах слов: со-
бака, dog (англ.) и Hund (нем.). Отношения к этим словам в характер-
ном для каждого отдельном коллективе будут одинаковыми. Реляция 
этих слов условная (договорная). Слова являются символами того, что 
они обозначают. Но когда мы смотрим на фотографию собаки, это изо-
бражение не может быть общепризнанным, даже несмотря на то, что 
изображение намного проще слов в силу двухмерности и, конечно же, 
есть сходство с тем, что оно изображает, в конкретном случае — с соба-
кой. У образа (визуального, фотографического) смысл более непосред-
ствен, чем у высказывания или написанного текста [Барт, 2011. С. 84].

Поэтому при анализе образов намного полезней будет типология 
знаков, предложенная и принятая еще в XIX веке основателем семио-
тики Чарльзом Пирсом. Он выделил три главных в семиотике типов 
знаков:

– знаки-иконы, они же icons;
– знаки-индексы, они же indexes;
– знаки-символы.
Знаки-иконы, или просто иконы (изображения). У иконических 

знаков форма и значение сходны с объектом, который они обозначают. 
Они находятся в отношении аналогии. Действие иконического знака 
основано на фактическом подобии формы и денотата (предмета и его 
значения). В знаках-иконах форма как бы дублирует содержание; мож-
но сказать, что форма знака берет на себя функцию значения.

Знаки-иконы не нуждаются в переводе, потому что они похожи на 
объект, который обозначают. Например, изображение собаки на ри-
сунке подобно самой собаке, мужчина на фотографии в паспорте по-
хож на себя в реальности. Картина, рисунок, фотография, скульптура, 
чертеж, географическая карта — все это иконические знаки.

Чарльз Пирс считал именно иконические знаки самыми совершен-
ными, так как они являются «непосредственным образом» и способны 
накладываться на свой объект. Иконический знак является самым про-
стым, понятным [Елина, 2009].

Знаки-индексы, они же indexes, связаны с тем, что они означают. 
Индексы — указательные знаки. Их особенная черта состоит в том, 
что форма и денотат находятся в отношениях смежности. Форма — 
следствие значения, а значение — причина формы. Например, дым — 
это индексальный знак: он указывает на наличие рядом огня; чело-
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веческая мимика, а также позы и жесты говорят об эмоциональном 
состоянии; указательный жест рукой показывает направление и место 
объекта.

«Индекс физически связан со своим объектом, — говорит Ч. Пирс, — 
так как без имеющегося рядом во времени и пространстве объекта нет и 
его знака-индекса». К индексам относят как естественные, природные 
знаки, так и искусственные, созданные человеком намеренные знаки. 
«Индексальный знак — отмечал Ч. Пирс, — это такой знак, который 
привлекает внимание к означаемому им объекту каким-то безотчетным 
образом (…), увидев стрелку-указатель, я следую в указанном направ-
лении при том условии, что меня это сообщение интересует, но в лю-
бом случае я сразу усваиваю смысл означаемого» [Елина, 2009].

И последнее, знаки-символы — полностью условные и уста-
новленные в данном коллективе значения определенных предметов. 
Знаки-символы называют условными, потому что их значение (дено-
тат) связано с формой по соглашению, негласно заключенному среди 
людей, которые пользуется этими знаками. Форма выражения знака-
символа, в отличие от форм выражений знаков-индексов и икон, не 
схожа со значениями его денотата. Например, флаг и герб страны, 
даже являясь символами страны, совсем не похожи на страну; нотные 
знаки не похожи на музыку, изображением которой они являются.

Форма символов не дает никакого представления о содержании. 
По Пирсу, сущность связи знаков-символов является правилом и аб-
солютно не зависит от наличия одинаковых черт между означающим 
и означаемым.

Языки программирования, нотная грамота, символы в химии и фи-
зике, естественные языки — все это знаки символы.

Первый шаг при семиотическом анализе фотографии и фотографи-
ческого образа — установка и определение знаков, которые находятся 
на изображении [Штомпка, 2007. С. 85]. Классификация Чарльза Пир-
са отлично подходит для этого, но не она одна.

Петр Штомпка, автор работ по визуальной социологии, отмечает 
важность категорий, которые использовал при анализе образов Ро-
лан Барт, французский семиотик, очень глубоко проработавший тему 
фотографии, — это противопоставление денотации и коннотации. Де-
нотация — все то, что образ наглядно представляет или к чему знак 
имеет непосредственное отношение: красный автомобиль, медведь в 
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лесу, корабль в море. Или, если совсем по-простому, денотация — от-
вет на простой вопрос: что это такое? Коннотация — это ассоциации, 
чувства и мысли, вызываемые образом (знаком). Например, скорость 
и богатство при виде красного автомобиля, Сибирь или дикая природа 
при виде медведя, шторм или волны при виде корабля в море.

Коннотация образа в визуальной социологии продиктована не ин-
дивидуальными особенностями зрителя (опыт, предпочтения и т. д.), 
а культурой и ее правилами, которые формировались под влиянием 
разного рода традиций конкретного коллектива, участником которого 
и является зритель. «Код коннотации, по всей вероятности, не “есте-
ственный” и не “искусственный”, а исторический, или если хотите, 
культурный. Его знаками являются жесты, позы, цвета или эффекты, 
наделенные значениями и практикой определенного общества…» 
[Барт, 2011. С. 85]. 

Получается, если денотация определяет неглубокий слой образа, 
то коннотация — внутренний (скрытый) слой, который требует ана-
литического подхода, интерпретации. Анализ должен включать в себя 
не только вопрос: что на изображении, но и о чем нам говорит изо-
бражение, и какие ассоциации возникают. По Ролану Барту, это ин-
формативный и символический уровень образа, а также буквальное 
символическое послание фотографии: «Образ буквальный является 
денотированным, а символический — коннотированным».

Главная и уникальная вещь, которая отличает фотографию от 
всех остальных видов фиксации, — «...непосредственное отраже-
ние без использования кода того, что она отражает. В фотографии, во 
всяком случае на уровне буквального послания, отношение обозна-
ченного и значащего основано не на трансформации, а на “записи”, 
и это отсутствие кода прямо подтверждает миф о “естественности” 
фотографии...» [Барт, 2011. С. 86]. Действительность фиксируется 
в фотографии, в основном, механически, не преобразуясь человеком 
(механичность процесса — гарантия объективности). Безусловно, 
причастность человека к фотографическому процессу стопроцентная 
(выбор рамки кадра, расстояния, света, объекта съемки и т. д.), но эта 
причастность появляется на уровне коннотации; «то есть так, как буд-
то вначале была только чистая фотография (простая и фронтальная), 
на которую автор затем накладывает с помощью разных техник знаки, 
взятые из культурного кода» — так у фотографии возникает символи-
ческое послание [Барт, 2011. С. 86]. 
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Петр Штомпка отмечал: «Помимо денотации и коннотации, то есть 
сферы значений образов, которую Ролан Барт в совокупности назвал 
studium, он указывает на воспринимаемое с большим трудом, непо-
средственное, поражающее или даже шокирующее влияние образа зри-
теля, которое он назвал punctum» [Барт, 2011. С. 206]. Сам Ролан Барт 
говорил: «Благодаря studium, я интересуюсь многими фотографиями 
независимо от того, рассматриваю ли их как политическое свидетель-
ство или они меня радуют как хорошие сцены из истории, поскольку 
участвую в персонажах, лицах, жестах, обстановке и действиях с точ-
ки зрения культуры» [Барт, 2011. С. 53]. Studium, по Ролану Барту, — 
это рациональный, отстраненный от эмоций анализ, по большей части 
интерес, а если мы говорим об интерпретации, то studium есть не что 
иное, как культурные, языковые, политические, географические и др. 
прочтения фотографии.

Петр Штомпка определяет бартовский рunctum как «синтетический 
способ передачи значения, который навязывается зрителю напрямую 
без какого-либо предварительного анализа». Punctum c французско-
го — «точка, дырочка, укус». Punctum в фотографии — это тот случай, 
отмечал сам Барт, «который на меня нацеливается (но вместе с тем де-
лает мне больно, ударяет меня)» [Барт, 2011. С. 54]. Конечно же, здесь 
имеется в виду воздействие фотографии на зрителя, эмоции, которые 
снимок вызывает.

И последнее, важное для анализа понятие, введенное Роланом Бар-
том, — «прикрепление» («постановка на «якорь») визуального образа 
текстом. Это есть не что иное, как обычная подпись под фото, которую 
мы привыкли видеть под новостными или другими фотографиями. 
На современном сленге фотожурналистов этот маленький текст под 
фото называется «кэпшн» (от англ. to capture — «поймать, сфотогра-
фировать»). Обычно в «якоре» прописывается место, где было сдела-
но фото, кто или что изображено и краткое описание действия. Таким 
образом, фотография приобретает конкретный контекст и конкретную 
знаковую систему, что намного упрощает и увеличивает эффектив-
ность прочтения визуального сообщения [Барт, 2011. С. 82].

Знаки, которые есть на снимке, не обособлены, а, наоборот, объе-
динены в широкое целое — код. Кодом называется система знаков и 
условий их использования, которая определяет, в каких комбинациях 
знаки могут выступать, чтобы передавать сложные значения. Обычно 
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коды характерны для определенной области общественной жизни (на-
пример, код работы, код развлечений и т. д.) либо среды (код студенче-
ский, интеллигенции, ученых и т. д.). 

Распознать код, который содержится на фотографическом снимке, 
то есть раскодировать его, снимок, есть задача семиотической интер-
претации.
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ПОДНЯТИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕМЫ 
ТОМСКИМИ ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВАМИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОСТИ

Социальная жизнь является ключевой темой не только в традици-
онных массмедиа, но в интернет-среде. Этимология словосочетаний 
«социальная сфера», «социальная среда» указывает на свойства, спо-
собы действия в этой атмосфере. Свою роль, прежде всего, играют 
положительные, нейтральные, отрицательные качества современной 
жизни. Не надо забывать, что это и особая мера взаимодействия меж-
ду обществом и его существование в мире происходит с практической 
стороны. Это случается каждый час и каждый день. Влияние жизни 
на социальную сферу уже известно давно. Но и сейчас во всех СМИ, 
включая активно продвигающих Интернет в разные слои общества, 
социальная действительность выступает как конструктивный объект 
постоянного внимания. 

Данную проблему обсуждают не только журналисты-практики, но 
и теоретики на всевозможных престижных международных и других 
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научных мероприятиях: всероссийских, региональных конгрессах, фо-
румах, конференциях, семинарах, вебинарах и круглых столах. Соци-
альная среда вырабатывает по своему образу и подобию современного 
человека, но сам индивид способен повлиять на общество и мир. 

Приоритетными направлениями современной социальной сферы 
являются: 

1. Социум общества. 
2. Здравоохранение. 
3. Классическое образование разного уровня (от школ, колледжей, 

техникумов до университетов, академий, институтов), а также допол-
нительное образование и академическая наука. 

4. Культура во всех разных направлениях и течениях. 
5. Защита прав населения. 
6. ЖКХ. Коммунальное обслуживание населения.
7. Рынок труда. Занятость населения. 
8. Семья. Материнство, отцовство и детство. 
9. Статистика. Браки, разводы.
10. Молодежь и ее жизнь.
11. Физическая культура и спорт. 
12. Пенсионное обеспечение и страхование.
13. Безработица.
14. Миграция.
15. Благотворительность.
16. Экология.
Существует и еще несколько тенденций, но они занимают более 

узкие позиции в социальной структуре.
Таким образом, социальная сфера — целостная, постоянно изме-

няющаяся подсистема общества. По мнению к.и.н. Федуковой А. М., 
«Социальная сфера представляет собой самобытное, сложнооргани-
зованное, упорядоченное целое, единое в своей сущности, в своем 
качестве, назначении и вместе с тем многофункциональное в силу 
сложности и многозначности процесса воспроизводства дифференци-
рованных социальных субъектов с их способностями, потребностями, 
многообразием интересов» [Федукова,2012. С. 65].

Хотя в Интернете, где многое построено на мультимедийных тех-
нологиях, социальная тема представлена как «Общество», однако по-
давляющее большинство интернет-агентств в провинции, занимаю-
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щиеся именно социальной сферой, называются по-разному, но данная 
суть у них остается.

Исходя из основ данного исследования, нас в первую очередь 
интересует, как она подается журналистами в томском интернет-
пространстве. В нашем городе в 2019 году существуют такие инфор-
мационные порталы, как: РИА «Новости», «ВТомске», «Tomsk.ru», 
информационное агентство «ТВ-2», интернет-издание «Томский об-
зор», а также есть представители двух крупных интернет-агентств (ре-
гиональные офисы «Интерфакс. Томск. Сибирь» и НИА «Томск»). По-
мимо этого, здесь работают сайты других массмедиа: газет «Томские 
вести», «Красное знамя», «Комсомольская правда в Томске», телера-
диокомпании ГТРК «Томск», телекомпании «Восьмой день», радио-
станции «Радио Сибирь». В нашем случае важно уметь рассмотреть 
социальную тематику в томских интернет-агентствах. Это позволя-
ет журналисту значительно расширить круг реализации творческих 
возможностей. Информация постоянно обновляется, что позволяет 
читателям-пользователям понять полную картину происходящих со-
бытий в нынешнем обществе.

Любые социальные сообщения о городе Томске (как и о другом 
населенном пункте) представляют собой крупный информационный 
комплекс, складывающийся из концепта «социальное событие». 

Информационная насыщенность всех интернет-новостей на том-
ских порталах составляет 20–30 сообщений за сутки в рабочие дни. 
Однако в выходные дни их количество резко уменьшается, всего при-
мерно 8–10 новостей. Социальная проблематика здесь занимает почти 
80 % от всего объема. 

В настоящее время, освещая данную проблему в Интернете, том-
ский журналист формирует, воплощает основные принципы современ-
ного социума Томска. Делает все, чтобы он был стабильный, а также 
создает позитивный облик томского региона, хотя негативных случаев, 
судя по сетевой прессе, хватает. Еще одно: сегодня идет повышение 
имиджа томской территории в Сибирском округе, и оно формирует у 
томских жителей большую гордость за малую Родину.

Раскрывая социальную тематику города, интернет-материалы долж-
ны быть эксклюзивы, но это не всегда получается из-за ежедневной 
спешки подать вовремя готовую информацию. Тем не менее это по-
лучается, но редко, так как на одной небольшой медиаплощадке (в пре-
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делах Томска) работают сразу шесть интернет-порталов, не считая 
других СМИ. А это предостаточно, чтобы повториться за конкурентами-
журналистами, так как Томск — город средний по размерам. Однако он 
занимает свое место в интернет-пространстве, хотя его размер меньше 
«соседей» — Красноярска или мегаполиса Новосибирска — в разы.

Первостепенными социальными мини-темами на томских интернет-
порталах являются события, касающиеся общественной жизни област-
ного центра. Это открытие новых учреждений или закрытие на ремонт 
(детсадов, общефедеральных школ, спортшкол, больниц, поликлиник, 
игровых площадок и т. д.); запуск и окончание социальных проектов 
(начало вакцинации от гриппа, благотворительных акций для «необыч-
ных» детей, профилактика здоровья, конкурсы профессионалов (в част-
ности, конкурс журналистов «Акулы пера») и т. д.; сообщения и отчеты 
об отдельных социальных (а не политических) мероприятиях (митин-
гах, пикетах, общественных слушаниях и т. д.); информация об обще-
ственно важных событиях (принятие новых законов, поручения мэра и 
губернатора и т. д.); о бытовых, коммунальных вестях (отключение или 
подключения в домах отопления, графики отключения, подключения 
света, горячей и холодной воды и т. д.); новости об инновациях и от-
крытиях томских ученых, о жизни томских студентов (в основном это 
новости томских вузов и НИИ); информация об экологии (благоустрой-
ство жилых районов, субботники, посадка и уход за саженцами; очи-
щение водоемов и др.); сообщения об обычных/необычных человече-
ских поступках и т. д. В какой-то степени сюда относятся и социальные 
интернет-материалы из соседних сибирских областей. 

Один из главных принципов интернет-корреспондентов, работаю-
щих над социальными заданиями, — это, прежде всего, отражение точ-
ности и достоверности. Так они это делают здесь и сейчас. Журналист 
должен быть готов в короткие сроки разобраться в абсолютно любой 
теме, будь то новая, практически незнакомая, в частности: «Внедрение 
цифровых решений АСИ началось в Томской области» (НИА «Томск», 
04.10.2019); будь то старая, повторяющая каждый год социальная но-
вость, например: «Томичи могут пожаловаться на укладку асфальта в 
дождь» (агентство «ТВ-2», 28.05.2018).

Часто в социальных и других интернет-материалах идет не просто 
короткое сообщение о том, что произошло, а обстоятельное выяснение 
журналистом, почему произошло и каким образом это можно решить, 
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если в повестку информации входит какая-либо социальная пробле-
матика.

Еще один постоянно применяющийся подход — это решение 
интернет-редакции разместить в социальном материале фото. Это ре-
шение есть стремление дать как можно более полную информацию с 
места событий, подтвердить ее реальность и дать самим пользовате-
лям возможность оценить степень социального события. 

На сайтах томских интернет-агентств социальная проблематика 
обычно сопровождается одной или несколькими фотографиями. Это 
сообщение о городских проблемах, которое трудно или нецелесоо-
бразно описывать словами. Однако чаще предоставляется одно фото, 
но яркое, говорящее о многом, хотя будет снят один предмет. Напри-
мер, троллейбус (см. текст «Троллейбус загорелся во время движения 
в центре Томска», «ВТомске», 10.10.2019). 

За последние три-четыре года в социальных темах в Интерне-
те появляется качественная графика, созданная информационными 
агентствами Томска, дающая наглядно наблюдать различные простые 
и сложные схемы. В частности, это отражено в материале «Осенние 
субботники в Томске: когда будут и где станет чище» («РИА Новости», 
27.09. 2019).

Это лишь часть социальной проблематики, которая вскрывается 
интернет-порталами в городе Томске. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНОСТЬ НОВОСИБИРСКИХ СМИ

Аудитория СМИ стремительно уходит в online-среду. Чтобы не те-
рять людей из числа читателей, зрителей, слушателей, как традици-
онные, так и новые журналистские площадки вынуждены не просто 
предлагать контент, отвечающий их потребностям в привычной для 
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них онлайновой среде, но и следовать трендам. К таковым относит-
ся тенденция по созданию новых медийных продуктов, сочетающих в 
себе все возможности онлайновой среды — интерактивность, гипер-
текстуальность, мультимедийность.

Чтобы удовлетворить новые требования digital-аудитории, стали 
появляться конвергентные редакции, построенные на базе крупных 
газет («The New York Times», США), информационных агентств (РИА 
«Новости», Россия) или телерадиовещательных компаний (BBC, Ве-
ликобритания). Черты мультимедийности приобретают и редакции 
передовых региональных СМИ («Properm.ru», Пермь).

Основная цель данного исследования — проанализировать и оценить 
состояние мультимедийной журналистики в региональных интернет-
СМИ. Исследование состоит из трех частей. Первая часть посвящена 
анализу мультимедийных средств в ТОП-5 интернет-изданиях Ново-
сибирской области. Вторая часть включает анализ результатов опроса 
и экспертных интервью с редакторами и авторами исследуемых СМИ. 
Фокус исследования этой части — конвергентная редакция с точки 
зрения экономики, менеджмента и технологии создания журналист-
ского контента. Третья составляющая исследования — сравнительный 
анализ мультимедийной практики в Новосибирских СМИ и ведущих 
интернет-изданиях других сибирских регионов. В совокупности это 
позволит оценить состояние мультимедийности на уровне российской 
региональной журналистики. 

Публикуемые тезисы охватывают только первую часть исследова-
ния. 

Рабочая гипотеза данного исследования — установить, существует 
ли противоречие между утверждением экспертов о том, что сегодня 
инструменты для визуализации информации доступны самому ши-
рокому числу пользователей, и журналистов, что несет в себе огром-
ный потенциал для развития мультимедийной журналистики в бли-
жайшем будущем, и реальной редакционной практикой региональных 
интернет-СМИ, где сохраняется преимущественно традиционная фор-
ма подачи материала: текст и фотография.

Эмпирическая база исследования — публикации, содержащие муль-
тимедийные элементы (инфографику, видео, слайд-шоу, тайм-линии, 
анимацию, интерактивную графику, карты и т. д.), опубликованные в 
интернет-СМИ: «НГС.Новосибирск», «Тайга.инфо», «Новосибирские 
новости», «Сиб.фм», «Сибирь.реалии». Выбранные СМИ — лидеры по 
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просмотрам и количеству посетителей (статистика «Liveinternet»), рей-
тингам «Медиалогия» и «Яндекс.Новости» Новосибирской области.

Изучаемый период — с января 2019 года по август 2019 года. Дан-
ная выборка обусловлена тем, что выбранный период иллюстрирует 
актуальное состояние развития как интернет-сервисов для создания 
контента, так и развития онлайн-редакций. С другой стороны, выбор 
относительно небольшого промежутка времени зависит от того, что 
большая часть анализируемых СМИ представляют собой, скорее, ин-
формационные агентства, нежели digital-газеты или журналы. Это го-
ворит о высокой насыщенности материалов оперативного характера, 
то есть публикаций новостного характера, и большом объеме материа-
лов в целом за 6-месячный период.

В качестве эмпирической базы исследования было изучено 
1844 мультимедийных публикации. Методология исследования вклю-
чает такие методы, как описательный, сравнительный методы, фрон-
тальный просмотр, контент-анализ.

Понятия «мультимедийность» и «конвергенция» достаточно опре-
делены и охарактеризованы в теоретическом плане зарубежными ис-
следователями. В меньшей степени этим явлениям уделяют внимание 
отечественные ученые. Они предпочитают говорить об интернет-
журналистике, лишь упоминая процессы мультимедийности в кон-
вергентных редакциях. Вместе с этим термину «конвергенция» по-
священы сборники статей, отдельные публикации авторов-практиков 
российской журналистики, а также блоги исследователей новых медиа 
и мультимедийных журналистов, тренеров. 

Мультимедиа и конвергенция — явления, неразрывно связанные 
с online-журналистикой. Не вдаваясь в подробности анализа указан-
ных дефиниций, приведем суть терминов. Среди многих определений 
самое простое и емкое дает журналист-практик, главный редактор 
портала ВОС (WOC) Илья Иноземцев: «Медиаконвергенция — это, 
с одной стороны, развитие и проникновение СМИ в разные форматы 
издания (газета, телеканал, интернет-сайт), с другой — использование 
новых и актуальных форматов непосредственной подачи информации 
(видео, аудио, фото)». Под мультимедийностью понимают характери-
стику представления информации с помощью различных медийных 
платформ — вербального текста, фотографии, аудио, видео, графики, 
анимации и других производных от них форм. 
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Ряд исследователей показывает, что конвергенция — это процесс, 
протекающий одновременно на нескольких уровнях. В технологиче-
ском плане это объединение различных типов цифровой информации 
в различных медиа. Экономический уровень конвергенции проявля-
ется слиянием ранее разрозненных отраслей экономики — медиа-
бизнеса и коммуникации. Профессиональный уровень конвергенции 
демонстрирует изменение функций и специфики медиапродуктов, 
а также изменение компетенций и навыков журналиста. Этот профес-
сиональный вызов современных СМИ называют конвергенцией мето-
дов сбора информации. С другой стороны, речь идет о конвергенции 
повествования. Новые типы медиатекстов интегрируют разные типы 
информации в пределах одного медийного продукта, появляются но-
вые журналистские произведения. 

В этой ситуации принципиальными являются не оперативность кон-
тента, т. к. в условиях изобилия информации происходит естественная 
инфляция контента, а внимание аудитории. В связи с этим значимым 
фактором становится планирование в конвергентной редакции. Разли-
чается три цикла новостей: новость одного часа, новость одного дня, 
новость одной недели. Если в первом и втором случае нерационально 
создавать сложный формат для новости, которая в течение нескольких 
часов или дня потеряет своего читателя, то «долгоиграющую» новость 
можно оформить с использованием различных мультимедийных жан-
ров. Это может быть сложная интерактивная графика, тайм-линия, ин-
фографика, комикс и т. д. 

Именно такую логику создания и размещения материалов де-
монстрируют крупные зарубежные СМИ («The New York Times», 
«The Daily Telegraph», «The Guardian», BBC, «Le Monde», «Nordijske 
Medier» и др.) и российские медиа (РИА «Новости», ТАСС, ИД «Ком-
мерсантъ», «Такие дела», «Медуза», «Сноб» и т. д.). «Долгоиграющие» 
истории, как правило, называются мультимедийными проектами или 
лонгридами. Лучшие материалы ежегодно получают различные награ-
ды, в том числе Пулитцеровскую премию. 

Возвращаясь к цели данного исследования, следует уточнить, что 
наибольший интерес представляют те материалы и издания, где мож-
но обнаружить не просто мультимедийный контент в виде «инфоато-
мов», выражаясь терминологией РИА «Новости»: инфографику, карту, 
аудиосюжет, видеоиллюстрацию, подкаст и пр., а целые «инфомоле-
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кулы», т. е. мультимедийные истории по схеме «одна тема — много 
мультимедийных средств повествования». Завершив рассуждения о 
терминологии и трендах мировых медиа и крупных российских СМИ, 
перейдем к результатам проведенного исследования на примере ново-
сибирских online-СМИ. Является ли актуальным для малых редакций 
то, что видится таковым для больших медиаконцернов? 

Итак, единицами анализа выступили только новые жанры и инстру-
менты, в число таковых не вошли традиционные фото и статичные 
фото. Это объясняется тем, что иллюстрация в виде фото привычна 
как в работе редакции, так и в ракурсе читательского просмотра. Всего 
было проанализировано 1844 публикации. Результаты контент-анализа 
и фронтального просмотра публикаций представлены в таблице. Из 
этих данных видно, преимущественным инструментом, альтернатив-
ным тексту и фото, является видео, но даже оно слабо представлено в 
некоторых СМИ. Можно отметить единичные случаи создания мульти-
медийной истории с использованием более двух digital-инструментов 
помимо видео. Эти примеры относятся только к «НГС.Новосибирск» 
в разделе «Спецпроекты». Все спецпроекты имеют рекламные цели. 
Как правило, они хорошо сверстаны, наглядно проиллюстрированы, 
но не отличаются разнообразием мультимедийности. Все остальные 
издания представляют единичные примеры цифровизации информа-
ции, кроме текста, фото и видео. 

Следует остановиться на некоторых чертах мультимедийности, ко-
торые можно обнаружить в структуре сайта, публикациях или харак-
тере подачи информации.

Издание «Новосибирские новости» имеет три главные рубрики 
(кнопки меню): «Поможем», «Покажем», «Подскажем». Вторая из 
них включает большую часть фото- или видеоматериалов. Рубрика 
«Поможем» оформлена в виде инструкции, которая содержит интер-
активную навигацию с заголовком «Карточки». Например, «Бутылки 
отдельно, огрызки отдельно: как сортировать мусор в Новосибир-
ске». Материал содержит 4 карточки в меню: «1. Выяснить, где стоит 
контейнер», «2. Установить контейнер рядом с домом», «3. Сдать за 
деньги», «4. Как правильно сдавать». Рубрика «Подскажем» содер-
жит лонгриды, которые также имеют интерактивное меню. Например, 
«Легендарные ночные клубы: зачем туда ходили новосибирцы».
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Таблица 1. Данные анализа мультимедийных средств 
в новосибирских СМИ

Название  
СМИ

«НГС.
Нск»

«Тайга.
инфо»

«Новоси-
бирские 
новости»

«Сиб.фм» «Сибирь.
реалии»

Мультимедий-
ные проекты

81 – – – –

Видео 207 72 1161 55 121
Интерактивное 
видео

– – – – –

Фотопанорамы – – – – –
Фото с док 
аудио

– – – – –

Интерактив-
ные фото

– – – – –

Статичные 
карты

– – 1 - –

Интерактив-
ные карты

1 – – – –

Карточки 1 – – – –
Коллажи 1 – – – –
Статичная ин-
фографика

– – – 12 –

Интерактивная 
инфографика

1 – – – –

Тайм-линии – – 1 – –
Анимация – – – – –
Тест 40 – – 14 –
Опрос/голосо-
вание

15 – – – –

Игра 3 – – – –
Калькулятор – – – – –

Издание имеет такую интерактивную функцию, как «Настроить город 
для себя». Меню с «движками», которые настраивают новостную выда-
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чу: «Городской треш», «Милый город», «Город Локтя», «Город в лицах», 
«Городская история», «Сделано в Новосибирске», «Полезный город».

У издания «Сиб.фм» в отдельные рубрики выделены «Инфографи-
ка», «Тесты», «Видео». Однако обнаружить эти рубрики можно, если 
только проскролить страницы сайта до «подвала». 

Медиапроект «Сибирь.реалии» имеет отдельную вкладку меню 
«Мультимедиа». Там содержатся ссылки только на «Фото» и «Видео». 
Контент раздела «Фото» может представлять интерес с точки зре-
ния способа использования привычных фотоснимков. Это не просто 
фотографии, а фотоистории — серия фотографий с комментариями-
подписями или даже мини-историями под фотографиями. Тексты по-
вествуют и дополняют фотографии. Однако в рассматриваемый пери-
од была опубликована только одна фотоистория. В 2018 году на сайте 
размещены 10 таких проектов. Еще один мультимедийный элемент 
сайта — «Спецпроекты». Раздел состоит из двух проектов. Первый 
из них включает документальные авторские фильмы, которые входят 
в серию «Хранители Сибири», второй — «Территория ГУЛАГА»: лон-
гриды, состоящие из текста и фотографий.

На основе проведенного исследования инструментов мультиме-
дийной журналистики и способов их использования в новосибирских 
СМИ можно сделать следующий вывод: мультимедийная журналисти-
ка в Новосибирске есть. Однако характер использования мультимедиа 
в новосибирских СМИ можно называть примитивным. Подходит ли 
это состояние под описание «экспериментальный характер», когда ре-
дакции тестируют новые инструменты и отслеживают реакцию ауди-
тории, пока сказать нельзя. Для прояснения этого вопроса требуется 
провести вторую часть исследования, о которой было сказано ранее. 
Базовой предпосылкой для появления мультимедийной журналисти-
ки в Новосибирске является доступность множества сервисов для ви-
зуализации информации и подачи ее в мультимедийном ключе. Эти 
инструменты просты в использовании и не требуют особых навыков. 
Однако эти возможности используются мало, или их можно наблю-
дать в рекламных материалах изданий.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИАПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЫ

Проблема смены информационных парадигм под влиянием но-
вых медиа актуализирует на авансцене медиаисследований темы, 
связанные с трансформацией медиаповедения личности в контексте 
современной медиакультуры. Продолжающееся интенсивное разви-



73

тие медиатехнологий обуславливает широкомасштабные воздействия 
масс-медиа на все стороны жизни человека и конкретно влияет на мо-
дификацию прежних и появление новых медиапрактик. 

Медиаисследователи уже не первый год говорят о серьезных из-
менениях в медиакультуре, но в последние годы в новых условиях 
экстенсивного развития цифровых медиа особенно ярко звучит тема, 
связанная с глобальной трансформацией медиакультуры и, соответ-
ственно, культурных практик современного человека. Медиакультура 
на сегодняшний день является определяющим фактором воздействия 
на индивидуальную и групповую картину мира, важным социально-
психологическим инструментом воздействия на сознание людей, и в 
том числе медиакультура относится к фактору, значительно влияюще-
му на содержание системы социальных представлений личности о са-
мой медиакультуре.

Изучению проблем медиаповедения и медиапотребления личности 
посвящены работы как зарубежных (Й. Блумтритт, Дж. Г. Вебстер, 
К. Вильгельм, С. Дэвид, В. Зойферт, Б. Келер, Т. Ксяжек, Х. Люд-
тке, Д. МакКуэйл, Э. К. Мальтхауз, Х. Тэнейдж, В. Ризуни и др.), 
так и отечественных исследователей (Е. Л. Вартанова, Ю. Н. Долгов, 
И. М. Дзялошинский, И. В. Жилавская, А. С. Коповой, В. П. Коломи-
ец, Т. С. Крайникова, Г. Н. Малюченко, И. А. Полуэхтова, Е. Е. Про-
нина, А. Л. Радкевич, В. М. Смирнов, Н. В. Чудова и др.), в которых 
исследуются различные социальные и психологические проблемы 
взаимодействия личности и массмедиа.

Развитие информационных технологий способствовало транс-
формации медиаповедения человека: изменились практики медиапо-
требления, многократно увеличилась вовлеченность человека в ме-
дийный контент, расширились возможности выбора медиаконтента и 
способов его потребления. Все эти изменения не могли не отразить-
ся на восприятии медиатекстов и отношении аудитории к массмедиа. 
И, прежде всего, это повлияло на психологию взаимодействия чело-
века и медиа: произошло расширение репертуара информационно-
коммуникационных статусов и ролей человека как участника медиа-
процесса, характеризующегося взаимопроникновением процессов 
медиапотребления и коммуникации; производства медиаконтента и 
коммуникации.
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Меняющаяся социальная среда изменяет социальные представле-
ния о ней, в частности, это можно наблюдать и на примере научных 
теоретических и эмпирических исследований, появления новых тем, 
смещения исследовательского ракурса в анализе феноменов современ-
ной медиакультуры.

В рассмотрении проблемы трансформации современной медиа-
культуры архиважной темой являются новые медиа и их роль в из-
менении взаимодействия человека и массмедиа. Как справедливо под-
мечает В. А. Бейненсон: «Механизмы влияния в “новых медиа” из-за 
бесконечного количества источников оказываются намного сложнее, 
чем в традиционной системе медиакоммуникации» [Бейненсон, 2014. 
С. 17]. При этом авторы единодушно отмечают, что медиапрактики 
молодых людей, и особенно студенческой молодежи, относятся к чис-
лу маркеров изменяющихся трендов медиапотребления.

В последние годы в научных публикациях (Е. Л. Вартанова, 
И. М. Дзялошинский, В. П. Коломиец, А. А. Комарова, О. В. Красноя-
рова, Г. С. Мельник, А. И. Черных и др.) все настойчивее звучит идея 
об изменении статуса объекта массовой коммуникации — массовой 
аудитории, которая уже давно стала не только «получателем» или объ-
ектом коммуникации, но и отправителем — субъектом коммуникации. 
Согласно мнению В. П. Коломийца, основной тренд институциональ-
ных преобразований в медиапространстве заключается в превращении 
потребителя в активного субъекта коммуникации [Коломиец, 2010]. 
В связи с чем традиционная модель коммуникации в виде классиче-
ской коммуникативной цепочки У. Шрамма уступила место спирали, 
каждый виток которой символизирует смену ролей коммуникатора и 
коммуниканта (так называемая транзактная медийная коммуникация), 
и если раньше исследователи использовали термин «аудитория», то 
теперь авторы преимущественно оперируют понятием «медиаполь-
зователь», тем самым подчеркивая активность человека в контексте 
сегодняшних медиа.

Тенденция последних лет свидетельствует о том, что активность че-
ловека в медиапространстве становится значимее, нежели активность 
в реальном мире. И если еще пару лет назад исследователи говорили 
о возрастающей активности медиаповедения личности, констатируя 
переход человека из роли воспринимающего в роль транслирующе-
го, то на сегодняшний день практически каждый медиапользователь 



75

перешел в роль активно участвующего, демонстрирующего, где поль-
зователь не только воспринимает, транслирует, но и преобразует меди-
аконтент, изменяет, активно соучаствует в формировании и развитии 
медиасреды. Расширение репертуара ролей за счет изменения форм 
взаимодействия пользователей с медиаресурсами и развития медиа-
технологий привело к тому, что изменился статус медиаактивности, 
который перешел не просто в разряд чего-то необходимого, а стал ча-
стью жизньи, рядовой социальной практикой человека. В связи с чем 
современные авторы пишут о том, что медиапространство для инди-
вида расширяется, а реальность, наоборот, сужается.

Действительно, сегодня мы живем в мире медиа, которые явля-
ются одновременно средством коммуникации, площадкой для само-
презентации, сферой реализации жизненной активности, контекстом 
жизнедеятельности человека. Можно сказать, что современный чело-
век буквально живет в медиасреде, учитывая всепроникающий Wi-Fi, 
количество времени, проведенного онлайн в течение дня, и степень 
личной вовлеченности в медиамир. Кроме того, массмедиа является 
еще и сценой, где разворачивается жизнь других людей, за которой 
наблюдают целенаправленно из зрительного зала, но чаще непроиз-
вольно, вне желания зрителям приходится наблюдать — быть свиде-
телями разворачивающегося действия спектакля, иногда эпатажных 
шоу, посвященных громким пиар-мероприятиям звезд шоу-бизнеса. 
Данные эпатажные шоу-мероприятия, рекламируемые на различных 
медиаплатформах, иногда становятся повесткой дня с той лишь разни-
цей, что не сами массмедиа, а конкретные, чаще всего широко извест-
ные медиаперсоны назначают свое событие (например, свадьбы или 
развод) в качестве основной темы дня, недели в массмедиа. Учиты-
вая множественность сцен-площадок, используют экстраординарные 
шаги не только звезды, медийные лица, но и рядовые пользователи 
применяют различные имидж-технологии. 

Важно заметить, исследователи указывают, прежде всего, на фак-
тор развития медиатехнологий в возрастании медиактивности чело-
века, между тем, на наш взгляд, особое значение в трансформации 
медиаповедения личности принадлежит социально-психологическим 
механизмам, среди которых, в частности, решающую роль играют та-
кие механизмы, как эмоциональное заражение, социальное подража-
ние, мода (модное поведение), желание соответствовать той или иной 
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социальной группе. Достаточно лишь вспомнить очереди за новой мо-
делью айфона как индикатора престижа, когда покупка гаджета носит 
характер демонстративного, статусного, престижного потребления, 
когда важен не сам факт покупки как таковой, а наличие и демон-
стративное использование смартфона определенной марки и модели. 
Стимуляция демонстративного потребления, осуществляемая марке-
тологами, бренд-менеджерами и другими специалистами, нацеленная 
на управление впечатлением, касается не только мира вещей, той или 
иной продукции или услуг, но и распространяется в том числе на об-
разцы социального поведения. 

В своих ранних работах мы неоднократно указывали на актуализа-
цию имиджевых коммуникаций и на новое звучание проблемы имид-
жа, значимость которого в контексте современной медиакультуры 
постоянно возрастает в геометрической прогрессии [Жижина, 2012]. 
Активизацию визуального контента как тренда и неотъемлемого 
элемента современной медиакультуры связывают с новыми медиа, 
которые стали мощным генератором и поставщиком визуального кон-
тента. В контексте современной медиакультуры имидж используется 
в качестве инструмента управления социальным поведением челове-
ка, и в связи с чем имиджевые регуляторы выходят на первый план в 
функционировании медиаповедения.

На сегодняшний день пока не разработана единая концепция ме-
диаповедения личности, которая бы дала исчерпывающий ответ на во-
прос о том, какие социально-психологические механизмы участвуют в 
формировании и функционировании медиаповедения. Поэтому суще-
ствует объективная необходимость теоретического анализа и эмпири-
ческого осмысления социально-психологических регуляторов медиа-
поведения. Проведенный теоретический анализ междисциплинарных 
исследований по проблеме медиаповедения личности показал, что к 
настоящему времени не было предпринято попыток включить фено-
мен социальных представлений в теорию медиаповедения личности. 

Социальные представления к настоящему времени не вписаны в 
круг каких-либо научных концепций медиаповедения личности и не 
соотносились с другими значимыми показателями медиаповедения. 
Однако включение социальных представлений в теоретическое поле 
психологии медиаповедения позволяет более четко определить фено-
менологию восприятия, отношения человека к массмедиа, причины 
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доверия или недоверия к массмедиа, а также сценарии взаимодействия 
человека с медиа и в медиа.

Социальные представления о медиасреде можно рассматривать 
как отражения: 1) представлений личности о массмедиа (медиас-
реде); 2) субъективных представлений личности о себе в контексте 
медиа среды — о своем медиаповедении (безопасности, самочувствии 
и т. п.); 3) представлений личности о других людях в медиасреде. 

Данная постановка проблемы дает возможность рассматривать со-
циальные представления в единстве восприятия – отношения, а также 
как процесс и результат медиаповедения личности в медиасреде. Вы-
явление типологии социальных представлений о медиа, о себе в меди-
асреде и о медиаповедении других людей позволит строить типологии 
медиаповедения личности в контексте медиакультуры. 

Значимость изучения медиаповедения личности связана в первую 
очередь с потребностями социальной практики — разработкой пси-
хологически обоснованных программ, направленных на обеспечение 
медиабезопасности и формирования медиакомпетентности личности.
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СТОРИТЕЛЛИНГ В НОВЫХ ГОРОДСКИХ МЕДИА: 
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО 

ПРОСТРАНСТВА МЕГАПОЛИСА

Комедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» начинается с 
закадрового текста: «Зритель любит детективные фильмы. Ему нра-
вится, когда он знает, чем закончится история». Зритель-читатель-
пользователь XXI века продолжает любить истории (зная или не зная, 
чем они закончатся), лучше всего воспринимая форму «хорошего рас-
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сказывания». Потребность в хорошем рассказчике в большей степени 
удовлетворяется современными массмедиа, функция которых — каче-
ственное построение нарративов, смещающих основное содержание 
истории в процесс повествования.

Одним из самых актуальных и обсуждаемых форматов современ-
ной журналистики становится сторителлинг, базирующийся на уме-
нии выстроить нарратив, воздействующий на эмоции и воображение 
аудитории. Теоретики журналистики называют главным принципом 
сторителлинга «уход от информирования к увлекательному повество-
ванию, рассказу» [Симакова, Енбаева 2019. С. 111], и в большинстве 
сходятся во мнении о том, что сторителлинг не жанр или стиль, а тех-
нология эмоционального вовлечения аудитории в «повествовательный 
акт – наррацию» [Миташева, Варакин, 2017. С. 638], организующую 
личный опыт субъекта [Фадеева, 2015. С. 151], его способ понимания 
и объяснения действительности. Сторителлинг можно трактовать как 
технологию, то есть совокупность принципов, инструментов, методов, 
необходимых для передачи информации через «хорошее рассказыва-
ние истории», которая становится нарративом, раскрываясь в процес-
се интерпретации смыслов. 

Систематизируя основные компоненты сторителлинга в четыре 
блока — герой (герои), конфликт, сюжет и перемены [Миташева, Ва-
ракин, 2017. С. 638], исследователи подчеркивают значение драма-
тизации событий в построении сторителлинга, намерение вызвать у 
аудитории сопереживание, эмпатию. Связывая визуальный нарратив с 
иммерсивной журналистикой, авторы отмечают направленность сто-
рителлинга на конкретную личность и считают диалогическую фор-
му коммуникации основой сторителлинга [Красавина, Артемов, 2019. 
С. 104], объясняя это сменой парадигмы с вещательной на вовлекаю-
щую, с трансформацией аудиторных характеристик с пользователь-
ских на интерактивные. 

Таким образом, сторителлинг представляет собой двунаправлен-
ную модель: это и процесс рассказывания личностной истории, пере-
дающей опыт, переживания конкретного субъекта, и коммуникативная 
технология, позволяющая посредством нарратива сделать информа-
цию эмоционально-интересной и увлекательной для аудитории. От 
других нарративных подходов сторителлинг отличает акцентирование 
внимания «на процессуальных особенностях воспроизводимого сю-
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жета» [Мозжегоров, 2013. С. 105]. В данном аспекте становится важна 
не столько история, сколько авторское видение и способность вовлечь 
аудиторию в диалог, в процесс создания нарратива при помощи со-
авторства.

Новизна, привлекательность и личностная ориентированность нар-
ративных технологий приводит к быстрой экспансии сторителлинга 
в различные сферы социогуманитарного знания [Оноприенко, 2010. 
С. 24]. Как отмечают исследователи, особую значимость и востребо-
ванность сторителлинг приобретает в современных условиях транс-
формации медиасреды, проявляющейся в создании новых медиа [Си-
макова, Енбаева, 2019. С. 111] в целом и новых городских медиа в 
частности. Новые городские медиа — феномен сетевого пространства 
современных мегаполисов, объектом внимания которых становятся 
повседневные события города как многопланового явления. Городские 
медиа объединяет урбанистическая ориентация: это одновременно 
и площадки для формирования мнения горожан «в социокультурном 
и политическом аспектах» [Зеленцов, 2015. С. 266], и ресурсы для по-
иска комфортного проживания, и путеводитель по «квалифицирован-
ному потреблению города» [Абашев, Печищев, 2018. С. 19]. Эксперт 
Европейской программы устойчивого развития городов URBACТ 
М. Рива, отмечая важность использования потенциала новых медиа 
для расширения возможности участия городского сообщества в раз-
витии мегаполисов, выделяет их следующие особенности: новые ме-
диа акцентируют подлинность городских историй, так как теперь они 
не транслируются исключительно группой выбранных экспертов или 
специализированными СМИ; новые медиа способствуют постоянному 
обновлению городского повествования и росту числа «умных цифро-
вых горожан» с их персональным опытом взаимодействия с городом 
[Rivas M., 2017].

Неудивительно, что истоки нарративной журналистики в России 
отечественные авторы ищут именно в городских медиа. Так, по мне-
нию А. Горбачева, в конце 1990-х гг. в «Афише» уже появляются «нар-
ративные эксперименты» [Горбачев, 2017], а к 2011–2012 гг. журнал 
начинает заниматься аналитикой городской среды, активно используя 
нарративные приемы и сторителлинг. Другим важным фактором раз-
вития российской нарративной журналистики автор считает глобали-
зацию, отмечая, что глобальный тренд — цифровой сторителлинг — 
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не мог не повлиять на российские городские медиа: «В России стали 
появляться издания, заявлявшие сторителлинг в качестве основного 
подхода или представлявшие нарративные тексты как ключевой, са-
мый ценный тип своего контента» [Там же].

Новые городские медиа трансформируют роль аудитории в процесс 
коммуникации, выбирая в качестве ведущей стратегии сторителлинг. 
«Истории, рассказанные нами, вами, всеми вокруг и, главное, горо-
дом. У каждого из нас есть своя история», — формулирует свое кредо 
нижегородское «NN-stories.ru». Город и горожане как полноправные 
авторы «рассказываемых историй» — аксиома «TheVillage». Город-
ские медиа транслируют многоголосие города, а технология сторител-
линга позволяет услышать множество интерпретаций, порожденных 
множеством людей.

Как отмечает Е. Г. Власова, в санкт-петербургской «Бумаге» и 
пермской «Zvzde» на второй план уходит интервьюер, тексты исто-
рий оформляются без традиционной части с вопросами журналиста: 
«Журналист теряет статус единственного автора» [Власова, 2018. 
С. 71]. Авторство переживает трансформацию, потому что журнали-
сты используют роль не стороннего наблюдателя, а обычного жителя 
города, так же, как и все, погруженного в повседневность. Автор и 
редактор «NN-stories.ru» Т. Курганова в своих историях главные роли 
отводит людям, в то время как журналист позиционирует себя уже не 
экспертом, а «одним из всех» в потоке городской жизни.

История становится нарративом в постмодернистском его понима-
нии — как понятие философии. Актуализируются идеи Р. Барта о про-
цессуальности повествования ради самого рассказа, о смысле расска-
за, обретаемом в процессе наррации [Грицанов]. В данном контексте 
нарратив рассматривается с акцентированием общей для постмодерна 
установки на «смерти субъекта» (в частности, «смерти автора»), в то 
время как читатель выступает фактором «порядка» текста (в противо-
положность автору). Важным для данной работы является и постмо-
дернистский тезис о том, что нарратив автора в процессе чтения сме-
няется нарративом читателя, по-новому центрирующего текст.

Ярким примером коллективного сторителлинга является трансля-
ция в локальных медиа Екатеринбурга реакции городского сообщества 
на снос недостроенной телевизионной башни в марте 2018 г. История 
башни формируется из обширного архива визуальных и вербальных 
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нарративов о башне, анализ которого выявляет особенности восприя-
тия городского пространства: они заключаются в столкновении рацио-
нального и символического в развитии мегаполиса и демонстрируют 
«как плотно городские нарративы вплетены в ткань жизни города» 
[Абашев, 2018. С. 30]. В качестве своеобразного генератора городских 
нарративов выступают локальные медиа, в том числе и социальные 
сети, благодаря которым меняется структура коммуникации города: 
теперь локальные сообщества принимают деятельное соучастие в 
планировании и проектировании пространства мегаполиса, а стори-
теллинг становится важным элементом стратегии продуктивной ком-
муникации.

Таким образом, нарративизация пространства мегаполисов город-
скими медиа вводит в диалогическую коммуникацию с локальными 
сообществами властные структуры, готовит почву для «соучастного 
городского планирования» [Абашев, Печищев, 2018. С. 20]. Новые 
городские медиа как площадки общественного сторителлинга транс-
лируют в сообществах истории, которые служат инструментом вовле-
чения горожан в обсуждение актуальных проблем городской повсед-
невности и помогают отвечать на вопросы о перспективах развития 
города.
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РАЗГОВОРНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ 
НА ПЛАТФОРМЕ YOUTUBE

Согласно анализу органического трафика SEO-сервисом Ahrefs.
com, летом 2019 года YouTube стал самым посещаемым в мире веб-
сайтом с 8,64 миллиардами поисковых запросов в месяц. По коли-
честву активных пользователей из социальных сетей популярнее 
YouTube только Facebook. 



83

Взаимоотношения традиционных эфирных каналов и их аккаун-
тов на YouTube и в социальных сетях не раз становились объектом 
изучения исследователей [Stefanone, Lackaff, Rosen, 2010]. Созда-
ние профессионального интернет-контента (на примере телеканалов 
«Дождь» и Russia Today) интересовало А. Г. Верника [Верник, 2014], 
а В. А. Констатюк рассмотрела YouTube-площадку как новую форму 
медиатизации [Констатюк, 2012]. Проводились исследования функ-
ционирования традиционных телевизионных каналов в социальных 
сетях и на YouTube, а также в современном коммуникативном цифро-
вом пространстве [Круглова, Артес, 2019; Березин, Волкова, Грабель-
ников, 2008; Ильченко, Окнер, 2005]. Ученые отмечают рост влияния 
новых платформ, но также говорят о том, что не всегда традиционные 
медиа используют новые возможности максимально. «Телевизионные 
каналы продолжают выстраивают коммуникацию с аудиторией по ана-
логовому принципу — от вещателя к массам. Довольно редко каналы 
пытаются привлечь интернет-аудиторию к “сотворчеству”, используя 
интерактивную функцию социальных сетей. Аудитория социальных 
каналов телевизионных сетей часто живет своей жизнью, коммуни-
цируя между собой, пользуясь тем, что комментарии не модерируется 
телеканалами» [Щепилова, Круглова, 2018. С. 15]. 

Одним из этапов комплексного исследования трансформации ауди-
овизуальной среды в Интернете, которое проводит кафедра телевиде-
ния и радиовещания факультета журналистики МГУ, стал анализ дея-
тельности разговорных русскоговорящих радиостанций на платформе 
YouTube летом 2019 года. На этом локальном этапе мы поставили 
себе следующие цели: понять, насколько каналы традиционных рос-
сийских СМИ понимают механику работы YouTube и освоили новую 
площадку, как они пытаются адаптировать привычные методы работы 
с контентом и почему зачастую каналы традиционных СМИ ожидает 
неудача при контакте с интернет-аудиторией, в состоянии ли они кон-
курировать с топовыми блогерами. 

Было отобрано тринадцать радиоканалов — «Эхо Москвы», «Се-
ребряный дождь», радио «Комсомольская правда», «Kommersant FM», 
«Business FM Москва», «Радио Свобода», «Вести FM», «Радио Куль-
тура», «Радио России», «Маяк», «Радио Звезда», Русская служба BBC, 
«Говорит Москва». YouTube-аккаунты радиостанций анализировались 
по количеству подписчиков, активности, самому популярному видео, 
активности аудитории и хронометражу самого популярного видеороли-
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ка. Результаты исследования показали, что больше всего подписчиков у 
YouTube-канала BBC news Русская служба — 635 тыс. при почти 5 тыс. 
загруженных на канал видео. На втором месте «Радио Свобода» — 
580 тыс. подписчиков, у него же больше всего загружено видеороли-
ков — почти 16 тыс. На третьем месте аккаунт «Эха Москвы» — при 
358 тыс. подписчиках «залито» почти 8 тыс. единиц видеоконтента. 
Нельзя не сказать, что у «Эха Москвы» шесть каналов: «Эхо-общество», 
«Эхо-культура», «Эхо-авто», «Дилетант», «Эхо-спорт» и «Детское эхо». 
Среди государственных радиостанций лидирует «Вести FM» — 143 тыс. 
подписалось на этот аккаунт, в то время как канал разместил почти 
10 тыс. роликов. Интересно, что радиостанция «Маяк» не показывает 
количество подписчиков на свой канал, созданный в 2012 году, на кото-
рый загружено почти 12 тыс. роликов, и суммарное количество просмо-
тров канала превышает 50 миллионов. У «Серебряного дождя» 73 тыс. 
подписчиков — и это почти в два раза больше, чем у радио «Комсомоль-
ская правда», хотя у «Комсомольской правды» загружено почти 6 тыс. 
роликов, что почти в два раза больше, чем у «Серебряного дождя». 
Меньше всего подписчиков — 397 — у «Business FM», хотя эта радио-
станция, так же как и «Kommersant FM» (почти 7 тыс. подписчиков), 
ведет прямые трансляции из студии. У «Business FM» даже почти на 
100 подписчиков меньше, чем у «Радио Культура». 

Основной контент YouTube-каналов выбранных радиостанций — 
это записи видеотрансляций эфира из студии или прямая трансляция. 
«Вести FM» и «Kommersant FM», например, осуществляет видеотран-
сляцию с нескольких камер, которые показывают крупные планы вы-
ступающих. «Радио России» ретранслирует только звук эфира, в ка-
честве визуального ряда идет на протяжении всей программы одна 
статичная фотография. На аккаунте «Kommersant FM» до 2017 года 
выходили ролики «Коммерсант ТV», затем подкасты радиопрограмм 
«Kommersant FM». Аккаунт «Эхо Москвы» — самый разнообразный с 
точки зрения экспериментирования с форматами, в частности, транс-
ляция эфира идет сразу же с нескольких камер — мы видим всех веду-
щих и гостей одновременно. 

Больше всего — 3,6 млн — просмотров набрал почти двухчасовой до-
кументальный фильм «Радио Свобода» 2015 года о президенте РФ (43 тыс. 
лайков, 10 тыс. дизлайков и 3,5 тыс. комментариев). 2,3 млн просмотров у 
«Серебряного дождя» с двухминутным видео со знаменитой церемонии 
«Серебряная калоша», «Голые и смешные» 2011 года (3 тыс. лайков, 500 
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дизлайков и 100 комментариев). 2,2 миллиона собрало и видео получасо-
вого эфира рубрики «Дети как дети» 2017 года радиостанции «Маяк» — 
«Голос Маши из мультфильма “Маша и Медведь” — Варвара Саранцева» 
(при 20 тыс. лайков, 2,3 тыс. дизлайках и отключенных комментариях). 
Интересно, что 1,7 млн просмотров (второе место по популярности среди 
видео канала) собрал эфир радио «Маяк» 2014 года — «Как быстро и 
эффективно выучить язык — полиглот Дмитрий Петров» (30 тыс. лайков, 
837 дизлайков и 1300 положительных комментариев). Интересно это, по-
тому что 6 млн просмотров получила программа 2017 года «Полиглот. 
Выучим английский» телевизионного канала «Россия К», ведущий — тот 
же полиглот и психолингвист Дмитрий Петров. Скорее всего, это говорит 
об активной накрутке просмотров. 

1,6 млн пользователей посмотрели двухчасовую программу «Пол-
ный Альбац» 2018 года на аккаунте «Эхо Москвы» (60 тыс. лай-
ков,  тыс. дизлайков и более 7 тыс. комментариев), чуть меньше про-
смотров у часового видео 2018 года радио «Комсомольская Правда» о 
том, как Николай Сванидзе подрался с Максимом Шевченко (10 тыс. 
лайков, 2,5 тыс. дизлайков, 11 тыс. комментариев). Меньше всего про-
смотров — 600 тыс. — у минутного видеоматериала 2017 года «Чело-
век, похожий на генпрокурора: Юрий Скуратов» «Kommersant FM» 
при 750 лайках, 200 дизлайках и 250 комментариях. Самое популярное 
видео радиостанции «Вести FM» — эфир программы «Полный кон-
такт с Владимиром Соловьевым» 2016 года — «Владимир Соловьев о 
своей поездке в Белоруссию» — почти 300 тыс. просмотров. 

На сегодняшний день радиостанции хотят не только удержать уже 
имеющуюся у себя аудиторию, но и расширить свою целевую ауди-
торию и установить контакт с новым ее сегментом — для этого они 
приходят на платформу YouTube. Результаты исследования говорят об 
активности разговорных радиостанций и их аудитории на площадке 
YouTube. Но можно сделать вывод, что станции пока только «нащу-
пывают», а также слабо понимают процессы, происходящие в digital, 
процессы конвергенции и визуализации медиапространства. Исходя из 
полученных данных, радиостанции в меньшей степени, чем телевизи-
онные каналы, пользуются накрутками просмотров и лайков. Однако 
радиостанции пока не умеют пользоваться инструментами YouTube и 
не понимают специфики работы с аудиторией на данной платформе и, 
естественно, пока не могут конкурировать с топовыми блогерами.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИАЛОГОВОГО ОБЩЕНИЯ В ЭФИРЕ 
СОВРЕМЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ

Диалог в эфире современного радио — устоявшаяся традиционная 
форма общения журналиста как с приглашенными гостями, так и со 
слушателями. 

Различные виды интервью и бесед, ток-шоу звучат практически на 
любой радиостанции. И если еще 20 лет назад мы четко могли опреде-
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лить жанровые границы той или иной программы, то сегодня они раз-
мыты, и чаще всего слушатель получает продукт жанровой диффузии, в 
котором не всегда четко определены роль журналиста-коммуникатора, 
его взаимодействие с гостями программы и аудиторией.

Особенно наглядно это проявляется в аудиоблогах и подкастах, ко-
торыми заполнен интернет-эфир. Но и на «офлайновых» радиостан-
циях журналист не утруждает себя определением своих целей и за-
дач и выстраиванием разговора с учетом жанровых признаков и норм. 
Вроде бы уже и не информационное интервью, для аналитического — 
слишком вольное поведение журналиста, а вот для беседы не хватает 
глубины погружения в тему.

Главная задача современной интеракции — зацепить внимание 
слушателя и удерживать его хоть какое-то время. Но режим фонового 
прослушивания передач, характерный для большей части радиоауди-
тории, требует все больше усилий со стороны журналиста. Адресат 
(слушатель) чаще всего не вступает в непосредственный разговорный 
контакт с журналистом и его собеседниками и участвует в коммуни-
кации скрыто. В этой ситуации журналист должен учитывать диало-
гическую сущность программы, которая будет раскрываться в равно-
правии мнений всех участвующих в процессе.

Так, в традиционной беседе журналист вместе с гостем и слушате-
лем стремился понять сущность проблемы, удержать как детали, так и 
целостное представление о ней. Сегодня эта установка на понимание 
перерастает в самомнение и фамильярность. В попытке сделать атмос-
феру в студии непринужденной журналист может перебивать собеседни-
ка, просить разъяснить то или иное высказывание, вставать на позицию 
слушателя, напоминать аудитории о включенности всех сторон в про-
цесс коммуникации. Но при этом терять нить разговора, перескакивать 
с одного на другое. Отсутствие четко продуманной композиции очень 
часто превращается для слушателя в препятствие, которое не позволяет 
понять внутреннюю логику разговора и, как следствие, разобраться в 
теме, сохранить активное внимание до конца разговора. Прослеживает-
ся тенденция к неструктурированности, что является большим минусом 
для радийной беседы, и вообще недопустимо в интервью.

Смещение акцентов на развлекательность, создание ситуации «жи-
вого», неподготовленного разговора приводит к тому, что журналист 
может вообще не готовиться к эфиру в надежде, что Интернет придет 
на помощь во время эфира. В таких случаях гости могут выглядеть во 
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время беседы более компетентными, убедительными, интеллектуаль-
ными, чем ведущий.

Распространенное сегодня явление — журналист не-внимательно 
слушает своего собеседника, не может поддержать интервьюируемого. 

И еще один интересный момент: сегодня часто радийный студий-
ный эфир дублируется видеосъемкой того, что происходит в студии. 
Это позволяет усилить интерактивную коммуникацию. Но и застав-
ляет журналиста-ведущего обращать внимание на свой внешний вид 
и поведенческие реакции, требует от радиожурналиста большей осо-
знанности и ответственности за то, что происходить в студии, особен-
но если это прямой эфир.

В конечном итоге эффективность разговора в радиоэфире опреде-
ляется еще и наличием личного интереса ведущего. Это повышает 
вербальную активность слушателя и сопровождается положительны-
ми эмоциями.
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ОТ ЭВОЛЮЦИИ МЕДИА К ЭВОЛЮЦИИ ЖУРНАЛИСТИКИ

Мнения о роли и функциях журналистики разошлись так же ра-
дикально и так же внезапно, как пути новых и старых медиа. Кто-то 
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и сегодня с жаром доказывает, что главной функцией журналистики 
была и остается пропаганда: «Медиаконвергенция не изменила основ-
ные принципы одной из главных функций журналистики — пропаган-
дистской» [Баранова, 2019. С. 13]; «именно публикации СМИ — один 
из важнейших каналов идеологического воздействия на человека» 
[Минаева, 2019. С. 27]. В русле данного подхода преимущество новых 
технологий видится в предполагаемом росте эффективности пропа-
ганды, поскольку мультимедийная конвергентная журналистика «дает 
новые возможности для ведения информационной войны», «помога-
ет определенным образом расставлять акценты, замалчивать факты», 
позволяет «ускорить подготовку и распространение “нужных” ново-
стей», «приобщить большое число граждан к созданию и распростра-
нению пропагандистского контента» [Баранова, 2019. С. 13]. Так, па-
радоксальным образом часть исследователей в своих размышлениях о 
суперсовременных медиатехнологиях вернулись к почти забытым и, 
казалось, навсегда оставшимся «на свалке истории» азам партийно-
советской печати. «Трансляция пропагандистского материала, пере-
дача фактов в заданном ключевыми тезисами освещении в дальней-
шем осуществляется индивидами в рамках неформальных групп, и в 
этом — один из критериев эффективности воздействия на аудиторию. 
Когда из состава последней выходят настоящие и будущие лидеры 
мнений, можно считать, что цель пропагандистского воздействия в 
значительной степени достигнута» [Брудный, 1978. С. 52], — так объ-
яснял задачу СМИ один из видных советских теоретиков. Загадочные 
«ключевые тезисы», о которых идет речь, отсылают к принципу пар-
тийности печати, выдвинутому еще В. И. Лениным: «Газеты должны 
стать органами разных партийных организаций. Литераторы должны 
войти непременно в партийные организации. Издательства и склады, 
магазины и читальни, библиотеки и разные торговли книгами — все 
это должно стать партийным, подотчетным. За всей этой работой дол-
жен следить организованный социалистический пролетариат, всю ее 
контролировать…» [Ленин, 1968. С. 100–101].

Пытаясь реабилитировать понятие пропаганды и вернуть его в со-
временную журналистику, исследователи, впрочем, предпочитают об-
ращаться не к марксистско-ленинской теории, а к зарубежным авторам 
начала ХХ века вроде У. Липпмана и Г. Лассуэлла, повторяя вслед за 



90

ними, что пропаганда — это «базовая составляющая массовых комму-
никаций», «в определенном смысле тождественная демократии», «так 
как только на основе пропагандистского убеждения демократия мо-
жет добиваться поддержки масс, не прибегая к насилию» [Иванищева, 
2018. С. 41]. Другие апеллируют к рыночным понятиям: «Нам четко 
надо учить студентов тому, что выйдя за стены университета, они пой-
дут работать на дядю. И дядя будет говорить им, что писать и что не 
писать и как писать о тех или иных вещах. И дядя имеет на это право, 
потому что он им платит» [Волин, 2013].

Сближение понятий пропаганды и журналистики не менее часто 
(а возможно, и более часто) встречается сегодня в зарубежных иссле-
дованиях [Rich M.D., Kavanagh J., 2017]. Так, Хэчтен и Скоттон [2014] 
отмечают, что, хотя никто не хочет называться пропагандистом, разде-
лить сегодня пропагандистскую активность и информационные про-
граммы, правду и пропаганду практически невозможно. Само появле-
ние термина «постправда» и объявление его «словом года» в 2016 году 
издательством «Oxford Dictionaries» весьма ярко обозначает домини-
рующий тренд в официальной (поддерживаемой большинством запад-
ных институтов) теории медиа. 

Думается, что усиленные попытки стереть границы между про-
пагандой и журналистикой можно рассматривать как проявление 
окончательной деградации старых медиаинститутов в новом web 2.0 
мире, который предложил журналистам и рядовым участникам мас-
совой коммуникации иную платформу для получения и трансляции 
информации — личные медиа: блоги и страницы в социальных се-
тях, где каждый может поделиться своей информацией (user-gener-
ated content) [Асмолов, Асмолов, 2011. С. 90]. Популярность таких 
«новых медиа» по количеству подписчиков значительно опережает 
«старые». Аудитория постепенно переходит к самоинформированию, 
не рассматривая традиционные СМИ уже ни в качестве источника 
информации [Лосева, 2016], ни в качестве средства проверки инфор-
мации. Аудитория какого-нибудь личного блога может многократно 
превышать аудиторию именитых изданий с длительной историей. 
И даже переход этих изданий в режим on-line не может изменить 
положение. Вдруг оказалось, что журналистика «может прекрасно 
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существовать вне традиционных институтов СМИ» [Пуля, 2017]. 
А значит, у журналиста больше нет необходимости «работать на 
дядю», у аудитории есть выбор, а у медиа — шанс соответствовать 
новым коммуникационным моделям, которые в действительности 
«не терпят симуляции, пропаганды и агитации» [Пургин, 2014]. 
И это уже мнение не чиновников, теоретиков и наемных работни-
ков «старых медиа», а тех, кто осознанно стремится создать «неза-
висимое, опирающееся на собственную экономическую базу СМИ, 
способное достоверно и объективно отражать процессы в стране и 
мире» [Пургин, 2007]. 

И хотя технологии по определению безразличны к идеологии и, вро-
де бы, могут быть использованы в любых целях, создавая «новые воз-
можности для ведения информационной войны», ускоряя «подготовку 
и распространение “нужных” новостей» в соответствии с теми или 
иными «ключевыми тезисами» и проч., но сами в себе новые техноло-
гии содержат и механизм борьбы со своими «побочными эффектами», 
формируя новый тип медиа, и новый тип массовой коммуникации, 
отвечающий новому уровню эволюции психики и потому способный 
противостоять даже совместному действию глобализированных ин-
ститутов СМИ. Наступившая эпоха — не эпоха информационных войн 
и беспринципных пропагандистов, как считают многие, напротив, это 
эпоха прозрачности и бескомпромиссной честности, когда многое из 
того, что никогда не могло стать достоянием общественности, вышло 
наружу. Вслед за сенсационными журналистскими расследованиями 
Джулиана Ассанжа, создавшего первую в истории «народную рассле-
довательскую организацию» [Ассанж, 2012], мир потрясли разоблаче-
ния Эдварда Сноудена, который предпочел жизнь вечного изгнанника 
обеспеченной жизни и многообещающей карьере в одном из самых 
мощных секретных ведомств. 

В этом меняющемся мире использование пропагандистских моде-
лей только приближает кончину тех СМИ, которые пытаются их вос-
производить. 
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МОДНЫЕ ТРЕНДЫ, ИЛИ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
FASHION-ЖУРНАЛИСТИКИ РОССИИ

Типологические подходы, которые сегодня распространены по от-
ношению к fashion-СМИ, не исчерпывают их специфику и не раскры-
вают всего богатства типологического направления медиапроектов о 
моде.

Типологическими доминантами традиционно признаются специ-
фика аудитории и функции, осуществляемые СМИ; отдельно упо-
минаются цели, которые ставят перед собой издания [Типология 
периодической печати…, 2009]. Применительно к СМИ о моде как ти-
пологической нише необходимо обозначить еще один значимый пара-
метр, позволяющий пересмотреть традиционную классификацию, — 
это ценности, транслируемые изданием. 

Проблема ценности явлений окружающего нас мира, человеческой 
жизни, ее целей и идеалов является важной составляющей СМИ. Масс-
медиа стали одним из значимых компонентов психосоциальной среды 
обитания человека. Они претендуют — не без основания — на роль 
мощного фактора формирования мировоззрения личности и ценност-
ной ориентации общества. Чтобы разобраться, какие ценности форми-
руют и транслируют fashion-СМИ, можно опереться на классифика-
цию, созданную самой fashion-отраслью как сегментом экономики. 

В моде как направлении искусства принято делить дизайнер-
ские коллекции на три категории: от-кутюр — уникальная авторская 
одежда, изделия высокого искусства, созданные, чтобы подчеркнуть 
художественную ценность моды; прет-а-порте — изделия моды, из-
готавливаемые в промышленных масштабах и отражающие модные 
тенденции; масс-маркет — относительно недорогие изделия, выпуска-
ющиеся широкими партиями. Подобно этой классификации, все СМИ 
о моде можно разграничить на три категории: одни из них (например, 
vogue.ru и L’Officiel) коррелируют с уровнем от-кутюр; вторые (из-
дания в том числе о моде, или потребительские модные СМИ) рабо-
тают в режиме прет-а-порте; уровень масс-маркета демонстрируют 
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электронные ресурсы, не имеющие печатных аналогов и работающие 
в режиме порталов.

В основе этой классификации — система ценностей, транслируе-
мых СМИ. Для «настоящих» или «истинных» изданий о моде, соот-
носимых с уровнем от-кутюр, характерна эстетическая система цен-
ностей, построенная на выявлении, переживании, создании красоты и 
гармонии. Эстетические ценности связаны со способностью человека 
к глубоким, сильным, ярким эмоциональным переживаниям, умением 
воспринимать множество оттенков настроений и чувств. Сам термин 
«эстетика» происходит от греческого слова «эстезис», означающего 
чувственное восприятие. 

Необходимо сразу оговориться, что многие журналы можно обо-
значить как глянцевые, не имеющие непосредственного отношения к 
fashion. В отечественной науке их зачастую рассматривают как часть 
досуговой журналистики, «функциональные особенности которой 
сводятся не только к развлечению читателя и заполнению его свобод-
ного времени. Активное потребление информации различных массме-
диа на сегодняшний день стало одной из наиболее распространенных 
форм досуга» [Ямпольская, 1997. С. 15]. 

Fashion-журналистику сегодня определяют по-разному: ее отно-
сят как к специализированной, так и к досуговой прессе, а также к 
lifestyle-журналистике, что, безусловно, говорит о серьезной функ-
циональной нагрузке данного направления СМИ. Понятия fashion- и 
lifestyle-журналистика в современном мире взаимодополняют друг 
друга, выступают в качестве схожих направлений, тесно связанных с 
понятием «глянец», «гламур» и «глянцевый журнал».

Издания о моде имеют свою определенную внутреннюю типоло-
гию. Исследуя медиа, можно разделить глянцевые журналы на «массо-
вые» и «элитарные», или «потребительские» и «имиджевые» (данные 
понятия являются взаимозаменяемыми). Содержание модных перио-
дических изданий зависит от того, как они себя позиционируют и на 
какую потребительскую аудиторию ориентированы. 

Современный российский рынок модной периодики выглядит до-
статочно пестро. До сих пор нет полного согласия относительного 
того, какие периодические издания следует называть журналами мод, 
а какие нет. К примеру, Cosmopolitan традиционно называют журналом 
мод, хотя по тематике это типично женский журнал с рубрикой моды. 
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Есть журналы только о моде — Vogue, L'Officiel, Harper’s Bazar, и есть 
журналы в том числе о моде — Elle, Cosmopolitan, Marie Claire. 

Журналы, пишущие только о моде или преимущественно о моде, 
строго говоря, и являются журналами мод. В классификации, представ-
ленной автором, эти медиапроекты соотносятся с уровнем от-кутюр. 
Мода в понимании таких изданий не просто отражение внутренней 
индивидуальности личности, способ ее самовыражения, но и катали-
затор общественного мнения. Vogue или L'Officiel не ограничиваются 
стилевой концепцией, в них рассматриваются всевозможные способы 
подачи образа, начиная от уличного стиля и заканчивая богемным. 

Категория СМИ, соотносимая с уровнем прет-а-порте, предпола-
гает более прагматичный подход. Это издания, чья тематика связана 
с модой только отчасти, или, вернее, с модой в том числе. Яркий при-
мер — журнал Cosmopolitan, чьи ценности связаны не только с эсте-
тическим восприятием мира, но и формированием других жизненных 
установок, потребностей и мотиваций. 

В этой нише работает большая часть издательских домов, выпу-
скающих проекты, так или иначе связанных с модой. Российский из-
дательский дом Condé Nast издает GQ — Gentlemen's Quarterly: искус-
ство быть мужчиной; GQ Style — издание, позиционирующее себя как 
издание «Только о моде для мужчин»; Glamour; Tatler. В портфолио 
издательского дома Independent Media входят уже упомянутый нами 
Cosmopolitan, а также Harper's Bazaar, Grazia, Esquir. В структуре груп-
пы компаний Hearst Shkulev представлены такие бренды, соотноси-
мые с уровнем прет-а-порте, как Woman.ru, Elle, Marie Claire. 

К нише прет-а-порте можно отнести и телевизионные проекты 
«Модный приговор» на Первом канале с Александром Васильевым и 
«Успеть на 24 часа» на СТС с Александром Роговым. Программы на 
общедоступных телеканалах объединяет интересная сюжетная игра, 
построенная на преображении героев. Проекты, скорее, формируют 
интерес к миру моды, нежели транслируют ее ценности. С формиро-
ванием эстетических ценностей более связан Fashion TV — телеканал 
о мире высокой моды, демонстрирующий новейшие тенденции в ди-
зайне одежды, макияже, прическах, аксессуарах. В силу того, что в 
России телеканал Fashion TV не входит в структуру общедоступных 
мультиплексов и транслируется через операторов кабельного и спут-
никового телевидения, говорить о приобщении массовой аудитории к 
сфере моды через ТВ не приходится. 
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Уровень масс-маркета демонстрируют сегодня электронные СМИ, 
не имеющие печатных аналогов. Их прагматичные задачи сводятся к 
простым шагам, которые можно соотнести с базовым уровнем потреб-
ностей — быть ухоженной, выглядеть красиво, знать модные тренды. 
Этот сегмент начал формироваться относительно недавно и заслужи-
вает того, чтобы остановиться на нем подробнее. 

Сразу оговоримся, что речь пойдет не об интернет-версиях тради-
ционных СМИ о моде, поскольку сегодня практически все печатные 
журналы имеют digital-аналоги. Наряду с ними в Интернете активно 
развиваются и самостоятельные проекты о моде, не имеющие печат-
ных аналогов. Яркие примеры — Fashiontime.ru, Arabio.ru, Jlady.ru, 
Modnica.info, Moda.ru, Modagid.ru, Intermoda.ru, Intermoda.ru. 

Fashiontime.ru — главный помощник в мире моды, рассказы-
вающий о fashion и модельном бизнесе и предлагающий на продажу 
обширный ассортимент изделий. Наряду с блоком разнообразных 
товаров, здесь представлены новости и интервью с перспективными 
модельерами и дизайнерами, обзор образов знаменитых людей. Ara-
bio.ru — женский интернет-журнал с шестью разделами: «Мода», 
«Стиль жизни», «Знаменитости», «Красота», «Велнес» и «Любовь». 
В них раскрываются, как видно из рубрикации, разнообразные темы, 
начиная от эстетического отношения к миру, заканчивая психологи-
ей и физиологией, прикладные аспекты которых — диеты и методики 
похудения. Он предназначен для тех, кто стремится быть модной и 
красивой. Информационная лента сочетается с легкими тестами, вы-
полняющими рекреативную функцию. Jlady.ru раскрывает тему кра-
соты в ее прикладном варианте: через пластическую хирургию, косме-
тологию, диеты, макияж; затрагивает вопросы воспитания и женского 
здоровья, психологических отношений, питания. Ресурс интересен 
своей практической направленностью. Modnica.info — сайт, кото-
рый подчеркивает свою прагматическую направленность системой 
рубрикации, где обозначены тематические направления медиаресур-
са: «Тренды», «Одежда», «Обувь», «Белье», «Аксессуары», «Стиль», 
«Макияж», «Маникюр и педикюр», «Бренды», «Новости». Здесь 
можно почерпнуть идеи для создания маникюра и педикюра, узнать 
о трендах нижнего белья и аксессуаров, стрижек и причесок. Все это 
вместе с новостями о моде и тенденциях в fashion-мире. Moda.ru по-
зиционирует себя как каталог модной одежды; на сайте всего четыре 
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раздела: «Журнал», «Люди», «Места» и «Каталог одежды». Если все 
категории наполнены и обновляются регулярно, то каталог — пустой 
(дата обращения — 06.05.2019). Видимо, ресурс находится на пути 
к реализации своих планов и пока не доработан. Modagid.ru — это 
один из наиболее слабых с информационной точки зрения ресурсов 
из всех представленных. При этом ресурс позиционирует себя как со-
циальная сеть, объединяющая разные тематические блоки с интереса-
ми аудитории. Из недостатков — дизайн, который не позволяет выде-
лить главное, и слабая система рубрикации: «Статьи», «Коллекции», 
«Фотоальбомы». Едва ли можно говорить о том, что она мотивирует 
зайти в раздел и просмотреть информацию. Intermoda.ru — это сете-
вой журнал о моде. На сайте всего 4 раздела: «Новости», «Авторы», 
«Реклама» и «О нас». Основная концепция — охват новостного про-
странства. Новости здесь обновляются практически ежедневно. Это и 
собственные материалы редакции, и сообщения читателей и партне-
ров — PR-агентств, представителей брендов, дизайнеров, фотографов, 
блогеров. При таком подходе говорить о качестве представленных ма-
териалов не приходится. 

Все обозначенные электронные ресурсы объединяет прикладной 
пользовательский характер в подаче информации. Иначе говоря, они 
не приобщают к миру моды, не транслируют ее ценности, не участву-
ют в формировании эстетической картины мира. Ресурсы носят прак-
тический, утилитарный характер: подсказывают, какой макияж в трен-
де, удивляют новыми прическами, демонстрируют стилистические 
эксперименты с гардеробом и т. д.

Задача моды как направления в искусстве — сформировать эсте-
тический вкус, погрузить в мир прекрасного, зародить потребность в 
красивом. Дать конкретные рекомендации — прикладная задача, кото-
рая должна быть подкреплена авторитетом медиа или лицом, которое 
его возглавляет. Такового в данном случае нет. 

Для подобных ресурсов характерна и низкая пользовательская ак-
тивность. Именно об этом свидетельствуют онлайн-сервисы, создан-
ные для анализа сведений о пользовательском трафике. Они показы-
вают, что количество пользователей подобных интернет-ресурсов в 
сотни раз ниже по сравнению с проектами, которые имеют печатные 
аналоги, и их ни в коем случае сегодня нельзя считать конкурентами. 

Стоит отметить, что обозначенные выше ресурсы, соотносимые с 
уровнем масс-маркета и даже отчасти прет-а-порте, сегодня конкури-
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руют с медиаресурсами российских дизайнеров. В качестве приме-
ров можно упомянуть сайт дизайнера Вячеслава Зайцева, на котором 
представлен целый мир: от биографии и живописи маэстро, описаний 
его дома моды до каталога изделий (Zaitsev.info), или интернет-ресурс 
с коллекциями и моделями моделей Валентина Юдашкина (Yudashkin.
com), чей проект выполнен в стилистике модельера и является источ-
ником не только прагматической информации, но и основой для вдох-
новения. Не менее интересны ресурсы дизайнера Алены Ахмадулли-
ной (Alena Akhmadullina и Akhmadullina Dreams), омского дизайнера 
Александра Богданова (Alexanderbogdanov.com), талантливого созда-
теля моделей Игоря Чапурина (Chapurin.com) и многих других. 

Классификация, предложенная автором, во многом условная, но 
она позволяет отразить специфику типологии медиапроектов, посвя-
щенных моде, и соотнести тот или иной тип СМИ о моде с определен-
ной шкалой ценностей аудитории. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ДЕТСКИХ 
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА КАНАЛЕ «КАРУСЕЛЬ»

Федеральный государственный телевизионный канал «Карусель», 
возникший в 2010 году и позиционирующий себя как основной рос-
сийский канал для детей и юношества, по мере своего становления 
стал привлекать интересы исследователей в области журналистики: 
анализируются контент и сетка вещания канала и тенденции их изме-
нения [Мыгаль, 2014, 2016], особенности целевой аудитории [Горди-
енко, 2016] и подачи материала для детей [Валиуллина, 2012] и другие 
аспекты.
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По данным исследований М. С. Мыгаль, большую часть времени 
канала занимают мультипликационные фильмы (мультсериалы) — 
86 %, на долю телепередач отводится 11 % (данные на 2016 год) [Мы-
галь, 2016. С. 201].

Это такие передачи, как «Спокойной ночи, малыши!», «С добрым 
утром, малыши!», «Чик-зарядка», «Еда на ура», «Букварий», «Давай-
те рисовать», «Лабораториум», «Король караоке», «Крутой ребенок», 
«ТриО», «Букабу», «Вкусняшки-шоу», «Давайте рисовать», «Лапы, 
морды, хвосты», «Навигатор. Новости», «Играем вместе», «Дети-
герои», «Ребятам о зверятах», «Мастерская “Умелые ручки”» и др.

Несмотря на разнообразие передач и несколько возрастных катего-
рий, можно выделить некоторые свойственные большой части передач 
общие черты организации общения со зрителем и между участниками 
передачи.

Диалогичность — традиция, идущая от советских детских пере-
дач, таких как «Спокойной ночи, малыши!». Причем диалогичность 
имеет двунаправленный характер: с одной стороны, это диалог меж-
ду персонажами-ведущими (ребенок-зритель наблюдает этот диалог, 
усваивая образцы и нормы общения), с другой стороны, персонажи-
ведущие обращаются как бы непосредственно к зрителям («Здрав-
ствуйте, ребята!», «Спокойной вам ночи!»), создавая эффект включен-
ности ребенка в коммуникацию. 

Интерактивность — не просто обращение к зрителям, но и пригла-
шение к совместному действию («повторяйте вместе с нами», «возь-
мите ножницы», «аккуратно вырезайте по сгибу» и т. п.).

Участие детей в ведении передач. Они могут быть основными ве-
дущими («Навигатор. Новости» и др.), соведущими («Еда на ура», 
«Буквариум» и др.), членами жюри («Король караоке») и т. д.

Параллель с передачами для взрослых (Так, «Прогноз погоды» — 
параллель подобных взрослых сообщений о погоде; «Еда на ура», 
«Вкусняшки-шоу» построены по аналогии с многочисленными пере-
дачами типа «Смак», «Едим дома» и др.; в качестве прототипов пере-
дач «Король караоке», «Крутой ребенок» можно выделить «Голос», 
«Щас спою» и им подобные. Это обусловлено психологической осо-
бенностью детей — желанием быть взрослыми. Такое копирование 
взрослых передач вызывает неоднозначное отношение родителей и 
педагогической общественности и порождает многочисленные дис-
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куссии. Конечно же, наряду с подобными передачами на канале есть 
и такие, которые уже в своем названии заявляют их исключительную 
адресованность именно маленьким зрителям (традиционные «Спо-
койной ночи, малыши!», построенные по аналогии с ними и одновре-
менно на антитезе «С добрым утром, малыши!», «Ребятам о зверятах» 
и др. Такие передачи важны тем, что выделяют ребенка как особого 
зрителя, подчеркивают его значимость, обозначая сферу только для 
него, без взрослых.

Другим коммуникативным аспектом телеканала «Карусель» явля-
ется обилие навязчивой рекламы, объем которой в последнее время 
заметно увеличивается. Реклама игрушек — мультипликационных 
персонажей, детских «вкусностей» и прочей продукции для детей (за-
частую неполезной для них) носит явно манипулятивный характер. 
Дети, особенно младшего дошкольного возраста, зачастую не видят 
границу между детской передачей и рекламой. Они не способны кри-
тично воспринимать информацию, в особенности красочно представ-
ленную на детском канале, воспринимают эту информацию как авто-
ритетное руководство к действию. Очевидно, на это и рассчитывают 
рекламодатели и создатели рекламы, оказывая опосредованное мани-
пулятивное давление на родителей через воздействие на их детей. 

Такая коммерческая составляющая заставляет многих думающих 
родителей не допускать просмотра их детьми канала «Карусель», от-
давая предпочтение самостоятельному выбору передач из других ис-
точников.

На наш взгляд, реклама товаров на детском канале должна быть 
запрещена на законодательном уровне, чтобы главенствующую роль 
играла не коммерческая составляющая, а эстетическая, воспитатель-
ная, образовательная и т. п. 
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ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОБЛОГИНГА КАК КАНАЛА 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Процесс медиатизации различных сфер нашей жизни отмечается 
многими исследователями. Совершенно очевиден тот факт, что ком-
муникативные модели современной аудитория (и в первую очередь — 
молодежи) формируются под влиянием тех образцов, которые пред-
лагают медиа. В первую очередь речь идет о влиянии новейших медиа 
как о наиболее доступных, вездесущих и обретающих все большую 
популярность у аудитории. В секторе же новейших медиа обращают на 
себя внимание аудиовизуальных СМИ, поскольку в них осуществляет-
ся наиболее комплексная демонстрация коммуникативных стратегий и 
тактик. В нашем исследовании мы обратимся к анализу видеоблогов 
как одного из наиболее мощных на сегодняшний день каналов влия-
ния на процесс формирования коммуникативной культуры человека 
вообще и молодого человека в частности. Цель нашего исследования 
заключается в попытке дать комплексное представление о характере 
участия влогов в коммуникативном процессе. Для достижения этой 
цели мы решаем следующие взаимосвязанные задачи: рассматриваем 
особенности современной молодежной аудитории как потребителя ау-
диовизуальной информации; изучаем потенциал видеоблогов в аспек-
те влияния с точки зрения транслируемых ими метапрограмм и обра-
щения к архетипическим сюжетам; анализируем жанровый потенциал 
влогосферы с позиций их участия в социокультурном процессе. Объ-
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ектом нашего исследования является русскоязычный сектор блогов, 
размещенных на видеохостинге YouTube. Предмет исследования — 
проблема влияния влогов на процесс формирования коммуникатив-
ных стратегий и тактик современной аудитории. Эмпирическую базу 
работы сформировали наиболее популярные в русскоязычном секторе 
Интернета видеоблоги, имеющие устойчивый характер обновления в 
2018–2019 году. Теоретическая база исследования была сформирована 
на фундаменте работ таких ученых, как Е. Л. Вартанова [Вартанова, 
2018. С. 15], С. Н. Ильченко [Ильченко, 2005], О. А. Окнер, Ю. М. Куз-
нецова, Н. В. Чудова [Кузнецова, 2011], И. А.Текутьева [Текутьева, 
2016. С. 107] и др. Методология исследования включает текстологи-
ческий, историко-функциональный, сравнительно-типологический 
методы, а также метод анализа контента с привлечением элементов 
веб-аналитики.

В ходе исследования мы пришли к ряду заключений, свидетель-
ствующих о том, что влогосфера сегодня играет одну из ключевых 
ролей в формировании моделей коммуникативного поведения ауди-
тории. В первую очередь это касается молодежной части зрителей. 
Ключевая причина такого влияния находится не только в поле общедо-
ступности сетевой видеокоммуникации, но и в специфике информаци-
онного поведения современной молодежи. Так, многие исследователи 
характеризуют современное молодое поколение как «поколение смо-
трящих» [Качкаева, Шомова, 2017. С. 59]. По данным веб-аналитики, 
это поколение предпочитает потреблять информацию, прежде всего, в 
аудиовизуальной форме. Количество видеопросмотров в социальных 
сетях намного превосходит количество прочитанных там же текстов. 
К другим характеристикам молодого поколения относят гиперэмоцио-
нальность, нонконформизм, геймерство, обесценивание, вуайеризм. 
Все эти качества с легкостью демонстрирует сетевая видеосреда. Там, 
где традиционные медиа скованы традициями, цензурой, профессио-
нальными нормами и этическими стандартами, влоги позволяют себе 
игнорировать нежелательные для молодого поколении рамки.

Важно, однако, заметить, что в аспекте формирования коммуни-
кативной культуры влогосфера оказывает все большее влияние и на 
взрослую аудиторию. Объяснить это можно несколькими причинами. 
Прежде всего, процесс визуализации информации касается не только 
молодежи. Аудитория более старшего возраста также переходит в ка-
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тегорию «смотрящих». Так, еще в 2013 году мы участвовали в исследо-
вательском проекте «Воронежский пульс», одним из аспектов которого 
стал вопрос о роли медиа в построении городского социокультурного 
пространства. Исследование показало, что в процессе формирования 
представлений в сфере культуры жители мегаполиса опираются, пре-
жде всего, на медийные источники. А в их числе самым популярным 
(и при этом самым критикуемым) является телевидение [Шестерина, 
2013. С. 148]. Сегодня, думается, картина может быть скорректирова-
на: к телепросмотрам добавился огромный поток видео, размещенно-
го в свободном доступе в сети Интернет.

Другая же причина активизации влияния видеоблогов на все более 
взрослую аудиторию заключается в адаптации последней к специфике 
сетевой среды. Так, по мнению исследователей, активный пользова-
тель Интернета приобретает в Сети черты, свойственные подростку. 
А с ними — и модели информационного поведения [Кузнецова, 2011].

В связи с вышесказанным сегодня становится особенно важно дать 
оценку воздействующему потенциалу видеоблогинга и попытаться от-
ветить на вопрос о том, насколько этот канал эффективен в аспекте 
формирования коммуникативных моделей аудитории.

Прежде всего, хотелось бы отметить тот факт, что к текущему мо-
менту видеоблоги располагают достаточным потенциалом для того, 
чтобы оказать воздействие на любую категорию лиц. Наиболее ярко 
это проявляется, если обратиться к анализу блогосферы через призму 
такого явления, как метапрограммы. Термин «метапрограммы» имеет 
несколько трактовок, но в нашем исследовании под метапрограммами 
мы будем понимать базовые фильтры восприятия, которые определя-
ют сферу медийных интересов аудитории. В такой интерпретации в 
системе наиболее популярных отечественных видеоблогов мы обна-
руживаем актуализацию следующих метапрограмм:

1. Метапрограмма «Люди». В центре повествования — человек. 
Через его судьбу, его мысли, его поступки транслируются коммуника-
тивные модели. Наиболее ярко эта метапрограмма проявляется в та-
ких жанрах, как сториз и лайфстайл.

2. Метапрограмма «Ценности». Направлена на сохранение аксио-
логических акцентов или (что сложнее) распространение абсолютно 
нового для широкой аудитории знания. С одной стороны, эта метапро-
грамма транслирует базовые человеческие ценности — жизнь, здоро-



104

вье, социальные контакты (блог Саши Иванова). С другой стороны, 
она формирует планку ценностей современного общества, направляя 
локус внимания аудитории на то или иное явление духовной и матери-
альной жизни, актуализируя его в картине мира зрителя (блог Дениса 
Оптимистера). Эта метапрограмма «учит» нас отношению к наиболее 
знаковым явлениям современности. Примером могут служить видео-
блоги в жанре «гайд».

3. Метапрограмма «Сходство». Демонстрация повседневной, обы-
денной жизни — ее основа. И в этом плане она предлагает зрителю 
модели жизни и коммуникативные практики «простых людей» (жанр 
«тейст»).

4. Метапрограмма «Процесс». Передает динамику события или 
придает событию динамику. Чаще всего эта метапрограмма реализу-
ется в стримах или блогах, построенных на использовании стендапа 
как основного композиционного приема (большое количество блогов 
рецептурного содержания).

5. Метапрограмма «Прошлое». Акцентирует важные моменты исто-
рического прошлого, причем как далекого, так и недавнего. Примером 
могут служить видеоблоги обзорного типа или скетч-шоу («This is хо-
рошо»).

Доминирование какой-либо метапрограммы делает ее привлека-
тельной для определенной группы аудитории. Однако в действительно 
талантливых произведениях мы можем обнаружить присутствие едва 
ли не всех метапрограмм.

Не менее активно влогеры работают и с архетипическими сюжета-
ми. Несмотря на относительную новизну этого канала коммуникации 
и его первоначальную «отстройку» от традиционных медиа, влогеры 
эффективно задействуют модели архетипических форм конфликтов. 
И это позволяет им апеллировать к уже закрепленным поведенческим 
моделям, внедряя новые коммуникативные стратегии. К наиболее ча-
сто проявляющимся архетипическим сюжетам отнесем:

1. Сюжет «трансформация» (или архетип Золушки). Архетипиче-
ский сюжет, в котором стремящийся чего-либо достигнуть главный ге-
рой получает желаемое не только опираясь на собственные качества, 
но и получая поддержку сторонник сил. Подобного рода сюжетов до-
вольно много в области бьюти-блогинга или в сфере психологической 
помощи (блог Саши Иванова).
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2. Сюжет «борьба с Титаном» (или подвиг Прометея). Строится на 
противостоянии героя и силы, которая значительно превосходит его по 
мощи или статусу. Примером могут служить некоторые композицион-
ные узлы блога Леонида Парфенова «Парфенон 18».

3. Сюжет «Приключение» — путешествие в поисках труднодо-
стижимой цели. Конечно, этот сюжет ярче всего представлен в сфе-
ре тревел-журналистики («Самое опасное путешествие»). Здесь про-
пагандируются модели рискованного поведения и взаимодействия с 
окружением. 

4. Сюжет «Спящая красавица». В основе этого сюжета — принцип 
несоответствия формы и содержания. Ярче всего, пожалуй, этот тип 
сюжета проявляет себя в блогах-разоблачениях или в жанре хейтин-
га. Примером может служить «Фрик-шоу», в котором автор пытается 
бороться с распространенными сегодня лженаучными теориями, или 
«Utopia Show», где автор разоблачает различные мистификации. Еще 
один удачный пример видеоблога этого типа — «Breaking News — Ло-
маные Новости», где ведущий разоблачает элементы лжи в традици-
онных новостях.

5. Сюжет «рок». В его основе — принцип проявления необходимо-
го через случайное. Такой сюжет мы наблюдаем в большом количестве 
игр, викторин, конкурсов, в жанрах «вызов» или «пранк». 

6. Систематизация философских категорий. Этот сюжет мы наблю-
даем в случае, когда ведущий видеоблога — глубокая личность, склон-
ная к обобщению. О чем бы он ни говорил, интересным становится 
ход его мыслей, подтекст и т. п. Примером может служить видеоблог 
Бронислава Виногродского. Этот же тип сюжетов присутствует во 
многих образовательных блогах (например, блог Артура Шарифова, 
MentalTV, SnailKick, Riddle).

В целом, анализируя видеосреду блогосферы, сложно не обратить 
внимание на обедненную в сопоставлении с традиционными медиа 
сюжетную палитру. Однако важно отметить, что видеоблоги заполня-
ют именно те содержательно-формальные ниши, которые «выпали» из 
поля зрения современного телевидения, а потому имеют все возмож-
ности формировать коммуникативные стратегии аудитории в различ-
ных социокультурных обстоятельствах.

Такой потенциал видеоблогов становится еще более очевидным, 
если мы будем учитывать более агрессивную (в сравнении с традици-
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онными медиа) форму подачи информации. Так, видеоблоги гораздо 
активнее используют известные нам субмодальности — как визуаль-
ные (цветность, ассоциированность, яркость, контрастность, расстоя-
ние до объекта, тон, фокус и т. д.), так и аудиальные (стерео, громкость, 
отчетливость, тон, тембр, ритм, расстояние до источника звука и т. д.). 
Видеоблоги, развиваясь в ситуации и горизонтальной, и вертикальной 
конкуренции, в постоянной борьбе за зрителя, осуществляют более 
активное взаимодействие с последним. В этом смысле появляются и 
тревожные факторы, влияющие на формирование коммуникативных 
моделей аудитории:

1. Агрессивная форма подачи информации (крик, инвективная лек-
сика, чрезмерная жестикуляция, оскорбление коммуникаторов);

2. Оттормаживание контроля, свойственное Net-мышлению в целом 
(демонстрация поведения, осуждаемого в современном социуме);

3. Примитивизация сложных коммуникативных ситуаций (демон-
страция жестких тактик разрешения конфликта) и т. д.

Учитывая эти негативные проявления в сфере медиа-блогинга, а 
также его значительный воздействующий потенциал, мы приходим к 
выводу о необходимости более внимательного исследования характе-
ра воздействия этого канала коммуникации на формирование комму-
никативных моделей аудитории и разработки принципов его регулиро-
вания на законодательном уровне.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ В УСЛОВИЯХ РАСПАДА 

СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: 
УКРАИНСКИЙ РАКУРС

Важнейшим измерением процессов трансформации постсовет-
ских государств является формирование различных вариантов по-
литического использования исторического прошлого. При всем 
разнообразии этих вариантов с разной степенью эффективности 
переведенных в форматы политик памяти общим для них всех явля-
ется общий институциональный контекст, а именно стремительный 
распад советской модели государственности и попытки учреждения 
новых национально-государственных структур. В этом смысле «со-
ветское наследие» можно рассматривать в двух плоскостях: и как со-
вокупность различных ресурсов, которые оказались в распоряжении 
национально-республиканских элит, и как семиотический материал 
для разнообразных практик «национализации» истории и конструиро-
вания новых, уже постсоветских идентичностей.

Трансформация политики памяти Украины в период крушения 
СССР и переучреждения украинского государства была достаточно 
длительным процессом, в рамках которого в политико-идеологическом 
поле пересекались интересы и действия различных мнемонических 
акторов. В процессы конструирования украинского посткоммунисти-
ческого исторического нарратива оказались вовлечены три основных 
группы: 1) суверен-коммунисты, прагматичная часть позднесоветской 
номенклатуры, ориентированная на сохранение власти; 2) национал-
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демократы, рыхлая коалиция активистов нарождающегося национа-
листического движения и нестатусных интеллектуалов второго эше-
лона; 3) представители профессионального сообщества (историки, 
обществоведы и др. группы специалистов, вовлеченных в производ-
ство исторических знаний и их трансляцию на общество).

Использование истории в качестве политического ресурса началось 
в 1989–1990 гг. в первую очередь для дискредитации КПСС и обосно-
вания претензий УССР на большую автономию и суверенитет. Публич-
ное переосмысление прошлого первоначально стартовало «снизу», 
без участия государства. Первыми интенсивной критике советскую 
политику памяти подвергли представители национал-демократов. 
В условиях, когда действия реформаторской фракции, возглавляемой 
М. С. Горбачёвым, сделали возможным публичное оспаривание дей-
ствий консервативной номенклатуры среднего звена, национальная 
украинская интеллигенция достаточно быстро превратилась в аван-
гард борьбы за перемены.

Фактором, определившим быструю радикализацию общественного 
движения с опорой на националистическую идеологию, была сорев-
новательная логика обретения символических капиталов в культурном 
поле [Дерлугьян, 2010. С. 293]. После переизбрания в начале 1990-х 
на Западной Украине местных органов власти большинство в них 
получили национал-демократы. Они инициировали легализацию на-
циональной символики, переименование улиц в честь национальных 
героев, установку памятников и восстановление могил воинов Укра-
инской повстанческой армии [Гриневич, 2005. С. 223].

В условиях прогрессирующей делегитимации некогда единственно 
возможного варианта прошлого украинская советско-партийная но-
менклатура не могла остаться в стороне от использования историче-
ских сюжетов в политических целях. С одной стороны, существова-
ла настоятельная потребность отвечать на возрастающую критику со 
стороны национал-демократов. По сути, речь шла об утере партийно-
государственным руководством монополии на легитимное символиче-
ское насилие. Апелляция руководства КПУ к истории как к ресурсу 
легитимации была обусловлена той значимостью, которую приобрела 
историческая тематика в общественно-политическом дискурсе Украи-
ны на рубеже 1980-х–1990-х гг. благодаря усилиям интеллигенции 
национал-демократической ориентации. Ослабление контроля из Мо-
сквы заставило территориальную номенклатуру обратиться к публич-
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ным практикам легитимации собственного положения. С другой сто-
роны, наиболее прагматичная часть республиканской номенклатуры 
(суверен-коммунисты), стремившаяся к расширению своих полномо-
чий за счет союзного центра, начала использовать исторические аргу-
менты в ходе вертикального торга с патронами в Москве за больший 
объем власти и ресурсов. Переписывание истории играло для укра-
инской номенклатуры, ведшей торг с Центром, роль идеологической 
базы, призванной оправдать выбивание новых полномочий. О сколько-
нибудь спланированных и обдуманных действиях говорить не прихо-
дится. Имела место чреда спонтанных шагов, предпринимавшихся для 
решения тактических задач и отвечавших на сиюминутные вызовы. 
Главной задачей этих групп было политическое выживание в условиях 
стремительного развала советской государственной иерархии.

В поиске средств для легитимации своего положения номенклату-
ра постепенно начала использовать средства из арсенала национал-
демократов. Первоначально номенклатура заимствовала у них те 
аспекты этнокультурного национализма, которые никогда формаль-
но не отрицались и в Украинской ССР: язык, культуру и социальную 
историю. Политико-государственная история оставалась первоначаль-
но в рамках традиционного советского канона.

Значимым ответом на вызов со стороны национал-демократов 
должна была стать разработка республиканской программы историче-
ских исследований, вопрос о которой начал прорабатываться в аппара-
те ЦК КПУ с осени 1988 г. Используя имеющиеся институциональные 
ресурсы (академическую науку, систему образования), номенклатура 
стремилась перехватить инициативу у национал-демократов и напол-
нить исторический нарратив нужным идеологическим содержанием.

В этой связи необходимо коснуться роли представителей профес-
сионального сообщества в формировании посткоммунистической 
украинской политики памяти. Исследователи, рассматривающие эту 
проблематику, сходятся во мнении, что как такового заказа со сторо-
ны государственной бюрократии на национализированную версию 
украинской истории сформулировано не было. В основе процесса на-
ционализации истории находилась борьба интеллектуалов за статус и 
место в профессиональной иерархии.

Суверенизация автоматически превращала провинциальные науч-
ные и исследовательские учреждения в центральные. «Перспектива 
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независимости от Москвы обещала находившимся на вторых ролях 
национальным академиям, университетам и музеям обращение в цен-
тральные учреждения собственных независимых государств и прямой 
выход на мировую арену» [Дерлугьян, 2010. С. 210–211]. Научная но-
менклатура (наряду с культурной и идеологической) поспешила занять 
командные посты в соответствующих структурах «нового» государства, 
обеспечив себе монополию на распределение формальных званий, на-
град и должностей в финансируемых государством учреждений.

Именно усилиями этой группы, стремительно создававшей пред-
мет исследований под себя, начиная с 1990 г., была создана «офици-
альная версия украинской истории». Стремительность выразилась в 
стремлении быстро заполнить образовавшийся в результате крушения 
Советского государства идейный вакуум при помощи масштабного за-
имствования концепций и интерпретационных схем из того, что уже 
имелось под рукой — старой народнической историографией XIX века 
и работ, созданных представителями украинской диаспоры. На пересе-
чении этих источников возникает канон национальной истории, пред-
ставлявший историю Украины как историю этнических украинцев.

Окончательная суверенизация Украины происходит в конце 1991 г. 
Провал августовского путча дал суверен-коммунистам возможность 
разорвать связи с союзным центром и принять «Акт провозглашения 
независимости Украины».

Радикальные изменения в символической политике украинско-
го руководства начинаются уже осенью 1991 г., когда на высшем го-
сударственном уровне были отмечены юбилеи М. С. Грушевского и 
М. П. Драгоманова, ранее представлявшихся официальной пропаган-
дой как классовые враги. А вскоре после провозглашения независимо-
сти символика Украинской народной республики (герб, гимн и флаг), 
ранее бывшие символами национал-демократической оппозиции, ста-
ли официальными символами нового государства.

Важнейшей областью приложения усилий по осуществлению госу-
дарственной политики памяти была, разумеется, система образования, 
которая должна была сформировать у социализирующихся поколений 
привязанность к вновь сконструированному прошлому своей родины. 
В этой связи нельзя переоценивать значимость насаждаемых госу-
дарством идеологических конструкций. Официальный нарратив при 
конструировании идентичностей является лишь верхушкой айсберга. 
Это означает, что различия задаются не столько на уровне официоза, 
сколько зависят от практик повседневной жизни, бытового национа-
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лизма, семейной истории, индивидуальных траекторий социализации 
и ряда других факторов.

Таким образом, суверенизация Украины привела к кардинальным 
изменениям в политике памяти, которая должна была обеспечивать 
как легитимность самого независимого украинского государства, так и 
защиту интересов сохранивших власть фракций номенклатуры, а так-
же обслуживающих их интеллектуальных групп, стремившихся к со-
хранению и упрочению собственного официального и символического 
статуса. Однако инфраструктурная слабость украинского государства 
и активная позиция аудиторий, обладающих собственной историче-
ской памятью, обусловили ограниченную действенность нового исто-
рического нарратива.
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ИНТЕНЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 
К ПОРТРЕТИРОВАНИЮ ПОЛИТИКА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ «ЕТВ», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)1

Проект «ЕТВ» («Екатеринбург-ТВ») относится к так называемым 
региональным общественно-политическим интернет-СМИ, имеет и 

1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 19-012-00465 А «Лингвополитическая персонология: дис-
курсивный поворот».
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собственный сайт, и телеканал, а также читательскую и зрительскую 
аудиторию. Вот своеобразный слоган-девиз: «“ЕТВ” — О Городе с 
большой буквы!»

Для общественно-политического интернет-СМИ можно обозна-
чить следующие черты, опираясь на содержание стандартов [ГОСТ 
7.83-2001; ГОСТ 7.60–2003]: электронное (издание, для использова-
ния которого необходимы средства вычислительной техники); перио-
дическое (выходящее через определенные промежутки времени, как 
правило, с постоянным для каждого года числом номеров (выпусков), 
не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными, ну-
мерованными и (или) датированными выпусками, имеющими одина-
ковое заглавие); преимущественно текстовое (издание, большую часть 
объема которого занимает словесный, цифровой, иероглифический, 
формульный или смешанный текст); общественно-политический 
журнал (содержащий статьи и материалы актуальной общественно-
политической тематики, предназначенный для широких кругов читате-
лей); сетевое электронное (издание, доступное потенциально неогра-
ниченному кругу пользователей через телекоммуникационные сети).

Гипертекстуальность, мультимедийность и интерактивность отли-
чают формат интернет-изданий в целом (см. подробнее, например, в: 
[Муратова 2010]).

Материалы проекта «ЕТВ» освещают, в частности, политические 
события разного масштаба (в большей степени регионального, в мень-
шей — федерального) и представляют политиков как основных дей-
ствующих лиц.

Определение слова «политик» из Словаря Академии Российской 
примечательно своей простотой и четкостью, которое не утратило ак-
туальности до сих пор: «Политик — искусный в государственных де-
лах» [САР, 3, стлб. 965–966].

Позволим себе в данной статье не разграничивать политиков и чи-
новников, поскольку большая часть последних в государственных де-
лах не менее искусна, чем собственно политики.

Напомним также, что интенция может быть интерпретирована как 
сознательное намерение пишущего (в данном случае журналиста), 
инициирующее процесс текстопорождения. Ни для кого не секрет, 
что мнение читателя по политически значимым вопросам во многом 
определяется авторами соответствующих материалов. Интенция жур-
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налиста, как правило, неплохо «прочитывается» в публикациях, созда-
ваемых для массового читателя.

Рассмотрим примеры заглавий недавних публикаций (2019), раз-
мещенных на сайте «ЕТВ», и кратких вводов (подзаголовков) от жур-
налистов, выполняющих функцию расшифровывающего подзаголов-
ка к публикации (г. Екатеринбург) [«Екатеринбург-ТВ»]. Заголовок 
имеет сильную позицию по отношению ко всему тексту, передавая в 
свернутом (сгущенном) виде идею всего текста. Эта особенность экс-
плуатируется и журналистами. Кроме того, заголовок может выпол-
нять несколько функций одновременно, например, информативную 
и экспрессивную функции: «Екатеринбург по Крицкому», «Из чего 
состоит Высокинский», «Вступление в “Молодую гвардию” — это 
американская мечта», «Политическая гимнастика Ольги Глац-
ких» (далее в подзаголовке возникает трансформированный преце-
дентный текст «казус Глацких», который усиливает неблаговидность, 
несуразность и даже неэтичность ее речевого поступка), «По следу 
Шипулина».

Представим содержательную и структурную связь между заголов-
ком и подзаголовком, предваряющими основную публикацию и рас-
положенными обычно на своего рода заставке: «Пасьянс Ройзмана. 
Почему самый либеральный мэр России решил уйти в отставку и что 
завещал своему сменщику» и «Губернатор случайных чисел. Десять 
цифр из жизни Евгения Куйвашева».

Даже в этих компонентах публикации уже отражается позиция жур-
налиста, которая, скорее всего, не останется незамеченной: Е. Ройзман, 
раскладывающий «пасьянс», будучи мэром Екатеринбурга; случайные, 
на первый взгляд, цифры, оказывающиеся не такими случайными в 
биографии губернатора Свердловской области Е. Куйвашева.

Или еще: «Бывшие. Что стало с людьми, обещавшими Екате-
ринбургу светлое будущее» (в тексте публикации обнаруживаются 
параллели, объединенные рубриками «было» — «стало», например: 
Е. Ройзман — либеральный мэр, И. Володин — полицейский на пен-
сии; С. Тушин — «великий и ужасный», А. Гагарин — экзистенциаль-
ный философ). И текст выстраивается на таком приеме, как антитеза. 
Приведем пример:

Либеральный мэр (фактически — председатель гордумы) Евгений 
Ройзман красиво покинул свой пост еще в мае 2018 года. Заявил, что не 
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желает принимать участие в отмене прямых выборов главы Екатерин-
бурга и просто ушел, чем ошарашил депутатов и общественность…

Евгения Ройзмана заменил полицейский на пенсии Игорь Володин, 
который загадочно улыбается и профессионально тягает железо. 
Зато москвичи теперь могут шутить: «У вас Володин, и у нас Во-
лодин».

В данном фрагменте контекстуальными антонимами становятся 
словосочетания «либеральный мэр» и «полицейский на пенсии», что 
усиливает контраст, хотя не может ускользнуть от внимательного 
взгляда читателя тот факт, что основания для противопоставления со-
вершенно разные. Очевидно, многие читатели так и воспримут этих 
политиков: Е. Ройзман войдет в историю как «либеральный мэр», 
а И. Володин как его «сменщик», экс-полицейский.

В тексте просматривается сдержанно-снисходительная позиция 
журналиста в оценке политиков и «бывших», и настоящих.

Прокомментируем еще один пример: «Близость с властью. Де-
сять самых сексуальных политиков и чиновников Свердловской обла-
сти» (А. Высокинский, например, соотнесен с героем фильма «Красот-
ка» в исполнении Р. Гира и назван современным принцем). По словам 
команды «ЕТВ», эта публикация из разряда добрых шуток, которую, 
думается, оценили постоянные читатели.

Как показывают выбранные публикации, в основе их компонентов 
оказывается метафорическое сближение, что подчеркивается употре-
блением слов в непрямых значениях, и трансформированные преце-
дентные тексты. Метафора и прецедентные феномены становятся сред-
ствами речевого воздействия в материалах о политиках. Кроме того, 
нельзя не заметить, что интенция журналистов во многом выражается 
в использовании тактики «наклеивания ярлыков» при презентации по-
литиков читателям и зрителям, а также в оценке/характеристике по-
литических поступков. За счет этих «ярлыков» (чаще субъективных) и 
формируется портрет того или иного государственного мужа. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
И МЕДИЙНЫЕ КОНФУЗЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ

Внутриполитический процесс 2018–2019 гг. в медийной среде ха-
рактеризуется термином «политическая турбулентность». Доминиро-
вание правящей партии на политическом Олимпе было поставлено под 
вопрос. Примером кризиса власти стали вторые туры губернаторских 
выборов осени 2018 года и потеря «Единой Россией» мест в законода-
тельных собраниях субъектов РФ. Одним из методов восстановления 
доверия населения к региональным властям стало введение KPI — си-
стемы квалификационных требований для региональных чиновников, 
которая включает в том числе коммуникативные параметры.

Однако кризисы в коммуникации региональной власти и общества 
осенью 2018 года стали темами громких медийных скандалов. В октяб-
ре 2018 года министр Саратовской области высказалась о возможно-
сти сбалансированного диетического питания за 3500 рублей месяц: 
«Макарошки стоят всегда одинаково». В ноябре 2018 года директор 
Департамента Свердловской области отметила, что «на сегодняшний 
день получилось так, что у молодежи складывается почему-то такое 
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понимание, что государство нам все должно. Нет, вам государство 
в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому 
что они вас родили. Государство их не просило вас рожать». В янва-
ре 2019 года депутат городской думы Читы предложила отключать по 
ночам электричество у малоимущих, проживающих в неблагоустроен-
ных домах Читы. В марте того же года руководитель администрации 
главы Чувашской Республики заявил, что «на самом деле есть учи-
теля, которые получают мало. Но они мало работают, и об этом надо 
сегодня честно говорить».

Первым комментарием со стороны власти отметился губернатор Са-
ратовской области, сообщивший про увольнение министра за «недопу-
стимое для руководителя регионального министерства пренебрежитель-
ное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей». 
6 декабря 2018 года Д. А. Медведев во время интервью пяти российским 
телеканалам отметил, что заявление Соколовой и ей подобных — это 
проявление глупости. И собственно глупость заключается в недооценке 
влияния Интернета («Сейчас все это моментально попадает в сеть», — 
отметил премьер-министр и добавил, что нужно думать, «прежде чем 
что-то изрекать»). 20 декабря 2018 года В. Путин на большой пресс-
конференции Президента РФ заявил, что чиновники, не следящие за 
своими высказываниями «просто не готовы для такой работы». 

Таким образом, чиновник или депутат обязан иметь высокий 
уровень коммуникативной компетенции. Однако такое объяснение 
хамских высказываний региональной элиты кажется упрощенным. 
В настоящей статье предполагается предложить гипотетическое объ-
яснение медийных конфузов представителей региональных политиче-
ских элит, определить последствия и очертить методологическое поле 
их анализа.

Освещение скандалов в российской прессе и не менее активное 
их обсуждение в интернет-пространстве, с одной стороны, трансфор-
мирует привычный сдержанный и корректный имидж публичной по-
литики властвующей российской элиты, с другой стороны, оказыва-
ет влияние на рост критического отношения к власти и активизацию 
гражданского самосознания. 

Очевидная нерациональность действий государственной, хоть и ре-
гиональной, элиты в условиях социального напряжения и повышения 
общественного контроля за властью с помощью цифровых техноло-
гий заставляет задуматься о причинах и последствиях скандальных за-
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явлений. Рациональное поведение представителей власти в ситуации 
тотальной цифровизации публичной политики предполагает осторож-
ность и учет репутационных издержек скандальных замечаний, актив-
но обсуждающихся в сетевом пространстве. Медийные «конфузы» за-
частую воспринимаются обществом как публичное хамство.

Изменение политической культуры коммуникации региональной 
власти и общества (переход на позиции все большего хамства, цинич-
ности, социального дарвинизма и расизма) является следствием изме-
нения социально-экономических условий (в контексте экономического 
и как следствие управленческого кризиса) и трансформации институ-
циональных отношений между федеральным центром и региональ-
ными чиновниками, а также и причиной активизации общественной 
гражданской позиции оскорбленных масс. 

Хамство, возможно, неосознанно апробируется современными 
региональными элитами как способ объяснения (патерналистски на-
строенным) массам основ неолиберальной социальной политики. Ин-
формационные «конфузы», возникающие как флуктуации, способны 
в будущем, накопив критическую массу, превратиться из случайности 
в новый тренд отношений власти и масс, изменив тем самым полити-
ческую культуру коммуникации государства и общества. 

Цифровизация публичного пространства может иметь противо-
речивые последствия. С одной стороны, активное обсуждение со-
циального хамства в цифровом публичном пространстве способно 
стать фактором сплочения региональной элиты на основе превраще-
ния хамства в норму и рациональный инструментарий для работы с 
претензия ми населения.  С другой стороны, обсуждение социального 
хамства имеет потенциал пробудить гражданское самосознание рос-
сийского общества. 

В качестве гипотетического допущения хамские высказывания 
представителей элиты определяются как неосознанная (и иррацио-
нальная) попытка пересмотра культуры взаимоотношения власти и 
общества с уважительно-сдержанного тона к резким выпадам в адрес 
иждивенческих (с точки зрения представителей власти) запросов на-
селения. 

Объяснение иррациональных нелицеприятных выступлений пред-
ставителей правящей элиты мы ищем в изменениях структурно-
функциональных отношений между федеральными и региональными 
властями в контексте неблагоприятного социально-экономического 
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развития России. Качество коммуникативных компетенций регио-
нальных властей определяется как следствие двойного давления феде-
рального центра и местного населения.

Коммуникативные компетенции в медийных «конфузах» предлага-
ется рассматривать в рамках неоинституционального подхода как на-
бор коммуникативных практик, посредством которых осуществляется 
функционирование региональной власти в процессе взаимодействия 
политической элиты и общества. В данном случае социальное хам-
ство как институт трактуется в понимании Д. Норта в качестве набора 
неформальных условий, практик, риторики, находящихся в данный 
момент на стадии формирования и утверждения в качестве полити-
ческого паттерна [Norhh, 1990]. Неонституционализм базируется на 
подходе социального конструктивизма, где создание института — это 
результат социального взаимодействия акторов, конкурирующих за 
ресурсы. Хамство как защитный механизм региональной элиты, чье 
появление оказалось возможным и было обусловлено исключительно 
на региональном уровне. 

Неолиберальный ракурс позволяет понять отношение региональ-
ной элиты на значимые социальные проблемы российского общества, 
раскрыть природу этического пласта реакций представителей власти. 
Скандальные высказывания политической элиты идейно базируется 
на неолиберальных тезисах о формальном присутствии государства в 
социально-экономической сфере при минимальных социальных га-
рантиях. Логика исследователей неолиберализма объясняет моральное 
право на подобное поведение большим объемом прав как следствие на-
личия экономических и политических ресурсов у представителей элит.

Качественные характеристики российской региональной политиче-
ской элиты необходимо исследовать сквозь призму теории С. Кордон-
ского, которая делает акцент на новой сословности, клановости и но-
менклатурности [Кордонский, 2018]. Данная трактовка фокусируется 
на жесткой корпоративности, предполагающей прагматичный подход 
к политической активности, ориентацию на эффективные социальные 
механизмы, обеспечивающие дальнейшее функционирование системы.

Медийный аспект коммуникативных качеств региональной элиты, 
оказавшейся источником скандальных фраз, предлагается рассмо-
треть с позиции теории коммуникативного действия [Habermas, 2015]. 
Подобный подход позволит оценить степень рациональности или же 
иррациональности выбранной тактики в политическом пространстве. 
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Качественная сторона применяемой риторики, ее восприятие россий-
ским обществом интерпретируется через дефиницию коммуникатив-
ной компетенции акторов. Также предполагается проследить стра-
тегический ракурс формирования правил и границ хамства внутри 
региональных политических элит. 

Анализ ментальных характеристик политической элиты в регионах 
России в контексте мировых идеологических трендов также позволяет 
сделать следующие выводы о коммуникативных компетенциях. В ка-
честве ведущего рассматривается запрос на популистскую риторику 
со стороны населения, который полностью противоречит изучаемому 
явлению социального хамства. Подобная диалектическая противоре-
чивость (по Гегелю) позволит обозначить специфику политической 
культуры и политического сознания как политической элиты, так и на-
селения.

Информационные «конфузы» представителей региональной элиты 
актуализируют ситуацию продуктивного «недоверия власти», которая 
приводит к формированию позитивного политического феномена, ре-
жима, названного Пьером Розвалоном «контрдемократия», а К. Крау-
чем — «постдемократия», заключающегося в увеличении гражданско-
го контроля властной элиты.

Обсуждение скандальных речей региональных чиновников широко 
обсуждалась общественностью на площадках «новых медиа» (You-
Tube, ВКонтакте, Телеграм-каналы). Анализ комментариев показал 
спектр объяснений проявления пренебрежительного и негативного 
отношения официальных лиц. Часть комментаторов считает, что чи-
новники просто не знают реальности или сами верят в существую-
щую ситуацию. Некоторые лингвисты хамские изречения чиновников 
трактуют как «речевые ошибки», порождающие «невольную двусмыс-
ленность» [Горностаева, 2017]. Также обращается внимание не только 
на слова, но и на невербальный компонент: фраза бывшего министра 
Саратовской области про питание «макарошками» была произнесена с 
улыбкой и шутливым тоном. В ряде онлайн-комментариев присутству-
ет в качестве объяснения ссылка на гендерный фактор. Существенная 
часть постов сводит скандалы к непрофессионализму чиновников, 
имитационному характеру активности. Также указывается на слабые 
навыки публичного общения современных чиновников, а также отсут-
ствие необходимой квалификации и профильного образования. 
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В центре обсуждений оказались этические и эстетические характе-
ристики российской политической элиты, которой свойственно «но-
менклатурное хамство». Истоки бюрократического хамства просле-
живаются А. А. Химиком в речевых практиках имперского прошлого 
России [Химик, 2011]. 

В телеграм-публикациях отмечается тенденция к увеличению со-
циальной пропасти между властью и обществом — «министр в про-
винции — это уже небожитель» — и влияния федеральной власти, 
которая транслирует паттерны поведения для региональной политиче-
ской элиты. Таким образом, пропасть между элитой и народом, иллю-
стрируемая неуместными фразами чиновников, предлагается считать 
типической для российской социальной системы. 
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КАТЕГОРИЯ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

Функционально-семантическая категория долженствования описа-
на в лингвистике достаточно подробно и как разновидность категории 
модальности, и как способ выражения речи идеи волюнтативности, в 
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основе которой лежит противопоставление должного и сущего. Опре-
делены значения модальности, в качестве компонентов высказывания 
выделены четыре типа субъектов (субъект речи, субъект модальной 
оценки, субъект действия и субъект волюнтативности), действие, ко-
торое должно быть совершено, модальный модификатор и детермини-
рующий фактор [Цейтлин, 1990].

Несколько сложнее обстоит дело с политическим дискурсом, по-
нимаемым весьма широко: как «любые речевые образования», отно-
сящиеся к сфере политики [Шейгал, 2000] или же «совокупность дис-
курсивных практик, идентифицирующих участников политического 
дискурса» [Баранов, 2004]. Данные практики являются объектом изу-
чения как лингвистов [Матыцина, 2017], так и политологов и социоло-
гов, причем каждый использует свой инструментарий.

Цель данных заметок ― описать некоторые возможности примене-
ния лингвистического аппарата при оперативной компьютерной обра-
ботке текстов политического дискурса, размещенных на сайте kremlin.
ru [Стенограммы, 2019].

Считать целью политического дискурса убеждение граждан и по-
буждение к «политически правильным» действиям [Шапочкин, 2012] 
можно лишь с позиций классической риторики. В современных усло-
виях при наличии конфликта интересов и ценностей разных социаль-
ных групп, следствием чего становится кризис доверия, целью дискур-
сивных практик власти является представление собственных действий 
или намерений как приемлемых для всего общества. Важнейшим ка-
чеством при этом является интенциональность, которая и выражается 
в речевых структурах со значением долженствования.

Необходимость совершения определенных действий может стать 
фактом только в сознании воспринимающего, о чем писал Дж. Сёрль 
[2002]. Реальным же фактом является утверждение субъекта речи о 
необходимости совершения подобных действий. Отметим, что субъ-
ектом речи является автор текста, который не всегда совпадает с гово-
рящим.

Хотя утверждения со значением долженствования чаще всего вы-
ражаются грамматическими средствами изъявительного наклонения, 
реальная модальность здесь ослаблена: ср. «средний годовой размер 
страховой пенсии по старости… к концу этого года будет 14 163 руб-
ля» и «нефтегазовый дефицит… должен быть уже 6 %. Повышение 
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НДС… связано с необходимостью удержать этот показатель не-
нефтегазового дефицита» (здесь и далее выделено нами ― П. Н.), 
фактически приобретая семантику повелительного или сослагатель-
ного (при указании условий осуществления желаемого) наклонений.

В исследуемом нами корпусе текстов способы выражения дол-
женствования очень ограниченны. Это, прежде всего, конструкции с 
модальными модификаторами «нужно», «надо», «должны». Посколь-
ку эти конструкции выражают противоречие между существующим 
и желаемым положением дел, автоматизированный поиск позволяет 
оперативно отслеживать иерархию вопросов, стоящих в политической 
повестке дня. Так, в 2018 году такими проблемами были националь-
ные проекты, контроль за распределением финансовых средств в ре-
гионах, обеспечение безопасности страны.

Можно предположить, что употребление модальных компонентов 
«нужно» и «надо» в речи политиков носит индивидуальный харак-
тер. В анализируемых текстах они часто различаются типом кауза-
ции: «нужно» указывает на внутреннюю необходимость, «надо» ― на 
внешнюю обусловленность. Здесь реализуются потенции, заложенные 
в языке: не случайно форма дательного падежа со значением субъекта 
действия воспринимается как имеющая разговорный характер.

В последнее время в речи политиков получила распространение 
конструкция «нужно (надо, должны) понимать, что…». В одних слу-
чаях таким образом говорящий подчеркивает важность высказанного 
тезиса: «Нам нужен прорыв… Мы должны это понимать», в других 
это предупредительная реакция на возможные возражения адресата. 
В эту же парадигму входит частотное «мы не должны забывать…»

Модификатор «должны» как наиболее категоричная форма выра-
жения долженствования встречается довольно редко, возможно, по-
тому, что он требует при себе наименования субъекта: «Мы должны 
построить… до 2024 года 200 перерабатывающих заводов». Чаще 
всего в роли такого субъекта выступают те или иные показатели (объ-
ём, процент… (не) должен…).

Еще реже встречаются конструкции со значением долженствова-
ния, выраженного модальным компонентом «вынужден», который 
указывает на несоответствие воле субъекта модальной оценки: «Мы 
вынуждены были тратить нефтедоллары для того, чтобы испол-
нить свои социальные обязательства перед людьми, выдержать пла-
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ны строительства Вооруженных Сил», «Мы вынуждены ответить 
созданием новых систем оружия». Также наличие внешнего детерми-
нирующего фактора предполагается в непредикативных конструкциях 
с дериватами модальных компонентов: «…ожидается какой-то рост 
услуг и товаров, связанный с необходимостью нормального функцио-
нирования системы ЖКХ».

Отличительной особенностью является частое и потому значимое 
отсутствие в конструкциях со значением долженствования обозначе-
ния субъекта действия или же использование местоимения «мы» с 
неопределенной референцией. Является ли это риторическим прие-
мом, ориентированным на достижение согласия с адресатом, или же 
«фигурой умолчания», опять-таки зависит от установок интерпре-
татора. Так, например, на пресс-конференции В. Путина 2018 года 
единственными названными субъектами стали региональные власти: 
«регионы должны быть настроены на эту конструктивную рабо-
ту», и те, кто не желает работать над нацпроектами: «И некоторые 
говорят: “Это невозможно”. Но это говорят те, которые должны 
добиться результатов». Значимой эта особенность представляется в 
связи с таким внеязыковым элементом дискурса, как атрибуция ответ-
ственности.Сравнительно легко поддается компьютерной обработке и 
классификации такой компонент, как наименование действия, которое 
необходимо выполнить для достижения желаемого. Он представлен 
или словосочетанием с инфинитивом в качестве главного слова, или 
придаточным цели. Группировать материал можно по видовой харак-
теристике (наличию/отсутствию внутреннего предела): «войти (стре-
миться войти) в другую лигу экономик», по сферам государствен-
ного влияния (экономика, внешняя политика, социальное развитие, 
идеология и т. д.), по характеру предиката: «убеждать, относиться 
с уважением, быть настроенными, быть реалистичными ― изме-
нить структуру, посчитать стоимость, удержать показатель», по 
степени конкретности действия: «ликвидировать незаконные свалки, 
выстроить целую индустрию переработки». В придаточных цели во-
люнтативность, как правило, ослаблена, и они имеют, скорее, значение 
пожелания: «чтобы сделано всё было по соответствующей техноло-
гии», «чтобы эти заводы были качественные и эффективные».

Придаточные цели используются и для называния детерминирую-
щего долженствование фактора: «чтобы исполнить социальные обя-
зательства», чтобы традиции не были утрачены». Однако значи-
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тельно чаще для его описания используется более широкий контекст, 
причем гораздо чаще мотивирующий фактор имеет ярко выраженный 
негативный характер, действие должно быть совершено, чтобы избе-
жать худшего, то есть является вынужденным: без этого «нет будуще-
го», «невозможно обеспечить результата», «не обеспечить темпы 
роста». Положительная мотивация: «появятся возможности для раз-
вития» ― является скорее исключением.

Учет контекста, в который включена фраза со значением должен-
ствования, необходим и для определения частных значений этой ка-
тегории. Наблюдения показывают, что их долженствование, диктуе-
мое потребностями общества, вынужденное (как правило, внешними 
условиями) долженствование и долженствование, обусловленное эти-
ческими ценностями и нормами общества. 

Таким образом, структурно-количественный анализ политического 
дискурса предполагает определение перечня лексических единиц, со-
ставляющих ядро конструкции. Их употребление дает представление 
о характере интенциональности субъекта речи, который чаще всего 
одновременно является и субъектом модальной оценки. Наличие/от-
сутствие в структуре фразы субъекта действия свидетельствует в по-
литическом дискурсе об атрибуции ответственности. Компоненты, 
включающие в той или иной грамматической форме названия дей-
ствия, которое должно быть совершено, открывают, как уже было ска-
зано выше, широкие возможности для анализа самых разных аспектов: 
от степени актуальности проблем до степени конкретизации и вероят-
ности их возможного решения. Естественно, что при этом придется 
перейти от количественного анализа к качественному.

Однако следует еще раз подчеркнуть: попытка выдать результаты 
анализа функционирования категории долженствования в политиче-
ском дискурсе за отражение реального состояния складывающейся си-
туации является сознательным или неосознанным манипулированием 
общественным мнением.

Основной функцией дискурса в проанализированных текстах яв-
ляется информативная, если рассматривать ее не просто как функцию 
сообщения о каких-либо политических событиях, а репрезентацию 
восприятия субъектом речи социально-политического состояния об-
щества или государства. Говорить о реализации регулятивной функ-
ции можно в том случае, если субъект речи (или модальной оценки) 
и субъект действия четко разграничены. Для реализации убеждаю-



125

щей функции характерно наличие в конструкции со значением дол-
женствования такого компонента, как детерминирующий фактор. 
Манипулятивная функция, исходя из описания психологического ме-
ханизма процесса манипуляции, предполагает обязательное наличие 
эмоционально-оценочных компонентов.
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ТРИ ОПТИКИ ПРОТЕСТА: МЕДИА, СЕТИ, ИНТЕРВЬЮ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СИБИРСКИХ ГОРОДОВ)1

В предлагаемом материале мы рассмотрим феномен протеста в си-
бирских городах в трех масштабах и перспективах (оптиках): на инди-
видуальном уровне (при беседе и интервью), на уровне публичного, 
редактируемого только самим автором высказывания (в социальных 
сетях) и в отражениях протестов в средствах массовой информации. 

1Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного про-
екта «Как создается протест? Пространства, символы и лидеры протестных 
сообществ в городах Сибири» № 18-011-00866.
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Здесь мы практически не будем касаться содержаний высказываний, 
проблем, лежащих в основе выступлений, идей и смыслов, которые 
выделяют участники в своей деятельности. Сосредоточим свое внима-
ние на тех специфических городских условиях, в которых возникают 
протестные группы, на способах и каналах, которыми они осуществ-
ляют коммуникацию между собой или с действующими на террито-
рии властями (локальным режим). 

Эмпирической базой послужили экспертные интервью, наблюдения, 
анализ итогов голосования и публикаций, отражающих формирование 
и развитие властных коалиций в сибирских городах (сопоставлялись 
контрастные случаи Новокузнецка и Новосибирска), дополненные с 
2018 г. беседами с лидерами и участниками протестных объединений. 
Всего за 2018 г. собрано около 50 интервью в Новосибирске, Томске, 
Барнауле, Кемерово, Новокузнецке и Абакане. Получен опыт наблю-
дения 9 митингов, 8 фокус-групп. 

При описании динамики политической борьбы в качестве глав-
ного источника вдохновения мы опирались на теоретические поло-
жения Дж. Голдстоуна, его работу о революциях четвертого поколе-
ния. Прогноз экстраординарных событий различных масштабов от 
государственно-национальных до организационных (тюремный бунт) 
может объясняться одной моделью, в основе которой — эффектив-
ность правления (способность государства воспроизводить социаль-
ные институты и соответствовать культурным ожиданиям), мера недо-
вольства и степень конкуренции элит, представления протестующих о 
режиме, включающем степень идентичности и наличие альтернатив-
ной идеологии [Голдстоун, 2006. С. 101–103].

Для сравнительных оценок масштаба связанных с протестом фе-
номенов (настроением, степенью организованности, лидерством) мы 
ориентируемся на данные, публикуемые СМИ1. Традиционно самая вы-
сокая протестная активность по федеральной повестке дня в городах: 

112 июня на улицы вышло больше людей, чем 26 марта. Карта протестов 
«Медузы» и «ОВД-Инфо». Самые полные данные // Медуза 2017 URL: https://
meduza.io/feature/2017/06/13/skolko-lyudey-protestovali-12-iyunya-i-skolko-
zaderzhali (дата обращения 02.11.2019). Акции протеста в день выборов. 
Хроника. Как в России протестовали против повышения пенсионного возрас-
та // Медуза 2018 URL: https://meduza.io/live/2018/09/09/aktsii-protesta-protiv-
pensionnoy-reformy-v-den-vyborov-hronika (дата обращения 02.11.2019).
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Барнаул (численность на 12 июня — 1500 человек), Иркутск (на ту же 
дату — 400–2000 человек), Новосибирск и Омск (число участников от 
1500–5000 человек, и Омск отличается большим числом задержаний), 
Томск (до 1000) и Красноярск (450–1500). Протестная активность зна-
чительно ниже в Чите (на 12 июня нет данных, но по другим источни-
кам число акций увеличивается) и Кемеровской области (Кемерово — 
250–500), Новокузнецк (700). Самая низкая протестная активность в 
столицах национальных регионов: Улан-Удэ (150), Горно-Алтайске 
(25–100), Абакане (100) и Кызыле (30–50). Разумеется, эти данные не-
обходимо рассматривать в соотношении с численностью населения и 
конкретной социально-экономической и политической ситуацией. 

Для оценки последней предлагаем ввести переменные, отражаю-
щие динамику политической борьбы (оценка эффективности управ-
ления, уровень конфликтной напряженности элит, степень протестной 
идентичности). Проблема нахождения адекватных количественных 
показателей далеко выходит за рамки нашего текста, и здесь мы огра-
ничимся лишь некоторыми положениями, описывающими основные 
характеристики и механизмы формирования сложившихся моделей 
власти в городах. В настоящий момент в части городов Сибири сложи-
лись модели власти, попадающие под категорию «городской режим» 
К. Стоуна. С одной стороны, ограниченные федеральными и регио-
нальными властями, с другой, — относительно небольшими инсти-
туциональными и материальными возможностями, действующие на 
местах властные коалиции сохраняют некоторую автономию и способ-
ность вырабатывать и реализовывать собственный набор ценностей и 
целей (повестку). Система неформальных правил, реконструирован-
ных в интервью, построена на личных интересах участников коали-
ций, а не на доминировании политических принципов и идеологий 
[Пустовойт, 2019. С. 104–118] 

В четырех богатых и самостоятельных городах (Новосибирск, Томск, 
Красноярск, Иркутск) сформирован «режим роста» с конкурентными 
выборами и оспариванием властных инициатив, прежде всего, офици-
альной оппозицией. В Улан-Удэ, Горно-Алтайске, Абакане, Чите — ре-
жим «статус-кво», который обеспечивает стабильность сложившейся 
властной коалиции в отношениях с федеральными и региональными 
властями. Нарушения политических границ центральной властью здесь 
приводят к усилению протестных сообществ, росту электоральной и 
уличной активности. В городах Барнауле и Омске режим не сложился 
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в силу доминирования региональной политической власти и сложной 
социально-эконмической ситуации, в городах Кемерово, Новокузнец-
ке, Кызыле губернаторская вертикаль дополнена сильными экономи-
ческими субъектами (прежде всего, угледобывающими компаниями), 
претендующими на распоряжение территорией городов и региона.

Эти выводы в перспективе рассматриваемых нами проблем необ-
ходимо дополнить данными фонда «Медиастандарт» о развитии ме-
диасферы в регионах России на основе измерения состояния институ-
ционального развития СМИ по типовой методике. Здесь к группе «А» 
(наиболее развитые регионы: развита инфраструктура, власть и бизнес 
активны во взаимодействии с обществом через СМИ, и есть запрос 
на качественную информацию) относятся, соответственно региону, 
Новосибирск и Красноярск, к группе «В» (сравнительно развитые) — 
Томск, Иркутск, Омск, города Кемеровской области, к группе «С» 
(слабо развитые) — Барнаул, Омск и к группе «D» (неразвитые: слабая 
инфраструктура, организации пассивны, независимые СМИ подавля-
ются, информация некачественная) — Чита, Горно-Алтайск, Абакан, 
Улан-Удэ, Кызыл1. Рейтинг несколько меняется, особенно это касается 
городов, набирающих «пограничные» между классами оценки, но в 
целом вполне сочетается и с нашими выводами и показывает диапазон 
возможностей протестных сообществ при тиражировании своих идей, 
решения вопросов мобилизации и сбора средств.

Дж. Голдстоун обращает внимание на то, что традиционное наличие 
формальных организаций (партий и объединений) не является ни не-
обходимым, ни достаточным условием для появления чувства предан-
ности и энергии, требуемой для рискованных коллективных усилий и 
формирования протестной идентичности, в свою очередь опирающихся 
на общие переживания, рациональный интерес (выгоду) и «образ вра-
га». В этой перспективе истории активистов при всей их уникальности 
во многом совпадают. Часто активист рассказывает, что до некоторого 
ключевого события он политикой не интересовался. Далее описывается 
сильный эмоциональный стимул. В одних случаях это личная травми-
рующая ситуация, заданная властным субъектом, в других — вдохнов-

1Отчет «Индекс развития медиасферы – 2018». Динамика институцио-
нального развития средств массовой информации в субъектах РФ верхнего 
уровня в 2015–2018 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.msindex.ru/
wp-content/uploads/2019/01/otchet-msindex-2018_final-na-sajt.pdf (дата обра-
щения 02. 11.1019).
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ляющая встреча с лидером, в-третьих, попытка собственной самореали-
зации. Сложнее со вторым элементом — выгодой. Наши информанты и 
респонденты практически всегда ее отрицают, подчеркивая, что время, 
затраченное на борьбу, приносит большей частью только моральное 
удовлетворение, и даже те, кто каким-то образом научился получать 
какие-либо средства на поддержание своих инициатив, скорее, расска-
зывают о том, против чего они выступают, чем о том, что будет после 
того, как они победят. Новые по повестке и степени идентичности про-
тестные политические сообщества (сюда, в первую очередь, мы отно-
сим сторонников А. Навального), скорее, построены на постмодернист-
ских ценностях и могут быть описаны (по крайне мере, активное ядро) 
в рамках подходов А. Турена, Л. Тевено. Они дорожат своим правом 
на самоопределение, возможностью выбирать и больше ориентирова-
ны на уличный протест, чем на кулуарные договоренности. Провозгла-
шаемые идеалы и ценности пока плохо вписываются в действующую 
прагматичную политическую повестку. В интервью часто возникают 
сюжеты о внутренних конфликтах, неаутичности, столкновениях с ор-
ганизационными структурами более высокого уровня («москвичами») 
и о конструктивном организационном взаимодействии лицом к лицу со 
своими местными идеологическими конкурентами. 

Символическая борьба, оценочные конфликты и разграничения 
позиций по тому или иному вопросу, выяснение отношений больше 
происходят в сетях и комментариях к постам и материалам СМИ. 
Здесь стороны не жалеют времени и не особенно трепетно относятся 
к чувствам оппонентов и конкурентов при изложении своих взглядов и 
развенчании идеалов «врагов». Бараш и Антоновский в работе, посвя-
щенной эволюции социальных движений, удачно обозначили их функ-
ции как «сетевого информационного брокера» [Бараш, Антоновский, 
2019. С. 99–110]. Под последним понимаются индивиды, группы и ор-
ганизации, действующие в сети и способные замыкать на себе различ-
ные протестные и непротестные объединения, придавая тем или иным 
сообщениям больший или меньший вес, основанный либо на большом 
числе сетевых контактов, либо на собственном авторитете брокера в 
несетевом мире. В этом случае значимость события не столько зави-
сит от его несетевых факторов, сколько от того внимания, которое ему 
придается «инфоброкерами». Действуя как своеобразный трансфор-
матор сетевого напряжения, при росте протестной активности бро-
керы усиливают дискуссию в сети, смыкая между собой различные 
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группы и тем самым повышая их мобилизационную эффективность. 
На спаде активности группы сжимаются, брокеры поддерживают по-
лемику, активность в сети находится в полуспящем состоянии, готовая 
всегда к пробуждению.

В настоящий момент структура политических возможностей 
(Д. МакАдам) не способствует развитию альтернативных действую-
щей власти объединений: закрытость политических институтов, ста-
бильность сложившихся элитарных групп, отсутствие союзников, 
склонность государства к репрессиям — все эти факторы на фоне роста 
протестных настроений в ухудшающихся социально-экономических 
условиях способны серьезно дестабилизировать ситуацию. Если в 
модернизированных городах пока еще существуют институциональ-
ные структуры, коммуникационные каналы и ресурсы для обсужде-
ния и решения накапливающихся проблем, то в городах со сложной 
социально-экономической ситуацией и с отсутствием возможностей 
влияния на решения властей мы будем наблюдать экспрессивные про-
явления уличной активности.
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МЕДИАКОНЦЕПТ «МАЙДАН» 
В РОССИЙСКИХ И УКРАИНСКИХ СМИ

Исследование различных типов концептов (как появившихся от-
носительно недавно, так и имеющих длительную историю суще-
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ствования) продолжает оставаться одним из наиболее актуальных 
направлений современной лингвистики. Сравнительно новым эле-
ментом современной политической концептосферы является концепт 
«майдан», появление и активное развитие которого связано с собы-
тиями революционного характера на Украине. В результате широко-
го общественного резонанса, связанного с этими событиями и актив-
ного интереса к происходящим событиям национальных массмедиа, 
в российской и украинской лингвокультурах концепт «майдан» до-
статочно быстро превратился «из заурядного топонима в важнейший 
политический концепт современного общества» [Кондратьева, 2018. 
С. 315]. 

Значимую роль в формировании нового концепта сыграли масс-
медиа, регулярно обсуждающие политический конфликт на Украине, 
предлагающие свою интерпретацию происходящего и дающие его 
оценку. Это дает основания квалифицировать «майдан» как особый 
тип концептов — медиаконцепт. Под медиаконцептом мы, вслед за 
О. В. Орловой, понимаем «вербально-ментальный феномен особого 
рода, отличающийся медийной природой, вошедший в миросознание 
носителей языка с началом формирования информационного обще-
ства и ставший средством ментально-психологической и эмоциональ-
ной адаптации к новой реальности» [Орлова, 2014. С. 12].

Безусловно, массмедиа разных стран, в частности, Украины, в ко-
торой произошел политический конфликт, и России, наблюдающей за 
происходящим со стороны, по-разному концептуализируют данное со-
бытие.

Целью данной статьи является анализ сопоставительный анализ 
медиаконцепта «майдан» в российских и украинских СМИ, что позво-
лит проанализировать основные векторы развития нового медиакон-
цепта и выявить его особенности, на которых акцентируется внимание 
национальных массмедиа.

Материалом для анализа послужили тексты, относящиеся к медий-
ному дискурсу, размещенные в газетном подкорпусе Национального 
корпуса русского языка и Корпуса украинского языка в период с 2004 
по 2019 год. 

Прежде всего, следует отметить, что события на Украине привели 
к расширению семантики лексемы майдан. Помимо исконного значе-
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ния «площадь», слово используется в значениях ‘митинг политиче-
ского характера’, ‘политическое движение, стремящееся к захвату 
власти неконституционным путём’, ‘социальный переворот, бунт’, 
‘революция’: Понятно, что в зоне проведения так называемой Опера-
ции объединённых сил о «майданах» и речи быть не может (Новост-
ной фронт, 2019). 

Следует отметить, что расширение словарного значения слова май-
дан характерно и для российских СМИ, и для украинских СМИ. Од-
нако в примерах на украинском языке употребление лексемы майдан 
в новом значении встречается гораздо реже. Примеры, отобранные 
нами из Корпуса украинского языка, соотносятся в равных долях, т. е. 
половина словоупотреблений лексемы майдан связана со значени-
ем ‘площадь’, т. е. «Майдан Незалежності»: Саме заради цього ма-
лий і середній бізнес постачав на Майдан одяг і їжу, надавав групи 
підтримки (Зеркало недели, 2010). Другая половина примеров связана 
с актуализацией нового значения слова’ майдан’: Майдан переміг, бо 
ті, хто стояв на трибуні, говорили про чесність (Українська правда, 
2009). 

Важную роль в процессе понимания и осмысления нового концеп-
та играет также анализ его деривационной репрезентации [Опрышко, 
2012. С. 58]. Общепризнанным в данный момент является тезис, что 
увеличение количества вербальных репрезентаций и дериватов кон-
цепта свидетельствует об увеличении значимости изучаемого концеп-
та на определенном срезе соответствующей лингвокультуры. 

Проведенный анализ показал, что словообразовательные гнезда, 
составленные на материале российских и украинских СМИ, значи-
тельно отличаются в количественном и структурном отношении. Так, 
украинское словообразовательное гнездо включает в свой состав че-
тыре производных слова. 

майдан
май-даун 
анти-майдан
евро-майдан
авто-майдан

В российских СМИ словообразовательное гнездо более крупное 
и включает в свой состав девятнадцать производных слов. Отметим, 
что мы рассматривали наиболее частотные дериваты, встречающиеся 
в медиадискурсе.
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майдан

майдаун
майдан-щик
майдан-н-ый

майдан-и-ть

до-майданить
за-майданить
раз-майданить 
пере-майданить
майданить-ся

майда-ну-ть майдану-т-ый

майдан-ствова-ть майданству-ющ-ий

анти-майдан антимайдан-н-ый
антимайдан-ец

евро-майдан
авто-майдан
дебил-о-майдан

Основа слова майдан выступает как производящая по отношению 
к словам, образованным путем сложения усеченной основы и целого 
слова — евромайдан и автомайдан. Лексемы, получившиеся в резуль-
тате словообразовательного процесса, с одной стороны, актуализиру-
ют значение ‘акция протеста’, однако по сравнению со словом майдан, 
которое имеет аналогичное значение, лексемы евромайдан и автомай-
дан служат средством конкретизации разновидностей акций протеста, 
их целей или участников. 

Например, лексема евромайдан отражает, прежде всего, события 
2013–2014 года, так как значение усеченной основы европейский ука-
зывает на цель, которую преследуют участники протеста, т. е. евро-
майдан — это ‘акция протеста, целью которой является интеграция 
с Европой’: Массовые протесты, названные «евромайданом», прош-
ли по всей Украине (РИА Новости, 2014). Данное производное слово 
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также встречается в украинских массмедиа: Евромайдан у Києві — це 
як Запорізька Січ із своїми законами і звичаями (Галичина, 2013).

В свою очередь лексема автомайдан, обладающая значением ‘ак-
ция протеста, участниками которой являются автомобилисты’, указы-
вает как на участников, так и на особую форму выражения протеста: 
Автомайдан превратился в преступную группировку, промыш-
ляющую настоящим рэкетом (Известия, 2014). В украинских СМИ 
также находим примеры употребления этого деривата: Тобто, у го-
ловному штабі Майдану, органічною частиною якого є Автомайдан 
(Українська правда, 2013). 

Еще одним вариантом наименования протестного движения ста-
ла лексема антимайдан, образованная префиксальным способом. 
С учетом семантики префикса анти-, слово отражает уже значение 
противодействия участникам майдана: Вернувшись в Киев, он потре-
бовал решительных действий против активистов антимайдана 
(Известия, 2014). Примеры употребления данного слова находим и 
в украинском языке: Влада отримала час, щоб розробити сценарій 
протидії революції — сформувати біло-блакитний «Антимайдан» 
підготувати та провести з’їзд в Сєверодонецьку та підвести Україну 
до межі розколу (Українська правда, 2009). 

Участниками акций протеста являются майдауны и майданщики. 
Отметим, что оба слова образованы от производящей основы майдан. 
Существительное майдаун образовано путем наложения на усеченную 
основу слова даун, обозначающее человека, страдающего врожденным 
слабоумием. Данное слово, со значением ‘участник акции протеста’, 
достаточно часто становится средством репрезентации указанного 
значения в российских СМИ, что, вероятно, вызвано эмоционально-
оценочным характером лексемы, а также явной негативной семан-
тикой слова: Придется отвечать перед «майдаунами» с касками на 
голове и дубинками в руках (Известия, 2014). В украинских массме-
диа лексема майдан встречается один раз, при этом является цитатой: 
Для російських шовіністів я – свідомит і майдаун, для українських 
націоналістів — ватник і москаль (Зеркало недели, 2016).

Существительное майданщик образовано путем прибавления к 
производящей основе суффикса -щик-, который указывает на лицо по 
виду деятельности (ср. барабанщик, жестянщик и т. д.). В отличие от 
предыдущего наименования участников майдана, лексема майданщик 
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не имеет ярко выраженной негативной оценки деятельности: «Поли-
цаи» — не самое грубое обозначение «майданщиков» (РБК Дейли, 
2014). 

Привлекают внимание и другие дериваты концепта «майдан». 
К примеру, субстантивированное страдательное причастие майда-
нутый, образованное от основы глагола майдануть. Так же как су-
ществительное майдаун, лексема майданутый обладает негативной 
семантикой и ассоциативно соотносится с просторечными словами, 
имеющими финаль -нутый (ср. долбанутый, шизанутый и др.): Те 
дегенераты, которые блокируют сейчас трибуну, и являются этими 
самыми майданутыми (Новый регион, 2008). 

Отдельно следует отметить действительные причастия настояще-
го времени майданящий, образованного от глагола майданить и май-
данствующий — от глагола майданствовать. Оба слова могут быть 
использованы как субстантивированные причастия, для указания на 
участников действия: Но если вы весёлый майданствующий идиот, 
то вам все пути, конечно, открыты (Русская весна, 2015); Кто будет 
кормить, согревать этот вечно майданящий мир (novo24.ru, 2018).

Своеобразную систему образуют производные глаголы, обозначаю-
щие действия участников майдана, например, майданить, майдануть, 
майданствовать. Все слова, получившиеся в результате процесса 
аффиксации, актуализируют значение ‘протестовать’, ‘участвовать в 
акции протеста (майдане)’: «Майданить» будут как прокремлевские 
организации, так и «несогласные» (Труд-7, 2007); Там если прошел 
не тот президент или он стал не устраивать надо его просто май-
дануть и вопрос решен (Яндекс Дзен, 2018); Именно бунтуют, а не 
«майданствуют» (BBC, 2014). 

От основы глагола майданить образуется достаточно большое ко-
личество дериватов, как правило, путем префиксации: замайданить, 
перемайданить, размайданить, домайданить. К примеру: Замайда-
нить на Манежной площади (Известия, 2014); Перемайданить дру-
гих укрополитиков (АПН Северо-Запад, 2015); Размайданить Россию 
(ИА REGNUM, 2014); Домайданить власть (ИА Rex, 2014). 

Таким образом, рассмотрев деривационное поле концепта «май-
дан» на материале российских и украинских СМИ, следует отметить, 
во-первых, что словообразовательное гнездо, построенное на матери-
але русских СМИ значительно объемнее, по сравнению со СГ данного 
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концепта в украинском языке (19 и 4 деривата); во-вторых, дериваты, 
функционирующие в русскоязычных текстах, содержат в себе нега-
тивную оценку событий, тем самым выступая средством негативной 
оценки самого события, а также его участников, снижения значимости 
протестных акций в глазах читателей. 

В заключение отметим, что анализ материала подтвердил гипоте-
зу о роли массмедиа в судьбе медиаконцепта «майдан», в частности, 
активное расширение семантики концепта, образование и использова-
ние новых дериватов в СМИ свидетельствует о формировании в меди-
адискурсе и закреплении в сознании носителей языка новых смыслов, 
связанных с новым политическим концептом. При этом медиаконцепт 
«майдан», возникший на украинской почве, значительно обогащается 
в российских массмедиа, стремящихся донести до адресатов пагуб-
ность подобных форм политического протеста.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СРЕДА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

В условиях глобальной информатизации коммуникативная сре-
да претерпела существенные изменения. Тенденцией современной 
информационно-коммуникативной среды является расширение ком-
муникации с пользователями [Бабенко, 2016. С. 420].

Формированию компетенций, необходимых для эффективного вза-
имодействия с современной коммуникативной средой, способствуют 
различные социальные институты, в том числе и научные библиотеки, 
которые на протяжении десятилетий выступают посредником между 
пользователем и информационными ресурсами, направляя и обучая 
правильному поиску, отбору и использованию информации. Как со-
циальный институт библиотека под влиянием конкурентной среды в 
условиях рыночной экономики адаптируется, проявляя свою комму-
никативность и является не просто посредником между пользователем 
и информационным пространством коммуникативной среды, а пози-
ционирует себя как субъект коммуникаций [Туева, 2014. С. 214–215].

Исследования показывают, что современная информационно-
коммуникативная среда меняет не только деятельность социальных 
институтов, но и образовательную парадигму в пользу освоения спо-
собов деятельности в условиях доступности любых информационных 
ресурсов [Тихонова, 2006. С. 336; Колесникова, 2014. С. 115]. Иссле-
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довательская деятельность в современных коммуникациях предпола-
гает активную познавательную позицию, связанную с осмысленной 
и творческой переработкой информации научного характера [Космы-
нин, 2012. С. 136]. Научная библиотека сегодня готова с помощью 
разнообразных информационных решений развивать познавательные 
интересы современного студенчества.

Несмотря на то, что библиотеки в настоящее время активно исполь-
зуют традиционные источники на печатных носителях, их ресурсы до-
ступны удаленно в сети Интернет в виде оцифрованных коллекций, 
электронных библиотек, архивов и т. д. Библиотеки являются генера-
торами мультимедийного контента и продвигают его среди пользова-
телей. Для развития рассматриваемых отношений важным является 
применение новых сервисов, например, концепции «Библиотека 2.0» с 
четкой ориентацией на пользователя и его возможное участие в совер-
шенствовании библиотечных продуктов и услуг [Колесникова, 2014. 
С. 117]. Такое содействие устранению коммуникационных барьеров 
дает возможность студентам, преподавателям, ученым и библиоте-
карям взаимодействовать друг с другом как в реальном, так и в вир-
туальном пространствах, формируя новую реальность, и создает в 
деятельности библиотеки парадигму «читателецентризма». При этом 
наблюдается равноправность субъектов коммуникации, их связан-
ность как взаимными ожиданиями и установками, так и общим инте-
ресом к предмету общения.

ГПНТБ СО РАН, являясь крупной площадкой для научных иссле-
дований, уделяет постоянное внимание разным группам специали-
стов. Коммуникации, направленные на предоставление библиотечно-
информационных услуг, происходят с представителями различных 
профессиональных сфер.

Коммуникативная среда библиотеки позволяет сформировать про-
фессиональные компетенции высокого уровня, необходимые для гра-
мотной и продуктивной работы с информационными ресурсами в рам-
ках общей коммуникативной культуры, а именно:

осведомленность о возможностях научной библиотеки в целом;• 
умение осуществлять поиск и анализ профессиональной инфор-• 

мации;
мастерское владение навыками работы с информационными ре-• 

сурсами.
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Так, например, с целью привлечения и развития связи со специалис-
тами-медиками (обучающимися и уже получившими профессиональ-
ное образование) сотрудниками справочно-библиографического отде-
ла ГПНТБ СО РАН был разработан и реализован проект «Комплексный 
подход к оказанию библиотечно-информационных услуг ГПНТБ СО 
РАН на примере медицинского сообщества».

Формой взаимодействия выбрано социальное партнерство. В рам-
ках проекта было налажено сотрудничество с некоторыми организа-
циями сферы здравоохранения Сибирского региона.

В рамках проектной деятельности по информационной поддержке 
специалистов системы здравоохранения Сибирского региона в ноябре 
2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве справочно-
библиографического отдела ГПНТБ СО РАН с Новосибирским меди-
цинским колледжем.

Приоритетными и востребованными направлениями сотрудниче-
ства специалистов библиотеки с медицинским сообществом являются: 

содействие в разработке и реализации образовательных проектов и • 
программ в сфере культурно-просветительской деятельности, духовно-
нравственного воспитания и профессионального развития молодежи;

объединение усилий и ресурсов в проведении конференций, вы-• 
ставок, информационных мероприятий;

информационная поддержка исследовательских проектов.• 
Для эффективного взаимодействия была выбрана комплексная фор-

ма, сочетающая разные виды мероприятий:
экскурсия по библиотеке с посещением Музея редких книг и ру-• 

кописей;
презентация ресурсов и информационных возможностей ГПНТБ • 

СО РАН;
групповые и индивидуальные консультации по работе с ресурса-• 

ми библиотеки;
возможность самостоятельной работы пользователей с информа-• 

ционными ресурсами, доступными в библиотеке.
Комплексный подход позволил вовлечь обучающихся в образова-

тельную деятельность на площадке научной библиотеки и способ-
ствовал повышению интереса к изучению и использованию ее воз-
можностей.

Активная работа в рамках сотрудничества с Новосибирским меди-
цинским колледжем велась в течение всего 1 полугодия 2019 года. За это 
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время библиотеку посетило впервые около 300 студентов 1 курса, 
большая часть из которых стала нашими постоянными читателями.

Основной сложностью в создании комфортной среды для образо-
вательной деятельности на площадке научной библиотеки стало по-
нимание специфики целевой аудитории. В этой связи нельзя не упомя-
нуть о таком существенном факторе, как адаптация, которая является 
актуальной проблемой у студентов 1 курса. Успешность адаптацион-
ного процесса студентов к учебной деятельности и социальной среде 
стимулирует, особенно на младших курсах, развитие их интеллекту-
альной деятельности, способствует развитию коммуникативных ком-
петенций. Именно поэтому основной формой работы со студентами 
медколледжа стали обучающие семинары по работе с информацион-
ными ресурсами библиотеки в виде презентации, предполагающих 
живое общение с аудиторией — непосредственное речевое представ-
ление информации, дополненное тематическими иллюстрациями, 
изображениями.

Такая форма проведения образовательного семинара достаточно 
легко воспринималась студентами и преподавателями, позволяла под-
держивать интерес в течение всей демонстрации материала. Большое 
внимание с нашей стороны уделялось раскрытию темы прежде всего 
«через документ», знакомя аудиторию с наиболее значимыми издания-
ми медицинской тематики из фонда библиотеки. 

Полученные результаты доказали эффективность выбранной фор-
мы взаимодействия. 

За период активного сотрудничества проведено около 30 комплекс-
ных мероприятий. Дана важная информация о медицинской литерату-
ре: периодических изданиях, имеющихся в фонде более 50 000 книг по 
медицинской тематике (с 1992 года по настоящее время), об электрон-
ных информационных ресурсах для обеспечения учебного и научного 
процесса.

Разработана и постоянно обновляется веб-страничка для медиков 
на сайте ГПНТБ СО РАН, на которой представлена информация по 
доступным ресурсам и услугам библиотеки, новинкам медицинской 
литературы, поступившим в библиотеку.

Успешность первого этапа выявила заинтересованность руковод-
ства Новосибирского медицинского колледжа в дальнейшем сотруд-
ничестве. В планах — продолжение мероприятий по принятой схеме и 
разработка мероприятий на 2020 год. 
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Систематическое продвижение возможности информационных ре-
сурсов и услуг библиотеки с помощью библиографических обзоров, 
семинаров, тренингов, индивидуальных консультаций, инструктивно-
методического сопровождения значительно расширяет рамки 
информационно-коммуникативной среды будущего специалиста ме-
дицины, способствует развитию новых компетенций в рамках учеб-
ной и научной деятельности. 

В нашей библиотеке с каждым годом улучшаются условия для ин-
формационного обеспечения научной и учебной деятельности, соз-
дается социально-культурная среда, отвечающая коммуникативным 
запросам учащейся молодежи. Так, стали постоянными такие меро-
приятия как «Библионочь», фестиваль «Книжная Сибирь», «Нау-
ка 0+», сотрудники библиотеки в этом процессе принимают самое ак-
тивное участие. 

Справочно-библиографический отдел ГПНТБ СО РАН продолжает 
совершенствовать свою работу в решении основной задачи проекта — 
развития сотрудничества с медицинским сообществом Сибирского 
региона для создания комфортной информационно-коммуникативной 
среды, отвечающей актуальным, современным требованиям подготов-
ки высококвалифицированных медицинских кадров.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТРАЖЕНИИ МЕДИАИНФОРМАЦИИ 
НА САЙТАХ АКАДЕМИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НОВОСИБИРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА1

Важнейшей частью научного процесса является распространение 
результатов научных исследований. Средства массовой информации 
(СМИ) позволяют предоставить доступ к научной информации для 
более широкой аудитории, чем та, которую можно охватить, пользу-
ясь традиционными для науки каналами связи. При этом новостные 
сообщения, отраженные непосредственно на сайтах академических 
учреждений, служат дополнительным средством коммуникации меж-
ду представителями науки, СМИ и обществом [Гулин, Скородумов, 
2015; Кабакова, Усков, 2014; Скородумов, Холодев, 2016; Соловьев, 
2014; Третьякова, Маковеев, Чугреев, 2016; Фаюстов, 2019].

В 2019 г. сотрудниками Государственной публичной научно-
технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии 
наук (ГПНТБ СО РАН) был проведен мониторинг сайтов академиче-
ских институтов Новосибирского научного центра (ННЦ) СО РАН, 
включая учреждения медицинского и сельскохозяйственного профи-
лей. Анализ сайтов позволил установить, насколько полно научно-
исследовательские учреждения (НИУ) ННЦ отражают информацию 
о своих научных достижениях в популярном формате. Изучение со-
держания сайтов проводилось по определенным критериям. Основное 
внимание уделялось наличию и характерным особенностям новост-
ных разделов. Наиболее подробно изучались разделы сайтов с медиа-

1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 18-011-00929 А.
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информацией, в том числе давалась оценка полноты включения пу-
бликаций в СМИ в контент сайта. Дополнительно проводился поиск 
информационных сообщений о научных статьях, опубликованных в 
рейтинговых зарубежных изданиях.

Проведенный нами анализ веб-сайтов 38 учреждений ННЦ показал, 
что на сайтах всех исследовательских организаций имеются новостные 
ленты — важнейшие источники текущей информации как о внутрен-
ней жизни конкретного института, так и о достижениях российской 
и мировой науки. При этом обнаружены отличия как в формате, так и 
в принципе отбора тематики и глубине отражения новостных сообще-
ний. Что касается формата представления новостей, то встречаются 
краткий и подробный. Краткий вариант сообщения — емкие форму-
лировки событий и фактов. Подробный — расширенная информация, 
включающая иллюстрации, дополнительные материалы в форматах 
pdf или doc, ссылки на первоисточник, перепечатки и т. д. Принципы 
отбора тематики новостей не имеют единого подхода. Одни учреж-
дения ограничиваются сведениями о своем институте и достижениях 
своих сотрудников. Другие, помимо этого, публикуют информацию о 
событиях российской и зарубежной науки.

На сайтах подавляющего большинства НИУ представлены архивы 
новостей в среднем за последние 5–8 лет. Есть и более глубокие архивы. 
Например, на сайте Института химической биологии и фундаменталь-
ной медицины СО РАН размещен архив «СМИ о нас» за 13 лет. Рост 
публикаций в СМИ на сайте этого института очевиден: 2006 г. — 3, 
2010 г. — 12, 2014 г. — 60, 2018 г. — 212 новостей, включая перепечат-
ки. Примечательно, что в архиве новостей за 2006 г. отражены только 
печатные СМИ («Наука в Сибири»), а в 2018 г. включены сообщения, 
размещенные также в электронных СМИ, новостных агрегаторах, ТВ 
и т. д. На сайте Института ядерной физики им. Г. И. Будкера сообще-
ния в СМИ составили в 2011 г. — 19, а в 2018 г. — 160, что также сви-
детельствует о тенденции роста общего количества новостей.

Анализ веб-пространства ННЦ СО РАН показал, что информация о 
публикациях в СМИ представлена на подавляющем большинстве сай-
тов академических институтов (76 %). Типичные заголовки разделов, 
содержащих публикации в массмедиа: «СМИ об институте», «СМИ о 
нас», «Сообщения в СМИ», «ИНХ в зеркале прессы», «Пресса о нас», 
«ИСИ СО РАН в прессе» и пр. На сайтах ряда институтов размещают-
ся пресс-релизы и научно-популярные статьи. На сайтах некоторых 
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учреждений самостоятельная рубрика «Публикации в СМИ» отсут-
ствует, но имеются отдельные публикации, видеозаписи передач об 
организации на различных каналах ТВ.

При проведении мониторинга особое внимание было уделено 
изучению специфики отражения информации непосредственно о на-
учных публикациях ученых в рейтинговых зарубежных изданиях, 
входящих в системы научного цитирования WebofScience и Scopus, в 
формате новостей. Как известно, требования к составлению научно-
популярной новости об опубликованных результатах исследования в 
рейтинговых изданиях международного уровня заключаются в следу-
ющем: популярное изложение сути исследования, точное библиогра-
фическое описание статьи, указание персонального профиля авторов 
и аффилированных организаций, а также наличие ссылки на полный 
текст. Однако, как показал анализ сайтов, вышеперечисленные требо-
вания зачастую не соблюдаются. В новостных лентах сайтов некото-
рых НИУ (16 % от общего числа) встречаются подобные сообщения. 
Что касается формата представления информации о статьях, опубли-
кованных в рейтинговых изданиях, то лишь небольшая часть органи-
заций в лентах новостей популярно излагает суть своих исследований, 
указывает ссылки на персональные страницы ученых и их профили в 
базах данных научного цитирования, дает дополнительную информа-
цию о статьях в изданиях СМИ и социальных сетях организации, а не 
просто констатирует факт выхода в свет научной работы.

Анализ показал, что в целом количество новостей с упоминанием 
сибирских исследовательских институтов и отраженных на их сайтах 
растет. Это может быть связано как с повышением медиаактивности 
институтов, так и с общим увеличением количества СМИ и новостей. 
Кроме того, если раньше о научных достижениях писали преимуще-
ственно профессиональные журналисты — представители определен-
ных научно-популярных изданий, то в последние годы в исследова-
тельских институтах появляются подразделения, отвечающие за связи 
с общественностью (пресс-службы, пресс-центры и пр.).

Дополнительное исследование кадровой обеспеченности коммуни-
кационной деятельности научных организаций ННЦ позволило выде-
лить как минимум три направления развития взаимодействия с обще-
ственностью институтов Сибирского отделения РАН:

1. Наличие в научном учреждении пресс-центра или группы науч-
ных коммуникаций (15 %).
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2. Наличие пресс-секретаря (30 %). Функции по связям с обще-
ственностью в НИУ выполняет один штатный сотрудник или сотруд-
ник по договору. Достаточно часто встречается практика совместной 
деятельности ученого секретаря и пресс-секретаря по продвижению 
достижений научной организации в СМИ.

3. Отсутствие пресс-служб и пресс-секретарей (55 %). Обязанности 
по взаимодействию со СМИ совмещают со своей основной работой 
заместители директора по науке или ученые секретари институтов.

Таким образом, в штате более чем половины институтов СО РАН 
отсутствуют специалисты или подразделения, целенаправленно за-
нимающиеся продвижением информации о научных достижениях в 
СМИ. Тем не менее что касается отражения на сайтах академических 
учреждений информации о публикациях в массмедиа, то она пред-
ставлена у подавляющего большинства институтов.

Сайт организации, занимающейся исследовательской деятельно-
стью, выполняет функции популяризации научных достижений на-
ряду с другими формами научных коммуникаций. Проведенный мо-
ниторинг показал, что в настоящее время можно говорить о периоде 
устойчивого развития продвижения результатов научной деятельности 
НИУ на платформе их собственных веб-сайтов.
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СУДЕБНАЯ И ПАРЛАМЕНТСКАЯ ХРОНИКА 
ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ПРАВОВОГО ДИСКУРСА РУССКОЙ ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРЕССЫ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.1

Интерес российского образованного общества конца 1850-х – на-
чала 1860-х гг. и юристов, сотрудничавших в печати, к судебной систе-
ме европейских государств, был вызван обсуждением преобразования 
сферы отправления правосудия. Когда в России была осуществлена 
судебная реформа 1864 г., ориентированная на французскую модель, 
внимание к европейской судебной хронике сменилось увлечением от-
ечественной. Обыватели и профессионалы превозносили достоинства 
«суда скорого, правого и милостивого», не теряя из вида и его недо-
статки. В пореформенный период и во время правления Александ ра III 
освещение в русских журналах и газетах получали только резонанс-
ные политические судебные процессы в европейских столицах. Мас-
штабные изменения, затронувшие в последнее десятилетие XIX в. за-
падные страны и Российскую империю, появление общих вопросов, 
связанных с трудовым, семейным и уголовным законодательством, 
интенсивные контакты отечественных юристов с европейскими ак-
туализировали интерес к зарубежным правовым реалиям. Междуна-
родные связи интеллектуалов воплотились через сотрудничество в 
иностранных изданиях: российские юристы и экономисты печатались 
в европейской и американской прессе; их европейские коллеги также 
принимали участие в русских периодических изданиях. Кроме того, 
на указанные процессы оказывала влияние внешняя политика. Сбли-
жение с начала 1890-х гг. России, Франции и Британии повлекло за 

1Работа выполнена при финансовой поддержке Новосибирского государ-
ственного технческого университета (проект С19-17, 2019 г.).
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собой реакцию со стороны образованного общества этих стран, хотя 
власти объясняли преимущества складывающегося союза и стара-
лись положительно характеризовать новых партнеров. Это отразилось 
в деятельности возобновленного с 1894 г. «Журнала Министерства 
юстиции», участие в котором принимали и европейские авторы. В ру-
бриках «Письма из Парижа» и «Письма из Англии» адвокаты Шарль 
Ламбер и Сесиль Мид Аллен сообщали русских читателям о законо-
дательной деятельности и отправлении правосудия. Изучение данного 
аспекта позволит расширить имеющиеся представления о взаимодей-
ствии российской и европейской прессы, а также о межгосударствен-
ных контактах правоведов. Важно иметь в виду следующее: если в 
1850–1860-х гг. авторами текстов, посвященных судебной системе за-
рубежных стран, были отечественные юристы, то теперь к освещению 
данной проблематики начали привлекать специалистов, позволявших 
увидеть правосудие другого государства «изнутри».

Хронологические рамки настоящей работы охватывают период с 
1894 г. (возобновление издания «Журнала Министерства юстиции») 
по 1904 г. Верхняя хронологическая граница избрана в связи с началом 
в 1905 г. Первой русской революции, повлекшей за собой изменения 
в государственно-правовом строе Российской империи. Сотрудниче-
ство с английским адвокатом было более насыщенным, чем с фран-
цузским: за рассматриваемый период Аллен опубликовал в издании 
28 писем, а Ламбер — 6. Участие Ламбера в официальном издании 
Министерства юстиции и началось практически без его представле-
ния читателям, и закончилось без прощания. Аллен же обозначил про-
грамму своих публикаций, обещая знакомить русскую публику с важ-
ными законодательными мерами Англии, выдающимися случаями из 
судебной практики, речами юристов и делать обзоры новых юридиче-
ских изданий [Аллен, 1897. С. 340].Он был нацелен на коммуникацию 
с российскими интеллектуалами, вступал с ними в частную перепи-
ску, извинялся за молчание в журнале в связи с болезнью. В каждом из 
заграничных писем поднимались проблемы из разных отраслей права, 
поэтому в качестве единицы для подсчета преобладающей тематики 
привлечен фрагмент текста, посвященный тому или иному вопросу. 
Всего в письмах выявлено 114 смысловых единиц, а их распределение 
представлено в таблице 1.



148

Таблица 1. Проблемы, поднимаемые иностранными авторами 
«Журнала Министерства юстиции»

№ Отрасль права/поставленная  
проблема

Количество упоминаний  
(в абсолютных  

и относительных величинах)
1. Уголовное право 11 (9,6 %)
2. Гражданское право 25 (22 %)
3. Авторское право 9 (7,8 %)
4. Образовательное право 8 (7 %)
5. Земельное право 2 (1,7 %)
6. Процессуальное право 8 (7 %)
7. Трудовое право 11 (9,6 %)
8. Административное право 8 (7 %)
9. Наследственное право 6 (5,2 %)
10. Семейное право 4 (3,5 %)
11. Финансовое право 3 (2,6 %)
12. Миграционное законодательство 3(2,6 %)
13. Медицинско-правовые вопросы 5 (4,3 %)
14. Пенитенциарная система 1 (0,9 %)
15. Женский вопрос 4 (3,5 %)
16. Судебная корпорация 4 (3,5 %)

Статистически очевидно, что наибольшее внимание авторы уде-
ляли вопросам гражданского права, и это неудивительно для эконо-
мической ситуации рассматриваемого периода. Но основные начала 
гражданского права к этому времени были выработаны и утверж-
дены, речь шла, в основном, об их применении к частным случаям. 
Поэтому английский юрист в этой части уделял внимание анализу су-
дебной практики. Интерес представляет типично английский сюжет, 
но отражающий при этом наметившийся со второй половины XIX в. 
тренд, связанный с усложнением гражданско-правовых отношений: 
«В последнее время в Англии как будто начинает замечаться неко-
торое нерасположение к суду присяжных. В отделение Королевской 
скамьи — высшего суда, в продолжение текущей сессии поступило 
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295 дел для разрешения судьей совместно с присяжными заседателя-
ми; между тем для разрешения судьей единолично поступило 190 дел. 
Такие цифры некоторым образом указывают на увеличение числа 
тяжущихся, предпочитающих в гражданских делах вверять свои ин-
тересы авторитету опытного и образованного судьи-юриста, чем не-
надежному и изменчивому взгляду присяжных заседателей» [Аллен, 
1901. С. 322].

Уголовно-правовой дискурс «Писем» как Аллана, так и Ламбера 
продемонстрировал общность обсуждаемых в этой отрасли права про-
блем для европейской юриспруденции, включая российскую. Вместе 
с ростом уровня преступности перед юристами встал очевидный во-
прос адекватной репрессии и исправления осужденных. К решению 
данной проблемы активно привлекались психиатры, педагоги, свя-
щеннослужители. Развитие концепции прав человека, стремление по-
нять причины преступности в целом и отдельного правонарушения в 
частности повлияли и на законотворчество, и на его отражение в печа-
ти: «Уяснение истинного смысла и задач правосудия, которое должно 
заботиться о том, чтобы наказание было определяемо соразмерно вине 
преступника, чем причинение ему страданий, и не лишало его надеж-
ды и средств к возвращению в среду честных людей, побудили Сенат 
и Палату депутатов принять несколько гуманных и благодетельных за-
конов. Благодаря им, внесено состязательное начало в предваритель-
ное следствие с допущением к участию в нем защитника обвиняемого, 
установлено условное освобождение, допущен зачет времени, прове-
денного в заключении в течение предварительного следствия, достиг-
нуто сокращение сроков свободы путем установления системы оди-
ночного заключения, разрешена отсрочка в приведении в исполнение 
приговора о наказании, допущена возможность полной реабилитации 
осужденного» [Ламбер, 1901. С. 233].

Английский юрист обращал внимание на прохождение в Парламен-
те билля об иностранцах. Власти были озабочены потоком миграции 
на Британские острова, поэтому считали необходимым законодатель-
но его ограничить. Предполагалось, что претендующие на переселе-
ние должны доказать свою финансовую состоятельность, отсутствие 
венерических заболеваний и законопослушность. Такие положения 
объяснялись защитой интересов налогоплательщиков [Аллан,1898. 
С. 304]. Близко находящееся к этой отрасли административное законо-
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дательство было, в основном, посвящено борьбе с хроническим алко-
голизмом, правилам эксплуатации автомобиля в городе и обращению 
с домашними и дикими животными. На стыке с административным 
правом находились и различные аспекты регулирования медицин-
ской помощи. Аллан сообщал о длительных дебатах в Парламенте, 
посвященных вопросам оспопрививания, обращению с пациентами 
в обычных и психиатрических клиниках. Юрист отметил своеобраз-
ное отношение одного из членов палаты лордов на законопроект о 
лицензировании акушерской деятельности: «Сэр Б. Симсон высказал 
опасение, чтобы создание класса патентованных акушерок не лиши-
ло бедных людей возможности пользоваться медицинской помощью 
опытного лица» [Аллан, 1902. С. 283].

Иностранные авторы обратили внимание на развитие трудового 
законодательства, в основном касающегося фабрично-заводских ра-
бочих: договором между ними и работодателем, компенсаций в слу-
чае наступления несчастного случая или смерти, продолжительности 
рабочего дня. Английский юрист был более склонен к рассмотрению 
этапов прохождения законопроекта в Парламенте, а французский 
весьма эмоционально реагировал на каждое нововведение в это сфере: 
«Выдающимся событием истекшего законодательного года является 
закон 9 апреля 1898 г. об ответственности собственников промышлен-
ных предприятий в случае несчастий с рабочими во время работы» 
[Ламбер, 1899. С. 178].

Сложно отделить такие близкие правовые вопросы, как постепен-
ное расширение прав женщин, регулирование брачно-семейных от-
ношений и наследования. Признание гражданской процедуры заклю-
чения брака, а также облегчение возможности его расторжения дали 
больше свободы действий в браке, но при этом несли на себе отпеча-
ток гендерного неравенства: «Жены менее склонны доводить дело до 
расторжения брака, чем мужья. Уничтожение семейного очага влечет 
за собой гораздо худшие последствия для женщины, чем для мужчи-
ны: она теряет гораздо больше мужчины как по отношению к матери-
альным удобствам, так и по отношению к моральной репутации. Даже 
когда она вполне невинна, общество судит ее строже, чем мужчину. 
Следует принять во внимание и то, что мужу приходится доказывать 
только наличность адюльтера для того, чтобы выиграть дело; между 
тем как жене, предъявляющей иск, необходимо доказать не только со-
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вершение мужем адюльтера, но и злонамеренное оставление или же-
стокое обращение» [Аллан, 1897. С. 384–385].

Сообщения Аллена о дискуссиях в Парламенте по поводу законода-
тельства в сфере начального и общего образования стали отражением 
модернизационной тенденции к обязательному школьному обучению. 
Связанные с ним вопросы обсуждались несколько раз в год. Наиболь-
шее значение английский юрист отводил «Биллю о народном образо-
вании» («The Education Bill»): «Он будет способствовать народному 
просвещению с большим успехом, чем какой-либо из законов, издан-
ных по этому предмету за последние десять лет. Новый законопроект 
в значительной степени касается среднего образования, которому он 
желает придать известную организацию и национальный характер» 
[Аллен, 1902. С. 325].

Таким образом, сотрудничество европейских авторов в официаль-
ном издании Министерства юстиции Российской империи перед ре-
волюцией 1905–1907 гг. стало проявлением общности юридических 
проблем, а также тесных контактов в среде интеллектуалов. Несмот-
ря на отличия в политико-правовом строе Британской и Российской 
империй и Французской республики, развитие экономики, постепен-
ная эмансипация во всех сферах жизни общества создавали сходные 
проблемы, требовавшие их решения и законодательного оформления. 
Именно поэтому сотрудничество европейских юристов в русской пе-
чати и русских юристов в европейской было заметным явлением рас-
сматриваемого периода и стало значимой страницей в истории рос-
сийской и зарубежной общественно-политической и официальной 
периодики.
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АЛФАВИТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ  
ТАТАРСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

В 1928-1938 ГГ.

Начало 20-х годов прошлого века характеризовались тем, что в му-
сульманских школах нынешней Омской области обучение детей ве-
лось на основе учебников, изданных еще до 1917 года. Советам, при-
шедшим на смену царизму, не удавалось быстро ввести изменения, 
необходимость которых носила классовый характер. Ведь все учебни-
ки были написаны с использованием арабской письменности, которая 
имела в царской России широкое распространение среди тюркских 
народов. Данное обстоятельство вызывало непонимание у органов 
власти.

Для страны Советов, строившей социализм, такая система обра-
зования и, соответственно, преподавание на арабском языке, были 
неприемлемы. Кроме того, к этому периоду сформировались проти-
воречия связанные с языком обучения и его использованием в по-
вседневной практике. А. К. Мударисова отмечает, что среди тюркской 
части интеллигенции витали идеи изменения алфавита, но они не по-
лучали должного оформления. Этому мешал созданный политический 
режим, склонный к подавлению несанкционированных идей [Мудари-
сова, 2001]. Указанные идеи зародились еще в начале ХХ века, но свое 
воплощение нашли лишь во второй половине 1920-х гг.

Как пишет В. Г. Кокоулин: «С приходом большевиков к власти в 
связи с необходимостью распространения революции на Востоке, в ко-
торой решающая роль отводилась мусульманам бывшей Российской 
империи, языковая политика была очень осторожной» [Кокоулин].

Вторая половина 1920-х годов связана с кампанией по переводу та-
тарского языка на яналиф (новый татарский алфавит), стартовавшей 
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в феврале 1926 года на I тюркологическом съезде в Баку. В апреле 
1926 года принимается решение о создании общества с аналогичным 
названием. А с 03.07.1927 постановление Совета народных комисса-
ров ТАССР латинский алфавит признает официальным алфавитом 
татарского языка, что автоматически означало перевод всей системы 
обучения татар на новый алфавит с началом 1928 года. Отметим, что 
в период 1920–1930-х гг. шло алфавитное реформирование в стране 
в процессе реализации идей культурной революции. Язык выступал 
инструментом воздействия на духовное развитие людей. 

Именно поэтому с 1928 г. в СССР в татарских школах начался пере-
вод обучения с арабской письменности на латинский шрифт. Замене 
подлежали все учебники, написанные арабской письменностью, но 
столь категоричное и скоропалительное решение не было подкрепле-
но формированием необходимого фонда учебной литературы. Вместе 
с тем начинается активное уничтожение священных книг и писаний, 
относящихся к исламу. Замысел сталинского ЦК заключался в отде-
лении мусульман от остального арабского мира, поэтому он придал 
кампании политический характер.

В 1928 г. в Москве создан Всесоюзный центральный комитет но-
вого тюркского алфавита (ВЦК НТА СССР) и Всероссийский цен-
тральный комитет нового тюркского алфавита (ВЦК НТА РСФСР), в 
Новосибирске — Сибирский краевой комитет НТА [Алимова, 2006]. 
Подобные комитеты были созданы во всех округах, в том числе и в 
Тарском. В задачу общества «Янгалиф» (перевод с арабского — «но-
вая буква») входила пропаганда нового тюркского алфавита, распро-
странение литературы, проведение лекций, бесед и вечеров отдыха. 
На краевой конференции учителей (июнь 1928 г., Новосибирск) было 
принято решение о проведении курсов «по переподготовке всех про-
свещенцев национальных меньшинств во всех округах», включив «в 
учебные планы вопросы по ликвидации неграмотности и просвети-
тельской работе» [Филиал БУ ИсА]. В постановлении Всероссийского 
центрального исполнительного комитета и Совета народных комис-
саров РСФСР от 7 сентября 1928 г. говорилось: «…Идя навстречу го-
рячим стремлениям широких масс трудящихся тюрко-татарских на-
родностей и признавая за новым тюркским алфавитом колоссальное 
культурно-экономическое значение», необходимо «проработать» план 
перехода на него, «окончательно» завершив его в 1936 г. [Алимова, 
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2006]. Решение ЦК партии и правительства в мусульманском мире 
было принято неоднозначно. Часть учителей и национальной интел-
лигенции выступила против латинского алфавита, увидев в латини-
зации угрозу уничтожения мусульманских обычаев и традиций. По 
этому поводу с резкой критикой выступили и служители исламской 
веры, многие из которых работали учителями в школах [ЦДНИОО]. 
В результате все, выразившие свое недовольство новой системой обу-
чения, были уволены с работы или ошельмованы. Например, Карим 
Камалович Рахимов (Знаменский район) [Там же].

Кампания по внедрению тюркского алфавита начала давать сбои 
уже в конце первого учебного года по его реализации. Первая жало-
ба по этому поводу поступила от заместителя председателя Омского 
окружного комитета нового тюркского алфавита (НТА) Исхакова в от-
чете за 1928–1929 год. В ней он отмечал, что в татарских школах лите-
ратура отсутствует и, более того, из местного бюджета не выделялось 
никаких средств для внедрения НТА [ГАНСО].

В отчете комиссии Тарского окружного комитета по образованию 
по итогам обследования районо в округе говорилось: «Работа среди 
национальных меньшинств округа по переходу на НТА далеко не на 
должной высоте и в большинстве случаев сводится к роли формаль-
ного выполнения отдельных распоряжений центральных органов и 
Окружного исполкома» [Филиал БУ ИсА. Л. 64]. Не хватало учителей, 
знающих тюркский алфавит, новых учебников, взамен старых, уни-
чтоженных. Большинство детей в округе не было «охвачено школой». 
Так, из 2398 детей-татар учились только 1438 [Филиал БУ ИсА. Л. 38]. 
Все это заставило ОкрОНО принимать кардинальные решения, ответ-
ственность за которые он возложил на секцию национальных мень-
шинств, состоявшую из семи представителей разных национально-
стей. Ее работу контролировал упомянутый выше инспектор татарин 
Исхаков [Филиал БУ ИсА. Л. 38]. На одном из ее заседаний он выразил 
озабоченность по поводу того, что переподготовкой учителей нацио-
нальных меньшинств охвачено всего 12 процентов, тогда как в русских 
школах — 30–35. В связи с этим секция приняла следующее решение: 
«Провести окружную конференцию учителей-татар. Командировать в 
Томск на курсы учителей: татар — 8, латышей — 2, эстонцев — 2, 
чувашей — 1, на окружные курсы русского языка учителей-татар — 
6 чел. В Москву на повышение квалификации командировать Исхакову 
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(Тарский район), Тимирбаеву (Усть-Ишимский район) и Антроханову 
(Большереченский район)» [Филиал БУ ИсА. Л. 69–70]. На протяже-
нии 1928–1938 гг. ОкрОНО отправлял педагогов на учебу — на курсы 
«красных учителей» в Новосибирск. В 1930 г. в Тюмени открылось 
татарское педагогическое училище, которое в 1934 г. перевели в То-
больск [Татарский мир, 2004]. В середине 1930-х гг. были открыты 
начальные школы в малонаселенных деревнях. В 1934 г. татарские 
школы полностью перешли на тюркский алфавит.

С заменой арабской письменности на латинский шрифт в школах 
не оказалось в достаточном количестве новых учебников и учителя 
вынуждены были вести преподавание на русском языке. Тюркские на-
роды вынуждены были изучать чужой язык, а не свой родной. Проис-
ходила планомерная ассимиляция народов, что способствовало уско-
рению процесса советизации.

В конце 1920-х и начале 1930-х годов в мечетях еще проходило 
обучение детей и взрослых пониманию молитв, правильному произ-
ношению слов на арабском при чтении Корана, изучалась исламская 
этика и т. д. Действия священнослужителей шли вразрез с политикой 
ЦК ВКП(б). По решению окружкомов партии местные партийные и 
советские власти начали закрывать мечети и передавать их в распоря-
жение отделов культуры. Последние в свою очередь открывали в них 
клубы. В Ойротии на общем собрании села «партиец Актелов заявил: 
“Хотя вас, верующих, больше, а нас меньше, всего четыре человека, но 
каждый наш голос равен 20-ти вашим, и мы все равно закроем вашу 
церковь”» [Молодая деревня, 1929]. 

Работа педагогических коллективов проходила под пристальным 
вниманием органов ОГПУ – НКВД, выискивавших «чуждые элемен-
ты». Так, к ним был отнесен житель Тары, учитель Гиндула Мухама-
деев, которого как «сына крупного кулака» 2 октября 1937 г. уволили 
с работы и исключили из партии [Филиал БУ ИсА. Л. 75]. 10 октя-
бря 1937 г. был арестован Хаким Тухтамарович Шарипов, заведую-
щий Тарским Окр-ОНО, которого 14 марта 1938 г. тройка УНКВД по 
Омской области по политической статье 58 УК РСФСР приговорила 
к высшей мере наказания — расстрелу, приведенному в исполнение 
2 апреля 1938 г. в Таре [Забвению не подлежит, 2003. С. 82]. 11 нояб-
ря 1937 г. арестовали Сагита Абдуловича Кучукова, учителя деревни 
Айткулово. Его по приговору тройки УНКВД по Омской области по 
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статье 58 УК РСФСР расстреляли 23 ноября 1937 г. [Забвению не под-
лежит, 2001. С. 400]. 

Галяма Шариповича Кулеева арестовали 14 февраля 1938 г. Из вос-
поминаний его сына Б. Г. Кулеева, отличника народного просвещения, 
имама-хатыба Тарской мечети: «Отец до ареста работал директором 
татарской неполной средней школы, считался хорошим учителем и 
руководителем… Отправили его на 10 лет строить железную дорогу 
Котлас – Воркута, где он таскал тачку с гравием… Отец вернулся до-
мой больным, но несломленным человеком. Сразу же пошел в райо-
но, чтобы ему дали возможность работать учителем в любой школе 
района, но ему отказали, потому что на нем висел ярлык “врага наро-
да”» [Кулеев, 2000]. Таким образом, за период чрезвычайной полити-
ки (1928–1938 гг.) татарские школы Западно-Сибирского края прошли 
сложный путь. Педагоги, не принявшие коммунистической догмы, 
были репрессированы, а навязанный ЦК ВКП(б) тюркский алфавит не 
выдержал испытаний.

5 мая 1939 года Президиум Верховного Совета Татарской АССР 
принимает указ «О переводе татарской письменности с латинизиро-
ванного алфавита на алфавит на основе русской графики», который 
был утвержден Законом ТАССР от 17 августа того же года. Согласно 
ему, был установлен единый государственный татарский алфавит в ко-
личестве 38 букв [О переводе татарской письменности с латиницы на 
алфавит на основе русской графики, 1939 г.]. 

Переход с арабского языка на татарский язык, в основе которого ле-
жала латиница, а спустя одиннадцать лет — кириллица, стал сложным 
и противоречивым периодом в развитии школьного образования. Ре-
зультатом стало формирование фундамента для дальнейшего «вымы-
вания» татарского языка из практики образования в Омской области.
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О ЦЕНЗУРЕ БЕЗ ЦЕНЗУРЫ: М. И. ВЕНЮКОВ 
О «ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛАХ ДЛЯ ПЕЧАТИ» 1865 г.

В работе будут рассмотрены взгляды М. И. Венюкова на политику 
цензуры в России, отразившиеся в его «Исторических очерках России с 
1855 по 1878 гг.». Это пример российской общественно-политической 
мысли, высказанной без государственного контроля. Стоит отметить, 
что труд был запрещен в России и c ним мог ознакомиться неболь-
шой круг читателей. Произведения на русском языке, посвященные 
острой общественно-политической проблематике, периодически пу-
бликовались за границей. Как писал в 1865 г. Д. И. Ростиславов, автор 
одного из них, «оно, по крайней мере, прочтется кем-либо из русских 
за границей, дойдет до некоторых высоких особ, живущих в России, и 
до членов высочайше учрежденного присутствия» [Ростиславов, 2011. 
С. 85]. Уверенность, что изданное прочтут на родине, могла основы-
ваться на том, что правительством было принято отслеживать, что пе-
чатается о России за границей.
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Рукопись «Исторических очерков» сохранилась в архиве в двух 
вариантах [Зимина, 1960. С. 35]. Сам автор пояснял, что изъял неко-
торые цитаты для сокращения объема из финансовых соображений, 
но все использованные источники указал в последнем томе [Венюков, 
1878. С. VII]. Для нашего исследования основной интерес представ-
ляет опубликованный вариант, так как он является примером интел-
лектуального публичного осмысления существовавших общественно-
политических проблем. 

М. И. Венюков известен в первую очередь как географ, путеше-
ственник, публицист и общественный деятель, корреспондент «Коло-
кола». Будучи военным, он активно занимался научной деятельностью, 
был секретарем Русского географического общества. В последние 
годы службы он преподавал в Академии Генерального штаба, но ак-
тивная публицистическая деятельность, отсутствие безоговорочной 
лояльности к внутренней и внешней политике не устраивали началь-
ство. В результате талантливый, но неудобный генерал был отослан на 
периферию. После этого М. И. Венюков подал в отставку и покинул 
Россию. За границей он не прекратил научную деятельность, был при-
знанным специалистом в области географии. Кроме того, эмиграция 
дала ему возможность высказать публично свои мысли о ситуации 
в России, не боясь цензуры, в многотомных «Исторических очерках 
России с 1855 по 1878 гг.» и воспоминаниях. 

Свидетельства его активной интеллектуальной, служебной, обще-
ственной и научной деятельности сохранились в его личном архиве 
[Зимина, 1960; Кленевская, 1960]. Это богатое наследие привлекало 
внимание исследователей истории науки, историков изучающих ад-
министрацию Сибири в Российской империи [Есаков, 2002; Любина, 
2001; Матханова, 1998. С. 200–228, 345]. Опираясь на приведенные 
работы, можно утверждать, что М. И. Венюков являлся примером рус-
ского интеллектуала и общественного деятеля, оказавшегося за грани-
цей, но желающего участвовать в общественно-политической жизни 
Родины.

В своем труде М. И. Венюков стремился дать характеристику «пере-
довым деятелям» и русскому обществу в «умственном и нравственном 
отношении», предать огласке факты, «скрытые от большинства по при-
чинам политическим, частью и гораздо более, по побуждениям лич-
ным» [Венюков, 1878. С. 28]. Для оценки общественно-политической 
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и экономической жизни в России автор выбрал путь историзации со-
бытий, рассматривал факты настоящего и недавнего прошлого через 
призму истории, связывая их с предшествующим периодом. Поэтому 
«Исторические очерки России с 1855 по 1878 гг.» начинаются с изло-
жения историко-теоретических взглядов и концептуального подхода 
автора.

М. И. Венюков был приверженцем принципов историзма, позити-
визма и социологического направления. Историю он видел «движу-
щийся статистикой», т. е. считал, что для понимания жизни общества 
нужно знать статистические данные по различным показателям и от-
слеживать их изменения во времени [Венюков, 1878. С. 1–22]. Рас-
сматривая происходившие в России процессы, М. И. Венюков делал 
акцент на объективных причинах, а не на роли Александра II [Там же. 
С. 80]. Этим объясняется выбор М. И. Венюковым в качестве хроно-
логических рамок исследования событий внешней политики, кото-
рые, по его мнению, могли служить ориентиром, для объективного 
определения уровня развития России на фоне Европейских государств 
[Там же. С. 382]. Возможно, благодаря осмыслению через историю, 
он стремился уйти от субъективности в изложении своего видения си-
туации. Его подход был далек от романтических взглядов на реформы, 
культивируемые позже в работах Г. А. Джаншиева и некоторых других 
либеральных авторов, и, скорее, является примером начала историзи-
рования и критического осмысления реформ получивших развитие 
позднее [Леонтьева, 2016].

М. И. Венюков характеризовал цензуру как крайне негативное явле-
ние в жизни общества, называя его «крепостным правом для печати», 
подчеркивая, что зачастую более образованные были вынуждены под-
чиняться менее образованным [Венюков, 1879. С. 224]. Его оценка си-
туации после реформы 1865 г. была следующей: новые правовые нормы 
улучшили положение печати, но многочисленными постановлениями, 
последовавшими за тем, правительство максимально приблизило его 
к дореформенной эпохе. Министерства продолжали отслеживать ин-
формацию о себе в прессе и преследовать неугодных редакторов и 
авторов, в том числе в обход суда. Также М. И. Венюков указывал на 
возможность экономического удушения изданий по инициативе МВД 
[Там же. С. 224–236]. Отмечал он и заинтересованность правительства 
в средствах массовой информации. При этом оживление обсуждения 
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и нужная трактовка актуальных вопросов достигались не только до-
пущением общественной дискуссии по ним, но и открытием подкон-
трольных изданий, а также подкупом редакторов и авторов. Приводил 
примеры шантажа начальниками подчиненных, занимавшихся публи-
цистической деятельностью. Чиновнику, сотрудничавшему с издания-
ми, предлагали писать положительные материалы о министерстве, в 
котором он работал, а в случае отказа грозили увольнением [Там же. 
С. 247–251]. В целом, у читателя раздела о цензуре складывалась кар-
тина полного произвола чиновников в сфере контроля информации. 
Большинство наблюдений и высказываний М. И. Венюкова по поводу 
цензуры в России совпадали с тем, что писали в подцензурных изда-
ниях, но были и существенные отличия. В легальной прессе не могли 
быть обнародованы факты размещения заказных материалов за плату 
от государственных чиновников в частных изданиях. Также важным 
нюансом является то, что в общедоступных статьях о цензуре у пред-
шественников подробно освещалось законодательство, но его приме-
нение затрагивалось вскользь [Головачев, 1872; Нотович, 1873], что не 
давало целостной картины сложившейся ситуации после реформ.

Применение «Временных правил», по наблюдению М. И. Веню-
кова, часто приводило к парадоксальным результатам: нейтральные и 
даже патриотические литературные произведения могли подвергаться 
цензуре из-за малого листажа, уже опубликованные статьи в научных 
журналах запрещались к печати в обычной прессе или брошюрами 
[Там же. С. 226–227, 240–242]. Недоступной для широких кругов 
общественности и исследователей оставалась и история собственно-
го Отечества, так как отдельные темы и целые периоды находились 
под запретом из-за того, что их изучение могло задеть правящую ди-
настию [Венюков, 1878. С. V–IV]. Работы, затрагивающие эти пробле-
мы, публиковались и ранее, но там рассматривалась дореформенная 
эпоха [Щебальский, 1862]. Венюкову же удалось систематизировать 
сведения, актуальные текущей ситуации.

Также у М. И. Венюкова была уникальная возможность рассмо-
треть весь спектр русскоязычных изданий, выходивших за границей. 
На основе их анализа он сделал важное наблюдение: к заграничному 
информационному полю были вынуждены прибегать не только при-
верженцы социалистических и демократических идей, но и люди, 
лояльные власти, и даже высокопоставленные чиновники [Венюков, 
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1879. С. 254–267]. Последний факт позволил ему утверждать, что 
«само правительство, благодаря им же данным цензурным уставам, 
находилось иногда в необходимости говорить с русскою публикою 
(т. е. не с народом, а с передовыми сословиями) с помощью загра-
ничных изданий» [Там же. С. 267]. Таким образом, действия власти в 
области цензуры приводили не только к ограничению свободы слова, 
но и к нарушению коммуникации внутри общества и между управлен-
цами и общественностью.

Подводя итоги правительственной политики в сфере цензуры с 
1865 г., М. И. Венюков пришел к следующим выводам: увеличилось 
число периодических изданий, журналистика вышла на новый уро-
вень, но ее зависимость от административного произвола сохранилась; 
развитие политических наук было заторможено цензурой, пресле-
дование свободомыслия привело к появлению заграничной русскоя-
зычной печати [Там же. С. 267–270]. Автор указывал на очень малую 
эффективность преобразований 1865 г. в деле развития общественно-
политической жизни, их несоответствие реальным потребностям. 

Подводя итог, можно утверждать, что М. И. Венюков не видел зна-
чительного положительного влияния «Временных правил для печати» 
1865 г. на развитие общественной мысли в России. Многочисленными 
примерами он опровергал либеральный настрой правительства Алек-
сандра II. Пользуясь возможностью высказаться без давления цензуры, 
он указал не только на наиболее актуальные проблемы в положении 
печати, но и на их негативные последствия: нарушение коммуникации 
в обществе и вытеснение общественно-политической мысли в загра-
ничную русскоязычную среду.
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ЦЕНЗУРНЫЕ СЮЖЕТЫ ДЕЛА  
«ОБ ИЗДАНИИ В ТОМСКЕ “СИБИРСКОЙ ГАЗЕТЫ”»1

Важным источником сведений о возникновении, существовании 
и закрытии дореволюционного органа печати служат дела Главного 
управления по делам печати, хранящиеся в Российском государствен-
ном историческом архиве (РГИА, г. Санкт-Петербург). Некоторые из 
них, посвященные отдельным газетам и журналам, аккумулируют 
в себе многочисленные документы, такие как: прошения редакций о 
разрешении издания, секретная переписка с полицейскими департа-
ментами, письма губернаторов, урядников, частных лиц с жалобами 
или донесениями на публикации, газетные номера, вызвавшие неудо-
вольствие властей, и т. д. Эти документы проясняют многие моменты, 

1Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-012-00352А 
«“Секретно. Конфиденциально”: цензурная история провинциальной журна-
листики (на материалах периодической печати дореволюционной Томской 
губернии)».
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скрытые от глаз общественности, о том, каким образом осуществля-
лась цензура органа периодики, по каким критериям власть выбирала 
подходящего, по ее мнению, редактора, какой репутацией пользова-
лись сотрудники редакций и т. д. 

Одним из таких объемных дел, хранящихся в РГИА, является дело 
«Об издании в Томске “Сибирской газеты”» (Ф. 776. «Главное управ-
ление по делам печати Министерства внутренних дел», оп. 12, д. 71). 
В деле содержится 273 листа, отражающих тайную, скрытую от глаз 
общественности историю взаимоотношений редакции и цензурного 
ведомства. Представленные документы можно разделить на отдельные 
цензурные сюжеты, позволяющие увидеть главные камни преткнове-
ния между «Сибирской газетой», Главным управлением по делам пе-
чати, местной администрацией и отдельными частными лицами.

Материалы этого архивного дела постоянно используются в рабо-
тах исследователей сибирской периодики (см. напр.: [Ермолинский, 
1967; Гольдфарб, 2002; Мандрика, 2013] и др.). Однако цель настоя-
щего исследования — остановиться главным образом на структуре и 
специфике архивного дела, отражающего специфику цензурирования 
российской провинциальной печати в конце XIX века. 

Первый блок документов (первые десять листов) исследуемого 
архивного дела посвящены подготовке к открытию «Сибирской га-
зеты» в 1881 году: это переписка между Главным управлением по 
делам печати, Департаментом государственной полиции и генерал-
губернатором Западной Сибири, в которой приводились аргументы за 
и против создания первой частной газеты в Томске. Нетрудно было 
заметить, что полиция идею не поддержала, но в расчет было принято 
все-таки мнение местной — сибирской и томской — администрации, 
настаивающей на том, что газета нужна Сибири. В этот блок входят 
также уведомления об открытии газеты и ее утвержденная первона-
чальная программа (л. 1–10).

Буквально сразу после открытия «Сибирской газеты», в том же 
1881 году произошло первое столкновение газеты с цензором М. А. Ги-
ляровым, который временно заменял на этом посту постоянного цен-
зора газеты — губернатора П. И. Мерцалова. В деле этот конфликт 
отразился в 12-ти документах:

1) телеграмма редактора А. Ефимова и издателя П. Макушина в 
Главное управление по делам печати о том, что цензором задержан 
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№ 11 газеты, отпечатанный с пробелами. Редакция просила «немед-
ленного распоряжения телеграммой о выпуске газеты» (от 10 мая 
1881 г.) (л. 11);

2) просьба разъяснить ситуацию от начальника Главного управле-
ния по делам печати П. Вяземского (от 13 мая 1881 г.) (л. 12);

3) телеграмма М. А. Гилярова П. Вяземскому с объяснением про-
исходящего: вместо вычеркнутых цензором статей редакция оставила 
пробелы в напечатанном № 11, что является нарушением цензурных 
требований. Гиляров требовал «вынудить редакцию исполнять требо-
вания цензоров» (от 18 мая 1881 г.) (л. 13);

4) телеграмма П. Вяземского М. А. Гилярову о поддержке его по-
зиции (от 26 мая 1881 г.) (л. 14);

5) жалоба издателя П. Макушина и редактора А. Ефимова ми-
нистру внутренних дел на цензорский произвол (от 4 июня 1881 г.) 
(л. 15–19);

6) просьба от члена Совета Главного управления по делам печа-
ти Ф. П. Еленева переслать в Петербург корректурные листы и отпе-
чатанный с пробелами № 11 «Сибирской газеты» для рассмотрения 
(4 июня 1881 г.) (л. 20);

7) объяснение М. А. Гиляровым его действий по цензуре «Сибир-
ской газеты» (от 25 мая 1881 г.) (л. 21–23);

8) корректурные листы № 11 «Сибирской газеты» с правками 
М. А. Гилярова (л. 24а–24и);

9) № 11 «Сибирской газеты», отпечатанный с пробелами на месте 
цензурных правок (л. 25);

10) просьба к Ф. П. Еленеву, члену Совета Главного управления по 
делам печати, составить письменное заключение о конфликте газеты 
и цензора (от 7 июля 1881 г.) (л. 26);

11) уведомление Главного управления по делам печати о том, что 
жалоба П. Макушина и А. Ефимова на действия цензора отклонена (от 
30 июля 1881 г.) (л. 27);

12) письмо от П. Вяземского к М. А. Гилярову с изложением пози-
ции Главного управления по делам печати в произошедшем конфликте 
(от 30 июля 1881 г.) (л. 28–30).

Приведенный список показывает, что конфликт был важен для всех 
ее участников: необходимо было выяснить границы полномочий для 
цензора и для редакции, а для Главного управления по делам печати 
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было важно определить свою позицию в этой ситуации и «пристру-
нить» слишком вольнолюбивую газету.

Подобных столкновений в истории газеты больше не было, однако 
в цензурном деле также можно выделить ряд документов, в которых 
идет речь о принципах и особенностях цензурирования «Сибирской 
газеты». Этот блок частично пересекается с предыдущим, поскольку в 
объяснении Гилярова (л. 21–23) уже содержались сведения о его цен-
зорской работе. О видении своих задач как цензора в 1881 году пи-
сал губернатор П. И. Мерцалов (л. 36–39), а в 1888 году губернатор 
А. Ф. Анисьин, жалуясь на непокорную «Сибирскую газету», описы-
вал сложности ее цензурирования (л. 242–244). Кроме этого, в деле 
хранится «Записка о затруднениях с цензурированием частных перио-
дических изданий в Томске» (л. 179–186), в которой подробно описан 
процесс осуществления цензуры в Томске: во сколько обычно отда-
вали цензору листы на корректуру (обычно поздно вечером), в каком 
виде и т. д. 

Отдельный развернутый «цензурный сюжет», занимающий около 
50 листов, относятся к непростому делу — выбору редактора «Сибир-
ской газеты» после того, как в 1882 году первый ее редактор А. И. Ефи-
мов переехал по делам службы в Тюмень. На рассмотрение Главному 
управлению предлагались кандидатуры:

– коллежского секретаря, помощника ревизора Томской контроль-
ной палаты Т. Ф. Красикова (отвергнут с формулировкой «ведет не-
трезвый образ жизни и знакомства с людьми непорядочными») (л. 44–
56); 

– коллежского секретаря, секретаря томского отделения государ-
ственного банка В. Е. Пудовикова (отвергнут с формулировкой «лич-
ность совершенно ничтожная в умственном и нравственном отноше-
нии») (л. 72–75);

– якутского купца 2-й гильдии М. А. Шестакова. Невзирая на со-
противление томского губернатора, у которого были счеты с этим че-
ловеком, Шестакова наконец утвердили в звании редактора в 1883 году 
(л. 82–92).

Однако буквально на следующий год М. А. Шестаков под пред-
логом болезни отказался от редактирования газеты (л. 116), и вместо 
него был утвержден А. В. Адрианов (л. 122–135); А. В. Адрианова в 
1888 году сменил на этом посту А. Гусев (л. 222–228).
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Часть документов в этом блоке относится к утверждению издате-
ля П. И. Макушина временным редактором газеты в 1882–1883 годах 
(л. 61–63) и к передаче издательских полномочий от Макушина Адри-
анову (л. 101–121), а затем обратно (л. 224–231).

В отдельную категорию можно выделить прошения редакции о 
частичной корректировке издательской модели газеты: об увеличе-
нии подписной цены на один рубль (л. 40–41, 137–138, 162), об уве-
личении периодичности до двух раз в неделю (л. 160–161, 175–178, 
195–197, 229), о выпуске приложений (л. 204–204, 264). Большинство 
таких прошений было отклонено.

Большую часть листов цензурного дела занимали требования об 
опровержении опубликованных в «Сибирской газете» корреспонден-
ций. Несмотря на то, что в большей части сообщений не назывались 
имена обвиняемых в злоупотреблениях, эти люди узнавали себя в пу-
бликациях и настаивали на «восстановлении справедливости». Наи-
более настойчивыми в этом отношении оказались священник Титов из 
Барнаула (л. 104–106) и минусинский купец М. П. Попов (л. 156–174), 
который в итоге дошел до томского губернского суда и министра вну-
тренних дел, но не смог доказать свою правоту.

Однако не только частные лица требовали «сатисфакции». В 1884 го-
ду томская городская дума обвинила «Сибирскую газету» в «диффа-
мации» всего Томска: в одной из публикаций издание горько упрекало 
Томск за жадность в делах благотворительности, сравнив его сердце 
с «медным пятаком» (л. 145–151). Обращает на себя внимание то, что 
в этом деле томский губернатор и Главное управление по делам печати 
встали на сторону газеты.

Без цензурных репрессий остался и донос томского стихотворца-
графомана И. П. Шидловского, пытавшегося опубликовать в газете 
верноподданнические вирши (л. 31–35). Наконец, на замечания цен-
зора, коллежского асессора Д. Менагиоса, который с 1882 года регу-
лярно предоставлял свои соображения о неблагонадежных публика-
циях «Сибирской газеты» (л. 57, 93, 99, 125, 153, 155, 167), прилагая 
к своим письмам газетные номера, Главное управление лаконично от-
вечало: «Приказано оставить без последствий» (л. 153, 155) и лишь 
раз — «Принять к сведению» (л. 167).

Однако так же легко «отмахнуться» от Департамента полиции, Ми-
нистерства народного просвещения и томского губернатора Главному 
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управлению по делам печати не удалось. Замечания о неблагонадеж-
ности «Сибирской газеты», в 1881–1883 годах довольно лаконичные 
(л. 43, 95), в 1884 и особенно в 1887–1888 годах стали развернутыми 
и аргументированными. Направление «Сибирской газеты» характе-
ризовалось как «крайне вредное» (л. 211), «крайне тенденциозное 
и противоправительственное» (л. 280), сотрудники ее — как «весь-
ма неблагонадежными в политическом отношении» (л. 211), «весь-
ма неблагоприятными для правильного разъяснения и приведения 
в общественное сознание разумного понимания последних явлений 
не только окружающей среды, но и вообще государственного строя» 
(л. 280) и т. д. Ситуация предсказуемо завершилась закрытием первой 
частной газеты Томска после всеподданнейшего доклада министра 
внутренних дел под названием «О прекращении издания “Сибирской 
газеты”» (от 25 января 1889 г.) (л. 269–273; см. также: Ф. 776. Оп. 1. 
Д. 25. Л. 1–6).

Спецификой рассматриваемого цензурного дела является то, что 
оно относится ко времени появления и становления частной печати в 
отдаленном российском регионе: многие моменты, уже отработанные 
в столичной газетно-журнальной практике, для сибиряков оказались 
новыми и необычными. Поэтому они, например, достаточно наивно 
пытались выпустить с пробелами номер газеты в 1881 году, протестуя 
против действий цензора. В свою очередь цензоры «Сибирской газе-
ты» также впервые осваивали новый для себя вид деятельности, пыта-
ясь сделать его не особо трудозатратным. 

Цензурные сюжеты, представленные в архивном деле, далеко не 
все раскрыты в исследовательских работах, что свидетельствует о не-
обходимости продолжения работы с фондами РГИА. 

Литература 
Гольдфарб С. И. Газетное дело в Сибири: первая половина XIX – начало 

XX в. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2002. 312 с.
Ермолинский Л. Л. Сибирская печать и царская цензура (1875–1886 гг.) // 

Журналистика в Сибири. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1967. С. 32–44.
Мандрика Ю. Л. Цензура поэтики и поэтика цензуры: коллекция сведений 

о сибирской частной печати конца XIX – начала XX в. в жанре patchword. 
Тюмень: Мандр и Ка, 2013. Том 1. 300 с.



168

Ольга Дмитриевна Журавель 
Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет 
630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1 

olga_zhuravel@mail.ru

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ ИЗУЧЕНИЯ 
РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ НАЧАЛА XX ВЕКА

Развитие русской публицистики, формирование художественно-
публицистических жанров теснейшим образом связано с историей 
русской литературы. Это обусловлено не только известным литерату-
роцентризмом отечественной культуры, особенно ярко проявившим 
себя в истории журналистики. Биографии многих известных лите-
раторов свидетельствуют о том, что нередко литературная деятель-
ность совмещалась с занятиями журналистикой, работой в периоди-
ческих изданиях, созданием текстов, открыто выражающих насущные 
общественно-политические проблемы. В высшей степени это харак-
терно для писателей и поэтов конца XIX − начала XX веков, а так-
же для авторов, активный период деятельности которых пришелся на 
1920−1930-е гг., но испытавших влияние эпохи Серебряного века.

В многообразии художественных стилей и методов литературы 
рубежа XIX−XX веков выделяются два основных полюса: полюс 
модернизма и реализма, кроме того, существовало множество пере-
ходных явлений, тяготеющих к тому или другому полюсу. Очевидно, 
что сотрудничество авторов «реалистической ориентации» с перио-
дическими изданиями оказало значительное влияние на их творче-
ство, обогатив знанием русской действительности, умением выявлять 
общественные проблемы и улавливать особенности социальных ти-
пов. В особенностях прозы этого времени, прежде всего, в рассказах 
А. П. Чехова, М. Горького, А. Куприна, Л. Андреева наблюдается мно-
го общих черт с журналистикой: опора на факты, стремление к объ-
ективности, отказ от «морального расследования», когда автор отказы-
вается быть судьей и адвокатом и не выражает напрямую свое мнение. 
Нередко присутствует и то, что сравнимо с методикой «включенного 
наблюдения», — это касается личного опыта писателей, отразивше-
гося в произведениях (множество профессий, которые испробовал 
А. Куприн, пребывание в ночлежных домах молодого М. Горького, да 
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и в целом его жизненный опыт до начала литературной славы и т. д.). 
Очевидно, что поэтика А. Чехова оттачивалась благодаря регулярной 
работе в начальный период творчества в периодике, когда формат за-
давался редакционным заданием: отсюда знаменитый чеховский ла-
конизм, внимание к информационной емкости каждого слова, умение 
пользоваться художественной деталью.

Журналистская деятельность и публицистическое наследие писа-
телей, в чьем творчестве нашли выражение реалистические тенден-
ции (М. Горький, А. Куприн, Л. Андреев, И. Бунин), в разной степени 
обращали на себя внимание исследователей, хотя, как правило, это 
отдельные наблюдения или разделы в биографических и литературо-
ведческих исследованиях. Полного систематического исследования 
каждого из них с точки зрения вклада в историю журналистики и раз-
вития журналистских и публицистических жанров не существует. 

Одна из актуальных задач, возникающих при обращении к текстам, 
созданным писателями в роли журналистов и публицистов, — иссле-
дование их жанровой специфики. Так, например, для писательской 
карьеры Л. Андреева, самого популярного писателя в России начала 
XX века, важной оказалась его журналистская деятельность. В конце 
XIX–XX вв. он служил судебным репортером в одной из московских 
газет, регулярно публиковал в газете «Курьер» новостные заметки и 
фельетоны [Андреев, 2014]. Между тем жанровые особенности жур-
налистских публикаций Андреева практически не изучены, не ис-
следована детально их проблематика, способы выражения авторской 
точки зрения. Обращение к текстам публикаций показывает, что в 
своих фельетонах Андреев рассматривал социальные и нравственные 
проблемы капиталистического общества, обсуждал женский вопрос 
и вопросы общественного лицемерия, его волновала военная тема-
тика, как профессионал он затрагивал в публикациях недостатки су-
дебной системы, охотно освещал новости культуры, всякий раз сопря-
гая их с общественной проблематикой. Жанр фельетона в рецепции 
Андреева имеет ряд характерных черт: он использует совокупность 
художественных и риторических приемов (риторические вопросы и 
восклицания, метафоры и олицетворения), на основе конкретных но-
востных поводов Андреев приходит к обобщениям, освещая картины 
общества в целом. В жанровом отношении его фельетон сближается 
и с новостью, и с репортажем. Синкретическая природа свойственна 
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и его новостным заметкам, которые существенно отличались от того, 
как понимается новость в современной журналистике. Мало изучены 
не только ранние публикации Андреева-журналиста, но и его статьи 
периода руководства отделами газеты «Русская воля» (1916–1917), на-
учно не отрефлексированы его взгляды на войну и революцию. 

Изучение публицистического наследия русских писателей нача-
ла XX века важно для изучения истории и типологии жанра очерка. 
В творчестве М. Горького, А. Куприна, И. Бунина, а затем В. Хода-
севича получают развитие различные виды очерковой публицистики: 
портретный и путевой очерк, очерк нравов. Нередко очерк писателя 
рассматривается как факт литературы, однако во многих текстах при-
сутствует документальная основа, их содержание плотно сопрягает-
ся с определенной общественно-политической проблематикой. Так, 
например, в цикле очерков «Киевские типы» А. Куприна (1897) на-
ряду с культурно-антропологическими наблюдениями присутствует 
постановка острых проблем городской жизни, прежде всего, бедно-
сти, городских бездомных, положения студенчества. Его цикл очерков 
«Лазурные берега» (1912), также основанный на личных наблюдени-
ях и исключающий вымысел, свойственный художественной литера-
туре, представляет собой некоторый прообраз современной трэвел-
журналистики. 

В очерках писателей 1910−1920-х годов, связанных преемствен-
но с Серебряным веком, как правило, выражена авторская позиция, 
которая связана с их мировоззренческими установками и с художе-
ственной системой в целом. Поэтому публицистику писателей необхо-
димо рассматривать в контексте их творческой системы. Системный 
подход позволяет увидеть общие доминанты, основные идеи, которые 
писатель хотел донести до широкой общественности через публика-
ции в периодической печати. Это относится и к сложной утопической 
парадигме, отраженной в статьях А. Платонова, и к ироничной по-
зиции автора-пророка, описывающего уродливые явления советской 
действительности в аспекте вечных ценностей (фельетоны и очерки 
М. Булгакова). 

За культурными и даже узколитературными проблемами, которые 
ставили писатели в своих статьях, стоят подчас важные вопросы исто-
рического и культурно-онтологического характера. Рассмотрение таких 
статей в рамках литературной критики существенно сужает их смысл 
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и уводит за границы собственно публицистики. Это касается, напри-
мер, публицистики В. Ходасевича, чье творчество в силу историко-
политических причин, связанных с эмиграцией, не получило должно-
го освещения даже у литературоведов. В статьях «Игорь Северянин и 
футуризм» (1914), «Законодатель» (1926), «Декольтированная лошадь» 
(1927), «Литература в изгнании» (1933), «Жалость и “жалость”» (1935), 
«О советской литературе» (1938) и других Ходасевич ставит волновав-
шие его вопросы сохранения культурной преемственности, историче-
ского развития России, оказавшейся в то время перед угрозой утраты 
духовных, нравственных, культурных традиций. Концепт памяти, важ-
ный для писателя, отражается во всем его творчестве, сформирован-
ном в эпоху Серебряного века. В этой роли хранителя традиций нашла 
своеобразное выражение одна из ключевых особенностей культуры 
Серебряного века — категория жизнетворчества, когда биография и 
жизненная позиция писателя конструировалась при помощи тех или 
иных культурных кодов. Автор художественных биографий Пушкина и 
Державина, аккуратно записывавший события своей жизни с 1922 по 
1939 год в дневник — «камер-фурьерский журнал» в духе дневников 
XVIII века, написал и книгу очерков «Некрополь» (1924–1937). Каж-
дый очерк в этой книге — классический образец портретного очерка, 
но книга важна еще и как проект, направленный на включение в тради-
цию имен и судеб его современников, людей XX века. «Некрополь» как 
цикл очерков и как связующее звено в цепи времен, чреватой распадом, 
до сих пор не получил монографического исследования.

При всем значении наследия писателей реалистического лагеря тон 
идейному и художественному развитию эпохи рубежа XIX–XX веков 
задавали символисты. Публицистике уделяли внимание практически 
все поэты-символисты: Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, 
В. Иванов, А. Блок, А. Белый и другие. Излишне писать об отсутствии 
обобщающего исследования, поскольку даже в изучении творчества 
каждого из этих деятелей немало белых пятен. Их деятельность была 
отчасти связана с модернистскими изданиями Серебряного века [Ма-
хонина, 2009. С. 196–223], хотя выходила за рамки исключительно 
модернистской журналистики и продолжалась, как правило, на про-
тяжении всей жизни каждого из поэтов. Публицистика символистов 
отнюдь не была явлением культурно герметичным, хотя они и не ис-
пользовали популистских методов пропаганды и манипуляции обще-
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ственным сознанием, как это было свойственно публикациям многих 
партийных изданий. Многие поэты в то время были настоящими «ли-
дерами мнений». К ним прислушивались, с ними спорили, их влияние 
на русскую общественную мысль было существенным. В своих ста-
тьях символисты ставили вопросы революции и интеллигенции, пути 
России, культуры и взаимопонимания разных общественных слоев, 
раскрывая их порой в весьма своеобразной художественной форме. 
Однако ярко выраженный индивидуальный стиль и уникальность кон-
цепции не означали установки на элитарность. 

При изучении публицистики поэтов-символистов необходимо учи-
тывать важнейшую особенность литературы Серебряного века: ту роль, 
на которую претендовали создатели художественного слова. Творец-
художник уподоблялся Богу, Творцу всего сущего, деятели культуры 
обладали необычайно высоким авторитетом. Кроме того, как упоми-
налось в случае с Ходасевичем, искусству в целом отводилась жизнет-
ворческая, жизнестроительная функция. Ставя вопросы литературы в 
своих статьях, Андрей Белый, чье творчество все больше привлека-
ет внимание исследователей, настойчиво пытался воздействовать на 
общество, используя в качестве коммуникативных площадок не толь-
ко периодические издания, но и любые общественные собрания, вы-
ступая с речами и лекциями. Он, как и многие деятели культуры того 
времени, разделял утопические идеи, которые эволюционировали на 
протяжении лет, но сохраняли свое фундаментальное значение для 
всех его творческих проектов, в том числе для публицистики. 

Так, уже в ранний, «аргонавтический период» творчества, когда он 
был одним из создателей жизнетворческой игры-стратегии, в которой 
сочетались апокалиптические и утопические элементы, Белый ставит 
перед собой грандиозные цели, связанные с переустройством мира, с 
его глобальной трансформацией, в которой ключевая роль отводилась 
личному мистическому преображению человека. Эстетическая утопия 
отчетливо выражена в статьях, вошедших в сборники «Символизм», 
«Арабески», «Луг зеленый», отчасти привлекавших внимание иссле-
дователей [Спивак, 2011; Лысякова, 2007], но ожидающих еще своего 
систематического осмысления в ракурсе истории русской публици-
стической мысли. В статье «Проблема культуры» (1909) Белый пишет: 
«Цель культуры — пересоздание человечества; в этой последней цели 
встречается культура с последними целями искусства и морали; куль-
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тура превращает теоретические проблемы в проблемы практические; 
она заставляет рассматривать продукты человеческого прогресса как 
ценности; самую жизнь превращает она в материал, из которого твор-
чество кует ценность» [Белый, 2010. С. 26]. Волновала поэта и про-
блема омассовления культуры (статьи «Против музыки», «Настоящее 
и будущее русской литературы»). Белый с тревогой отмечал, что эта 
проблема является следствием развития технических средств: фото-
графии, радио, кинематографа. 

В своих послереволюционных статьях («Весенние мысли», «Свя-
щенная Россия», «Революция и сознание современности» и др.) Белый 
обращается к символическим образам «солнечного мифа», разработан-
ным в его раннем творчестве, актуализируя затем тему Civitas Solis Кам-
панеллы в своих представлениях об идеальном государстве. Социаль-
ная утопия будущего эволюционирует под влиянием идей Р. Штайнера в 
концепцию теократической утопии [Глухова, 2015. С. 147–169]. Форми-
руется мифологема Города-храма, отразившая его символистские мечты 
о грядущем мистериальном преображении мира. На наш взгляд, утопи-
ческие взгляды, реализованные в публицистике поэта-символиста, не-
безынтересно сравнить с утопическими построениями идеологов соц-
реализма и рассмотреть в общем контексте советского утопизма. 

Публицистическое наследие писателей, чье творчество сформиро-
валось в условиях философского и эстетического ренессанса рубежа 
XIX–XX веков, в эпоху «бурь и катастроф» (А. Блок), глобальных со-
циальных взрывов и начала передела мира, содержит богатый и во 
многом неизученный материал для углубления научных представлений 
об истории и типологии публицистических и журналистских жанров, 
а также требует своего осмысления не только в контексте творческой 
системы каждого автора, но и в широком общественно-культурном 
контексте XX века. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ 

В «СИБИРСКОЙ ГАЗЕТЕ» В 1881 ГОДУ

В структуру дореволюционной русской газеты традиционно входи-
ли не только публицистические и журналистские, но и художествен-
ные, и художественно-публицистические жанры. Это было обуслов-
лено установкой русской прессы на просвещение и воспитание своих 
читателей, служило вовлечению их в процесс регулярного чтения пе-
риодики. Первая частная томская газета — «Сибирская газета» (1881–
1888, г. Томск) — также издавалась по программе газеты не только 
общественно-политической, но и литературной (о газете см. подроб-
нее: [Жилякова, 2004]). Несмотря на дефицит газетной площади, в га-
зете большое место отдавалась под рассказы, очерки, стихотворения 
и т. д. Эта тенденция четко проявилась уже в первый год ее издания.

В первом номере «Сибирской газеты» были обозначены идеологи-
ческие векторы издания в статье «От редакции»: осознание «неотлож-
ной необходимости тщательного и всестороннего изучения народного 
и общественного быта, орудием которого должна сделаться и печать». 
Необходимость появления местной прессы редакция связывала «с раз-
витием местной жизни, с умножением читающего и думающего люда 
в провинции». Одна из главнейших целей издания была сформулиро-
вана следующим образом: «Непрерывно наблюдать движение местной 
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жизни, возбуждать к ее нуждам внимание и интерес местного же обще-
ства, указывать в ней такие стороны, над которыми могли бы работать 
молодые силы, наконец, способствовать всеми силами проявлению на 
месте самостоятельной умственной жизни — таковы должны быть ее 
цели» («Сибирская газета» (далее — СГ). 1881. № 1). 

Для выполнения поставленных задач «Сибирская газета» исполь-
зовала различные жанры: от информационных и аналитических до 
художественных и художественно-публицистических (классификация 
жанров дается по: [Тертычный, 2000]). 

Две последние категории, помимо основных функций журнали-
стики, были нацелены на просвещение аудитории, формирование 
чувства прекрасного, эстетического вкуса. Этим же целям служили 
литературно-критические жанры «Сибирской газеты» — рецензии, 
обзоры, литературно-критические статьи. В специальной рубрике 
«Литературное обозрение» авторы анализировали существующие 
произведения, приводили высказывания столичных критиков, публи-
ковали отрывки произведений. 

В 1881 году в палитре жанров «Сибирской газеты» были представ-
лены в основном информационные и аналитические жанры — замет-
ки, статьи, корреспонденции и т. д. Однако за первый год существова-
ния издания в нем было опубликовано двенадцать материалов, которые 
относятся к художественным или художественно-публицистическим 
жанрам. При этом среди них присутствует одна републикация в ру-
брике «Литературное обозрение» — стихотворение-эпиграмма Боро-
виковского из «Отечественных записок».

Материалы художественных и художественно-публицистических 
жанров были, как правило, большого объема и печатались с продол-
жением в нескольких номерах. Так, очерк «Томская гимназия в пяти-
десятых» в «Сибирской газете» опубликован в четырех выпусках (СГ. 
№ 1881. № 3, 6, 7, 14). Наиболее популярным жанром были разные 
виды очерка, в том числе путевой и проблемный. 

Художественные жанры в 1881 году были представлены только в 
трех случаях, и все они были поэтическими: это эпиграмма (републи-
кация) (СГ. 1881. № 5), элегия (СГ. 1881. № 7) и лирическое стихотво-
рение с фольклорными мотивами (СГ. 1881. № 36). 

Ряд художественных и художественно-публицистических материа-
лов освещали «злобы дня», явления общественной жизни. Так, житей-
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ская история Е. Холщевникова «На сибирском пароходе» (СГ. 1881. 
№ 28) рассказывала о проблемах в перевозке пассажиров на пароходах 
в первые годы их появления. В материале делался акцент на неудоб-
ствах, доставленных автору, и был назван конкретный человек, вино-
вник этих неудобств — капитан парохода «Ермак» Плотников. 

Другой пример — проблемный очерк «Варначий расчет» (СГ. 1881. 
№ 8), рассказывающий об убийстве ссыльных крестьянами из-за не-
желания платить за работу. Автор обращал внимание на «былые вре-
мена», когда «простой русский люд смешивал понятие о ссыльных с 
понятием о людях несчастных, достойных сожаления», и приводил в 
очерке несколько примеров из жизни, используя элементы вымышлен-
ного диалога: 

« — Он, кажись, таскался с твоей женой, не за это ли ты его укоко-
шил? — спросил один из волостных начальников.

— Нет, не за то! — отвечал Кузнецов.
— За что же?
— Расчета начал просить, денег потребовал» (СГ. 1881. № 8).
Очерк «Томская гимназия в пятидесятых», вышедший в четырех 

номерах, описывал быт гимназии, давая живые зарисовки жизни уча-
щихся в те времена: «По длинному коридору и во всех классах млад-
шей гимназии мелькает и суетится своенравная толпа шаловливых 
мальчуганов в засаленных и большей частью порванных сюртуках 
с красным воротником и золочеными пуговицами, число которых, 
вследствие междоусобий, не всегда соответствует положенному по 
уставу» (СГ. 1881. № 3). В материале была сильна сатирическая струя, 
поскольку цель материала — не ностальгические воспоминания о 
прошлом, а обозначение проблемных точек организации школьного 
обучения в российской провинции середины XIX века. Он описывал 
бессмысленность преподавательской манеры Хер Пастора, на уроках 
которого все переводили одно и то же (СГ. 1881. № 3). При этом автор 
иронически отмечал, что именно этот учитель является противником 
телесных наказаний учеников, но не по своим моральным убеждени-
ям, а из-за мягкотелости и равнодушия.

В следующем номере автор очерка «Томская гимназия в пятиде-
сятых», напротив, ярко описывал физические расправы с учениками, 
вспоминал бешеное лицо преподавателя, который бил учеников по лбу 
за неправильное произношение. В эпизоде описывалось, как ребенок с 
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каждым ударом начинал делать еще больше ошибок, а потом «падал в 
изнеможении на парту» (СГ. 1881. № 6).

Сатирическое начало наиболее ярко проявилось в последней части 
публикации «Томской гимназии в пятидесятых» (СГ. 1881. № 14). Автор 
описывал здесь выпивающего с гимназистами преподавателя, который 
сначала отказывался выпить с ними, а потом первую рюмку «колом, 
вторую соколом, а третью мелкими пташками» под крики гимназистов 
«ура».

Путевой очерк в первый год выпуска газеты был посвящен не толь-
ко собственно описаниям путешествий, но затрагивал и социальные 
проблемы. Так, в самом начале очерка «От Томска до Кузнецка» (СГ. 
1881. № 18) описывался «ряд злоупотреблений» в городе. Томск опи-
сывался автором как место «с невозможными в благоустроенном горо-
де порядками» в отношении перевозок. 

Другой путевой очерк — «Уголок Алтая» (СГ. 1881. № 28, 31, 
41, 43) — давал читателям живописное описание природы Белого озе-
ра и Тигирекских Белков. Но даже этот, казалось бы, сугубо лириче-
ский очерк автор заканчивал описанием бедности жителей деревни по 
пути: «урожаи хлебов бывают, по большей части, жалкие; заливных 
лугов мало, поэтому в жаркое лето, в засуху, трава выгорает, и крестья-
не еле-еле успевают заготовлять сено. Промыслов никаких нет. Зажи-
точных семейств в Бугрышихе не больше трех…» (СГ. 1881. № 28). 
Обращает внимание на проблемы местностей, встречающихся ему на 
пути, и А. Адрианов в очерке «Путешествие за Алтай и за Саяны» (СГ. 
1881. № 38, 39, 42, 43).

Фельетон «Игнатий Никитич» сатирически описывал «неогра-
ниченного господина родного угла»: «все трепещет пред ним… все 
поклоняется; никакая конкуренция немыслима с этим гениальным 
самодуром-богачом, с этим Титом Титычем, который высоко держит 
свое знамя…» (СГ. 1881. № 22). В публикации рассказывалось про со-
ляного монополиста, который продавал «отвратительную соль» и же-
стоко обходился с конкурентами. Однако этот монополист «случайно 
стал просветителем», построив женскую гимназию по просьбе жены: 
она услышала, что про них говорят люди, и таким образом решила 
исправить семейную репутацию. В результате этого действия Игна-
тий Никитич стал «великим человеком», иронически заключал автор 
фельетона.
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Таким образом, в первый год существования «Сибирской газеты» в 
ней были представлены следующие художественно-публицистические 
и художественные жанры:

– очерк (восемь публикаций):
– путевой очерк (пять материалов);
– проблемный очерк (три материала);
– фельетон (одна публикация);
– эпиграмма (одна публикация);
– лирическое стихотворение (одна публикация);
– элегия (одна публикация).
На основе проанализированного материала можно сделать следую-

щие выводы. Во-первых, в 1881 году, на первом году издания, в «Си-
бирской газеты» художественные и художественно-публицистические 
жанры были представлены в меньшинстве по сравнению с аналитиче-
скими и информационными, даже несмотря на то, что очерки и фелье-
тоны были довольно большого объема.

Художественные и художественно-публицистические жанровые 
формы были представлены всего пятью жанрами: очерк, фельетон, 
лирическое стихотворение с фольклорными мотивами, эпиграмма, 
элегия. При этом самый популярным жанром являлся очерк в двух ва-
риантах — проблемный и путевой.

Большинство материалов художественных и художественно-
публицистических форм в «Сибирской газете», помимо традици-
онной коммуникативной функции, выполняли также рекреативные, 
культурно-просветительские и идеологические функции. Практически 
все публикации освещали социальные проблемы, обращали внимание 
на положение сибирского населения, на «злобы дня». Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что вся система жанров «Сибирской га-
зеты» была направлена, в соответствии с ее задачами, на всесторон-
нее изучение жизни Сибири, на вовлечение читателей в осмысление 
происходящих процессов в сфере политики, экономики, литературы, 
общественной жизни.
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ГАЗЕТА «СИБИРСКИЕ ОТГОЛОСКИ»  
(ТОМСК, 1907–1910 ГГ.) В ЗЕРКАЛЕ ЦЕНЗУРЫ1

В начале XX века, в нестабильное время общественного подъема, 
власть, как никогда осознавая возросшую роль журналистики, пыта-
лась контролировать представителей СМИ. Но это было затрудни-
тельно в регионах: удаленность, большая нагрузка на чиновников, ис-
полняющих цензорские обязанности. В обязанности цензора входил 
надзор за выпускавшимися на подведомственной территории книга-
ми и периодическими изданиями, контроль за фондами библиотек и 
книжных магазинов, постановками в театре [Патрушева, 2014. С. 46]. 
По истории цензуры в последнее время появляются работы, в которых 
уделено внимание как центрально-российской, так и региональной 
проблематике. Так, в диссертации Н. Г. Патрушевой детально рассмо-
трена организационная сторона цензуры в России, описана и органи-
зация цензурного надзора в провинции [Патрушева, 2014].

Целью данного исследования является изучение издания «Сибир-
ские отголоски» с точки зрения цензурной политики. Были рассмотре-
ны материалы Государственного архива Томской области — докумен-
ты о наложении взысканий за нарушение обязательных постановлений 
губернатора на редакцию газеты «Сибирские отголоски» (П. А. Фроло-
ву, И. И. Яньшина) (постановления, протокол, рапорты справка, пере-

1Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-012-00352А 
«“Секретно. Конфиденциально”: цензурная история провинциальной журна-
листики (на материалах периодической печати дореволюционной томской 
губернии)».
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писка) (Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 1140), документы о проведении расследо-
ваний по фактам, опубликованным в периодической печати (рапорты, 
протоколы, справки, переписка, статьи, прошения) (Ф. 3. Оп. 12. Ед. 
хр. 1347. 1910–1912. 241 л.), а также около пятисот номеров издания 
«Сибирские отголоски» за 1907–1910 гг. [Сибирские отголоски, 1907–
1910]. Актуальность обусловлена возросшим исследовательским ин-
тересом к региональной журналистике и необходимостью восстано-
вить картину цензуры периодической печати.

Томск начала XX века отличает развитая система периодики: в 
1905 году в городе выходило 6 газет и 9 журналов преимущественно 
официального направления [Жилякова, 2012. С. 153]. В данном ма-
териале будет исследована еженедельная иллюстрированная, полити-
ческая, общественная и литературная газета «Сибирские отголоски», 
которая издавалась с 1899 по 1910 гг. «Сибирские отголоски» нельзя 
назвать оперативным и передовым томским изданием, оно не участво-
вало в конкуренции между «Сибирской жизнью» и «Сибирским вест-
ником». В газете публиковались информационные сообщения Томской 
губернии, материалы по истории, этнографии, географии Сибири. На 
характере издания отразилась личность редактора: князь Всеволод 
Алексеевич Долгоруков, имевший юридическое образование, лишен-
ный княжеского звания и сосланный в Сибирь по делу о подлоге, в 
Томске в 1899 году начал издательскую деятельность (сначала «До-
рожник по Сибири и Азиатской России», преобразованный в 1901 г. в 
журнал «Сибирский наблюдатель», а в 1906 г. — в газету «Сибирские 
отголоски»), затем открыл в себе поэтический талант (публиковался 
под псевдонимом Всеволод Сибирский). Политическое направление 
газеты характеризуют как умеренное, близкое к кадетскому: В. А. Дол-
горуков не входил в круг людей, настроенных резко оппозиционно по 
отношению к правительству, хотя в увеличении числа сатирических 
материалов выразился повышенный интерес издателя к политике [Жи-
лякова, 2009. С. 26]. Нужно отметить, что в отчете Павла Виноградова, 
инспектора по делам печати в г. Томске, давалась следующая характе-
ристика «Сибирских отголосков»: «Газета откликалась на вожделения 
прогрессивной партии, не вдаваясь в крайности. Оригинальных пере-
довых статей было мало» [Курицын, 2017. С. 17]. 

Структура издания включала следующие разделы: на первой поло-
се — объявления, афиши и перепечатанные из крупных изданий ново-



181

сти; на второй — структурированные по географическому принципу 
материалы («Внутри России и за границей», «По европейской России», 
«По Сибири и Дальнему Востоку»), «Собственная корреспонденция» 
и художественные произведения, на третьей — «Иностранное обозре-
ние», «Томская хроника», «Сегодня», «Театр и музыка», «Смесь», на 
последней — реклама, иногда продолжение сообщений или художе-
ственные произведения.

В 1908 году по ходатайству господина начальника Сибирской желез-
ной дороги за нарушение обязательных постановлений губернатора на 
редакцию газеты «Сибирские отголоски» (П. А. Фролова, И. И. Янь-
шин) было наложено взыскание. В Государственном архиве хранятся 
постановления, протокол, рапорты, справки, переписка. В протоколе 
указано, что барнаульский мещанин Яньшин без разрешения хранил 
револьвер, кроме того, оказал сопротивление. У П. А. Фроловой, кре-
стьянки деревни Комиссаровка, в связи со слухами о скрывающихся у 
нее арестантах хотели провести обыск, но столкнулись с сопротивле-
нием. 

Внимание органов цензуры особенно привлекали материалы, в ко-
торых описывались случаи произвола местных органов. Так, в № 167 
помещена заметка, в которой сообщается, что во время стоянки на 
станции Тайга служебного поезда его Высокопревосходительства го-
сподина министра путей сообщения, задерживались на разъездах все 
пассажирские поезда на время от трех до шести часов. В ответном ра-
порте сообщается, что опоздал лишь один поезд (№ 2) на 20 минут, 
остальные четыре поезда до Тайги опоздали по другим причинам.

В № 96 газеты «Сибирские отголоски» была помещена корреспон-
денция под заглавием «Село Суслово Мариинского уезда», автор сооб-
щал: «27 минувшего июня по случаю приближения покоса в этот день 
в село Суслово съехалось более сотни продавцов с мукой и другими 
съестными припасами, много наехало и покупателей муки из кре-
стьян, но в означенный день базар не состоялся благодаря урядника 
VII участка, который, выйдя из местной торговой лавки Миневич в 
пьяном виде, крикнул Полицейского сотского и десятских села Сус-
лово, начал с помощью их разгонять торговцев, причем сотскому при-
казал брать лошадей торговцев и направлять их на дорогу. Когда же 
наезжие торговцы стали просить его разрешить торговать, то урядник 
закричал: “Убирайтесь! Мне дана власть, и я торговать вам не позво-
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лю, приезжайте завтра”, ввиду этого продавцы все целиком привезли 
домой, а покупатели вернулись без покупок» [Сибирские отголоски]. 
Пристав второго уезда проверил информацию и рапортом от 20 июля 
донес, что в мае в селе Суслов воскресный базар нарушал благолепие 
Воскресных Богослужений, так как место для базара отведено около 
храма, поэтому полицейского урядника 7 участка просили принять 
меры к недопущению торговли в непоказанное время. Что касается 
корреспонденции в № 96 газеты «Сибирские отголоски» об этих ме-
рах, то «таковые расходятся с действительностью», Урядник «был со-
вершенно трезв и некоторых из торговцев, не желающих добровольно 
очистить базарную площадь, действительно пришлось удалять с ба-
зара принудительными мерами, ввиду вывода их лошадей с базарной 
площади на дорогу». Стиль изложения информационных сообщений 
близок к репортажу: прямая речь, эффект присутствия.

Отдельного внимания заслуживают не только публицистические 
материалы, но и художественные. Так, на страницах «Сибирских отго-
лосков» был опубликован роман-хроника из событий 1905 года «В за-
реве пожара». Автор В. В. Курицын изобразил революционный подъем 
в период Первой российской революции на страницах произведения. 
В романе В. Курицын пишет, что «общество просыпается», «в воздухе 
чувствуется приближение грозы» [Курицын, 2017. С. 81]. Одни жите-
ли города охвачены революционным подъемом, другие не спешат ме-
нять устоявшийся распорядок, третьи — в растерянности: «Вы только 
подумайте, Мейчик: завтра наша местная группа сделает первое от-
крытое выступление. [...] Завтра мы попробуем вылезти из подполья. 
А уж это большой шаг вперёд!» [Курицын, 2017. С. 87] «Люди много-
семейные, обсидевшиеся на привычных местах, перестали быть уве-
ренными в завтрашнем дне. Наблюдалась общая растерянность, точно 
у всех уплывала из-под ног почва» [Курицын, 2017. С. 95].

Местная группа социал-демократов, имеющая тайную типогра-
фию, готовится к вооруженному выступлению. Предварительно под 
видом банкета в железнодорожном собрании подогревается интерес 
общественности, в частности, студенческой молодежи, звучат и под-
хватываются звуки Марсельезы, распространяются прокламации, 
текст которых начинался с фразы «Тысячи голодных рабочих…» [Ку-
рицын, 2017. С. 136] .
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Показательное событие — шествие «эсдеков» по главной улице го-
рода со знаменем и лозунгами. Курицын в деталях описывает реакцию 
томичей на происходящее, показывает неоднозначное отношение к 
происходящему, скорее, отрицательное — большая часть горожан из-
за угрозы расправы не готова менять сложившийся уклад жизни. 

В № 18 и 20 в рубрике «Фельетон» публикуется произведение с 
продолжением «Как умерла Паля» за авторством Максима К. [Сибир-
ские отголоски]. Описание забастовки гимназистов, в которой погибла 
невинная девочка, можно назвать попыткой художественной рецепции 
социально-политических событий города. Вероятно, речь идет о де-
монстрации в память жертв расстрела в Петербурге, которая прошла в 
Томске на 9-й день после «Кровавого воскресенья». Студенты, учащи-
еся и рабочие прошли по центру города, затем «их встретили полиция 
и казаки. На приказ разойтись демонстранты ответили выстрелами 
из револьверов. В перестрелке погибли один из четырех знаменос-
цев (И. Конанов) и посторонний мальчик» [Томск. История города от 
основания до наших дней, 1999. С. 76]. 

Таким образом, деятельность редакции «Сибирских отголосков» 
строго регламентировалась, цензоры не оставляли без внимания и под-
вергали аресту чаще всего публикации на общественно-политические 
темы. В свою очередь дореволюционные издатели словно пользова-
лись удаленностью от Главного управления по делам печати и актив-
но использовали местный материал для пристального наблюдения за 
органами государственной власти и правопорядка и не упускали воз-
можности рассказать об этом читателям. Без внимания цензоров оста-
вались художественные произведения из раздела «Фельетон», авторы 
которого переосмысливали существующую реальность.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ  
В ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ КУЛЬТУРЕ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ 

НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ (1920–1980-Е ГГ.)

На фоне происходящих в современном мире социальных, культур-
ных, политических и экономических изменений содержание гендер-
ных ролей подвергается трансформации. Однако во многих культурах 
по-прежнему мужчины и женщины воспринимаются как обладающие 
противоположными личностными и поведенческими качествами. Про-
цесс социализации включает в себя усвоение культурных норм и осво-
ение социальных ролей, в том числе и гендерных. Для детей младшего 
возраста этот процесс непосредственно связан с игровой культурой, 
которая занимает важное место в жизни ребенка. Через игры и твор-
ческую деятельность ребенок может освоить многие элементы и виды 
человеческой деятельности, в том числе и профессиональной [Крав-
ченко, 2000. С. 43]. 

Игровая культура — это важная часть детского мира, уменьшенная 
копия мира взрослых из различных его сфер: семья, труд, природа, 
техника, помогающая в дальнейшей социализации. Отсюда следует и 
то, что гендерное разделение в трудовой деятельности и ролей внутри 
семьи также происходит в процессе игры и творчества. Стереотипные 
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представления о «мужских» или «женских» профессиях, включающие 
женский неоплачиваемый домашний труд и мужской оплачиваемый, 
до сих пор присутствуют у значительной части общества. В этом отно-
шении советский период в целом характеризуется разделением ролей 
мужчины как кормильца семьи, чей социальный статус определялся 
положением на работе, и женщины, также работающей, но основную 
ответственность несущей за домашнее хозяйство. Гендерные идентич-
ности советского времени до сих пор оказывают существенное влия-
ние на поведение людей [Бутовская, 2005. С. 28–30].

В советский период государство делало особый акцент на воспи-
тании нового поколения и именно в ребенке видело строителя буду-
щего социалистического государства. Отсюда пристальное внимание 
к повседневности детей, в определенном заказе на детские игрушки. 
Между тем если говорить о советском периоде в целом, то он харак-
теризуется скорее утилитарным отношением к детскому творчеству, 
а игра рассматривалась как нечто присущее самым маленьким детям 
[Костюхина, 2017. С. 222–243].

Иллюстрированные периодические издания в советское время были 
самым доступным и популярным источником информации и пропаган-
ды для советских детей. Детская игровая культура и материалы для твор-
чества, представленные во всем многообразии на страницах детских 
журналов («Чиж», «Еж», «Мурзилка», «Сверчок», «Пионер», «Юный 
техник», «Веселые картинки» и пр.), были самым доступным для детей 
источником игр, игрушек, материалов творчества и развития.

Гендерный порядок (система социальных взаимодействий между 
полами, организованная по формальным и неформальным правилам) 
в Советской России (1917–1991 гг.) формировался и насаждался госу-
дарством, то есть имел этакратический (от франц. еtat — государство) 
характер. Создание «новой женщины» и «нового мужчины», новых 
отношений между полами началось в первые дни советской власти и 
в дальнейшем шло по пути вовлечения женщин в общественное про-
изводство и политическую жизнь, государственного регулирования 
семьи, формирования дискурсов, интерпретирующих женственность 
и мужественность [Здравомыслова, Тёмкина, 2015. С. 332].

Опираясь на предложенную Е. А. Здравомысловой и А. А. Тёмки-
ной [Там же. С. 334–340] периодизацию гендерного порядка в СССР, 
можно выделить условно три этапа.
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1. Период экспериментов в сфере сексуальности и семейно-брачных 
отношений (1918–1930 гг.), или период политической мобилизации 
женщин. Несомненный интерес для анализа этого периода представ-
ляют настольные игры идеологической направленности, а также ли-
сты для вырезания с большим количеством фигур и элементов, являю-
щиеся приложениями к детским журналам.

2. Период тоталитарной андрогинии (1930-е – середина 1950-х гг.), 
или период экономической мобилизации женщин. В детских журна-
лах этого периода появляется много игрового материала для развития 
логики и мышления, а особый интерес представляют рисованные за-
дачи, появившиеся в конце 1930-х годов и имеющие потенциал для 
развития шпионских качеств разведчика.

3. Период либерализации гендерной политики (середина 1950-х – 
конец 1980-х гг.). Этот этап характеризуется возвратом к традиционно-
му содержанию понятий гендерных ролей, что отразилось на игровой 
составляющей детских журналов через разделение игр и занятий от-
дельно для девочек и для мальчиков.

На каждом из этих этапов изменения в области гендерных устано-
вок находили свое отражение в мире детства, начиная с экспериментов 
в области гендера и заканчивая возвратом к традиционному их содер-
жанию. Нельзя также не учитывать влияние на детские игры и твор-
чество развитие педагогической мысли в СССР, которая прошла не-
простой путь, начиная с разнообразных экспериментов начала 1920-х 
годов, унификации 1930-х, кризиса послевоенных лет и последующих 
реформ форм школьного и новых форм внеклассного образования. 

Литература 
Бутовская М. Л. Власть, пол и репродуктивный успех / М. Л. Бутовская. 

Фрязино: «Век 2», 2005. 64 с.
Здравомыслова Е. А., Тёмкина А. А. 12 лекций по гендерной социологии: 

учеб. пособ. / Е. А. Здравомыслова, А. А. Темкина. СПб.: Изд-во Европейского 
ун-та в Санкт-Петербурге, 2015. 768 с.

История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 
первобытном обществе до конца ХХ в.: учеб. пособ. для пед. учеб. заведений / 
под ред. акад. РАО А. И. Пискунова. 2-е изд., испр. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2005. 
512 с.

Костюхина М. Записки куклы. Модное воспитание в литературе для 
девиц конца XVIII – начала XX века / М. Костюхина. М.: Новое литературное 
обозрение, 2017. 304 с.



187

Кравченко А. И. Социология: учебник / А. И. Кравченко. М.: Логос; 
Екатеринбург: Дел. кн., 2000. 384 с.

Наталья Борисовна Симонова 
Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет 
630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1 

sdnd@mail.ru

ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В США И РОССИИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Рубеж XIX–XX вв. во многих странах, в т. ч. в России и США, ха-
рактеризовался значительным ростом числа периодических изданий, 
внедрением новых технических и технологических изобретений в 
издательском деле. Значительно увеличилась потенциальная чита-
тельская аудитория. В результате развития политических институтов, 
усилившейся включенности населения в общественную жизнь госу-
дарства, сформировался запрос со стороны общества на объективную 
и достоверную информацию, что, в свою очередь, привело к разработ-
ке и утверждению этических и профессиональных норм в журналист-
ской корпорации. Все эти изменения выдвинули новые требования к 
уровню подготовки журналистов. 

Со второй половины ХIХ века профессиональная подготовка жур-
налистов существовала в трех форма: в университетах, специализи-
рованных школах, на курсах повышения квалификации при крупных 
издательствах. Рассмотрим подробнее первую, самую массовую, из 
них. Первый этап развития университетского журналистского обра-
зования в США начался сразу после гражданской войны. Идея специ-
ального журналистского образования была сформулирована в 1869 г. 
генералом Р. Е. Ли. Он, являясь президентом Washington College (поз-
же — университет Вашингтона и Ли), открыл курсы по подготовке 
работников печати в том же году, но они просуществовали недолго, 
как и курсы в Корнельском университете (Cornell University), органи-
зованные в 1875 г. В 1873 г. (по другим данным — в 1876–1877 гг. [Ле-
вартовская, 1975. С. 13]) в Канзасском колледже (Kansas State College) 
была предпринята аналогичная попытка. Курсы по истории и практике 
(materials) журналистики шесть лет (с 1878 по 1884 г.) существовали в 
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университете Миссури (University of Missouri). Курс по журналистике 
читался в университете Пенсильвании (University of Pennsylvania) с 
1893 по 1901 гг. Джозефом Ф. Джонсоном (Joseph French Jonson) [Em-
ery M., Emery E. 1984. P. 699]. В 1902–1903 гг. началась подготовка 
журналистов в университетах в Чикаго и Вашингтоне. Большая часть 
перечисленных курсов была создана при юридических факультетах. 
Юристы знакомились с некоторыми аспектами журналисткой деятель-
ности. Общее образование, которое получали студенты этих курсов, 
было гораздо более разностороннее, чем у студентов-юристов, но под-
готовка к профессиональной работе журналиста была довольно сла-
бой [Берлин, 1904. С. 43, 46].

Тогда же, в 1903–1904 гг., началась подготовка журналистов в уни-
верситетах Филадельфии, Висконсина, Иллинойса (первые четырех-
летние курсы). Первая отдельная школа журналистики с издателем 
В. Вилльямсом (Wolter Williams) в качестве декана открылась в 1908 г. 
в университете Миссури.

Особого внимания заслуживает история создания журналистской 
школы, основанной одним из известнейших американских издателей 
Дж. Пулитцером. Она изучена и в российской, и в американской исто-
риографии достаточно подробно [Виниченко, 2009 и др.]. Отметим 
лишь эволюцию взглядов на необходимость журналисткой подготовки 
самого Дж. Пулитцера. На первом этапе обсуждения проблем подго-
товки журналистских кадров он очень негативно относился к идее соз-
дания специальных школ. «Мы убеждены, что нет надобности учиться 
журналистике и нет смысла пытаться кому-либо ее навязывать. Спо-
рить по этому поводу также абсурдно, как говорить о школах подготов-
ки к женитьбе. Это одна из вещей, которую нельзя выучить, не испытав 
на себе...» Эти строки можно было прочесть в газете «St. LouisPost-
Dispatch» [В колумбийском…, 1975. С. 16]. Однако в 1904 г. Пулит-
цер пожертвовал 2 млн долларов на создание высшей школы газетного 
дела в Колумбийском университете (Columbia School of Journalism). 
В документе, сопровождавшем пожертвование, Пулитцер писал, что 
он желает, чтобы «в Соединенных Штатах существовала высшая шко-
ла газетного дела, подобно тому, как существуют высшие инженерные, 
медицинские и другие специальные училища» [Логачев, 1994. С. 118].

Пулитцер, определяя задачи своей школы, писал, что она должна 
создать лучших журналистов, которые в свою очередь создадут луч-
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шие газеты, а это послужит на пользу нашему отечеству» [Новицкий, 
1924. С. 14]. В задачи школы, кроме подготовки слушателей к работе в 
прессе, входила подготовка их к «большой политической карьере». 

Единой программы у американских университетов никогда не 
было, они варьировались в зависимости от задач, которые ставила пе-
ред собой та или иная школа. Однако в большинстве университетских 
учебных планов присутствовали следующие дисциплины: специаль-
ные — газетные жанры, репортаж, работа редакции и редактора, этика 
журналиста, газетная практика; общегуманитарные — современная 
литература и искусство, история журналистики, экономика современ-
ной газеты, законодательство о печати.

В 1910-е гг. упор был сделан на изучение истории журналистики и 
прессы как социального института. Первые учебники были написаны 
Блэйером (Bleyer), Харрингтоном (Harrington), Джеймсом Мелвином 
Ли (James Melvin Lee), Грантом М. Хайдом (Grant M. Hyde).

Заметный отпечаток на учебный процесс наложили такие черты 
американского образа жизни, как прагматизм и практицизм. Учреди-
тели большинства факультетов и школ не придавали значения общеоб-
разовательной подготовке, развитию у студентов интеллектуального 
кругозора, широкой общей культуры [Фрейман Б., 1931. С. 23].

Основное внимание уделялось таким предметам, как техника ре-
портажа, методика поиска новостей. Изучение психологии читателей 
в программах многих школ журналистики занимало видное место. 
В Колумбийском университете целью курса «Изучение психологии 
интереса к новостям» проф. Циткина было «изучение психологии чи-
тателя и его отношения к газетным сообщениям, а также развитие у 
студентов умения использовать благодарные темы для газетных ста-
тей и заметок» [Новицкий, 1924. С. 15].

Уровень общеобразовательной подготовки был в разных универси-
тетах очень разным. Самым обширным, судя по всему, был перечень 
общих курсов, который предлагал на выбор студентам факультета 
журналистики Миссурийский университет. В него входили: искусство 
(введение в искусство, теория рисунка, архитектура), обширный блок 
по экономике, в который входили политическая экономия, основы 
счетоводства, денежная, кредитная, банковская системы, транспорт, 
рабочий вопрос, налоговый вопрос, высшее счетоводство, финансы 
акционерных обществ, тресты и артели, вклады, международная бир-



190

жа и торговля, история торговли и промышленности, коммерческое 
право. Предлагались к изучению английский и иностранные языки; 
история литературы и литературные жанры; история европейская, 
американская; история американской дипломатии; психология; фило-
софия; юриспруденция; криминология; социология и многое другое 
[Журналистско-издательское…, 1925. С. 63].

К 30-м гг. ХХ века в этой системе появились признаки кризиса, си-
стема, считавшаяся идеальной, начала давать сбои.

Качеством журналистского образования были недовольны и сту-
денты, и преподаватели, и потребители. Причину кризиса видели в 
том, что журналистские школы слишком много внимания уделяли тех-
нике и процедуре работы, формированию у студентов навыков сугубо 
репортерского плана. Они легко «штамповали» репортажи [Логачев, 
1994. С. 119], однако оригинального, глубокого анализа происходящих 
событий ждать от них не приходилось. Оценки, которые они давали 
фактам и событиям, оказывались, как правило, тривиальными. Начал 
сокращаться интерес к их продукции, тиражи начали заметно падать 
[Таловов, 1990. С. 11; Как учить…, 1930. С. 31]. Число названий еже-
дневных газет уменьшилось с 1910 по 1930 гг. на 258 (из 2200) наи-
менований [Соколов, Михайлов, 1998. С. 60].

В 1930-х гг. специально назначенная комиссия пришла к заключе-
нию, что в основе обучения журналистов должно лежать изучение не 
только узко понимаемого газетного дела, но и его научных, теоретиче-
ских аспектов, других гуманитарных дисциплин. Только в этом слу-
чае, подчеркивали эксперты, журналистское образование может стать 
полноценным [Таловов, 1990. С. 11]. В журналистском образовании 
США началась реформа, целью которой стала интеграция журналист-
ского образования с социальными науками, сформировалась система, 
при которой студенты могли получать широкое свободное (liberal-arts) 
образование, прочную журналистскую техническую подготовку и по-
нимание социальных функций их профессии [Emery M., Emery E., 
1984. P. 700]. 

В 1960-ее гг. начинается новый этап в развитии журналистского 
образования в США. Школы журналистики «меняют свое название 
на школы коммуникаций и превращаются в исследовательские цен-
тры», — писал один из авторов американского «Журнала высшего об-
разования» в 1963 г. «В учебных планах крупнейших из них на курсы 



191

по теории коммуникаций и смежные дисциплины отводится столько 
же вре мени, сколько на подготовку и редактирование информацион-
ных ма териалов — некогда самых важных предметов в подготовке бу-
дущих журналистов, а сегодня оставшихся таковыми лишь на уровне 
бака лавриата». К началу 80-х гг. XX в. более половины школ и отде-
лений, зарегистрированных в ежегодном списке журнала «Journalism 
Educator», именовались отделениями и школами коммуникаций [Ви-
ниченко, 2010].

***

В России вопрос о необходимости специальной подготовки жур-
налистов встал только в начале XX вв. В 1904 г. заседание Ученого 
комитета Министерства народного просвещения, проходившее под 
председательством акаде мика Н. Я. Сонина, к идее создания учебного 
заведения для подго товки журналистов «отнеслось очень сочувствен-
но». Члены комитета высказались за то, чтобы «журналистская школа 
начала действовать как можно скорее», сообщалось в октябре 1904 г. 
в № 40 журнала «Книжный вестник» со ссылкой на газету «Новое 
время». Единствен ным учебным заведением для журналистов в доре-
волюционной России стали Высшие научные и практические курсы 
журналистики, работавшие в Москве в 1905 г., но не сделавшие ни 
одного выпуска.

Интересен тот факт, что они были созданы известным юристом 
Л. Е. Владимировым — профессором уголовного права, видным юри-
стом и криминалистом, адво катом, выступавшим на нескольких гром-
ких процессах, автором нескольких учебников и учебных пособий по 
криминалистике [Есин, 1983. С. 158; Таловов, 1987. С. 92]. Исследова-
тели объясняют тот факт, что журналистское образование так тесно на 
первом этапе и в России, и в США было связано с юридическим тем, 
что журналисту прежде всего надо было быть хорошим законником не 
только для непосредственной жур налистской работы, но и для обеспе-
чения нормального функциониро вания издания в мире частного пред-
принимательства [Есин, 1969. С. 83].

Новая система журналистского образования в России начала форми-
роваться в 20-х гг. ХХ вв. Перед учебными заведениями (Государствен-
ный институт журналистики и др.) в это время стояла задача поставлять 
командные кадры для массовой печати, которые были бы способны на-
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полнять газеты содержанием, отвечающим потребностям начавшегося 
этапа социалистического строительства, занять в редакциях ключевые 
позиции [Таловов, 1990. С. 23]. В большой степени учебные планы со-
впадали с учебными планами американских вузов (основы сельского 
хозяйства, политическая география, всемирная история, история лите-
ратуры, жанры журналистики). Существенное отличие состояло в том, 
что в американских вузах большое внимание уделялось экономическим 
и правовым аспектам деятельности печати, журналистов готовили к 
работе в «системе рыночных отношений», а в советских — идеологи-
ческим вопросам (современное партстроительство, история РКП(б) и 
др.), готовили «агитаторов и пропагандистов».

Следующий этап в развитии журналистского образования в СССР 
начался в годы Великой Отечественной войны. Новой стала тенденция 
создания отделений и факультетов журналистики на базе филологи-
ческий факультетов вузов. Эта «родовая черта» очень долго находила 
свое отражение в учебных планах, по которым велось обучение журна-
листов в СССР и в РФ. Еще в начале XXI века большая часть учебного 
времени отводилась общим гуманитарным дисциплинам: филологи-
ческим (история русской и зарубежной литературы, русский язык пре-
подавались почти в том же объеме, что и филологам), историческим и 
социально-политическим. На специальные «профессиональные дис-
циплины» приходилось лишь около 20 % часов учебного плана. 

С 2000-х гг. журналистское образование в России постепенно 
трансформируется. Этот процесс обусловлен значительными изме-
нениями в национальных и глобальном медиапространствах, появле-
нием цифровых медиа, трансформацией функций СМИ. Все больше 
внимания в новых учебных планах уделяется социологическим, поли-
тологическим, экономическим дисциплинам, психологии аудитории, 
формированию у студента способности анализировать и отвечать на 
запросы и потребности общества и аудитории, учитывать эффекты и 
последствия своей профессиональной деятельности. 

Анализ опыта журналистского образования, современного состоя-
ния медиасреды позволяет говорить о том, что в настоящее время в 
подготовке журналистов должно быть представлено четыре больших 
блока предметов: 

курсы, обеспечивающие общую гуманитарную подготовку (исто-
рия литературы и журналистики, политическая история, история куль-
туры и др.); 
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курсы, связанные с теорией коммуникации, политологией, психо-
логией аудитории (механизмы коммуникативного воздействия СМИ, 
психология медиа, социология медиа и др.); 

курсы, задачей которых является освоение студентами новых жан-
ров журналистики, новых способов получения, обработки и анализа 
данных (журналистика больших данных, использование контента со-
циальных медиа, основы веб-аналитики, использование искусствен-
ного интеллекта, алгоритмов машинного анализа текстов, звука и изо-
бражений); 

технико-технологические курсы (цифровые инструменты медиа, 
AR/VR медиа, визуализация контента, GIF-анимации, интерактивный 
контент (тесты, игры, опросы, карты, таймлайны и др.)).

Такой подход заставляет существенно пересмотреть учебные пла-
ны подготовки как бакалавров, так и магистров при переходе на новый 
госстандрат 3++, значительно усилив подготовку студентов по двум 
последним, из упомянутых выше, направлениям.
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РАЗВИТИЕ ПЕЧАТИ КООПЕРАТИВНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКА НАЧАЛА XX ВЕКА

Начало развития разных форм кооперации в мировой практике 
относится к 1840-м годам. В 1865 г. официально начинается исто-
рия российской кооперации. В Санкт-Петербурге создается комитет 
сельских ссудо-сберегательных и промышленных товариществ, он 
координирует вопросы кооперативного движения в стране со специ-
альным печатным органом комитета, журналом «Вестник коопера-
ции», с ответственным редактором М. И. Туган-Барановским. Жур-
нал сыграл важную роль и в пропаганде идей нового движения, и в 
процессе становления российской кооперации. Движение захватило 
всю страну, потребительские общества, ссудо-сберегательные кас-
сы, общества взаимного кредита, общества взаимопомощи, потре-
бительские кооперативы, союзы и прочие общественные структуры 
профессиональных и отраслевых коллективов создавались повсе-
местно, охватывая разные сословия, от ремесленников и крестьян до 
служащих различных ведомств, чиновников и буржуазии [Желтико-
ва, 2008. С. 103]. 

Развитию кооперации в российских губерниях способствовали пе-
риодические издания, в основном, журналы, определившие своими 
задачами всестороннее продвижение новых форм хозяйствования, 
информируя и просвещая население, представляя успешный опыт 
различных кооперативных организаций. К 1917 году Россия уверен-
но взяла мировое первенство по числу кооперативов и количеству их 
членов, показав небывалый и стремительный рост всех типов подоб-
ных организаций.
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В Сибири периодические издания потребительской и прочих 
форм кооперации начнут появляться в основном во втором десятиле-
тии XX века, испытав новый подъем после февральской революции 
1917 г. 

Потребительская кооперация в Сибири появилась вместе с желез-
ной дорогой. В Иркутске находилось Управление Забайкальской же-
лезной дороги (далее — ЗЖД). Территориально она начиналась со 
станции Иннокентьевской — ныне Иркутск-Сортировочный — и да-
лее на восток до Амурской железной дороги. 30 марта 1899 г. открыли 
иркутское Общество потребителей служащих и рабочих ЗЖД [Колма-
ков, 2003. С. 124], через семь месяцев после прихода в Иркутск перво-
го поезда. До появления собственных периодических изданий ежегод-
но отдельными книжками издавались публичные ежегодные отчеты о 
деятельности общества, порой объемом более 60 страниц. После по-
явления своего журнала отчет публиковался и на его страницах. Кроме 
этого, на протяжении всех лет существования Общества потребителей 
ежегодно издавался «Протокол заседания обыкновенного собрания 
уполномоченных Общества потребителей служащих Забайкальской 
железной дороги, происходившего в городе Иркутске». 

После выхода с марта 1901 и по 1917 г. ежедневной газеты «Общие 
циркулярные уведомления Забайкальской железной дороги» сведе-
ния о деятельности потребительского общества железнодорожников 
публикуются на ее страницах, наряду с распоряжениями железнодо-
рожного начальства, донесениями агентов дороги, телеграммами со 
станций о разных случаях и т. п.

В 1908–1917 гг. в Иркутске выходит еженедельный журнал «Вест-
ник Забайкальской железной дороги», официальный орган Управле-
ния ЗЖД. Жизнь Общества потребителей служащих и рабочих ЗЖД 
будет отражаться и на его страницах.

В дальнейшем появятся собственные журналы железнодорожной 
потребкооперации. Среди них кооперативный журнал, выходивший 
в 1916–1917 гг., «Известия Общества потребителей служащих Забай-
кальской железной дороги». С апреля 1917 г. журнал реорганизуется, 
расширяет программу и до июля 1917 г. выходит уже под названием 
«Забайкальский железнодорожник». Это авторитетный профессио-
нальный, политический и кооперативный журнал Общества потреби-
телей служащих и рабочих ЗЖД. Журнал заявлен как еженедельный, 
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но всего под новым названием выпущено пять номеров. Вместо жур-
нала с июля 1917 по апрель 1918 г. стала выходить профессиональная 
политическая и кооперативная газета «Наш путь», также орган Обще-
ства потребителей служащих и рабочих ЗЖД, но уже вместе с профес-
сиональным союзом, что отражало общие задачи текущего момента. 

Цель кооперативных изданий железнодорожников — содействие 
успешному развитию потребительского общества, отчетность, кон-
троль финансовой деятельности, выполнение уставных требований, 
отражение всех проводимых мероприятий, а также поддержка интере-
сов его членов, пайщиков. 

Несмотря на сложности военного времени, нестабильность полити-
ческой ситуации и экономические проблемы, Общество потребителей 
ЗЖД продолжает выпуск своих изданий. С 22 февраля 1918 г. приступа-
ет к изданию очередного еженедельного кооперативного, культурного 
и политического журнала «Железнодорожник-кооператор». Редакто-
ром журнала выступает культурно-просветительный отдел общества. 
Вышло 18 номеров, после 1 мая 1918 г. его издание приостанавлива-
ется более чем на год. И затем журнал возобновится с октября 1919 г. 
и выходит вплоть до 1920 г., когда советской властью закроются все 
небольшевистские издания и частные типографии [Шинкарева, 2014. 
С. 67–68].

Однако процесс закрытия изданий будет наблюдаться и до больше-
виков, в результате все большей политизации общества. С 6 августа 
до 24 ноября 1918 г. в Иркутске выходила ежедневная общественно-
политическая и литературная газета «Дело». Издателями выступали 
Общество потребителей служащих и рабочих Забайкальской желез-
ной дороги и «Труженик-кооператор». Фактически газета являлась 
органом социал-демократов (правых меньшевиков). Вышло 87 номе-
ров. По предложению консульского корпуса в Иркутске газета закры-
та военными властями за неодобрительные высказывания о Франции. 
Вместо нее выходит ежедневная газета «Наше дело», также орган Об-
щества потребителей служащих и рабочих Забайкальской железной 
дороги и Общества «Труженик-кооператор». 

В изданиях обществ потребителей актуальны публикации, разъяс-
няющие суть деятельности потребительских, кредитных, ссудосбере-
гательных обществ, информация, что они дают членам этих обществ, 
существующих на взносы и паи участников. Например, ответ на во-
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прос «Что я получу из нашей пенсионной кассы?» в публикации для 
железнодорожных служащих. 

С 1913 по 1917 г. в Иркутске выходил ежемесячный журнал сель-
ского хозяйства «Иркутский хозяин». Издатель — Иркутское сельско-
хозяйственное общество. Цель журнала — распространение практи-
ческих сведений по сельскому хозяйству, освещение нужд деревни, 
способствование развитию и укреплению трудового крестьянского 
хозяйства. Постоянно печатаются результаты работ Тулунского и Ба-
яндаевского опытных полей, материалы в помощь пчеловодам, по соз-
данию артелей по переработке молока, маслоделен. Журнал знакомил 
читателей и с научными вопросами земледелия.

В редакционных материалах подчеркивалось, что «Иркутский хо-
зяин» особое внимание уделяет вопросам кооперации и развитию про-
изводительных сил в крестьянском хозяйстве. В журнале помещаются 
сведения о войне, об организации помощи семьям воинов, печатаются 
списки убитых и раненых воинов, уроженцев Иркутской губернии. 

Публикуется много объявлений о подписке на издания, поднимаю-
щие вопросы развития кооперации разных форм, как Иркутска, так и 
других городов. Например, «Сибирская деревня», двухнедельный сель-
скохозяйственный, кооперативный и экономический журнал, г. Крас-
ноярск; «Забайкальский хозяин» Забайкальского общества сельского 
хозяйства с отделами по сельскому хозяйству и кооперации, г. Чита; 
двухнедельный сельскохозяйственный и кооперативный журнал 
«Сельскохозяйственная жизнь» Омского отдела Московского обще-
ства сельского хозяйства, г. Омск; еженедельный журнал «Алтайский 
крестьянин» Алтайского союза кредитных и ссудо-сберегательных 
товариществ совместно с Алтайским союзом кооперативов и при уча-
стии Горного союза кооперации, г. Барнаул… 

На страницах «Иркутского хозяина» много статей по истории раз-
вития и сути кооперативных организаций, особый упор делается на 
развитие всех форм кооперации для сельских хозяев, акцентируется 
внимание на преимуществах кооперативного, артельного сотрудниче-
ства, дающего возможность выдержать конкуренцию посредников.

В январском номере 1917 г. журнал «Иркутский хозяин» дает про-
странную статью «Сельскохозяйственные союзы, их роль в развитии 
хозяйства», разъясняющую значение кооперативных организаций, их 
виды. «Существенной разницы между наименованиями кооператив-
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ных организаций нет, только укоренившаяся привычка разуметь под 
кооперацией один из видов ее — потребительные общества — застав-
ляет нас в дальнейшем употреблять названия: сельскохозяйственное 
общество для организаций (коопераций), связанных с непосредствен-
ным добыванием сельскохозяйственных продуктов, кредитные обще-
ства — для касс выдачи ссуд... По существу же все эти виды орга-
низаций являются только развитием и применением для различных 
надобностей одного и того же принципа, обобществления некоторых 
из отраслей хозяйственной деятельности в целях устранения целого 
ряда частных посредников, съедающих непроизводительно крупную 
долю вырабатываемого производителем продукта». [В. Д-въ, 1917. 
С. 3–4].

Кооперация в сельском хозяйстве позволяет внедрять новые формы 
и навыки хозяйства, находить «способы удешевления производитель-
ности путем создания союзов для сотрудничества и взаимопомощи». 
Цель этих обществ — устранение посредников между отдельными 
хозяевами и рынком, между производителями сельскохозяйственных 
машин и удобрений и сельским хозяином, помощь кредитом и органи-
зация совместного производства. 

С января 1916 г. регулярно дважды в месяц выходит журнал «Ир-
кутский кооператор», общественно-экономический и литературный 
журнал по вопросам кооперации всех видов. Его лозунг: «Задача жур-
нала — быть органом объединения областной кооперативной мысли». 
Имелся собственный книжный склад, литература рассылалась подпис-
чикам. Годовые подписчики получали бесплатное приложение «Сбор-
ник статей в память 50-летия русской кооперации».

Журнал издавался при ближайшем участии членов Секции содей-
ствия кооперации при Иркутском отделении Общества изучения Си-
бири и ее быта. 

По тематике и содержанию «Иркутский кооператор» много внима-
ния уделял организации и развитию «мелко-районных» объединений, 
т. е. первичному, местному звену кооперативной жизни. Обязательно 
публиковались многочисленные сообщения с мест, из сел и неболь-
ших городов губернии, а также сообщения по всей Сибири. Давалась 
коммерческая реклама.

С мая 1917 г. журнал слился с газетой «Наша деревня». Это еже-
дневная газета, «доступная для всех», издатель — Иркутский союз 
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потребительских кооперативов. 20 февраля 1918 г. газета закрыта ор-
ганами советской власти, вновь возобновилось издание после ухода 
большевиков. 

В сентябре 1917 г. в Иркутске основан общественно-кооперативный 
двухнедельный журнал «Кооперативное дело», с небольшим переры-
вом продолжавший выходить и в 1918–1919 гг. Издателем являлся ир-
кутский Союз потребительских обществ и иркутский Союз потреби-
тельских кооперативов.

С 12 января 1918 г. иркутское Общество потребителей «Труженик-
кооператор» издавало кооперативный журнал «Труженик». 

Недолго, с декабря 1919 г. и до закрытия небольшевистских из-
даний в 1920 г., выходили «Известия Иркутского губернского Союза 
кредитных кооперативов» — журнал иркутского губернского Союза 
кредитных и ссудосберегательных товариществ. 

21 декабря 1919 увидела свет однодневная, разовая газета «День 
кооперации», посвященная 75-летнему юбилею международного коо-
перативного движения, основанного 21 декабря 1844 г. Издатель — 
Совет иркутских кооперативных съездов. 
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ПРАВО НА ЧЕЛОБИТЬЕ И ОБЯЗАННОСТЬ ДОНОСИТЬ: 
РЕГЛАМЕНТ КОММУНИКАЦИИ ЦАРСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ С ИНОЗЕМЦАМИ СИБИРИ В XVII В.1

В процессе освоения новых территорий Сибири в конце XVI– 
XVII в. на успешность русской колонизации влияли не только военные 
успехи служилого сословия и прочность оборонных сооружений рус-
ских городов-острогов, которые обеспечивали освоение физического 
пространства. Реальность политического влияния московского монар- 
ха определялась включением народов Сибири в число ясачных данни- 
ков — подданных российской короны. Исходя из важности сохране- 
ния населения на местах своего проживания для обеспечения ясачного 
сбора и установления системы управления, принципиально важным 
было распространение и удержание системы эффективной вербальной 
коммуникации представителей русской администрации с иноземцами 
Сибири. Причем если на протяжении XVI в. были распространены по- 
сольские практики взаимодействия с народами Урала и Поволжья: от-

1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на- 
учного проекта № 19-39-60006.
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правка делегаций сибирских князцов в Москву и, наоборот, отправка 
переговорщиков из Москвы, то в XVII в. акцент делается на коммуни- 
кации местных народов с уездными воеводами, через которых можно 
было обращаться к царю.

Дошедший до нас корпус источников также показывает плотность 
информационных связей русских служилых людей с иноземцами. 
В наказах сибирским землепроходцам непременно указывалось «про- 
ведывать» земли и узнавать от местных жителей различную информа- 
цию. Естественно, мы можем лишь предполагать, как складывалась 
устная коммуникация служилых людей с иноземцами, которая к тому 
же проходила при посредничестве толмача — переводчика. Однако 
содержательная часть вербальных контактов и итоги различных ин- 
формационных обменов дошли до нас в следующих документальных 
формах:

– «расспросные речи» князцов и аманатов;
– челобитные иноземцев — прошения по различным вопросам;
– челобитные-донесения — сообщения об обстановке в регионе. 

Нередко расспросные речи и челобитья-донесения включались в 
отписки уездных воевод, отправляемые в Тобольск или в Москву. Кро- 
ме того, в отписках и челобитных русских служилых людей и казаков, 
описывающих их службу, также встречаются цитирования «речей» си- 
бирских князцов.

Однако за многочисленностью источников и повсеместным цити- 
рованием «слов иноземцев» в делопроизводственных документах кро- 
ется ряд вопросов: как именно сложился такой регламент взаимодей- 
ствия? Каким образом неписьменные народы через толмачей и дьяков 
обретали «слово» и почему им так активно пользовались?

В исследовательской литературе неоднократно обращалось внима- 
ние на активное использование русским населением права «на чело- 
битье». Подробно эту проблематику разработали А. А. Александров и 
Н. Н. Покровский1. Однако если для русского населения составление 
челобитных к XVII в. являлось уже частью политической культуры, то 
каким образом эта культура обращений и донесений транслировалась 
иноземческому населению?

1Александров А. А., Покровский Н. Н. Власть и общество. Сибирь в 
XVII в. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1991. 399 с.
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Для того чтобы понять, как именно центральная власть представ- 
ляла себе идеальное коммуникативное взаимодействие с населением 
колонизируемых территорий, мы обратились к двум разновидностям 
документальных источников: текстам жалованного слова (раздел цар- 
ских наказов воеводам на занятие должности, в которых от имени мо- 
нарха декларировались права различных категорий населения уез-
да) и текстам шертовальных записей (перечень обязательств, которые 
должны были зачитывать иноземцам, вступавшим в российское под- 
данство).

Содержание «жалованного слова» закрепляло право местных на- 
родов жаловаться и отправлять челобитья на воевод и служилых лю- 
дей, злоупотреблявших властью и собиравших дополнительные ясаки 
«не по государеву указу». Указанные положения в общем виде соот- 
ветствуют аналогичным полномочиям служилых и торговых людей, 
также декларируемым в «жалованном слове». Отличительной же осо- 
бенностью «жалованного слова иноземцам» являются добавления и 
развернутые характеристики регламента взаимоотношений с сопле- 
менниками, которых нужно «призывать», если они еще не приведены в 
российское подданство, и доносить воеводам, и приводить к ним, если 
они готовят измену против русских. Немаловажным было и обещание 
«государева жалования», а также обещание передачи всего имущества 
изменника в случае доказательства его вины.

Указанные положения включались также в тексты шертовальных за-
писей. Эти записи составлялись в Сибирском приказе и рассылались из 
Москвы в Тобольск, а оттуда в остальные уездные центры. Но они мог-
ли дополняться воеводами в соответствии с актуальной обстановкой, и 
эти дополнения чаще всего и посвящены порядку коммуникации.

Право доносить на злоупотребления представителей российской 
власти из «жалованного слова» могло почти дословно включаться в 
текст шертовальной записи. Подобное зафиксировано в шертовальной 
записи березовского уезда 1645–1646 г.: «А как будут у нас в волости 
ясачные зборщики и <…> служилые люди, и мне того смотреть <…> 
накрепко, будет они уч[нут] <…> у моей братьи, у иноземцов, у остя- 
ков, и у вогулич, и у самоед, какую добрую мяхкую рухлядь покупать, 
или себе в поминок имать, а в государев ясак у[ч]нут имать плохую 
мяхкую рухлядь, или учнут из государева ясаку какую добрую мяхкую 
рухлядь вынимать <…> или учнут от государевых ясачных соболей 
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хвосты и от лисиц лапы и хвосты ж отрезать, и мне про то про все на 
тех людей сказывать в городе ево, государеву, воеводе»1.

Регламент взаимоотношений с соседями также нашел отражение в 
дополнительных статьях шертовальных записей. Так, в шертовальной 
записи тюменского уезда 1645–1646 г. присутствует дополнение, в ко- 
тором запрещается встречаться с «изменниками» во время отъезда для 
охоты, и дополнительно отмечен запрет на торговлю и информирова- 
ние «немирных народов» о русских поселениях: «…И на зверовьях 
с ними [изменниками] нарошно не сьезжатца, и не торговать, и про 
государевы сибирские городыничево не розговаривать никоторыми 
мерами»2.

Аналогичное, неформулярное дополнение присутствует в шер-
товальной записи тарского уезда 1645 г.: «И с колматцки митаиши 
и с их людьми не ссылатца и не торговать, и на зверовых про-
мыс- лех не съезжатца, и ничево не розговаривать, и ни о чем с ними 
не советовать»3. В данном случае явственно стремление не допустить 
разглашения важной информации: размещение русских поселений, 
численность служилых людей и их вооружение, известия о столице. 
Наличие информанта-«языка» в числе «немирных народов» — очень 
беспокоило сибирскую администрацию. Например, в отписке 1635 г. 
приказчика Чубаровой слободы Спиридона Шелехова воеводе Семену 
Объедову указано, что тюменский татарин-изменник Тимошка ищет 
своего зятя Бекенейка, чтобы использовать его в качестве проводника 
на государевы слободы и ясачные волости4.

В целом упоминаемые требования доносить о различного рода из- 
менах и «шатостях», пересказывать услышанное в соседних улусах 
русским людям являлись важным инструментом получения информа- 
ции. Рассказы и «расспросные речи» иноземцев были неотъемлемой 
составляющей информационного процесса в Сибири. От содержания 
доносов зависела политическая обстановка в регионе, на основании 
слухов воеводы зачастую принимали решения об усилении безопас-
ности или отправке военных отрядов в улусы. В. В. Пестерев отме- 
чает, что «любое сообщение, имевшее отношение к безопасности ко- 

1РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 232. Л. 237.
2Там же. Л. 118–119.
3Там же. Л. 205.
4Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2000. Т. 2. С. 493.
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лонии, вне зависимости от правдоподобности воспринималось как 
совершенно достоверное (т. е. за ним следовали определенные адми- 
нистративные действия). При отсутствии эффективного механизма ре- 
агирования на чрезвычайные ситуации вряд ли можно считать такую 
практику серьезным недостатком»1. Также автор приводит любопыт- 
ную статистику: из более чем 70 слухов о готовящихся набегах кочев- 
ников подтвердилось лишь 12. Из этих 12 сообщений только половина 
касалась реально совершенных набегов (в то время как их было более 
двух десятков). Таким образом, бóльшая часть «вестей» работала впу- 
стую — на обеспечение защиты от отсутствующей угрозы. «Если же 
учитывать, — пишет В. В. Пестерев, — любые тревожные сообщения, 
касавшиеся кочевников, их близких подкочевок, наличия их следов, 
вестей об их откочевке со своих кочевий “неведомо куды”, появления 
подозрительных людей и т. п., каждое из которых вызывало тревогу в 
колонии, то легко представить себе ту степень настороженности, кото- 
рой характеризовалось восприятие колониальным населением своей 
кочевой окраины»2.

Факт включения в тексты жалованного слова и шертовальных за- 
писей статьи, призывающей докладывать о злоупотреблениях ясачных 
сборщиков, служилых людей и воевод российскому царю, можно трак- 
товать как проявление интеграционной стратегии включения «инозем- 
цев» в российскую политико-правовую систему.

Местная администрация была также заинтересована в выстраива- 
нии эффективной (успешной) коммуникации с аборигенным населе- 
нием. Благодаря дополнениям, вносимым воеводами в типовые тексты 
шертовальных записей, фиксировался целых ряд обязательств, свя- 
занных с обменом информацией. Иноземцы должны были сообщать 
о готовящихся в среде аборигенов походах на русских служилых лю- 
дей, доносить об уклонении от платежа ясака и о случаях нарушения 
правил ясачного сбора служилыми людьми. В условиях динамично 
меняющейся военно-политической обстановки в регионе и наличия 
ограничных территорий между сибирскими волостями и кочевьями 
неподвластных России народов (ногайцев, калмыков, монголов) по- 

1Пестерев В. В. Организация населения в колонизуемом пространстве: 
очерки истории колонизации Зауралья конца XVI – середины XVIII вв. Кур- 
ган. С. 81–82.

2Там же.
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лучение своевременной и достоверной информации являлось залогом 
успешного удержания колонизируемых территорий и проживавших на 
них ясачных данников.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ  
ИМПЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РОССИИ  

КАК ПОПЫТКА ИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ 
АЗИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.)

Политическая интеграция в полиэтническом обществе Российской 
империи на вновь приобретенных территориях была во многом воз-
можна лишь благодаря экономической интеграции.

Одним из направлений инкорпорации различных регионов Цент- 
ральной Азии и их населения в состав России были попытки возродить 
Шелковый путь, веками служивший связующим звеном в контактах на 
Евразийском пространстве, и использовать его геоэкономический ры-
чаг воздействия на объединительные процессы.

Фонды Центрального государственного архива Республики Узбеки-
стан содержат документы, свидетельствующие о том, что уже вско-
ре после завоевания царская администрация предприняла ряд мер 
по оживлению торговли в крае и возрождению караванной торговли. 
Было определено, что торговля Туркестана состоит: 1) из внутренней 
торговли в пределах местного потребления; 2) транзитного движения 
товаров из России в Персию, Афганистан, Бухару, Хиву, Китай и об-
ратно; 3) ввозной и вывозной торговли с Россией, Сибирью, Перси-
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ей, Афганистаном, Бухарой, Хивой, Кашгаром и Китаем; 4) портового 
грузового движения по Каспийскому бассейну.

Использование рынков Средней Азии для русской торговли находилось 
под пристальным и неослабным наблюдением влиятельного «Общества 
для содействия русской промышленности и торговли». Члены обще-
ства, среди которых находились лица, связанные с политикой имперской 
власти в Туркестане и со среднеазиатской торговлей (Н. П. Игнатьев, 
Ю. А. Гагемейстер и др.), много времени и энергии тратили на изучение 
торговых путей в Среднюю Азию и среднеазиатской торговли.

Еще 23 августа 1869 г. было издано распоряжение генерал-
губернатора о взимании довольно высокой пошлины (2 рубля) с фунта 
шелковичных семян, вывозимых из Туркестана1, а затем было запре-
щено вывозить грену за пределы Бухарского эмирата (1870)2 и Турке-
станского края (1871). Такие меры были вызваны небывалым наплы-
вом иностранцев — скупщиков туркестанской грены. В 70-е гг. XIX в. 
во Франции и Италии (основных производителях шелка) наблюдалась 
массовая заболеваемость тутового шелкопряда, поэтому среднеази-
атские коконы пользовались большим спросом на рынках Европы. 
В Туркестанском крае за деятельностью скупщиков грены был уста-
новлен негласный надзор, и в архивных документах содержатся 
списки лиц — итальянцев, французов, немцев, занимавшихся скуп-
кой и вывозом грены3. Вывозя грену из Туркестана, иностранные 
купцы и промышленники ввозили сюда готовые шелковые изделия. 
Так, согласно «Ежегоднику Министерства финансов», только в 1869 г. 
было ввезено шелковых изделий на 52 957 201 рублей4.

Естественно, что такое положение вещей не устраивало ни адми- 
нистрацию, ни русских купцов, добивавшихся от правительства про- 
ведения протекционистской политики. 25 февраля 1870 г. директор 
Азиатского департамента в письме к генерал-губернатору Туркестан-
ского края подчеркнул: «Правительство желает, чтобы торговля шел- 
ком сосредоточилось в руках русских купцов»5.

1ЦГА РУз, ф. И.-1, оп. 15, д. 62, л. 40.
2ЦГА РУз, ф. И.-1, оп. 15, д. 55, л. 3-4.
3ЦГА РУз, ф. И-1, оп. 15, д. 62, л.149, 155, 161, 191; д. 55, л. 1; оп. 17, д. 14а, 

л. 1.; оп. 32, д. 374, л. 9; оп. 95, д. 58, л. 6; ф. И-36, оп. 1, д. 637, л. 7 и др.
4ЦГА РУз, ф. И.-1, оп. 15, д. 89, л. 2.
5ЦГА РУз, ф. И.-1, оп. 15, д. 62, л. 80.
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В 1870 г. была создана комиссия по рассмотрению вопросов шелко- 
водства в составе А. П. Федченко, И. А. Первушина, М. А. Хлудова и дру-
гих известных промышленников и купцов. В том же году в Москве было 
учреждено «Товарищество для содействия русской шелковой промыш-
ленности». Его учредителями стали известные купцы — Т. С. Морозов, 
А. И. Хлудов, А. А. Морозов, И. А. Первушин, И. И. Первушин1. Задачей 
товарищества и комиссии было создание условий для того, чтобы шел-
ковые изделия «в Азиатских владениях удовлетворяли как качеством, 
так и количеством»2. Для этого предполагалось устранить причины, ме-
шающие этому, и принять ряд поощрительных мер. Решено было ввезти в 
Туркестанский край шелкомотальные машины, перейти на новые, более 
прогрессивные способы шелкомотания, выборки, сортировки, ухода за 
греной, ограничить монопольный вывоз грены и ввести налог 20 рублей 
с каждого вывозимого фунта. Запретить ввозить в край европейские из-
делия из шелка3. В народных училищах были введены занятия по шелко-
водству. В Самарканде, Коканде были созданы контрольные станции для 
грены, а в Ташкенте организована Школа шелководства4.

Изучался также опыт в производстве шелка таких стран, как Вен- 
грия, Италия, Турция, Китай. Так, 12 апреля 1885 г. от имени Его Им- 
ператорского Высочества Великого князя Николая Константиновича, 
организовавшего в Ташкенте шелкомотальную фабрику и насадивше- 
го большую тутовую плантацию, было послано письмо русскому кон- 
сулу в Кашгаре Н. Ф. Петровскому5, в котором была изложена прось-

1ЦГА РУз, ф. И.-1, оп. 15, д. 89, л. 97‒103.
2Там же, л.1-64.
3ЦГА РУз, ф. И.-1, оп. 20. д.1394. л.8.
4ЦГА РУз, ф. И-1, оп. 15, д. 145, л. 4. ф. И-7, оп. 1, д. 2749, л. 18; д. 2898, 

л. 44.
5Николай Федорович Петровский (1837–1908) — знаток Туркестана, со- 

биратель восточных древностей, дипломат. Окончил Московский кадетский 
корпус. В 1872 г. посетил Бухару и Кашгар, собирая там сведения по вопро-
снику отдела «Общества для содействия промышленности и торговли». С июня 
1891 года — российский консул в Кашгаре. Владел французским, немецким, 
английским, турецким языками. Свободно разбирался в обширной литерату- 
ре о Китае и Средней Азии. Первым приступил к систематическому собира- 
нию древностей и обследованию памятников старины в Кашгарии. Состоял 
членом Туркестанского кружка любителей археологии. Он предложил искать 
происхождение города Ташкента с территории нового города, впоследствии там 
действительно было найдено городище Мингурюк. В 1894 году издал книгу 
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ба узнать как можно больше о способах производства шелка в Китае, 
покупке хотанской грены и семян тутовника, выписке в Ташкент из 
Кашгара или Хотана хорошего мастера-китайца, умеющего выделы- 
вать шелковые ткани1.

В архивных документах сохранился и ответ Н. Ф. Петровского. 
В нем разъяснялось среди прочего, что приобретение грены не состав- 
ляет особого труда, т. к. в Хотане имеется русский торговый старшина 
и русские поданные торговцы, занимающиеся почти исключительно 
торговлей шелком2. Также консул подыскал для работы на ташкент- 
ской фабрике трех китайцев.

Производители шелковых изделий из Туркестанского края участво- 
вали в 1875 г. в Международном конгрессе по вопросам шелководства 
в Милане3, а в 1900 г. — в I Кавказском съезде шелководов и шелко- 
промышленников и сами устраивали выставку шелководства в Самар- 
канде4. Наряду с этим русские чиновники и ученые узнавали местные 
способы трудоемкого процесса выращивания шелкопряда и изготов- 
ления шелка, записывали связанные с этим процессом легенды и пре- 
дания, фиксировали характерные для каждой области Туркестанского 
края обряды. В 1890 г. был составлен отчет о развитии шелководства в 
крае за последние 25 лет.

Администрация Туркестанского края также предпринимала дей-
ственные шаги для возрождения торговли по старым караванным 
маршрутам Великого шелкового пути, расширения ее масштабов, по-
иску новых рынков сбыта товаров. Для восстановления старой кара-
ванной торговли осуществлялись следующие мероприятия:

во-первых, проводились рекогносцировки местностей, чертились 
карты, на которые наносились караванные дороги. Так, например, 
в 1895 г. была составлена большая карта караванных путей Туркестан-
ского генерал-губернаторства и Бухарского эмирата5;

«Древние арабские дорожники по среднеазиатским местностям», о которой по-
ложительно отозвались В. В. Бартольд и В. Г. Розен. Самые лест- ные отзывы о 
Н. Ф. Петровском сохранились в воспоминаниях М. А. Стейна [Кобзева, 2008. 
С. 171–176].

1ЦГА РУз, ф. И.-17, оп. 1, д. 20216, л. 1‒2.
2См.: ЦГА РУз, ф. И.-17, оп. 1, д. 20216, л. 5–9; Петровский, 1873.
3ЦГА РУз, ф. И.-1, оп. 15, д. 186, л. 4.
4ЦГА РУз, ф. И.-1, оп. 17, д. 133, л. 14.
5ЦГА РУз, ф. И.-3, оп. 1, д. 56.
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во-вторых, по пути следования караванов назначались гарнизоны 
для охраны караванного движения, например, на участках Ташкент-
ского района1, Кашгара и Ферганской долины2, Крылган-Учаке (Буха-
ра – Хива)3;

в-третьих, был создан Ташкентский ярмарочный комитет (1870), 
занимавшийся предварительной организационной и хозяйственной 
работой по устройству в целях развития торговли в крае ярмарок 
и караван-сараев. Из отчетных ведомостей комитета видно, что на 
ярмарку в Ташкент приходили караваны из Самарканда, Троицка, Ор-
ска, Аулиеаты, Оренбурга, Туркестана, Токмака, Казалинска, Кокан-
да, Ходжикента, Пскента, Намангана, Ура-Тюбе, Алма-Аты, Акмолы, 
Чимкента, Джизака, Бухары, Семипалатинска, Карабулака, форта Пе-
ровского, Канибадама, Копала, Чиназа, которые привозили вату, табак, 
сухофрукты, кожи, пряжу, одеяла, краски, ситец, чай, фисташки, шку-
ры, каракуль, скот, золото и др., а вывозили мануфактурные и бака-
лейные товары, сахар, чай, бумагу4. В отчетах ярмарочного комитета 
подчеркивалось угасание караванной торговли, особенно межгосудар-
ственной, несмотря на предпринимаемые меры;

в-четвертых, вводились новые налоговые и таможенные льготы. 
Караваны, пришедшие на ярмарку, освобождались от зякета и т. п.5; 
в-пятых, были изменены торговые договора с соседними государства-
ми6, в них были учреждены должности торговых агентов7 (напр., в 
Мазари-Шарифе, Афганистане); были разработаны правила торговли 
иностранцев в Средней Азии8 и введен новый порядок выписывания 
документов торговцам, выезжающим в другие государства9. Предпри-
нимались меры по развитию торговли с Сеистаном, Белуджистаном, 
Западным Афганистаном10, Персией (в 1901 г. был разработан проект 

1ЦГА РУз, ф. И.-469, оп. 1, д. 48, л.1–3, л. 16.
2ЦГА РУз, ф. И.-1, оп. 20, д. 8509, л. 281.
3ЦГА РУз, ф. И.-1, оп. 34, д. 243, л. 1–4.
4ЦГА РУз, ф. И.-469, оп. 1, д. 54, л. 2–30; ф. И-36, оп. 1, д. 1707, л. 6–19.
5ЦГА РУз, ф. И.-469, оп. 1, д. 277, л. 6; ф. И-469, оп. 1, д. 43, л. 120.
6ЦГА РУз, ф. И.-1, оп. 31, д. 407, л. 9.
7Там же.
8ЦГА РУз, ф. И.-2, оп. 1, д. 24, л. 3.
9ЦГА РУз, ф. И.-36, оп. 2, д. 3104, л. 29‒30.
10ЦГА РУз, ф. И.-1, оп. 12, д. 2059, л. 20‒25.
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строительства новой и восстановлению старой караванной дороги 
Серехс–Сеистан)1 и др.

Особо нужно остановиться на торговом соглашении с Китаем (от 
20 сентября 1879 г.) и торговом договоре с Китаем (от 19 февраля 
1881 г.), согласно которым все товары из Китая, кроме чая, водки, сере- 
бра, пропускались через таможню беспошлинно2. Согласно описани- 
ям русских путешественников, Кашгар в XIX в. был главным пунктом 
торговли России с Синьцзяном. Одновременно здесь осуществлялось 
наблюдение за активностью англичан в регионе и за контактами мест- 
ных жителей и администрации с индийскими властями. В 1882 г. для 
решения всего комплекса накопившихся проблем и в соответствии с 
ранее достигнутой с китайской стороной договоренностью в городе 
было учреждено русское консульство. Его возглавил Н. Ф. Петров- 
ский. Среднеазиатские купцы вывозили свои товары в Кашгар, а за-
тем сбывали их в Тибете, Китае и Джунгарии. Торговлю в Кашгаре в 
основном вели жители Коканда, Андижана, Намангана и Ташкента, 
а также бухарцы, персы, индийцы, кашмирские купцы, афганцы и ти-
бетцы. Андижанцы привозили российские товары: изделия из чугуна 
и железа, сукно, юфть (сорт прочной и мягкой кожи), ситцы. Бухарцы 
специализировались на сушеных фруктах, включая изюм и урюк, ви-
ноград и фисташки, полушелковых изделиях, черных и серых караку-
левых смушках, мелких мерлушках (мех из шкурки ягненка, молодой 
овцы) и пр. Персы поставляли английские ситцы, шелковые материи 
и ковры, а индийские купцы везли кисею (прозрачная тонкая ткань), 
камку (старинная шелковая узорчатая ткань) и кашмирские шали. Из 
Тибета получали пух и медь.

В Кашгаре купцы закупали, прежде всего, зеленый чай, кожаные 
изделия, китайский шелк и серебро. Андижанцы приобретали «осо- 
бый чай в плетушках, называемый сабет, употребляемый с молоком и 
солью» [Ахметшин, 2003. С. 220–221]. Перевозка товаров между Каш-
гаром и российскими владениями производилась с помощью вьючных 
животных — лошадей и верблюдов.

1ЦГА РУз, ф. И.-1, оп. 12, д. 282а, л. 1‒33.
2ЦГА РУз, ф. И.-276, оп. 1, д. 892а, л. 6‒17; с 1913 года беспошлинная тор-

говля с Китаем была упразднена. См., например: ЦГА РУз, ф. И.-1, оп. 33, д. 
352, л.124, 124об.
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Важную роль в повседневной жизни Кашгара играли многочис- 
ленные караван-сараи. Самый большой был построен на центральной 
площади Ид Ках, до сих пор примыкающей к соборной мечети, и име- 
новался Андижан-сараем, при нем действовала кокандская таможня. 
Кунак-сарай занимали маргиланцы, купцы из Шахрисабза и афганцы. 
Из других караван-сараев наиболее известными были Уратюбинский, 
занятый бухарцами и таджиками, Яркендский, Аксуйский и еврейский.

Консул Н. Ф. Петровский, внимательно следивший за повседнев- 
ной жизнью и бытом кашгарцев, отмечал, что в качестве платежных 
средств они используют монеты и русские кредитные бумаги [Там 
же]. Кроме того, особой популярностью у торговцев из России поль-
зовались серебряные слитки — ямбы, которые присылали из Пекина в 
качестве жалованья чиновникам и войскам. Их увозили затем в Кяхту, 
где покупали у китайцев чай.

Согласно архивным документам вывоз из Кашгарии в Россию 
в 1904, 1905, 1906 гг. составлял 2 914 312, 3 102 871, 3 379 301 руб. соот- 
ветственно, а ввоз в эти же годы — 2 929 107, 2 886 160, 2 123 827 руб.1

Из чего мы можем сделать вывод, о том, что Кашгария становит-
ся еще одним рынком сбыта русских товаров, дорогами проникнове-
ния которых служили и старые караванные трассы Великого шелкового 
пути.

Туркестанский край, будучи сырьевым придатком метрополии, 
ежегодно поставлял в Россию от 15 до 17 тыс. пудов шелка. Только в 
1903 г. население Туркестана получило 4 млн рублей дохода от шел-
ководства2.

Значение, которое придавалось развитию в крае шелководства, под-
тверждается и тем, что в 1886 г. был разработан герб Ферганской об-
ласти, утвержденный императором Александром III. На гербе, помимо 
традиционной имперской символики — щита, листьев дуба, короны, 
имеются изображения бабочек тутового шелкопряда31.

1ЦГА РУз, ф. И.-276, оп. 1, д. 892а, л. 28‒31.
2ЦГА РУз, ф. И.-276, оп. 1, д. 892а, л. 28‒31.
3Гербы всех областей Туркестанского генерал-губернаторства содержатся 

в «Атласе Азиатской России» (См.: Издание Переселенческого управления 
Главного Управления землеустройств и земледелия. СПб.: Товво А. Ф. Маркс, 
1914). Они были обнаружены в 2006 г. доцентом Национального университе-
та Узбекистана им. Мирзо Улугбека З. К. Саидбобоевым во время научной 
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Таким образом, мы видим, что имперские власти Туркестанского 
края пытались интегрировать различные регионы Азии в единое эко- 
номическое пространство путем возрождения Шелкового пути.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВ  
РЕГИОНАЛЬНО-НАМЕСТНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Во второй половине XIX в. в административной системе Российской 
империи отдельное место и специфическую конфигурацию приобре-
тает различного рода правительственная управленческо-нормативная 
деятельность по присоединению среднеазиатских территорий. По 
меткому замечанию известного русского исследователя Д. И. Романов-
ского, совершаемые ранее в этом направлении не только во времена 
Петра Великого, а даже и после, в царствование Екатерины II, Пав-
ла I, даже императора Александра I, действия «не могли, конечно, 
быть ведены по системе и составлять результат заранее обдуманного 
плана» [Романовский, 1868. С. 14]. Уточним, что в предшествующее 
время начальные географические, статистические и социокультурные 
сведения о сопредельных с Россией в Азии государствах были еще 

стажировки в библиотеке Университета Висконсин – Милуоки (США). Он 
привез описания и фотографии в Республику Узбекистан (См.: личный архив 
З. К. Саидбобоева (2006 г.)).



213

слишком неполными и смутными, чтобы на основании их можно было 
сознательно избрать себе какую-либо постоянную цель и настойчиво 
ее преследовать. Соответственно, расширение империи было затруднено 
естественными причинами, что в дальнейшем «стоило для нее долгих 
лет поиска приемлемых в рамках общероссийского контекста основ 
управления новообретенной территорией» [Тухтаметов, 2003. С. 2].

Однако, как видим, значение названного вектора увеличения им- 
перских пределов уже осознавалось Российским государством, и оно 
обуславливалось не только и не столько тактическими соображениями 
примирения с южными соседями и выгодностью торговли, но главным 
образом общим политическим значением для России среднеазиатских 
дел в совокупности, важность которых с каждым годом становилась все 
очевиднее. Не только интересы промышленного и торгового развития, 
традиционно имеющие для империи на востоке весьма выгодный ры-
нок, а именно отдельный среднеазиатский вопрос [Восточный вопрос..., 
1978. С. 5], заключавшийся в стабильности гео-политического влияния на 
государства азиатского региона, в середине XIX в. находился именно в том 
состоянии, когда всякое дальнейшее промедление в его разрешении сде-
лало бы невозможным само решение, и становилось очевидным, что 
необходимо приступить к его це-ленаправленному достижению.

Проведенная военная операция на южных границах империи в пе- 
риод с 1854 по 1865 гг. имела результатом тот успех, что передовая 
оренбургская и сибирская границы были замкнуты, и Россия получила 
степи хлебородной земли, на которых в то же время без затруднений 
можно было сосредоточить достаточное число войск для осущест- 
вления своих операций в отношении среднеазиатских феодальных 
княжеств-ханств. Согласно приказу военного министра 1865 г., управле-
ние образованной Туркестанской областью поручалось особому воен-
ному губернатору, на которого также возлагалось и командова-ние всеми 
расположенными там войсками. Подчеркивалось двойное подчинение 
нового должностного лица, в частности, определялось «военного гу-
бернатора Туркестанской области подчинить в военном отношении 
командующему войсками Оренбургского края, а в гражданском — 
оренбургскому генерал-губернатору» [Романовский, 1868. С. 107]. Уже 
имевшийся у центрального государственного аппарата опыт организа-
ции управления сложносоставным социумом на Кавказе, в среднеазиат-
ских территориях сталкивался с новыми условиями: мусульманская 
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вера всего населения и множество мелких ханств, в отношении каж-
дого из которых необходимо было проводить адекватную политику 
постепенного сближения или вовсе присоединения к России.

Также в 1865 г. было издано Временное положение об управле-
нии Туркестанским краем1, главная цель которого состояла в установле-
нии в новых русских владениях спокойствия и безопасности путем 
определения общих начал региональной администрации. Вся власть 
была сосредоточена в руках военного начальства, а на администра-
тивные органы был возложен лишь надзор за населением, внутренний 
быт которого гарантировался и оставался без изменений. По военно-
народному управлению Туркестанская область, в состав которой вхо- 
дили Казалинский, Перовский, Чимкентский, Аулиеатинский уезды и 
часть Токмакского уезда, делилась на три военных отдела. Начальникам 
отделов поручалось общее управление войсками и населением, а все 
непосредственное руководство местным населением в каждом отде-
ле возлагалось на управляющих туземным населением под руковод-
ством начальников отделов. В городах, занятых русским гарнизоном 
и имевших комендантов, заведование туземным населением было 
вверено городничим с подчинением их русским комендантам. Общее 
наблюдение за военно-народным управлением всей области было 
возложено на военного губернатора, при котором состояли помощники 
и канцелярия из двух классных чинов. Туркестанская область была 
подчинена командующему войсками Оренбургского военного окру-
га, который как по военному управлению, так и по делам гражданского 

управления, касающегося туземного населения, должен был связы-
ваться напрямую с военным министром как с вышестоящим прави-
тельственным учреждением государственной власти.

А уже после занятия русскими войсками в 1866 г. стратегическо-
го центра — города Ташкента — вопрос о дальнейшей судьбе этих 
территорий приобрел непреходящее значение2. Для детального обсуж-
дения вопроса об административном устройстве среднеазиатских вла-

1Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2 (далее — 
ПСЗРИ-2). ПСЗРИ-2. Т. 40. № 42373.

2Российский государственный исторический архив. Научная справочная 
библиотека (далее — РГИА. НСБ). Материалы к исследованию колониза- 
ционных районов Азиатской России // Под ред. Б. А. Федченко. СПб., 1912. 
С. 47.
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дений в 1867 г. Александр II учредил особый комитет под председа-
тельством военного министра. Было признано необходимым изменить 
действующее законодательство, новый пограничный край должен 
был образовать Туркестанское генерал-губернаторство в составе двух 
областей — Семиреченской и Сырдарьинской, на принципах: 1) не-
раздельности власти административной и военной и соединения ее в 
одних руках и 2) предоставления внутреннего управления туземному 
населению по всем делам, не имеющим политического характера, вы-
борным из среды самого народа, на основе местных обычаев.

В итоге пока обсуждался во прос управлении краем, в 1867 г. был 
выпущен Высочайший указ, утверждавший решение Комитета Ми-
нистров1 по созданию Туркестанское генерал-губернаторства из двух 
обозначенных областей. Генерал-губернатору было поручено на ме-
сте р ассмотреть предложенный проект и, сопоставив его с местны-
ми условиями, представить в целом или по частям со своим заклю-
чением для окончательного рассмотрения в законодательном порядке. 
Устанавливалось, что генерал-губернатор являлся одновременно и 
командующим войсками Туркестанского военного округа и наделялся 
правом представителя верховной власти по ведению дипломатических 
отношений с соседними государствами. Актом предусматривалось, 
что по всем делам военно-народного управления главный начальник 
края должен был действовать на основании общих предметов ведения, 
предоставленных в других частях империи региональным правителям. 
Для ведения дипломатии он был снабжен Высочайше утвержденной 
инструкцией, а также письмом директора Азиатского департамента, 
тайного советника Стремоухова2.

В структуре регионального управления законодатель установил, 
что областные управления составляли: 1) военный губернатор с пра- 
вами и обязанностями губернаторов по общим учреждениям империи, 
а по командованию войсками — по положению о туркестанском воен- 
ном округе, при этом канцелярий при военных губернаторах не было 
положено, но для управления войсками учреждены были област-
ные штабы; 2) областные правления в составе трех отделений — рас-
поря- дительного, хозяйственного и судного. Уточним, что областное 

1ПСЗРИ-2. Т. 42. № 44831.
2ПСЗРИ-2. Т. 42. № 44831.
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правление как коллегия соединяло власть и обязанности губернского 
правления и казенной палаты.

Широкие предметы ведения и полномочия областного правления 
проявились в том, что в отношении судебном оно как гражданская па- 
лата решало дела, превышающие компетенцию мировых судей; как 
коммерческий суд — дела, относящиеся к их компетенции; и как уго- 
ловная палата — дела о преступлениях по службе и даже выступа- 
ло в роли мирового съезда — постановляло окончательные решения. 
Одновременно областное правление занималось административным 
делением и устройством территории; обнародованием указов и рас- 
поряжений правительства; служебными и отпускными делами адми- 
нистративного аппарата области; выборами в низовую администра- 
цию волостей и аулов; вопросами религии; принятием в подданство 
иностранцев; образованием и здравоохранением; административной 
ссылкой лиц и их возвращением; годовой отчетностью; сохранением 
порядка в области.

Следующая ступень, уездное управление, в административном и 
полицейском отношениях было вверено единоличной власти уездного 
начальника на правах уездного исправника, ему же было предостав- 
лено и распоряжение войсками. В его обязанности законодательство 
включало: сохранение спокойствия, порядка и безопасности в уезде; 
наблюдение за деятельностью туземной администрации, волостны- 
ми и аульными сходами; за своевременным поступлением государ- 
ственных и земских повинностей; за исправностью дорог, мостов и 
переправ; за распространением и благоустройством школ; законное-
содействие развитию всех отраслей торговли и промышленности, осо- 
бенно беспрепятственному прохождению караванов; надзор за народ- 
ным судом и заведование казенными оброчными статьями. Местное 
туземное управление было организовано в отношении податей, суда и 
администрации, раздельно для кочевого и оседлого населения, причем 
в основу порядка замещения должностей органов административного 
и народного суда было положено выборное начало.

В это же время в крае вводится новое судебное устройство, по ко- 
торому действуют военный, народный и гражданский общеимперский 
суды. Органами судебной власти являлись уездный судья, военно-
судебные комиссии, областные правления, подчинявшиеся по инстан- 
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ции Правительствующему сенату. В кочевых и полукочевых районах 
Средней Азии появляется народный суд с выборным бием, которым 
мог стать каждый, кто был не моложе 25 лет и не имел судимости. Вы- 
бранные утверждались губернатором, вместо жалованья они получа- 
ли бийлык — десятую часть суммы, присуждаемой по иску. Суд биев 
проходил гласно, публично.

Итак, региональная власть с начала процесса руководствовалась 
четкими предписаниями по налаживанию крепкой и постоянной связи 
с местным населением средствами участия его в управлении на основе 
сложившихся в территории регуляций. При этом она стремилась руко- 
водствоваться стратегическими целями по расширению воздействия 
империи и на мусульман новой периферии России, и на сопредельные 
государства, однако реальные возможности решить эти задачи оказы- 
вались незначительными.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ  
С ХАНСТВАМИ СРЕДНЕЙ АЗИИ ПРИ ИВАНЕ ГРОЗНОМ

Внешнеполитическая деятельность Московского государства в 
годы правления Ивана IV Васильевича заметно усложнилась, вы-
росло число стран, с которыми стали поддерживать в разной степе-
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ни постоянные контакты. Государства Средней Азии относятся к тем 
странам, с которыми у России именно тогда завязались относительно 
регулярные отношения. Первые зафиксированные контакты отно-
сились еще к концу XV в. Однако тогда они прервались на довольно 
длительное время до, как еще недавно считалось, 1557–1558 гг. Не так 
давно в ходе выявления и изучения корпуса дипломатической пере-
писки Ивана Грозного в рамках проекта, поддержанного РНФ (проект 
№ 16-18-10091, руководитель К. Ю. Ерусалимский), посчастливилось 
обнаружить послание бухарского хана Абдул-Азиза, которую мы отно- 
сим ко времени не позднее декабря 1548 г. [Бачинский, Моисеев, 2017. 
С. 63–71]. Основания для этой датировки следующие. Во-первых, сам 
этот документ был «зашит» вместе с двумя турецкими посланиями в 
послание митрополита Макария панам Рад в Великое княжество Ли- 
товское и датируемое августом 1555 г. [Бачинский, Моисеев, 2017. 
С. 64]. Учитывая, что правил Абдул-Азиз до 1550 г., то и послание он в 
Москву не мог послать позднее этой даты [Бачинский, Моисеев, 2017. 
С. 65]. Уточнить же дату послания позволило описание содержания 
ящика 211 «царского» архива и анализ датирующих признаков в самой 
грамоте, которые позволили отнести этот документ к концу 1548 г. 
[Бачинский, Моисеев, 2017. С. 67]. Само послание было небольшим 
и имело общий характер и, скорее всего, было вызвано опасения-
ми за безопасность бухарско-казанской торговли, которой угрожал ход 
русско-казанской войны. В этих условиях в Бухаре были готовы начать 
непосредственную бухарско-московскую торговлю, об этом в грамот-
говорится прямо: «чтоб людем нашим пут был ходити на обе стороны» 
[Бачинский, Моисеев, 2017. С. 68]. Итак, эта находка позволяет отно- 
сить нам начало дипломатических контактов с Бухарским ханством к 
1548 г., то есть на десять лет раньше, чем это полагали ранее. Впрочем, 
регулярными эти отношения тогда не стали.

Возобновились эти отношения после 1556 г., завоевание Астрахан-
ского ханства привело к нарушению системы старых торговых кон- 
тактов, которые было необходимо восстановить. В 1557 г. в Астрахань 
прибыли представители из Ургенча «о братстве и о любви и на весне 
хотят с многими торгы быти…»1. В апреле 1558 г. Энтони Дженкин-

1ПСРЛ. Т. 13. С. 281.
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сон, «получив от русского царя грамоты к различным царям и госуда-
рям, через владения которых мне придется проезжать…», отправился 
в путешествие в Туркестан. 3 сентября 1558 г. он со спутниками начал 
движение к Ургенчу [Дженкинсон, 1937. С. 167, 174]. Останавливать-
ся здесь на всех подробностях этого предприятия не имеет смысла. 
Отметим лишь, что 7 октября 1558 г. он встретился с ургенчским ха-
ном Хаджжи-Мухаммедом, Энтони отдал царские послания, и затем 
состоялся раунд предварительных переговоров [Дженкинсон, 1937. 
С. 176]. 23 декабря англичане прибыли в Бухару, через три дня их при-
нял бухарский хан. Дженкинсон вручил ему грамоты от Ивана Грозно-
го, после чего состоялись ознакомительные переговоры [Дженкинсон, 
1937. С. 183]. 2 сентября 1559 г. Э. Дженкинсон вернулся со спутника-
ми в Москву, и 4 сентября на аудиенции он представил царю Ивану IV 
ургенчских посланников [Дженкинсон, 1937. С. 188]. В октябре 1559 г. 
в стольный град прибыли послы от бухарского и самаркандского ха-
нов1. Можно полагать, что тогда же приехал и посол от хана Ташкента 
Мухаммад-Дервиш-хана, так как сохранилось упоминание ответного 
к нему послания датированное летом 7069-го (1560–1561)2. К сожа-
лению, непосредственно дипломатических документов (послания, 
наказы о встречах и т. п.) до наших дней не сохранились. В официаль-
ной же летописи суть бухарского и самаркандского посольств пере-
дана следующим образом, что послы прибыли «с любовным челоби-
тьем», а цель посольства состояла в получении разрешения торговли и 
безопасность купцов («просячи дороги гостем и о береженье»)3. Чуть 
больше информации у нас по ургенчской миссии, отправленной в 
Москву в апреле 1559 г. Как отмечалось выше, приняты послы были 
4 сентября. Имя посланника упоминается в официальной летописи: 
Тиниш-Зей с товарищами. Опись 1614 г. дает правильное прочтение 
имени посланника — Темеш-Азей4. Послы прибыли «с поминки и с 
великим челобитьем о любви, чтобы государь велѣл дорогу гостем 

1ПСРЛ. Т. 13. С. 313.
2РГАДА. Ф. 166. Кн. 14. Л. 91–92.
3ПСРЛ. Т. 13. С. 313.
4Опись 1614, с. 97.
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дати и его берег»1. В Описи 1614 г. зафиксировано, что эта миссия 
доставила 4 послания, которые в начале XVII в. уже были «ветхи». 
Хранились они в связке в ящике № 3, в котором были собраны до-
кументы, посвященные отношениям с туркестанскими владетелями2. 
Значительно дополнить информацию о контактах со среднеазиатски-
ми государствами позволяет недавно выявленный памятник, долгое 
время считавшийся погибшим. Данный источник представляет собой 
рукопись в 4°, в которой приводятся образцы дипломатических посла-
ний за период с 1488 по 1577 гг. Сами послания как правила переда-
ются частично. Особое внимание уделялось начальному и конечному 
протоколу, иногда описывались внешние признаки грамот, правила за-
верения ответных посланий. По предварительному анализу палеогра-
фических признаков и филиграней этот источник можно датировать 
концом XVI века [Моисеев, 2019. С. 136]. Учитывая, что составители 
этого документа назвали его титулярником, мы полагаем уместным 
называть его Титулярником 1577 г. Рассмотрим, что этот источник со-
общает об этих контактах.

Контакты с Ургенчем: 1) послание Азим-хана [апрель – сентябрь] 
1559 г., 2) ответное послание Азим-хану от Ивана IV от апреля 1561 г., 
3) послание Азим-хану от мая 1567 г.3. Контакты с Ташкентом: от-
ветное послание хану Мухаммад-Дервишу от 1560–1561 г.4. Контакты 
с Самаркандом: 1) от хана Саида б. Абу-Саида от 27 декабря 1566 г.5, 
2) ответное послание Саид-хану от марта 1567 г.6 . При этом русско-
бухарские контакты в Титулярнике 1577 г. не нашли отражения, хотя по 
официальному летописанию и Описи 1614 г. мы знаем, что эти контак-
ты имели относительно регулярный характер.

Большинство сведений из имеющихся у нас теперь источников ука- 
зывает на то, что интенсивный этап контактов между Москвой и тур-
кестанскими владетелями приходится на 1559–1567 гг. Исключением 

1ПСРЛ. Т. 13. С. 313.
2Опись 1614, с. 97.
3РГАДА. Ф. 166. Кн. 14. Л. 87–89об.
4РГАДА. Ф. 166. Кн. 14. Л. 91–92.
5РГАДА. Ф. 166. Кн. 14. Л. 70об. – 75; есть копия начала XIX в.: РГА- ДА. 

Ф. 197. Малиновский Алексей Федорович. Оп. 2. (Портфель 3). Д. 65.
6РГАДА. Ф. 166. Кн. 14. Л. 70об. – 75.
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выглядит зафиксированное упоминание послания ташкентского хана 
Мухаммед-Дервиша от 1574–1575 г.1 Основное содержание этих кон-
тактов, по сообщениям русских источников, укладывалось в вопро-
сы торговли2. Впрочем, доверять этому безоговорочно у нас основа- 
ний нет. Из материалов русско-крымских отношений нам известно, 
что одним из важнейших вопросов среднеазиатской дипломатии было 
добиться права свободного совершения хаджа. Именно с этим у па- 
ломников нередко возникали проблемы при следовании через русскую 
Астрахань. Поэтому логично ожидать, что и все эти посольства везли 
не только предложения свободной торговли, но и просьбы обеспечить 
безопасное следование богомольцев в Мекку.

Необходимо отметить еще одно весьма любопытное обстоятель- 
ство. Если, как уже отмечалось в Титулярнике 1577 г., контакты с Бу- 
харой не нашли отражения, то как раз контакты с Ургенчем в этом 
памятнике нашли довольно полное отражение. Интересно, что в ле- 
тописи указывалось, первое ургенчское посольство было о «великой 
любви», а в Титулярнике 1577 г. в ответном послании от Ивана IV от 
апреля 1561 г. Азим-хан характеризуется как «любви нашей присвои- 
тель и сусед». Не является ли это свидетельством более серьезного ха- 
рактера русско-ургенчских отношений? С нашей точки зрения, вполне 
можно предположить, что Азим-хан мог искать в Москве поддержки и 
найти ее там. Не исключено, что этот предполагаемый союз мог быть 
направлен против Казахского ханства и усиливающегося Бухарско-
го ханства. Впрочем, именно об этих отношениях нам известно, что 
именно в них довольно скоро случился конфликт. Согласно офици- 
альной летописи, 27 декабря 1566 г. прибыл в Москву от ургенчского 
хана посол Бели-Исуп3. В статье, посвященной отпуску послов, содер-
жится следующая информация: «…а у царя и великого князя не был 
(имеется в виду ургенчкий посол — М. М.), потому что Юргиньчьской 
царь грабил государьских людей, подъячего Оксена Иванова с това-
рыщи, и государьскую бологодеть поимал; а грамоту у Юргеньчьскаго 
посла царь и великий князь велел приняти своим приказным людем. 
А к Юргенчьскому свою царьскую грамоту послал о том: сыщет он го-

1Опись 1614. С. 97.
2ПСРЛ. Т. 13. С. 313, 385, 406; Опись 1614. С. 96.
3ПСРЛ. Т. 13. С. 406.
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сударьскую бологодеть и пришлет к государю и пришлет к государю 
и все грабежи государьских гостей поотдает, и государь его пожалует 
по прежнему обычаю, дорогу гостем его и купцом велит оттворити 
без зацепки и послом ходити»1. Русского посла в Ургенч не посылали, 
но послание к Азим-хану отправлено было2. Это сообщение позволяет 
нам выяснить, что: 1) в Ургенч ездили русские купцы, 2) была мис-
сия Оксена Иванова, 3) у которого была захвачена некая «государьская 
бологодеть», которую Азим-хан должен вернуть, и только после этого 
отношения могли быть восстановлены. Здесь весьма интересно, что 
за «бологодеть» — это была не некая ли христианская реликвия? Во 
всяком случае нам известно, что позднее христианские реликвии по-
падали в Россию из Ирана. Но этот ли случай? Остается надеяться, что 
дальнейшие разыскания позволят нам прояснить этот вопрос.

Итак, подведем некоторые итоги. Именно в годы правления царя 
Ивана IV Васильевича отношения России со среднеазиатскими хан- 
ствами начинаются. Первое посольство из Бухары в Москву прибыло 
в конце 1548 г., затем в отношениях, очевидно, наступила пауза. Новый 
этап взаимной заинтересованности относится к 1559 г., вызванный 
миссией Э. Дженкинсона, и продолжался до 1567 г. В это время ханы 
туркестанских государств пытались урегулировать вопросы торговли 
и хаджа, затем мы можем полагать, что контакты были прерваны и воз-
обновились или стали более регулярными уже при царях Федоре Ива-
новиче и Борисе Годунове.
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1ПСРЛ. Т. 13. С. 407.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ  

В ТУРКЕСТАНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВЕ

Во второй половине ХIX в. Российская империя представляла со-
бой огромное и экономически самостоятельное государство, которое в 
тот период времени двигалось по пути капиталистического развития. 
После Петра I Россия сделала значительный рывок в своем развитии. 
В XIX в. наука, образование и производство были вполне конкуренто-
способными даже по отношению к европейским странам. В какой-то 
мере Россия была слепком, сделанным по образу и подобию Европы. 
Естественно, административная система и чиновничий аппарат рабо-
тали по детально разработанным подробным инструкциям и положе-
ниям в соответствии с запросами того времени. Российское государ-
ство имело свою упорядоченную правовую систему, нарушение законов 
строго преследовалось. Чиновники различных рангов были во всем 
подотчетны и забюрократизированы. Даже первый Туркестанский 
генерал-губернатор К. П. фон Кауфман (1867‒1882 гг.), которому Алек-
сандр II предоставил огромные полномочия и который получил про-
звище Ярим-подшо, т. е. полуцарь, из-за громоздкой бюрократической 
государственной машины и диктата центральных ведомств не смог до-
вести до логического конца многие свои реформы.

Однако не следует умалять силу и мощь Российского государства в 
рассматриваемый нами период: научный, военный и промышленный 
потенциал, а также административный ресурс. Все вышеперечисленные 
факторы сыграли свою роль в присоединении территорий отсталых 
среднеазиатских ханств к Российской империи. Прежде чем присту-
пить к этой задаче в Средней Азии, российское правительство доволь-
но подробно и всесторонне изучило этот регион, его слабые и сильные 
стороны. Во внимание также был принят обширный опыт по управ-
лению колониями, которым обладали Англия, Германия и Франция. 
Таким образом, политика Российской империи в Средней Азии была 
глубоко продуманной и не случайной. Однако бюрократическому ап-
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парату царской России не хватало гибкости, и государственная машина 
периодически давала сбой.

В 1865 г. был завоеван Ташкент, который через два года (1867 г.) 
стал столицей Туркестанского генерал-губернаторства. Первому руко- 
водителю генерал-губернаторства К. П. фон Кауфману (1867‒1882 гг.) 
были даны неограниченные полномочия со стороны российского им-
ператора.

«Государь император почел за благо снабдить туркестанского 
генерал-губернатора (К. П. фон Кауфмана — Ш. М.) политическим 
полномочием на ведение переговоров и заключение трактатов со все- 
ми ханами и независимыми владетелями Средней Азии» [Терентьев, 
1875. С. 19].

В особой инструкции пояснялось, что государь «уполномочивал 
туркестанского генерал-губернатора к решению всяких политических, 
пограничных и торговых дел, к отправлению в сопредельные владения 
доверенных лиц для ведения переговоров и подписанию трактатов, 
условий или постановлений, касающихся пользы обоюдной»1.

Чрезвычайные полномочия, данные К. П. фон Кауфману, есте- 
ственно, активно реализовывались на практике благодаря имперским 
возможностям Российского государства. Большую роль в аккумули- 
ровании обширной информации и организации деятельности государ- 
ственного аппарата в Туркестанском генерал-губернаторстве сыграла 
краевая администрация и ее канцелярия.

Первый глава канцелярии генерал-майор А. К. Гейнс сделал доклад 
9 января 1868 г. «О распределении занятий канцелярии по делам про- 
изводства (утвержденный проект структуры канцелярии)». Согласно 
этому документу, в состав канцелярии входило четыре отделения. Ре- 
шение вопросов, касавшихся отношений с соседними государствами, 
было возложено на 3-е особое отделение, в компетенцию которого 
входили следующие направления: 1) народное образование: общие во- 
просы; 2) пограничные дела по сбору политических сведений и слухов, 
происшествия на границах края и отношения с соседними ханствами; 
3) духовное ведомство; 4) распоряжения по всем просьбам и жалобам, 

1Отчет по ревизии Туркестанского края, проведенный по Высочайшему 
повелению сенатором гофмейстером графом К. К. Паленом. Краевое управ- 
ление. СПб., 1910. С. 10 // РГИА. НСБ.
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подаваемым генерал-губернатору; 5) переписка генерал-губернатора с 
частными лицами.

Таким образом, в этот период основные дипломатические доку-
менты и тексты договоров, подписанных Туркестанским генерал-
губернатором, как уполномоченным представителем Российской 
империи, и среднеазиатскими правителями готовились в недрах упо-
мянутого отдела канцелярии. Естественно, эти документы в свою оче-
редь в обязательном порядке согласовывались с высшим руководством 
Российской империи: Военным ведомством и Министерством ино-
странных дел Российского государства. На случай военных действий 
приказом Туркестанского краевого руководства создавалась походная 
канцелярия, которая сопровождала Туркестанского генерал-губернатора 
и готовила все необходимые документы, в том числе дипломатические 
документы и договора.

После смерти первого Туркестанского генерал-губернатора К. П. фон 
Кауфмана в 1882 г. возник вопрос о создании коллегиального органа в 
помощь вновь назначаемым руководителям краевой администрации. 
Однако по утверждению сенатора К. К. Палена, такая идея принадле-
жала генералу фон Кауфману по примеру «органа, аналогичного совету 
вице-короля Индии». Между тем предложение фон Кауфмана, как и ряд 
других, не встретило поддержки со стороны министерств.

В 1887 г. был образован Совет Туркестанского генерал-губернатора. 
Перед этим коллегиальным органом стояло рассмотрение наиболее 
важных вопросов жизни Туркестанского края. Особенно остро стоял 
земельный вопрос, в частности, о статусе вакуфных земель, который 
фактически был поднят уже при фон Кауфмане, но своего логического 
завершения не получил [Мухамедов, 2015. С. 266–298].

Совет Туркестанского генерал-губернатора рассматривал и решал 
все важные вопросы развития региона, в первую очередь экономиче- 
ские. Ход их рассмотрения и решения отражены в периодическом из- 
дании «Журналы Совета», ярко освещающем туркестанскую жизнь во 
всем ее многообразии с 1887 по 1917 г. включительно. Это издание 
можно назвать «зеркалом Туркестанской жизни»1.

1В Центральном государственном архиве Республики Узбекистан в фонде 
И-717 хранятся стенограммы Совета Туркестанского генерал-губернатора. 
В основном, это рукописные журналы, которые довольно значительны по объ-
ему — от 300 до 1200 страниц. В год подшивалось от одного до двух томов 
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Согласно проекту особой комиссии, учрежденной 21 января 1884 г. 
под председательством члена Государственного совета графа Игнатье- 
ва, заведование земскими повинностями в Туркестанском крае пред- 
полагалось возложить на проектируемые комиссией областные прав- 
ления и Туркестанский комитет по земским делам (ст. 341 проекта)1. 
При обсуждении проекта такого комитета возник вопрос о создании 
при Туркестанском генерал-губернаторе коллегиального учреждения, 
в функции которого вменялась бы обязанность решения вопросов по 
управлению краем.

Власти понимали, что даже самый гениальный генерал-губернатор 
не в силах единолично управлять таким сложным краем, как Турке- 
стан. Пример фон Кауфмана являлся тому прекрасным подтверждени- 
ем. Ревизия Туркестанского края, проведенная Гирсом в 1883 г., дала 
верховной власти обильную пищу для размышлений.

Государственный совет, понимая необходимость учреждения кол- 
легиального органа в Туркестанском крае, прежде всего учитывал сле- 
дующее обстоятельство. Независимо от рассматриваемых вопросов, 
которые будут «восходить на разрешение высшего правительства, цен- 
тральным учреждениям, чрезвычайно важно иметь в виду различные 
взгляды, которые могут быть высказаны по данному предмету лицами, 
близко знакомыми с условиями края, и в подробности выяснить все 
обстоятельства дела. Только этим путем означенные учреждения бу- 
дут избавлены от неудобной и сопряженной с потерею времени необ- 
ходимости требовать, помимо генерал-губернатора, дополнительные 
отзывы подведомственных ему лиц и установлений».

По этим соображениям Государственный совет полагал, что соз- 
данный Совет Туркестанского генерал-губернатора должен занимать- 
ся такими вопросами, как:

1) рассмотрение смет денежных земских повинностей;
2) определение размера натуральных земских повинностей, их об- 

ращение в денежную форму и включение необходимых для расходов 
в смету;

журналов заседаний. Эти журналы были предназначены для служебного поль-
зования. Материалы заседаний Совета Туркестанского генерал-губернатора 
малоисследованы и не были опубликованы.

1ЦГА РУз. Ф. И-717. Оп. 1. Д. 3.
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3) надзор за правильным исполнением сметы земских повинно- 
стей;

4) разрешение сверхштатных расходов, не выходящих за пределы 
предусмотренной сметой запасной суммы, которая не могла превы- 
шать 10 % от общей расходной сметы (ст. 344 проекта)1.

Наряду с этим, согласно ст. 26 Приложения к ст. 314 проекта по-
ложения, предполагалось рассмотрение этим Советом дел по земель-
ному и податному устройству края, составление проектов инструкций 
для поземельно-податных чинов и учреждений, разрешение любых 
вопросов надзора за ходом поземельно-податного устройства2.

Общий состав Совета, который первоначально планировался как 
комитет, был дополнен следующими должностными лицами:

а) местные председатель областного суда и областной прокурор 
участвовали в Совете при обсуждении вопросов законодательных дел 
общего управления, вносимых в Совет по распоряжению генерал-
губернатора;

б) главный инспектор училищ, состоявший при генерал-губернаторе, 
приглашался к участию в Совете с правом голоса при решении вопро- 
сов, касавшихся учебной части.

Делопроизводство в Совете по земским повинностям было воз- ло-
жено на непременного члена от Министерства финансов, делопро- из-
водство по всем остальным вопросам сосредоточено в Канцелярии 
генерал-губернатора под руководством ее главы.

Значение постановлений Совета департаментами было определено 
следующим образом: «по делам общего управления заключения Сове- 
та должны иметь значение лишь совещательное, вопросы же земского 
хозяйства и поземельно-податного дела — решаться по большинству 
голосов». Для того чтобы не ставить генерал-губернатора, облечен-
но- го высшей властью в крае и ответственного за благосостояние вве- 
ренной ему области, в подчиненное Совету положение в тех случаях, 
когда он был не согласен с мнением большинства, департаменты пред- 
лагали предоставить ему право передачи спорного вопроса в мини- 
стерство без приведения в исполнение решения Совета. Кроме того, 
генерал-губернатор наделялся полномочиями в конкретных ситуациях 

1ЦГА РУз. Ф. И-717. Оп. 1. Д. 3.
2Там же.
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выносить решение под свою личную ответственность с обязательным 
доведением его до сведения надлежащего министра и объяснением об-
стоятельств, заставивших его прибегнуть к такой мере.

Совет Туркестанского генерал-губернатора, созданный по проекту 
графа Игнатьева, был удостоен Высочайшего утверждения 12 июня 
1886 года и осуществлял свою деятельность до 1917 года, когда ему на 
смену пришла советская власть.
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РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В ГЕНЕРАЦИИ ТРАДИЦИЙ  
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА1

В эпоху постмодерна происходит трансформация социокультурных 
взаимодействий городского и академического сообществ под влиянием 
глобализации, информатизации и визуализации [Романовская, Фомен-
ко, 2015. C. 82]. Новое качество общественного бытия связано с появле-
нием новых рисков и угроз, которые оказывают серьезное воздействие 
на национальные системы образования в целом, университеты (вузы) 
и университетские города в частности. В их числе — утрата коллек-

1Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
реализации научного проекта «Социально-экономическая и культурная среда 
современного университетского города: сравнительный анализ Томска, Но- 
восибирска, Монпелье и Бордо» (грант № 18-510-22001).
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тивной идентичности (некое «общественное я», благодаря которому 
индивидуумы ощущают принадлежность и связь с неким социальным 
организмом или институтом) и падение конкурентоспособности. В та-
ком контексте возрастает роль традиций как способа поддержания и 
легитимации сформировавшихся социальных ценностей и сохранения 
идентичности. В условиях динамичного развития общества постмодер-
на одни традиции утрачивают свое значение, другие претерпевают из-
менения, появляются и культивируются новые [Горнова, 2017. С. 18].

В статье представлены результаты исследования социокультурного 
взаимодействия университета и города, которое обрело или обрета- 
ет форму традиций. В цели исследования входило сравнение практик 
формирования и поддержания академических традиций, их характе-
ра и месте в социокультурном пространстве университетского города 
на примере Томска и Новосибирска. Информация была почерпнута из 
открытых источников (материалы СМИ, информационные ресурсы 
Новосибирского и Томского государственных университетов), а также 
воспоминаний выпускников вузов.

Исследование и анализ практик традиционных для Томска и Ново- 
сибирска способов социокультурного взаимодействия университета и 
города можно классифицировать по видам деятельности (культуртре- 
герские, гражданско-активистские и коммеморативные); по степени 
институциализации (наличие нормативно-правового регулирования 
и административных механизмов (предоставление площадок на тер- 
ритории города, обеспечение безопасности, освещение в городских 
СМИ и пр.); по масштабам проведения (городские; общенациональ- 
ные, международные). Рассматриваемые традиции академического 
сообщества, ориентированные на город, базируются на общих соци- 
окультурных основаниях, а потому могут сочетать черты, присущие 
всем перечисленным выше группам.

Культуртрегерские традиции связаны с образовательной, научной 
и культуросозидающей деятельностью университетов. В числе тако- 
вых следует выделить практику популяризации научных достижений 
и просвещения населения в виде открытых лекций, а также доступа 
к библиотечным ресурсам. Культуросозидающая деятельность пред- 
ставлена театральной и концертно-музыкальной деятельностью. Эти 
традиции сформировались в первом в России высшем учебном заве- 
дении — Императорском Московском университете, актуальны по сей 
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день и свидетельствуют о социокультурной преемственности в акаде-
мической среде [Андреев, Змеев, Ильин, 2011. С. 38‒40, 49, 80, 
85, 140]. В Томске такие традиции культивируются в Томском государ- 
ственном университете (ТГУ) — первом российском вузе за Уралом. 
С 2015 г. ТГУ реализует просветительский проект «Открытый универ- 
ситет», в рамках которого проводятся образовательные мероприятия 
для жителей и гостей города1. На базе университета работают твор- 
ческие коллективы, которые занимаются концертной деятельностью2. 
Популяризация достижений современной науки осуществляется на 
площадках НГУ. Следует отметить новую традицию, зародившуюся в 
НГУ в 2004 г., — ежегодное мероприятие «Тотальный диктант», кото- 
рое в настоящее обрело масштабы международного3.

Традиции гражданско-активистского характера основаны на ини- 
циативах членов академического сообщества. Они — наследие совет- 
ского периода. Речь идет о традициях массового участия студенческой 
молодежи разнообразной направленности (идейно-политические, ин- 
тернациональные, военно-патриотические и др.) [Борзенков, 2002. 
С. 4]. В имперский период Министерство народного просвещения 
тщательно регламентировало инициативы студенческой молодежи. 
Из-за высокой степени политизированности студенчества, особенно 
накануне революций, это были меры преимущественно запретитель-
ного характера [Иванов, 2004. C. 31‒36]. Формирование традиций 
гражданско-активистского характера пришлось на период «оттепели», 
под значительным влиянием Всемирного фестиваля молодежи и сту- 
дентов в Москве в 1957 г. при поддержке администрации вузов, пар- 
тийных органов и городских властей [Вишневский, 2017. С. 19‒22]. 
Гражданско-активистские традиции следует рассматривать в общеци- 
вилизационном контексте. В 1960–1970-е гг., на которые пришелся пик 
их популярности, отмечены во всем мире активизацией молодежных 
движений. Традиции претерпели существенные изменения в постсо- 

1Открытый университет. URL: https://vk.com/opentsu (дата обращения: 
15.10.2019).

2Культура, искусство, творчество // Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет [Электронный ресурс]. URL: http:// www.
tsu.ru/university/isskustvo-i-kultura/ (дата обращения: 13.10.2019).

3Тотальный диктант [Электронный ресурс]. URL: http://events.nsu.ru/ 
totaldictation/ (дата обращения 15.10.2019).
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ветский период с прекращением монополии КПСС, ВЛКСМ и идео- 
логического диктата, но не прекратили свое существование. В НГУ 
по-прежнему проводятся Интернеделя и маёвка. Система ценностей 
изменилась, а форма (традиция как обычай и ритуал) осталась. При- 
влекательность этих традиционных мероприятий для вуза и города за- 
ключается в яркой и креативной форме проведения (вечерний концерт 
перед зданием университета и разжигание маёвочного костра), кото- 
рая стала одним из брендов НГУ и Академгородка. В ТГУ с 1967 г. 
действует Театр миниатюр «Эстус». Его творческая деятельность — 
пропаганда произведений сатиры1. В 1960-е гг. студенческие театры 
сатиры появлялись на всем советском пространстве и являлись свиде- 
тельством молодежного нонконформизма в условиях идеологизации 
общественной жизни [Борзенков, 2002; Вишневский, 2017].

Коммеморативные традиции (увековечение событий, институтов 
прошлого) существовали всегда. Доминировавшие в советский период 
практики идеологического коммеморирования остались в прошлом. Но 
потребность в продвижении идеи значимости неких событий в истории 
страны, города, вуза сохраняется. В академической среде это традиции 
празднования юбилеев университетов. В 2018‒2019 гг. торжественно 
отметили годовщину своего основания ТГУ и НГУ. Коммеморативные 
мероприятия стали частью социокультурной жизни городов благодаря 
появлению новых традиций. С 2003 г. проводятся театрализованные 
шествия студентов ТГУ под общей идеей «Университет прошлого, на- 
стоящего и будущего глазами современного студента»2. В НГУ появи- 
лась практика отмечать начало учебного года — мероприятие Open 
Space Picnic (три десятка научно-популярных и развлекательных пло- 
щадок). Open Space Picnic — это не только своеобразное знакомство с 
университетом первокурсников, но и юных горожан, потенциальных 
студентов НГУ3.

1Театр эстрадных миниатюр «Эстус» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.tsu.ru/university/isskustvo-i-kultura/estus.php (дата обращения 
14.10.2019).

2Яркая традиция ТГУ: шествие студентов пройдет в 13-й раз [Элек- 
тронный ресурс]. URL: http://tomsk.bezformata.com/listnews/traditciya-tgu- 
shestvie-studentov/67408520/(дата обращения 15.10.2019).

3Open Space Picnic [Электронный ресурс]. URL: https://www.nsu.ru/n/life/ 
main-annual-events/1733265/?sphrase_id=323941 (дата обращения 15.10.2019).



232

Сравнение практик Новосибирска и Томска позволяет констатиро- 
вать наличие следующих тенденций. В академической среде сохраня-
ется преемственность традиций имперского и советского периодов, 
а также зарождение новых, вызванных современными потребностями 
развития университетского города в условиях постмодерна. В тради- 
циях просматривается потребность в формировании и поддержании 
коллективной идентичности для университетов как центров науки, об-
разования и генерации инновационных идей, так и городов как научно-
образовательных центров национального и международного масштаба. 
В Новосибирске и Томске поддерживаются культуртрегерские тради-
ции, которые связаны с научно-образовательной функцией вузов и 
имеют непреходящий характер. Имеется своя специфика поддержания 
традиций, которая связана с историей развития этих университетских 
городов. Томск ревностно сохраняет историческую память первого за 
Уралом города, в котором появился классический университет. В 2015 г. 
администрация города зарегистрировала товарный знак «Томск — сту-
денческая столица России»1. В Новосибирске сохраняются традиции 
советского периода, которые в течение нескольких десятилетий бази-
ровались на советской идеологии (Интернеделя и маёвка). Однако с 
момента зарождения в период «оттепели» они стали проявлением нон-
конформизма населения Академгородка, воплощением креативности 
студенческой молодежи, а также готовности к диалогу с молодежью 
администрации НГУ и Советского района. Формат этих мероприятий 
оказался не только оригинальным с точки зрения организации (театра-
лизация мероприятий оказывала позитивное эмоциональное воздей-
ствие на участников), но и создавал условия для многообразных ком-
муникаций между различными социальными сообществами в рамках 
университетского города [Борзенков, 2002. С. 48‒77].

Следует отметить новые формы поддержания традиций — свое- 
образная карнавализация мероприятий. Такие форматы проведения 
традиционных для университетов мероприятий делают их более за- 
поминающимися для жителей и гостей городов, хотя и требуют зна- 
чительных финансовых затрат и дополнительных усилий для обеспе- 
чения безопасности. Администрация вузов и власти города идут на 

1Томск официально стал студенческой столицей России [Электронный 
ресурс]. URL: http://xn--b1agjasmlcka4m.xn--p1ai/event/tomsk-oficialno-stal- 
studencheskoy-stolicey-rossii (дата обращения 15.10.2019).
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такие затраты. Отечественный (имперский и советский) и мировой 
опыт показывает, что энергию и креативный потенциал молодежи, в 
т. ч. и студенческой, необходимо направлять в созидающее и безопас- 
ное русло.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ  

СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК: 
НА ПРИМЕРЕ МИД УЗБЕКСКОЙ ССР

С образования в 1922 г. до своего распада в 1991 г. Советский Союз 
был одним из важных и сложных исторических событий XX в., вы- 
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звавшим глубокие геополитические изменения не только на бывшей 
территории СССР, но и мировом масштабе.

Центральноазиатские советские республики — Казахстан, Кыр- 
гызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — были созда- 
ны советской властью в 20‒30-е гг. XX в. в результате национально- 
территориального государственного размежевания.

С момента образования советская власть стремилась вести актив- 
ный дипломатический диалог с Турцией, Афганистаном и пыталась 
вовлечь в этот процесс республики Центральной Азии. Международ-
ные связи прямо и непосредственно определялись поворотами во вну-
тренней и внешней политике СССР. Так, в январе 1944 г. решением 
10-й сессии Верховного Совета СССР было принято решение об 
образовании Народных комиссариатов иностранных дел союзных ре-
спублик. В феврале 1944 г. был принят закон «О предоставлении союз-
ным республикам полномочий в области внешних сношений и о пре-
образовании в связи с этим Народного комиссариата иностранных дел 
из общесоюзного в союзно-республиканский Народный комиссариат», 
а также внесены изменения в Конституцию СССР. [Сборник законов 
СССР и Указов ПВС СССР, 1959. С. 32‒33].

В сентябре 1944 г. был принят Закон Верховного Совета УзССР о 
создании Народного Комиссариата иностранных дел УзССР. В пери-
од 1943–1944 гг. были созданы Академии наук в республиках, а также 
Среднеазиатское духовное управление мусульман (САДУМ) в г. Ташкен-
те. Данные действия Советской власти отражают стремление предоста-
вить республикам некоторые атрибуты государственности и уменьшить 
критику стран Запада в сфере антирелигиозной политики.

Решение о создании МИД в советских республиках также было вы- 
звано интересами СССР в формировании новой структуры междуна- 
родных отношений после окончания Второй мировой войны. В период 
с 21 августа по 28 сентября 1944 г. в Думбартон-Оксе (США) состоя- 
лась встреча экспертов, юристов, историков, дипломатов СССР, США 
и Великобритании, на которой обсуждались принятие проекта Устава, 
принцип голосования и принятие решения Организации Объединен- 
ных Наций (ООН).

В процессе обсуждения Великобритания и ее доминионы, США и 
страны Латинской Америки — с одной стороны, СССР — с другой, 
стояли на разных позициях. Дело в том, что 24 августа СССР впервые
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предложил включить союзные советские республики в число имею- 
щих право голосования [Советский Союз на международных конфе- 
ренциях, 1984. С. 136; Очерки истории Министерства иностранных 
дел России, 2002. С. 319].

В результате долгих переговоров СССР, США и Великобритания со-
гласились на включение нескольких стран — членов их сообществ: в 
случае с Соединенным Королевством — члены его сообщества, США — 
некоторые штаты. Однако позже США отказались от этих прав, аргу-
ментируя это противоречием Конституции страны, где указывается, 
что отдельные штаты не могут ввести внешнюю политику.

Усилия СССР оказались менее результативными, и в октябре 1945 г. 
была образована ООН, в состав которой вошли только СССР, Украина 
и Белоруссия (остальным республикам, включая Узбекскую ССР, было 
отказано в представительстве). Однако МИД союзных республик не 
были ликвидированы.

МИД республик Центральной Азии были вовлечены в процесс 
международных отношений СССР со странами Азии. В частности, 
в 1947 г. в Ташкенте состоялась совместная комиссия по демаркации 
советско-афганской границы.

В период существования МИД Узбекистана его возглавляли извест- 
ные дипломаты и ученые — Я. Алиев, Б. Абдураззоков, У. Абдураззоков, 
С. Азимов, А. Бобохужаев. Руководители узбекского внешнеполитиче- 
ского ведомства выступали с докладами на различных международ- 
ных форумах. В частности, в 1950 г. на заседании сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН министр иностранных дел Узбекистана Абдусамат 
Бабаходжаев выступил с докладом. Дипломаты Узбекистана от СССР 
принимали участие в качестве представителей на Генеральной Ассамб- 
лее ООН, а также в деятельности некоторых организаций и специаль- 
ных органах ООН, включая Экономическую комиссию ООН для Азии 
и Дальнего Востока (ЭКАДВ), ЭКА, ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ и т. д. Так, 
представитель Узбекистана Г. Абдурашидов был резидентом — пред- 
ставителем программы развития ООН в Сомали.

Узбекские дипломаты и представители в Министерстве иностран- 
ных дел служили в зарубежных посольствах и консульствах, так, 
С. Азимов был послом в Ливане, Н. А. Мухиддинов послом в Сирии, 
Р. Н. Нишанов послом в Шри-Ланке, А. М. Барнохаджаев был консу-
лом СССР в Триполи (Ливия) и др. Как видно, представители Узбе-
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кистана преимущественно отправлялись в страны Азии и Северной 
Африки. Следует отметить, что они проходили обучение в Московском 
институте международных отношений, где получили дипломы и рабо-
тали в дипломатических ведомствах и учреждениях СССР.

СССР и его внешнеполитические структуры активно использова-
ли возможности общественной дипломатии союзных республик. Так, 
представители Узбекистана принимали активное участие в деятель- 
ности международных общественных организаций, таких как Ассо- 
циация писателей стран Азии и Африки, Международная демократи- 
ческая женская федерация, Международный совет мира, Всемирное 
объединение журналистов, Всемирная демократическая федерация 
молодежи и пр.

В столице Узбекистана действовали зарубежные представитель- 
ства, включая Генеральное консульство Республики Афганистан, 
Генеральное консульство Республики Индонезия, Генеральное кон- 
сульство Латвийской Республики, главное консульство Монгольской 
Народной Республики, Консульский пункт посольства Кубы в СССР. 
Общее руководство осуществлялось через Министерство иностран- 
ных дел СССР.

Узбекистан стал местом проведения различных межгосударствен- 
ных и международных форумов. В частности, Международного ки-
нофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1968 г. 
Впоследствии кинофорум приобрел характер традиции и стал прово- 
диться раз в два года: с 1968 по 1988 гг. было проведено десять кино- 
фестивалей1.

В начале января 1966 г. в Ташкенте была организована встреча 
по подписанию мирного соглашения между Индией и Пакистаном. 
В 1965 г. в районе Кашмира разразилась кровопролитная война между 
Индией и Пакистаном, которая грозила трансформироваться в Миро-
вую войну. Участники конфликта нуждались в дополнительной воен-
ной технике и втягивали в бойню основных поставщиков оружия, а 
именно — США, Китай и СССР. Страны-посредники и представители 
ООН не могли остановить кровопролитие.

Попытку примирения двух сторон решили организовать в Ташкенте 
под руководством руководителя УзССР Ш. Р. Рашидова, который имел 

1ЦГА РУз, ф. 2564, оп. 1, д. 826, л. 2‒4.
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международный авторитет. Давние исторические связи Узбекистана с 
народами Пакистана и Индии, а также дистанцированная позиция по 
отношению к супердержавам, влиявшим на ход конфликта, создавало 
ощущение нейтральной атмосферы, столь необходимой для ведения 
мирных переговоров. Со стороны Ш. Р. Рашидова были организованы 
приглашения для премьер-министра Индии Лала Бахадура Шастри и 
руководителя Пакистана генерала Мухаммеда Айюб-Хана. Из Москвы 
прилетела делегация во главе с председателем правительства СССР 
А. Н. Косыгиным.

Переговоры были трудными, каждая сторона считала себя обижен- 
ной и выдвигала неприемлемые условия. Спустя неделю сложнейших 
переговоров было подписано соглашение о завершении войны и объ- 
явлении мира между Индией и Пакистаном. Ташкентская декларация

«О прекращении боевых действий, отводе войск и восстановле-
нии дипломатических отношений» была подписана 10 января 1966 г. 
в результате встречи президента Пакистана М. Айюб-Хана с премьер- 
министром Индии Л. Б. Шастри. Декларация предусматривала меры 
по ликвидации последствий конфликта: отвод вооруженных сил обе- 
их стран на позиции, которые они занимали до начала вооруженного 
столкновения, возобновление нормальной деятельности дипломати- 
ческих представительств, обсуждение мер по восстановлению эконо- 
мических и торговых связей между Индией и Пакистаном и пр.1

Ташкентская декларация создала реальную основу для решения 
спорных вопросов в отношениях между Индией и Пакистаном. По- 
сле успешного заключения мирного договора в Ташкенте авторитет 
Республики Узбекистан и его руководителя Ш. Р. Рашидова поднялся в 
глазах мировой общественности. [Рахимов, 2011. C. 35].

История развития международных отношений СССР свидетель- 
ствует о подключении Узбекистана в отдельных случаях к ряду поли-
тических мероприятий. Так, Ш. Р. Рашидов был главой советской де-
легации на Кубу во время Карибского кризиса. В статьях, посвященных 
годовщинам Карибского (кубинского) кризиса, описываются события 
тех времен. В частности, в РИА «Новости» от 18.10.2010 приводят-
ся строки из книги С. Лавренёва, И. Попова «Советский Союз в ло-
кальных войнах и конфликтах»: «31 мая 1962 г. на Кубу прилетает 

1Ташкентская декларация, «Правда», 11 января 1966 г.
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представительная советская делегация во главе с Ш. Рашидовым. Со- 
ветская делегация вначале вызвала у Ф. Кастро недоумение и даже за- 
мешательство, однако затем, выслушав аргументы Ш. Рашидова, “ко- 
манданте” Фидель согласился с советским проектом: “Если это нужно 
для укрепления социалистического лагеря”»1.

В Узбекистане проходили важнейшие международные форумы, 
общественно-политические саммиты, фестивали и крупные спор- 
тивные соревнования. Часто Ташкент становится местом регио- 
нальных саммитов и форумов, куда съезжались главы многих госу- 
дарств, специальные представители международных институтов. 
В Узбекистане проводились творческие встречи работников науки и 
культуры стран Азии, Африки, Латинской Америки. Ташкент стал 
символической столицей Центральной Азии. Не случайно Органи-
зация Объединенных Наций наделила Ташкент особым статусом «по-
сланник мира».

Вместе с тем была налажена система городов-побратимов. Так, 
Ташкент стал побратимом с городами Сиэтл (США), Патиала (Индия), 
Карачи (Пакистан), Тунис (Тунис), Триполи (Ливия), Чирчик — с Асу- 
аном (Египет), а Алмалык — с Китве (Замбия) и др.

В международном гуманитарном и культурном диалоге в условиях 
противоборства двух социальных систем преобладал политический и 
идеологический фактор.

В середине 80-х гг. XX в. в СССР был инициирован процесс «пере-
стройки» который охватил как внутреннюю, так и внешнюю поли-
тику союзного государства. На международной арене началась по-
литика разрядки между главными «игроками» советского и западного 
блока — СССР и США. Результатом этой политики был вывод со-
ветских войск из Афганистана в конце 80-х гг. прошлого столетия.

Таким образом, советские республики были вовлечены в гео- 
стратегические интересы СССР и процессы формирования новой 
структуры международных отношений того времени. Вместе с тем-
формирование внешнеполитических институтов союзных республик 
квалифицировалось как наличие атрибутов государственности. В от- 

1Лавренов С. Я., Попов И. М. «Советский союз в локальных войнах и кон-
фликтах». М.: ACT; Астрель, 2003. 778 с. // URL: http://militera.lib.ru/h/ 
lavrenov_popov/index.html (дата обращения 20.10.2019).
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дельных случаях Узбекистан и другие республики были активно во- 
влечены в политику СССР в отношении азиатских и мусульманских 
стран.

В настоящее время перед исторической наукой и смежными дис- 
циплинами стоит ряд серьезных задач, решение которых должно быть 
направлено на осмысление во многом неоднозначных и сложных яв- 
лений и процессов XX в. Необходимо более детально изучить все ма- 
териалы и воспоминания по теме международных связей советского 
времени в разных странах, что позволит глубже понять весь комплекс 
внутриполитической и внешнеполитической конъюнктуры того пе- 
риода. Осмысление этих задач в значительной мере связано с кри- 
тическим анализом существующего понятийно-методологического 
инструментария и, соответственно, обновлением теоретического по- 
тенциала научной школы, исследующей различные сюжеты истории 
республик. Здесь важным является междисциплинарность — неотъем-
лемая черта современной науки, которая связана с интегратив- ными 
и инновационными тенденциями. Предметом междисциплинарных 
исследований могут быть все сферы и аспекты советской истории, 
включая повседневную жизнь, экономику, международные отношения 
и др. Глубокое изучение истории является основой для понимания со-
временных общественных трансформаций, компара- тивного анализа 
параллелей и закономерностей развития общества и государства.
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ПОЛИЭТНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ В КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
(НА ПРИМЕРЕ РУССКО-ТУЗЕМНЫХ ШКОЛ)

Русско-туземные школы начального образования были открыты 
русской администрацией Туркестанского края для обучения детей 
местного населения. Они стали первыми школами европейского типа, 
в которых получали светское образование представители коренного 
населения в Туркестане. Цель этих школ заключалась в обучении рус- 
скому языку и приобщении к ценностям европейской и русской куль- 
тур, чтобы в дальнейшем из их выпускников можно было подготовить 
в том числе чиновников низшего звена для административной службы. 
По оценкам исследователей, русско-туземные школы сыграли значи- 
тельную роль в сближении туземцев с русским населением, посколь- 
ку были более конкурентоспособны в сравнении с мусульманскими 
мактабами в плане уровня обучения и последующего трудоустройства 
[Флыгин, 2011. С. 159‒168]. Обучение русскому языку в этих школах 
начиналось с первого года обучения.

Первая русско-туземная школа была открыта в декабре 1884 г. в 
Ташкенте. Открытию этих школ предшествовала большая работа, 
про- веденная администрацией края [Там же]. В 1870 г. в Ташкенте 
была образована особая комиссия, которая, руководствуясь указаниями 
генерал-губернатора К. П. Кауфмана, высказала ряд принципиальных 
соображений, положенных в основу проекта, представленного в 1873 г.

Систему начального образования для нерусского населения в крае 
было решено организовать так, чтобы она не носила конфессионально- 
го характера и стремилась к широкому распространению грамотности 
и знаний среди туземного населения. Реальное осуществление этих 
образовательных проектов стало возможным лишь после учреждения 
в Туркестане особого управления по учебной части в 1876 г., которое 
имело стабильное финансирование. С этого времени число учебных 
заведений в крае стало быстро увеличиваться.
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Финансирование этих школ осуществлялось по смешанному прин- 
ципу: частично за счет средств администрации края, частично за счет 
пожертвований.

В школах предусматривался четырехлетний срок обучения. Встре- 
чались прецеденты организации подготовительных классов. Возраст 
детей, обучавшихся в русско-туземных школах, варьировался от 7 
до 17 лет. В школе обучались мальчики и юноши. Позже были откры-
ты двухгодичные женские русско-туземные школы. Учебный процесс 
включал две части: блок предметов на русском языке (русский язык, 
арифметика) и блок предметов на родном языке (родной язык, ислам- 
ское вероучение). В школах работали русские преподаватели и местные 
мударрисы — обычно мулла из ближайшей мечети, иногда мударрисы 
из медресе.

Преподавателем самой первой русско-туземной школы был Влади- 
мир Петрович Наливкин — известный русский этнограф и исследова- 
тель Средней Азии, автор первых русско-узбекских словарей, впослед- 
ствии государственный деятель — депутат II Государственной думы, 
глава Туркестанского комитета Временного правительства. В других 
школах работали, как правило, выпускники Ташкентской учительской 
семинарии (учреждена в 1879 г.).

Обычно первые два часа занятий проводил русский преподаватель, 
который занимался чтением, письмом и просто беседовал с учащи- 
мися на русском языке, а вторые два часа велись занятия на местном 
языке.

В городах работали также вечерние русско-туземные школы, в ко- 
торых могли обучаться (три раза в неделю) взрослые слушатели осно- 
вам русского языка и письменности.

Всего в Туркестанском крае в 1901 г. насчитывалось 45 русско-
туземных школ, в 1905 г. — 82, в 1912 г. — 89 школ [Қодиров, 2011. 
С. 15].

Систему просвещения нерусских народов Российской импе- рии 
впервые разработал известный русский педагог и просветитель 
Н. И. Ильминский. Это было делом исключительной важности для та-
кой многонациональной страны, как Россия. Его система базировалась 
на следующих принципах: образование должно начинаться исключи-
тельно на родном языке, и лишь затем должен изучаться русский язык; 
создаваемый алфавит должен отражать фонетические особенности 
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соответствующего языка; материал учебников должен составлять-
ся на основе реалий, знакомых и понятных ученикам; язык учебников 
должен быть ясным, понятным, образным; в учебном процессе сле- 
дует максимально использовать наглядность; школа должна не только 
учить, но и воспитывать [Флыгин, 2009. С. 46]. Они легли в основу 
закона Российской империи «О мерах к образованию населяющих 
Россию инородцев», принятого 26 марта 1870 г. Закон содержал очень 
важное положение относительно образовательной политики среди 
мусульманского населения: должны быть исключены любые меры и 
действия, «которые могли бы породить... опасение в посягательстве 
правительства на отклонение детей от их веры».

В первой половине 70-х гг. XIX в. генерал-губернатор Туркестан- 
ского края К. П. Кауфман озаботился налаживанием европейского 
школьного дела среди коренного населения Средней Азии. Для руко- 
водства этим делом он пригласил на службу в Ташкент Н. И. Ильмин- 
ского, уже имевшего славу крупного специалиста по «инородческому» 
образованию. Но Ильминский отказался от предложения, однако поре- 
комендовал вместо себя одного из лучших своих учеников — Николая 
Петровича Остроумова, выдающегося просветителя, ставшего в Таш- 
кенте известным востоковедом [Ильминский, 1863. С. 136; Остроумов, 
2010. С. 351‒359].

Дореволюционные авторы, являвшиеся в основном чиновниками, 
служившими в региональном аппарате управления, в своих работах 
касались вопросов цивилизаторской миссии русского языка и культу- 
ры. Идеи культурной ассимиляции и приобщения коренного населения 
края к основам европейского образования посредствам русского языка 
стали главным содержанием трудов С. М. Граменицкого, Н. С. Лыкоши-
на, определивших стратегию развития образовательной сферы регио-
на [Граменицкий, 1896; Лыкошин, 1916]. Заключенные в них научные 
обоснования указывали основные направления приобщения народов 
Туркестанского края к российскому образованию в рамках сохранения 
религиозного исламского культа, отвергающие практику христианско-
го миссионерства, применявшегося в отношении народов Поволжья, 
Приуралья и Западной Сибири.

В работах российских исследователей И. И. Гейера «Весь русский 
Туркестан», Н. А. Бобровникова «Русско-туземные училища, мактебы 
и медресе Средней Азии», Н. П. Остроумова «Мадрасы в Туркестан- 
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ском крае» основное внимание было уделено особенностям учебно- 
го процесса, осуществлявшегося в «магометанских» школах, ана-
ли- зу влияния мактабов и медресе на нравы коренного населения 
края, а также степень угрозы, которую представляли мусульманские 
альма- матер для российской просветительской деятельности [Остроу-
мов, 2010. С. 351‒359].

В ходе исследования было обращено внимание на то, что проник- 
новение идей российского образования в глубины Центральной Азии 
в XIX в. происходило параллельно с процессом изучения края и сопре- 
дельных государств. Большой фактический материал, посвященный 
проблемам, в том числе образования, собран в книге И. Л. Яворского 
[Сумарокова, 2009. С. 4‒18].

Среди видных мусульманских теологов и просветителей того вре- 
мени широко обсуждалась проблема заимствований научных и тех- 
нических достижений у русских и европейцев. Точка зрения «улама», 
богословов, просветителей-джадидов иногда была кардинально про- 
тивоположной [Бабаджанов, 2007. С. 33‒48].

Первый генерал-губернатор Туркестана К. П. фон Кауфман в осно- 
ву своей политики в сфере образования положил «строгий принцип 
невмешательства в духовную и образовательную часть существовав- 
ших у туземцев учреждений». Такой взгляд он оправдывал своим госу- 
дарственным положением, считая, что власть должна способствовать 
распространению в крае новых порядков, вводить, как он выражался, 
«русскую цивилизацию», однако «не должна стараться предлагать ту- 
земному населению православной веры».

Высказываясь о перспективах русского учебного дела в крае, Ка- 
уфман подчеркивал, «что необходимо воспитывать детей русских и 
туземных вместе, и для устранения вредного в экономическом и по- 
литическом отношениях обособления школ мусульманских от русских 
принять в основание воспитания не религиозное различие, а одни и те 
же правила, при помощи которых можно было бы детей православных 
жителей Туркестана и детей мусульман сделать одинаково полезными 
гражданами России...» [Флыгин, 2011. С.159‒168].

Взгляды русской администрации Туркестанского генерал-губер-
наторства на конфессиональный вопрос в школьном образовании со 
всей определенностью были выражены Главным инспектором учеб- 
ных заведений края А. Л. Куном при открытии Туркестанской учи- 
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тельской семинарии 30 августа 1879 г. Он заявил: «Наша школа всегда 
будет стоять на почве уважения религиозных верований каждого его 
ученика, в своих стенах никогда не будет посягать на прозелитизм. Как 
школа русского народа [она имеет] по отношению к инородцам только 
одну цель — распространить между ними общечеловеческое образо- 
вание и [помочь] сохранить свои национальные интересы... Влияние 
школы на религиозное убеждение инородцев должно остаться вне ее 
действий» [Бендриков, 1960. С. 11‒81].

В различных русских учебных заведениях Ташкента, других горо- 
дов Туркестана учились не только русские дети из православных се- 
мей. Были евреи, немцы, поляки и др., являвшиеся приверженцами иу- 
даизма, лютеранства, католицизма. Учились и мусульмане — татары, 
узбеки, казахи. Коренных представителей региона было немного, хотя 
никаких ограничений для их поступления в учебные заведения не су- 
ществовало. Мешало недостаточное владение русским языком, весь- 
ма распространенное недоверие местного населения к европейскому 
образованию, поскольку оно не было связанно с исламом, изучением 
Корана, а потому в его глазах было неполноценным. Бытовали также 
опасения, что учеников-иноверцев будут принуждать к принятию хри- 
стианства. В действительности ничего подобного никогда не было.

Во всех учебных заведениях те учащиеся, которые не являлись 
православными христианами, обязательно освобождались от занятий 
в праздничные дни своих конфессий. Функционировал соответствую- 
щим образом утвержденный «иноверческий календарь», в котором были 
указаны праздничные дни, в которые «сверх праздников православной 
церкви ученики соответствующих вероисповеданий могут быть осво- 
бождены от учения». Таковых было: римско-католических праздни-
ков — 4; евангелическо-лютеранских — 1; армяно-григорианских — 5; 
иудейских — 9; мусульманских — 5 (Ночь Всемогущества, Малый 
Байрам, Большой Байрам, Новый год по мусульманскому календарю 
и день рождения и смерти Пророка Мухаммеда) [Бендриков, 1960. 
С. 11‒81].

Как уже выше отмечалось, не существовало никаких специаль- 
ных «противомусульманских» ограничений на поступление детей-
мусульман в русские учебные заведения как в Туркестанском крае, 
так и за его пределами. При некоторых учебных заведениях в русском 
Туркестане существовали даже интернаты, созданные специально для 
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детей коренного населения, где учащиеся полностью содержались за 
государственный счет [Шадманова, 2010. С. 121‒128].

Однако в кишлаках русско-туземные школы на первых порах пу- 
стовали. Так, например, в Ферганской области во многих русско-
туземных училищах — Янгикурганском, Ахтыарыкском, Чустском, 
Тюрякурганском — вначале насчитывалось всего лишь по 5‒6 учени-
ков. Дети местного населения большей частью уходили на второй или 
третий год, так что число оканчивающих полный курс обучения было 
невелико.

Российские власти в начале XX в. все активнее ставили вопрос о 
преобразовании русско-туземных училищ в соответствии с местными 
условиями. В кишлаках среди населения, недостаточно сознающего 
пользу изучения русского языка, предлагалось учредить правитель- 
ственные школы с преподаванием основ европейских знаний на род- 
ном языке для приобщения местного населения к русской и мировой 
культуре и обязательным изучением русского языка как государствен- 
ного. К этому времени число мактабов по всему Туркестану составля- 
ло 7047, русско-туземных школ и низших училищ — 382 [Алимова, 
2009. С. 154‒181]. Интерес местного населения к русско-туземным 
школам существенно вырос после 1905 г.

Туркестанские прогрессисты тоже были сторонниками изучения 
русского языка: они исходили, прежде всего, из интересов нации. Они 
считали, что каждый народ вместе с родным языком должен изучать 
тот язык, который будет ему помогать в развитии и усвоении культу- 
ре. Они считали, что избранные в Думу туркестанцы должны хорошо 
знать русский язык. Однако первостепенной задачей они все же счита- 
ли изучение в совершенстве родного языка. Необходимо отметить, что 
многие видные джадиды-прогрессисты — просветители сами были 
преподавателями или выпускниками русско-туземных школ. Среди 
них: Абдулла Кадыри, Абулхамид Чулпан, Ашурали Зи-хири, Муса Са-
иджанов, Убайдулла Ходжаев и другие [Худайкулов, 1998. С. 32].

Результативность деятельности школ на протяжении рассматри- 
ваемого исторического периода зависела не только от эффективности 
деятельности школьной администрации края, но и от объективных 
факторов, связанных с ментальными мировоззренческими установка- 
ми коренного населения. Таким образом, в поисках способов интегра- 
ции этноконфессионального многообразия новых подданных империи 
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в целостное государственное пространство, регулирования межэтни- 
ческих отношений, ускорения темпов модернизационной политики 
вкрапление элементов российского образования в местную среду раз- 
витие русско-туземных школ получило приоритетный статус.

Выстраивая систему отношений с традиционным обществом, пра-
вительство создало модель модернизации, предполагавшую поиск 
более гибких форм управления областями, заселенными различными 
этносами, культивирующими религию, отличавшуюся от той, которой 
придерживалось Российское государство. В основу такой политики 
модернизации был положен строгий принцип государственного не- 
вмешательства в религиозные дела мусульман региона.
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РУССКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ТУРКЕСТАНЕ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.  

В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В РЕГИОНЕ

В статье раскрываются малоизученные аспекты формирования 
русского переселенческого сообщества в Туркестане, взаимодействия 
коренного населения с переселенцами в контексте имперской по-
литики в регионе. Статья написана на основе материалов наиболее 
густонаселенной Сырдарьинской области Туркестанского генерал-
губернаторства. Проводимая в Сырдарьинской области переселенче- 
ская, государственно-религиозная политика несколько отличалась от 
реализации этого же курса в других областях Туркестана. Статья на- 
писана на основе опубликованных и неопубликованных источников, 
в большей степени это делопроизводственная документация: доклад- 
ные записки туркестанской и областной канцелярий, «всеподданней- 
шие доклады» и отчеты генерал-губернаторов, в том числе военных 
губернаторов областей, рапорты и отчеты начальников уездов и др., 
содержащиеся в Центральном государственном архиве Республики 
Узбекистан (далее ЦГА — Ю. Ц.). В большей степени в документах 
отражена позиция имперских и туркестанских чиновников на процесс 
переселения в край, которые, с одной стороны, признавали значимость 
переселения в край, но, с другой стороны, не всегда могли организо- 
вать этот процесс.

В имперской России огромное значение придавали переселен- 
ческой политике, которая снимала аграрное перенапряжение в цен- 
тральных губерниях России, а также способствовала приобщению к 
российской государственности население региона. В понимании тур- 
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кестанской администрации хозяйство переселенцев должно стать об- 
разцом для коренного населения для ясной трансляции преимуществ 
российской модели. При этом первый генерал-губернатор Туркестана 
К. П. фон Кауфман считал, что при колонизации нужно учитывать ин-
тересы коренного населения, этой позиции придерживались после- 
дующие губернаторы. В первую очередь данная практика сводилась к 
запрещению отчуждать земли у коренного населения. Формально зе- 
мельные наделы для первых русских поселений следовало выделять из 
земельных фондов, не принадлежавших коренному населению Турке- 
стана, в Сырдарьинской области в большинстве случаев — кочевникам. 
Туркестанская администрация стремилась выкупать земли кочевников 
у биев. До российского освоения Туркестана количество орошенных 
земель, пригодных для земледелия, было минимальным и разделено 
между автохтонным населением. Главной сложностью для туркестан- 
ской администрации стал поиск земель, которые бы не требовали во- 
обще или требовали минимальных затрат на орошение. В итоге места 
для русских поселений выбирались в черте существующей ирригаци- 
онной системы1, участки, лежащие на периферии кочевий скотоводов, 
участки с редкими поселениями местных земледельцев — сартов2, 
что неизбежно сталкивало интересы коренного населения и пересе- 
ленцев. В подобных случаях туркестанская администрация вставала 
на защиту прав коренного населения. Например, в отчете экономиста, 
автора работ по вопросам землепользования и землевладения в Тур- 
кестане Александра Аркадьевича Кауфмана упоминается о случаях, 
когда русские переселенцы игнорировали права коренного населения:

«Такое пренебрежительное отношение к киргизам (казахам — 
Ю. Ц.) и склонность игнорировать их законнейшие права и нужды, к 
сожале- нию, и до сих пор очень распространены между переселен-
цами… Во время моей поездки в Сыр-Дарьинской области не могу не 
вспомнить по этому поводу характерной беседы … с одним крестьяни-
ном села Высокого Чимкентского уезда, у которого был спорный с кир-
гизами земельный участок, а именно три десятины пашни на душу… 

1ЦГА РУз. Ф. Р-2412. Оп. 1. Д. 342. Л. 53.
2Сартами в XIX в. называли оседлых жителей, торговцев, ремесленников. 

По мнению С. Н. Абашина, сартов сложно приписать к какой-либо этнической 
группе, сарт — это особое самосознание, которое вполне могло существовать 
с другими типами самосознания [Абашин, 2007. С. 27].
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После произведенной соответствующей властью проверки межи по-
ловина спорного участка была возвращена киргизам, и такое решение 
дела вызывало в крестьянине, очевидно, самое искреннее недоумение: 
“Видно, они перед Государем заслужили”, — с нескрываемой ирони- 
ей заметил крестьянин, очевидно, решительно не понимавший, как 
киргизы, “орда” могли оказаться превыше в споре с “царскими” пере- 
селенцами» [К вопросу о русской колонизации Туркестанскаго края. 
Отчет члена Ученого комитета М-ва З. и Г. И. А. А. Кауфмана по ко- 
мандировке летом 1903 г. С.-Петербург, 1903. С. 28–30].

Переселенческое движение в Туркестан было управляемым только 
до начала 1890-х годов. Зачастую планы переселения туркестанской 
администрации расходились с практикой водворения переселенцев, и 
администрация реагировала в большей степени рефлекторно. Это про- 
явилось с усилением потока самовольных переселенцев. Если кратко 
упомянуть о масштабах, то переселение в Туркестан началось прак- 
тически с момента завоевания, первые русские поселки стали образо- 
вываться в 1870-х годах. Можно отметить, что в период с 1870-х годов 
по 1891 год масштабы заселения края были незначительными, и адми- 
нистрация выделяла участки для русских поселков, небольшие ссуды 
для переселенцев. Согласно отчету чиновника особых поручений при 
Переселенческом управлении Николая Гаврилова, в период до 1891 г. 
было образовано 25 поселков и устроено около 1300 семей [Пересе- 
ленческое дело в Туркестанском крае, 1911. С. 4]. В 1891–1892 годы 
в Европейской части России случился неурожай, и, спасаясь от голода, 
в Туркестан хлынул огромный поток переселенцев. К примеру, в 1892 г. 
число водворенных в край русских крестьян достигло почти 3000 се- 
мей [Там же], многим из которых пришлось дожидаться официального 
устройства в Туркестан. За период с 1874 по 1906 гг. Туркестанская ад- 
министрация смогла устроить 65 поселков с русскими переселенцами. 
При этом необходимо отметить, что в Туркестан нарастал поток са- 
мовольных переселенцев, которые въезжали в край без специального 
разрешения на поселение (в документах они именовались «безбилет- 
ные» — Ю. Ц.). Самовольно водворенные переселенцы, не получа 
земельных наделов, вынуждены были скитаться, поселяться в старо- 
жильческих переселенческих поселках, либо самовольно захватывать 
земли, в том числе принадлежавшие коренному населению региона, 
например, кочевые угодья. Государство занимало промежуточную по- 
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зицию, то есть Туркестан был официально закрыт для переселения, 
но самовольное водворение крестьян в регион никто не сдерживал. 
Переселенческое дело в Туркестане становилось все менее организо- 
ванным.

Имперская переселенческая политика была тесно связана с отбо-
ром переселенцев по определенным этнокультурным основаниям. 
С начала освоения Туркестана у русских переселенцев было особое 
положение в регионе, что повлияло на формирование их социокуль- 
турных особенностей. Переселенческому сообществу были прису-
щи следующие социокультурные характеристики: 1) приверженность 
православию; 2) проживание отдельными анклавами во вновь создава- 
емых переселенческих поселках или «русской части» городов Турке- 
стана; 3) неконсолидированность внутри переселенческих сообществ; 
4) «европейская» идентичность русских переселенцев в Туркестане.

Хотелось бы отдельно остановиться на вопросе, связанном с госу- 
дарственной политикой в отношении православия в изучаемый пери- 
од. Политика в отношении православия была двойственной. С одной 
стороны, по Туркестанскому положению 1886 г., регламентирующему 
правила переселения в Туркестан, к водворению в Туркестан допу- 
скались преимущественно русские православного вероисповедания, 
принадлежавшие к сельским обывателям. Им отводились участки из 
свободных государственных земель, выделяемые исходя из возможно- 
стей данной местности, но не более 10 десятин на каждого работника 
[Переселенческое дело в Туркестане, 1910. С. 181].

Согласно данным переписи населения 1897 г. по Сырдарьинской об- 
ласти Туркестана, доля православных составляла 2,86 %, старообряд- 
цев — 0,19 %, католиков — 0,2 %, протестантов — 0,13 %, остальных 
христиан — 0,01 % [Первая Всеобщая перепись населения Российской 
империи, 1905. C. XI]. Среди пришлого населения в Сырдарьинской 
области православные были большинством.

В видении имперской администрации именно православие могло 
сплотить русских переселенцев из различных регионов Российской 
империи, различающихся по диалектам и говору, особенностям веде-
ния хозяйства и быта, традициям и менталитету. Православие, как го- 
сударственная религия в Российской империи, обеспечивало связь пе- 
реселенцев с государством в Туркестане, который в большинстве был 
заселен мусульманским коренным населением. В отдельных случаях 
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в Туркестане разрешалось селить представителей протестантских те- 
чений (немцев-меннонитов, лютеран), в ограниченных масштабах до- 
пускались старообрядцы (селились преимущественно в Закаспийской 
и Семиреченской областях).

В Сырдарьинской области был известен случай водворения моло- 
кан с Кавказа (русская рационалистическая секта — Ю. Ц.) отдельным 
поселком в Ташкентском уезде. Туркестанские чиновники в отчетах 
отмечали, что молокане, как особая группа русских, в хозяйственном 
плане отличались стабильностью и крепостью хозяйства. Молокане 
отвергали православную обрядовость, считали греховным употребле- 
ние в пищу свинины и спиртных напитков, что положительно выде- 
ляло их на фоне некоторых православных переселенцев. Сравнивая 
хозяйственные характеристики последователей протестантских тече- 
ний (сектантов) и православных, чиновники отмечают, что последние 
проигрывают сектантам в нравственном облике и успешности ведения 
переселенческого хозяйства. Несмотря на то, что молокане, старооб- 
рядцы являлись русскими и по хозяйственным характеристикам по- 
ложительно отличались, военный губернатор Сырдарьинской области 
генерал-лейтенант М. Я. Романов в 1910 г. в отчете туркестанско-
му генерал-губернатору писал: «…сектанты… пока не желательны в 
крае, так как у них не только отпадает один из существенных элемен- 
тов связи края с Государством — религия (выделено мною — Ю. Ц.), 
но обособленность их религии ослабляет даже племенную их связь 
с главною массою православного русского населения»1. Немного поз- 
же, в 1910-е годы, изменилось отношение властей к неправославным 
русским переселенцам в сторону большей терпимости в деле водворе- 
ния в регион сектантов на общих основаниях с православными, хотя 
принципы переселенческой политики в итоге не изменились. С эконо- 
мической точки зрения хозяйства немцев-лютеран и сектантов были 
успешнее, но государство поддерживало переселение православных 
русских, тем самым пытаясь консолидировать разнородное русско 
сообщество с помощью государственной религии в мусульманской 
окраине Российской империи. Православие выступало инструментом 
отбора переселенцев и сплочения в местах водворения.

1ЦГА РУз. Ф.И.-1. Оп.17. Д.858. Л.46об.
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С другой стороны, возникновение архиерейской кафедры и созда- 
ние Туркестанской епархии происходило с трудом. Туркестанский край 
подчинялся военному ведомству. К. П. Кауфман был против размеще- 
ния Епархиального управления в Ташкенте. Туркестанская епархия 
начала функционировать в 1872 г. с прибытием архиепископа Софо-
ния Сокольского. Финансировалась Туркестанская епархия с трудом, 
например, П. П. Литвинов пишет, что Туркестанская епархия получала 
на содержание ее служб немного больше половины тех сумм, кото-
рые предоставлялись центральным епархиям. В работе российского 
исследователя П. П. Литвинова доказывается, что в государственно-
религиозной политики ислам был в более предпочтительном положе- 
нии, чем православие [Литвинов, 1998. С. 4].

В переселенческих поселках первоначально создавались мо-
литвенные дома, по мере улучшения экономического положения у об- 
щины появлялись деньги на строительство здания церкви или храма. 
Иногда молитвенный дом принимал прихожан и из соседних посел- 
ков. Редким примером церковного строительства первыми русскими 
переселенцами является дошедшая до наших дней церковь в селении 
Кауфманском Ташкентского уезда Сырдарьинской области Туркестана 
в конце XIX – начале XX вв. (ныне пос. Дербисек Сарыагашского рай- 
она Туркестанской области Республики Казахстан). Православие явля- 
лось важнейшим идентификационным маркером русского населения в 
Туркестане, который определялся империей и являлся своеобразным 
пропуском для водворения переселенцев в край, но деятельность ар- 
хиерейской кафедры осуществлялась с ограничениями.

В одном из документов, датированных 1905 г., по вопросу о коло- 
низации края отмечается, что «русский поселок в Туркестане значит 
столько же, сколько батальон солдат»1. Создаваемые поселки и хуто- 
ра не всегда давали пример успешного хозяйства, хотя и коренное на- 
селение многое перенимало у русских переселенцев. Наиболее рас- 
пространенными проблемами в отдельных переселенческих поселках 
становились пьянство, сложности адаптации, отсутствие у молодежи 
мотивации к учебе и многое другое. В целом необходимо отметить, 
что переселенческое сообщество, будучи одним из инструментов рос- 

1Центральный государственный архив Республики Узбекистан (ЦГА РУз). 
Ф. 7. Оп. 1. Д. 5020. Л. 40.
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сийской политики в регионе, столкнулось с множеством нерешенных 
проблем. Сам процесс переселения в конце XIX – начале XX вв. в Тур- 
кестан оказался слабоорганизованным.
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Коммуникативные практики центральной власти редко рассматри- 
ваются в качестве объекта исследования в исторических исследовани-
ях. Это следует констатировать на фоне в целом традиционно недоста- 

1Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-39-60002/19.
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точного внимания исследователей присоединения Западной Сибири 
к Русскому государству к факторному анализу рассматриваемых про- 
цессов.

В последние годы исследователи специально обращаются к фактор- 
ному анализу тех или иных коммуникационных практик, анализируют 
субъекты коммуникаций, причины и особенности появления тех или 
иных новых образов и смыслов на материалах периода присоедине-
ния Западной Сибири к Русскому государству (вторая половина XVI–
XVII вв.). Так, М. М. Кром на такой матрице фактически строит по- 
вествование своих недавних работ [Кром, 2018]. Аналогичные работы, 
озаглавленные как «образ монарха», «образ высшей власти», «личность 
правителя в отечественном искусстве» и т. д., опубликовали недав- 
но Н. Н. Мутья [Мутья, 2010], Н. П. Парфентьев [Парфентьев, 2017], 
В. В. Трепавлов [Трапавлов, 2017], М. О. Акишин [Акишин, 2015] и др.

Прежде чем рассмотреть конкретные примеры, остановимся на не- 
скольких общих тезисах, характеризующих подходы к анализу комму- 
никативных практик центральной власти.

Первое — официальная дипломатия (в случае сношений с внеш- 
ними контрагентами государства) и царская администрация в целом, 
очевидно, не рассматривала отдельные мысли формальных докумен- 
тов, из которых постепенно складывался образ центральной власти 
как предмет собственной веры.

Второе — элиты Русского государства рассматриваемого периода 
отличает негомогенный характер, что, в частности, подтверждает со- 
чувствие отдельных представителей позиции опального Андрея Курб- 
ского, опровергающего самое старшинство московских князей в поль- 
зу тверских и суздальских родов [Ерусалимский, 2004. С. 95].

Третье — существенным, ключевым аргументом в пользу леги- 
тимности тех или иных действий в настоящем является апелляция к 
прошлому. Например, в самом начале XVII в. в официальных дипло- 
матических формулировках, объясняющих внешним контрагентам 
обоснованность присоединения Западной Сибири к Русскому государ- 
ству, рефреном звучит следующая формулировка: «Сибирское царство 
искони вечная вотчина в. г. наших царей Российских, и дань давали 
в. г. нашим, и ныне дают свяше прежнего, и на царскую службу ходят, 
где им царское величество повелит» (из инструкции посольству Ста-
нислава Витовского и князя Соколинского в 1607–1608 гг.) [Сборник, 
1912. С. 416–417].
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Наконец, четвертое — широкий «космологический» контекст, в 
котором существует официальная государственная догматика. Здесь 
важным историческим контекстом является отношение Москвы ко 
«второму Риму». Важно учитывать и религиозный контекст мировоз- 
зрения самого Ивана Грозного и представителей его двора, хотя уже при 
жизни царя отмечается религиозная мифологизация его деятельности, 
переплетение светского и религиозного начал [Мутья, 2010. С. 13].

По всей видимости, вплоть до середины XVI в. русская полити- 
ческая мысль испытывала дефицит единых подходов к формулиров- 
кам политической истории Москвы и истоков легитимности здешней 
верховной власти. Ситуация меняется во второй половине XVI в. Так, 
Д. С. Лихачев пишет, что в исторических сочинениях, публиковав- 
шихся начиная с середины XVI века, четко прослеживается два новых 
принципа: единство точки зрения на исторические события и един- 
ство тем исторических сочинений [Лихачев, 2006. С. 9].

В отношении материалов периода «Сибирского взятия» приведем 
два примера — в первом рассматриваются аспекты легитимизации 
власти Ивана Грозного, во втором дается оценка факторов формирова- 
ния известного нам образа Ермака.

Особенности официальной легитимизации власти Ивана Грозного 
подробно описаны нами в статье «Иван Грозный — потомок Чингиз- 
хана или Августа» [Чернышов, 2019]. Здесь упомянем, что существует, 
по меньшей мере, три образа, которые царская администрация трансли- 
рует вовне. Первый — идея, в которой подспудно предполагается, что 
Иван Грозный является правопреемником чингизидов, прежде всего, по 
«праву сильного». Именно об этом говорится, в частности, в наказе по- 
слу в Крым А. Нагому в 1563 г.: «если вспомнят при каком-нибудь случае 
о великом князе Иване Даниловиче Калите и о царе Узбеке (…), то от- 
вечать, что такие разговоры к доброму делу нейдут… теперь Божиею во- 
лею Узбеков юрт у кого в руках, сами знаете» [Трепавлов, 2017. С. 95].

Второй образ — Иван Грозный как преемник «первого» или «вто- 
рого» Рима. В «Степенной книге царского родословия» эта мысль ла- 
конично развивается в преемственность от императора Августа: «жез- 
лом же прообрази в Руси самодержавное царское скипетроправление, 
иже начася от Рюрика…. Иже бъ от племени Прусова… Прус же брат 
бысть единоначальствующаго на земли римскаго кесаря Августа» 
[Биб лиотека, 2003. С. 326].
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Наконец, для внутрироссийской аудитории Иван Грозный высту- 
пает как мистик. В частности, в своих произведениях он пользуется 
старославянским языком, который к тому времени не употребляет-
ся в Русском государстве по меньшей мере 150–200 лет. Московский 
царь еще и церковный публицист: «ему предписываются отдельные 
песнопения к двум праздничным певческим циклам: к службе в честь 
митрополита всея Руси Петра и службе в честь иконы Владимирской 
Богородицы» [Парфентьев, 2017. С. 165]. В результате фактически 
Грозный «переносит» небесную иерархию: царь — посланник Бога, 
сопоставимый с Христом, окружение — ангелы и архангелы, суть дея- 
тельности которых — беззаветное служение [Там же].

Другой пример — образ Ермака и объяснения сути похода, который 
стал ключом к присоединению Западной Сибири к Русскому государ- 
ству. Сегодня мы можем проследить, как складывались известные нам 
образы и смыслы. Так, идея о том, что поход Ермака является част- 
ной инициативой Строгановых, впервые встречается именно в офици- 
альной истории рода Строгановых, описанной неизвестным автором. 
Именно Анике Федоровичу Строганову в конце 1560-х гг., согласно 
этому источнику, впервые приходит мысль о присоединении Сибири: 
«а не возможно ль ему, каким было образом, столь близко лежащую 
от российских границ землю Сибирскую или часть оной… присово- 
купить к Российской державе» [1000 лет, 1995. С. 43].

Официальная государственная позиция, напротив, довольно бы- 
стро меняет точку зрения на поход Ермака и по мере успехов в покоре- 
нии Сибирского ханства признает первенство в идее о присоединении 
Сибири за московским царем. Уже в августе 1585 года в инструкции 
русским послам в Швецию формируется следующая официальная по- 
зиция относительно событий в Зауралье: «(…) и государь нашъ (…) 
позволилъ на Сибирь идти казакомъ, и казаки государевы, исх Перми 
шодъ, Сибирское царство взяли, и Сибирский царь Кучюмъ убежал 
в поле, и ныне государь на него послалъ рать свою» [Сборник, 1910. 
С. 414]. Итак, для внешней аудитории практически с самого начала по- 
ход Ермака описывается как исполненный с позволения московского 
царя, и фактически казаки здесь — уже не вольница, посланная в Си-
бирь по частной инициативе, а исполнители монаршей воли, решаю-
щие вполне конкретную государственную задачу — восстановление 
справедливой власти в Сибирском ханстве.
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К этим двум интересантам прибавляется еще и третий — церков- 
ная позиция, связанная, прежде всего, с деятельностью архиепископа 
Сибирского и Тобольского Киприана, который в 1621 году ввел еже- 
недельное упоминание Ермака и казаков в Софийской церкви, а затем 
руководил составлением «Синодника Ермаковым казакам» (1622 год).

Образ Ермака в контексте упомянутой выше складывающейся 
официальной трактовки похода, несомненно, был выгоден Киприану. 
Фактически он получал в новообразованной Сибирской епархии героя 
общегосударственного значения, что делало все усилия по фиксиро- 
ванию образа Ермака в «Синоднике» делом не местечковым, а обще- 
государственным. Дополнительный аргумент — «прославление своих 
местных героев с целью усиления новой архиепископии среди других 
кафедр» [Дворецкая, 1958. С. 331]. Наконец, поход Ермака в упомяну- 
той трактовке изобилует доказательствами безусловного преимуще- 
ства православия над религиями местного населения, а это вклад в 
общецерковную миссионерскую деятельность. Ермак предстает если 
не святым, то человеком, имеющим все необходимые для того свой- 
ства, в том числе «чудотворение»: «бе бо от Ермакова тела и от платья 
чюдотворение, болезненным исцеление, родительницам и младенцем 
на отгнание недугом, на войне и в промыслах удача. Се же видев обы- 
зы и мурзы, что закон их скверен (курсив мой — С. Ч.) и предстает 
чюдотворение, запретиша всем от мала и до велика же поминать имя 
Ермаково» [Полное собрание, 1987. С. 346].

Таким образом, рассмотрение отдельных факторов коммуникатив- 
ных практик центральной власти, анализ закономерностей и контек- 
стов, сравнение сообщений для разных целевых аудиторий является 
перспективной исследовательской задачей. Позволяющей на материа- 
лах отдельных исторических процессов (в частности, присоединения 
Западной Сибири к Русскому государству) сформулировать основные 
особенности формирования системы коммуникаций как ядра самовос- 
производящихся социальных институтов общества.
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ТРАДИЦИОННАЯ И ИМПЕРСКАЯ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ХОДЖЕНТСКОМ УЕЗДЕ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ В.

До прихода русских в Средней Азии функционировали местные 
институты административно-территориального управления, которые 
формировались не одно столетие и соответствовали особенностям 
менталитета, образу жизни и традициям местного населения. Как в 
древности, так и в Средневековье на этой территории жили оседлые 
земледельцы и кочевники-скотоводы. Оседлое население управлялось 
аксакалами, а кочевое — предводителями родов. Принцип объедине- 
ния оседлых жителей в аксакальства определялся территориальной 
общностью, объединение кочевого населения осуществлялось исходя 
из родственных отношений.

В земледельческих районах населенными пунктами управляли ак-
сакалы, которые были наделены управленческими и полицейски- 
ми полномочиями и правом взимать с населения налоги. Кроме того, 
функции регулирования общественных отношений вменялись раисам, 
в обязанности которых, помимо общего контроля за соответствием 
деяний граждан канонам шариата, входили такие обязанности, как 
отправка населения в паломничество — хадж, контроль за правиль- 
ностью осуществления торговых сделок на рынках, точностью весов, 
наказание нарушителей правил, разрешение семейных ссор. Важное 
место в системе местного управления занимала должность мираба, 
регулирующего режим водопользования1.

Согласно положению в административном отношении, в состав 
Военно-народного управления Туркестанской области входили сле-
дующие должности:

а) военный губернатор области;
б) начальники округов области;

1Абдулгаффаров С. Краткий очерк Кокандского ханства // Туркестанские 
ведомости. 1892. № 26, 36.
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в) начальники отделов в округах;
г) начальники уездов.
Согласно военному разделению, для управления область делилась 

на четыре округа: Туркестанский, Чимкентский, Ташкентский и Зада- 
рьинский; а округа — на отделы по нижеследующей схеме:

1) Туркестанский — на Казалинский, Акмечетский и Туркестан- 
ский;

2) Чимкентский — на Чимкентский, Аулиетинский и Токмакский;
3) Ташкентский — на Ташкентский, Зачириксуий и Чардаринский;
4) Задарьинский — на Ходжентский, Уратюбинский, Заминский, 

Джизакский и Ирджарский1.
С целью четкого административно-хозяйственного подчинения 

Туркестанского края на начальном этапе было принято решение со- 
хранить низовые звенья местной системы управления, а также суще- 
ствовавшую систему налогообложения. Как отмечал В. В. Бартольд, 
хотя русское правительство имело возможность немедленно прово- 
дить свою политику в Туркестане, нелегко было просто захватить до- 
стигший высокой культуры с густым населением Туркестан, как было 
с Сибирским краем [Бартольд, 1963. С. 263].

Для управления колониальной администрацией, как и в центре, так 
и на периферии было организовано также Управление делами, штат- 
ное расписание которого выглядело следующим образом: «Начальник 
области, генерал-лейтенант, при нем личный адъютант, а для особых 
поручений штаб-офицеров — двое (один из них — военный инженер); 
штаб-офицерского чина: чиновник Военного министерства по граж- 
данским делам; два обер-офицера (один из них — горный инженер); 
Военно-областной Совет: член, назначенный Военным министерством 
и пр.). Такая организация и расстановка соответствовала другим воен- 
ным округам, но с учетом специфики по установленному порядку от 
12 февраля 1865 года за № 1069 (С.-Петербург, 12 февраля № 1070)».

Об управлении колониальной администрации З. Д. Кастельская пи- 
сала: «…Искусственно раздробив Туркестан на уезды и области, они 
(русские) объединили в них представителей различных народов и на-

1Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по Высочайшему 
повелению сенатором-гофмейстером графом К. К. Паленом. Сельское управ- 
ление: русское и туземное. СПб., 1910. С. 8.
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травливали эти народы один на другой. Эта искусственная националь- 
ная раздробленность была выгодна царизму, так как препятствовала 
всякому самостоятельному национальному развитию…». Поскольку в 
имперской политике «…этничность должна была стать служанкой ко- 
лониального правления», особенность административного управления 
в данном регионе заключалась в том, что изначально «... русские за- 
хватили не дикий край, а страну, имеющую древнюю и богатую исто- 
рию, давшую миру прекрасных просветителей, философов, ученых, 
поэтов-писателей», а следовательно, «Туркестанский край требует 
особого внимания, чем другие края, с учетом его исторического про- 
шлого и этнографических особенностей» [Кастельская, 1980. С. 33].

Уездное управление возглавлял уездный начальник. В плане штат- 
ного расписания уездное управление состояло: из «1 — заведующего 
местным населением; 2 — народных судей: киргизского и саратовско- 
го; 3 — уездных полицейских управлений; 4 — областных и уездных 
местных касс; 5 — городовых управлений; 6 — волостных сходов и 
волостных расправ со старшими и младшими баями и аксакалами» 
[Brower, 2003. C. 46].

В функции уездного начальника входило непосредственное наблю- 
дение за полицейским управлением. Для этого он мог использовать 
своего помощника. Он председательствовал также в уездных народ- 
ных судах и назначал членов суда или других чиновников, чтобы про- 
вести дознание и осмотр мест. При явном и открытом неповиновении 
властям сельских и городских представителей, а также кочевников 
уездный начальник требовал содействия военной власти и по прекра- 
щении беспорядков организовывал следствие для предания виновных 
суду по полевым законам.

В уезде также учреждалось полицейское управление, которое ру- 
ководствовалось общими установленными правилами для этих инсти- 
тутов в России и сосредоточивало в себе всю исполнительную власть. 
Оно наблюдало за порядком, спокойствием и тишиной в уезде. Пре- 
следовало воровство, грабежи и пресекало всякие нарушения, следило 
за точным, своевременным исполнением предписаний начальства, су- 
дебных приговоров, наблюдало за деятельностью подчиненных орга- 
нов: старших биев и аксакалов. Задерживало преступников и предот- 
вращало по возможности беспорядки и преступления [Ахмаджонов, 
2003. С. 11].
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По установленным правилам, полицейский пристав следил за сво- 
евременным и исправным исполнением повинностей, взносом податей 
и налогов старшими биями и аксакалами и понуждать их к этому. В уез-
дах старшие бии и аксакалы и полицейские чины подчинялись уездному 
полицейскому. Все его распоряжения непременно и в точности исполня-
лись всеми подведомственными ему учреждениями и чиновниками. Он 
принимал также заявки на открытие золотых и серебряных приисков.

Деятельность полицейских приставов ограничивалось ведением 
наряда, просьбами, объявлениями и книгами, выдаваемыми област- 
ным правлением ежегодно, в которые кратко вносились сущность сло- 
весного или письменного объявления и просьбы, последовавшие по 
ним распоряжения1.

Уездному начальнику приходилось держать под своим контролем 
огромную территорию. Так, военно-статистическое описание Турке- 
станского военного округа отмечает, что Сырдарьинская область зани- 
мала пространство, превосходящее по своим размерам в четыре раза 
Польшу и немного более всего Кавказа с его 12 губерниями и 2 окру- 
гами2. По площади некоторые из уездов в Туркестане превышали раз- 
меры уездов в Европейской России3.

Основной обязанностью уездных начальников был надзор за мест- 
ным населением через подчиненных им лиц низовой администрации. 
Уездные начальники контролировали:

– деятельность выборных из числа местного населения;
– поступление податей и земских сборов, правильность их рас- 

кладки;
– прохождение дел по поземельному устройству населения;

1Всеподданнейший отчет Приамурского генерал-губернатора генерал- 
лейтенанта Духовского [Текст]: 1896–1897 годы / С. М. Духовской. СПб.: 
Тип. Ю. Н. Эрлих, 1898. [6], 95, [3] с.

2Военно-статистическое описание Туркестанского военного округа. Сыр- 
дарьинская область. Ташкент, 1912. С. 38.

3Напр., в соответствии с Первой всеобщей переписью населения Россий- 
ской империи 1897 г.: Калужская губерния состояла из 11 уездов. Общая 
пло- щадь 27177,9 кв. верст. Самый большой по площади был Жиздринский 
уезд: составлял 6531,5 кв. в. Самаркандская область состояла из 4-х уез-
дов. Общая площадь — 60 597,6 кв. в. Самый большой уезд — Джизакский, 
25 812,0 кв. в.
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– состояние государственных земель;
– действия народного суда.
Как следует из доклада чиновника сенаторской ревизии, «в лице 

уездного начальника объединены разные отрасли управления, кото- 
рые во внутренних губерниях империи сосредоточены в отдельных 
уездных инстанциях»1.

Уездное управление, кроме уездного начальника, состояло из по- 
мощника и канцелярии. В канцелярии уездного начальника находились 
все дела административного, хозяйственного, гражданского, полицей- 
ского характера. В сущности, управление выполняло роль передаточной 
инстанции между сельским управлением и областным. Все данные по 
каждому уезду поступали в областное правление, которое в свою оче- 
редь их обрабатывало и готовило сводные данные в форме годового от- 
чета для канцелярии генерал-губернатора [Тухтаметов, 1999. С. 180].

Таким образом, в основе сближения России со Средней Азией ле- 
жали причины политического и экономического характера. Создав- 
шаяся в Средней Азии в середине XIX в. система управления открыто 
порывала со старыми ханскими традициями. Ярким примером этому 
стало введение выборности, — как ни парадоксально это звучит, на 
самом деле, в недалеком будущем оно зарождает коррупцию в этой 
системе, — должностных лиц местного первичного управления, ко- 
торое явно демонстрировало тенденцию европеизировать и обрусить 
имперскую окраину, куда и входила вся Средняя Азия. Прежняя элита 
потеряла свои преимущества, т. е. не получила российского дворян- 
ства, потеряла значительную часть земельных владений, что не соот- 
ветствовало колониальной имперской политике. Это использовалось 
новой властью, т. е. колониальной администрацией, лишь в зависимо- 
сти от ее лояльности и вовлеченности в управленческие структуры. 
Соответственно, с завоеванием Ходжента русские сразу взялись за де- 
монтаж старой системы и создание новой по сути чужой администра- 
тивной системы.
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ  
РУССКО- АБОРИГЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СИБИРИ1

Русско-аборигенные отношения в Сибири — только один из аспек- 
тов контактов и взаимодействий народов Северной Евразии. Не менее 
важным условием для налаживания продуктивного диалога между 
ними были их общие ментальные установки, формирование которых 
уходит далекую древность.

Одной из таких мировоззренческих констант является безусловное 
понимание Власти как нравственного начала. Истоки о связи власти 
и нравственности, столь ярко выраженные в конфуцианстве, зороаст-
ризме, в идеи «справедливого» царя в русском фольклоре уходят в 
глубокую древность и связаны с представлением о Небе, которое сфор-
мировалось у древнего населения Евразии.

В представлениях древних иранцев, чьи территории вплоть до кон- 
ца I тыс. до н.э., т. е. до выхода на историческую арену хунну (гуннов), 
соприкасались с ранними китайскими государствами, Небо не было 
персонифицировано, оно почиталось как таковое, что свидетельствует 
об архаичности этого образа. В зороастризме основное место отво- 
дилось нравственному поведению каждого человека, и, прежде всего, 
самосовершенствованию правителя, который мог им стать, полу-

1Результаты были получены в рамках выполнения государственного за- 
дания Минобрнауки России, проект № 33. 1687. 2017/4.6.
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чив фарн (хварну), т. е. часть божественной сущности, которая давала 
богатство, власть, могущество. Первоначально хварна не была персо- 
нифицирована, это была некая «сакральная благая доля» [Рак, 1998. 
С. 515‒516]. Позже она стала изображаться у Ахеминидов в виде свя- 
тящегося нимба, заимствованного из Египта.

В чжоусском Китае Небо, благодетельное для всех, находилось 
в особых отношениях с правителем. Не наследственное право давало 
в древнем Китае власть императору, а Мандат Неба, который жаловал- 
ся тому, кто имел дэ, т. е. обладал глубокой нравственностью, мог за- 
ботиться о народе, кто был способен к самосовершенствованию. Это 
понятие не было известно в период династии Шан-Инь и было связано 
с мощной западной миграцией чжоуссцев в конце II тыс. до н.э. Дэ ха- 
рактеризовалось как «благо, одаренность, добродетель», которая дела- 
ет правителя способным управлять. Это сила, даруемая Небом, как бы 
частица самого Неба, т. е. «божественная сила» правителя, которая не- 
персонифицирована, это сакральная добродетель, харизма, благодать. 
Поэтому император воспринимался как Сын Неба: «Да будет Небо от- 
носиться к нему как к своему сыну», как говорится в древнем тексте 
[Крил, 2001. С. 350].

Если дела в государстве шли хорошо, а народ был доволен прави- 
телем, то это было свидетельством о добродетельности последнего. 
Поэтому власть должна быть «справедливой» по отношению ко всему 
народу, т. е. быть нравственной, а правитель, чтобы сохранить власть, 
должен был увеличивать свою дэ, т. е. постоянно самосовершенство- 
ваться. Только нерушимое благословление народа могло гарантиро- 
вать сохранение Мандата Неба правителем. Если он не справлялся 
с делами управления, то другой избранник Неба просто был обязан 
свергнуть его [Там же. С. 73].

Таким образом, существовавшее у древних иранцев представле-
ние о власти, было тесно связано с Небом, «этической, нравственной» 
частицей которого были карма, хварна. Ее, обозначив как дэ, с сохра- 
нившимся содержанием, древние китайцы включили в свою картину 
мира.

Позже аналогичные представления распространяются в «кочевых 
империях» Евразии. Важно, что создавшие их народы позже приняли 
участие в этногенезе современных тюркоязычных и монголоязычных 
народов Сибири.



266

В этой связи очень важным представляется ганьсуйско-гаочанский 
период в формировании древних тюрков, связанный с пребыванием 
части постхуннского населения на территории Ганьсу и Восточ-
ного Туркестана [Савинов, 1984. С. 32], т. е. на территории расселе-
ния древних иранцев, в результате чего проходили процессы аккуль-
турации и ассимиляции. Следствием этих процессов стало сложение 
древних тюрков, впитавших в себя как степной (гуннский) компонент, 
так и оседлый (древнеиранский). Поэтому, проводя параллели в миро- 
воззрении китайцев и тюрков, следует иметь в виду, что похожие их 
элементы могли быть следствием не только их прямых контактов, но 
результатом включения обоими народами исходных моделей древнеи- 
ранской картины мира.

В орхонских надписях древних тюрков содержится не только 
мысль о Небе как об источнике власти, но и о его покровительстве 
всего «тюркского народа». В надписи в честь Кюлтегина говорится: 
«Небо, чтобы не пропало имя и слава тюркского народа, возвысило 
моего отца-кагана и мою мать-катун. Небо, дарующее (ханам) го-
сударство, посадило меня самого, надо думать, каганом, чтобы 
не пропало имя и слава тюркского народа» [цит. по: Потапов, 1978. 
С. 52‒53]. Таким образом, воплощается та же триада «Небо – пра-
витель, получивший власть от Неба – народ». И хотя в этом тексте 
отсутствует важнейшая деталь — нравственность как основа власти 
правителя, само упоминание того, что Небо одинаково благосклонно 
ко всем тюркам, независимо от их социального положения, приводит к 
мысли о необходимости и правителю быть справедливым.

Если посмотреть русские (славянские материалы), связанные с по- 
ниманием Неба и власти, то, несмотря на мощный слой христианства, 
заметно «языческое» значения Неба. Как отмечал еще А. Афанасьев, 
«в большей части языков слова, означающие небо (в том числе и у на- 
родов России, а не только русских), в то же время служат и названием 
бога». Он отмечал, что в заговорах слышатся такие молитвенные об- 
ращения: «Ты, Небо, слышишь, ты, Небо видишь!» [Афанасьев, 2002. 
С. 73]. Само же Небо в славянской мифологии также не персонифици- 
ровано, но с ним связаны следующие понятия: «промысел (Божий)», 
«проведение», «высшая сила», «власть». В еще большей степени 
смысл древнего понимания Неба несут поговорки: «Наша доля — Бо-
жья воля», «Всякую долю Бог посылает», «Все мы под небесами хо- 
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дим» [Даль, 1999. С. 502‒503]). Тот же древний смысл: Небо — выс-
шая сила, влияющая на судьбу каждого человека. Сила, одинаковая 
в своих проявлениях, независимо от статуса человека: «Перед Богом 
(Небом) все холопы». Нравственный аспект, связанный с властью и Не- 
бом, растворился в христианстве.

Поход Ермака положил начало регулярным и устойчивым русско- 
аборигенным контактам, в том числе и военному сотрудниче- ству. 
В наибольшей степени русские власти использовали потенциал си-
бирских татар. Их массовое включение в состав служилых людей 
не противоречило ни их собственным ментальным установкам, ни 
государственной практике Москвы. Симпатии первых в выборе сю- 
зеренов базировались на центрально-азиатской установке о том, что 
служить слабому правителю неприемлемо, поскольку он потерял бла- 
госклонность Неба. И наоборот: быть на службе у сильного прави- 
теля, даже если он прежде был врагом, престижно. Поэтому стоило 
Ермаку победить Кучума, а русским доказать свою силу в Сибири, как 
они приобрели в лице местной «элиты» верных помощников. С дру- 
гой стороны, Москва с XV в. имела богатый опыт постоянного при- 
влечения на военную службу ордынцев. В Сибири подобная практика 
получила свое развитие. Оказавшись в составе служилого сословия, 
сибирские татары, телеуты, чаты, буряты, тунгусы сохранили свой во-
инский статус.

Можно констатировать, что идея о нравственности правителя и 
справедливости власти является одной из основных констант в миро- 
воззренческой картине мира и менталитете населения Северной Ев- 
разии. В то время как в античном Риме складывалось представление 
о законности как основном принципе власти, что позже привело к ее 
десакрализации и отделению от нравственности, у народов Евразии 
сохранялось убеждение, что власть, прежде всего, должна быть нрав- 
ственной, что и делало ее «законной».

Несмотря на определенные различия в картине мира народов реги- 
она, по-прежнему достаточно легко проступает пласт самого раннего 
осмысления их предками вопросов, связанных с «тайной» происхо- 
ждения власти, архаичным пониманием ее нравственного характера, с 
тесной связью между правителем и народом, зависимостью первого от 
последних. Нравственность, а не закон или наследственное право явля-
лась сутью власти в конфуцианстве, буддизме, зороастризме, в русских 
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народных представлениях. Отсюда русский миф о «справед- ливом пра-
вителе», будь то царь, император, президент, отсюда же и самозванцы, 
которые называли себя не иначе как «царями». В основе такого пони-
мания лежала некая первоначальная идея о связи чело- века, природы 
и Космоса, осознанная древними народами Северной Евразии как идея 
нравственной гармонии, послужившая основой для таких разных и в то 
же время похожих концепций разных народов ре- гиона о сути власти. 
Идея, ставшая частью их менталитета, частью их мировоззрения.

Встретившиеся в Сибири русские и местные народы имели большой 
опыт межэтнических коммуникаций. Для них не были не- обычными 
внешний облик, культура, языки друг друга. С финно-самодийскими на-
родами (ненцами, коми, поволжскими финнами) и тюрко-монгольскими 
этносами (половцы, монголы) русские познакомились еще в европей-
ской части, поэтому ничего неожиданного в культуре сибирских абори-
генов не видели. Для народов Сибири русские также не представляли 
опасности, их цикличное восприятие времени диктовало обновление 
не только природного, но и социального пространства. К тому же для 
них привычным было нахождение в подчиненном положении, сопро-
вождавшееся выплатой дани, когда господствующая элита была ино-
этничной. Так было в средневековых государствах Центральной Азии, 
так было в традиционном Китае, и в дорусской Сибири. Русские слу-
жилые люди заняли место прежней элиты, а так как она часто была 
тоже иноэтничной, то для основной массы аборигенов такая ситуация 
была привычна. Показательно и то, что и в российской традиции пред-
ставитель другого народа мог стать русским, приняв православие. Даже 
в XVII в. и позже этниче- ская принадлежность — «русский» слилась 
с конфессиональной — «православный» [Русские, 1997. С. 737]. Та-
ким образом, показателем «своего», как в традиционном Китае, так и 
в России, было не столько общее происхождение или представление о 
нем, сколько осознание культурного единства, что, безусловно, способ-
ствовало укреплению государственности.

Еще одной, не менее важной чертой мировоззрения, сформировав- 
шего менталитет народов Северной Евразии, было отношение к земле.

Земля не могла быть чьей-то, принадлежать кому-то из профанного 
мира, потому что у нее уже были «хозяева». Так, у народов Сибири счи- та-
лось, что все объекты природы — горы, реки, ручьи, деревья, озера, до-
лины — имеют своих хозяев. В целом, они были индифферентны по 
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отношению к людям. Но этим духам — хозяевам местности — за то, что 
человек вторгался в их пределы, необходимо было приносить жертвы, ко-
торые принимали форму архаичного дарообмена. Природа давала челове-
ку то, что ему было необходимо: пищу, дрова, воду, а че- ловек отдаривал ее 
тем, что имел сам: кусочки пищи, брызги напитка, мелкие предметы.

Универсальной формой дарообмена на территории всей Сибири, 
уходящей далеко на юг, вплоть до Тибета, был обычай привязывания 
ленточек или кусков материи к деревьям как знак благодарности ду- 
хам местности за помощь людям: переправу через реку, преодоление 
трудного перевала. У народов Центральной Азии и Саяно-Алтая в 
честь духов — хозяев местности возводились примитивные культо- 
вые сооружения — обо, оваа — в виде кучи камней, в которые иногда 
вставляли ветви деревьев, к ним привязывали ленты.

Подобные представления были характерны и для населения тра- ди-
ционной Европы, и для русского крестьянства. Чтобы поставить дом, 
нужно было принести жертву Земле, вернее, хозяину этой мест- ности. 
Эта жертва часто называлась «строительной». У некоторых народов 
она выступала в виде человека, обреченного быть замуро- ванным, у 
русских крестьян нужно было положить монету. Это была форма арха-
ичного дарообмена — человек делал «подарок», а за это получал от ее 
хозяина «отдарок» — землю под строительство жи- лища.

Земля же у всех народов Евразии осмысливалась как «живая», зна-
чит, с ней можно было вступать в коммуникационные отношения. Но 
она была «Мать – сыра земля», что тождественно тюркскому «Jер-
суу», т. е. «живая», «плодородная, способная дать жизнь». Она осмыс-
ливалась как начало всему живому, в том числе и человека. Отсюда 
устойчивая установка, что землю нельзя продавать. В традиционном 
обществе часть ее можно получить в результате дарообмена с духами 
Земли для трудовой деятельности на какое-то время. Поэтому даже су-
ществование купчих на землю в Сибири в XVII в., кото рые внешне 
выглядели как продажа земли, на самом деле обозначали продажу кре-
стьянского труда, потраченного на возделывание земли. По этому пово-
ду у русских крестьян существовала поговорка: «Не та земля дорога, 
где медведь живет, а та, где курица скребет» [Даль, 1999. С. 679].

Еще в начале ХХ в. отношение к земле русских крестьян Алтая 
определялось представлением о ней, как о «Божьей». В 1908 г. старо- 
обрядцы Уймонской управы в Горном Алтае отказывались платить по- 
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земельную оброчную подать, когда объектом обложения стала земля, 
на том основании, что «по их религиозным убеждениям платить за 
землю грешно»1. И это было по-своему логичное объяснение: земля 
принадлежит всем — как народу, так и правителю. Но крестьяне, вло- 
жив свой труд, совершили дарообмен, заключили «договор» с Землей. 
Земля же, на которой не трудились, как и ее недра, не созданные чьим- 
то трудом, не могла быть чьей-то частной собственностью — она оди- 
наково принадлежали всем, и правителю, и подданным.

Отсюда и стремление, прежде всего, ввести в подданство населе- 
ние, а потом уже закрепить территорию. Это явление хорошо просле- 
живается при колонизации Сибири русскими не только в XVII веке, но 
даже в XVIII и XIX веках. Разновременное вхождение в состав России 
населения и территории его проживания достаточно ярко представле- 
но в сибирской истории. Земли принятого в русское подданство в на- 
чале XVII в. населения Обь-Енисейского междуречья только в начале 
XVIII в. (после ухода енисейских кыргызов) закрепились в составе 
России. После окончания джунгаро-китайской войны в 1756 г. в со- 
став России вошла основная часть алтайцев, большая часть которых 
потом бежала на юг от Колывано-Воскресенской линии и фактически 
не контролировалась русскими властями. Территория Горного Алтая 
вместе с чуйскими двоеданцами стала частью Российской империи 
только после подписания Чугучакского договора в 1864 г. Народ, бу- 
дучи подданным России, более ста лет проживал на территории, кото- 
рая официально не входила в состав империи. Несвязность населения 
и территории, значимость для государства, прежде всего, зависимо-
го населения, а потом уже и его территории — явления, характерные 
для государств древних тюрков, монголов. Политический постулат 
центрально-азиатских империй «наполнять улус» у сибирских властей 
принял форму «полнить волости». Политический тезис «Чья земля, 
того и люди», трансформировался в «Чьи люди, того и земля».

Продвижению и закреплению русских в Сибири способствовали 
общие черты в их мировоззрении и картине мира аборигенов, которые 
формировались у их далеких предков — древних народов Евразии, ко-
торые задолго до XVII в. сформировали некие универсальные культур-
ные принципы. Мировоззрение, ментальность населения, живущего в 
этом регионе, содержат в себе такие далекие отзвуки неких общих 

1Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 3. Оп. 45. Д. 696. 
Л. 518.
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констант, касающихся важнейших принципов жизни, как справедли-
вость, права народа, нравственность власти, что они не столько осозна-
ются, сколько ощущаются. Их истоки так глубоки и скрыты многими 
слоями более поздних идеологий и религий, что выразить то, что лежит 
в глубине сознания, очень сложно, поэтому они приобретают форму 
мечты, эмоций, ощущений, но именно это объясняет результативность 
русско-аборигенных коммуникаций в Сибири, а также успехи русских 
в установлении контактов с народами сопредельных территорий.
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ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

С давних пор туризм считается одной из важнейших форм меж- 
культурных контактов. Путешествия воспитывают культурную толе- 
рантность, углубляют взаимопонимание между представителями раз- 
личных культур, способствуют формированию социально-культурной 
идентичности. Туризм можно рассматривать как диалогическую по 



272

своей природе форму встречи культур, которая, с одной стороны, спо- 
собствует углублению культурного самосознания и формированию 
культурной идентичности путешественника, а с другой, приводит к 
взаимообогащению культурных систем за счет взаимообмена культур- 
ным опытом [Кобзева, Закирова, 2017. С. 11].

Активный обмен информацией между народами и цивилизациями 
составляет непременное условие развития человеческого общества. 
Особую роль в этом процессе с древности играли караванные дороги, 
соединявшие народы и государства и служившие проводниками как 
экономического, так и культурного обмена. Одной из самых примеча- 
тельных дорог, история которой вызывает неугасающий интерес на про- 
тяжении двух последних столетий, является Великий шелковый путь, 
связывающий в древности и Средневековье Китай, Индию, Централь- 
ную Азию, Средний и Ближний Восток, Европу [Кузьмина, 2005].

С конца XIX в. Центральная Азия в понимании европейцев ото- 
ждествлялась с наследием поздней античности и Средневековья, объе- 
диняющим на просторах Евразии Запад и Восток. Древние караванные 
дороги были исключительно важными каналами культурного обмена. 
Научные знания, философия, изобретения, религии распространялись 
через Великий шелковый путь, объединяя изолированные земли в гло- 
бальное сообщество и создавая фундамент современного мира.

В настоящее время Великий шелковый путь вновь становится ин- 
струментом интеграционных процессов, на этот раз не только в об- 
ласти экономики и культуры, но также в сфере мировой безопасности 
и международной политики. Большую роль в этом играет основанная в 
2001 г. лидерами России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикиста-
на и Кыргызстана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)1. 
К основным целям организации, помимо совместного обеспечения и 
поддержания мира, сотрудничества в различных сферах экономики, 
политики, культуры и образования, относится содействие эффективно-
му развитию туризма2.

1В 2015 г. в ШОС вступили Индия и Пакистан.
2Новые перспективы создания трансграничных туристических маршру-

тов в Центральной Азии. URL: http://ru.unesco.kz/new-perspecti ves- of-the-
transbound ary-tourism-routes-development-in-central-asia (дата обращения 
20.10.2019).
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В силу объективных причин страны Центральной Азии имеют от- 
личия друг от друга по целому ряду параметров, что существенно за- 
трудняет полноценную и равноправную интеграцию между ними. На 
пути к формированию единого политико-экономического простран- 
ства одни и те же факторы, с одной стороны, способствуют интегра- 
ции, с другой — являются элементами дезинтеграции. В частности, 
пограничные и транспортно-коммуникационные проблемы, этниче- 
ские и религиозные аспекты, угрозы безопасности отдельных госу- 
дарств и региона в целом.

К другим программам экономического развития государств Шел- 
кового пути можно отнести осуществлявшуюся ПРООН (Программа 
развития ООН) с первого десятилетия XXI века региональную про- 
грамму «Шелковый путь: усиление потенциала в целях региональ- 
ного сотрудничества и развития», в которой участвуют Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Китай, а также совместный 
проект ЮНВТО/ЮНЕСКО «Стратегия развития туризма с использо- 
ванием коридорного подхода к наследию Шелкового пути». Согласно 
ЮНВТО, сегодня маршруты Шелкового пути, или, по определению 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО), «коридоры наследия», могут обеспечить эко- 
номические выгоды местным сообществам и межкультурный обмен 
посредством развития туризма.

В настоящее время государства Центрально-Азиатского региона 
реализуют ряд проектов по восстановлению и реставрации культурно- 
исторических памятников.

В регионе находится 12 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
В Казахстане расположены Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави в г. Тур- 
кестан и петроглифы археологического ландшафта Тамгалы.1 В Тур-
к  менистане находится древний город Кёнеургенч (Старый Ургенч)2 и 
государственный историко-культурный парк Древний Мерв. На терри- 

1Урочище Тамгалы находится в 170 км к северо-западу от г. Алматы и рас- 
полагается в юго-западной части Чу-Илийских гор, простирающихся с юга на 
север от Заилийского Алатау до озера Балхаш и пустыни Бетпак-Дала.

2В древнем городе располагается ряд памятников, относящихся в основ- 
ном к XI–XVI векам: мечеть, мавзолеи, минарет, ворота караван-сарая. Все 
они свидетельствуют о достижениях в ремеслах и архитектуре, влияние кото- 
рых проявилось впоследствии в Иране и Афганистане.
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тории Узбекистана сохранилось наибольшее количество памятников, 
внесенных ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Жемчужиной 
восточной культуры являются исторические и архитектурные памят- 
ники Хивы — города-заповедника, также известного под названи-
ем «Священная Бухара», что говорит о его особом месте в исламском 
мире. На протяжении многих веков он был местом проповеди имамов 
Аль-Бухари, Аль-Гиждувани, Сейфеддина Бохарзи. Возраст Бухары 
(2500 лет) свидетельствует о том, что она наравне с Римом и другими 
древнейшими городами является колыбелью цивилизации.

Исторический центр Бухары внесен в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Наиболее древними памятниками Бухары считаются мав- 
золей Чашма-Аюб и цитадель Арк, у ворот которой находится могила 
легендарного героя Сиявуша. До наших дней сохранилась часть сте-
ны и ворота средневековой Бухары. До сих пор город поражает гостей 
своим великолепием и красотой исторических памятников: ансамбль 
Ходжа Ахрар, городище Афросиаб, многочисленные мавзолеи, мече- 
ти, некрополь Шахи Зинда, обсерватория Улугбека, Регистан — все это 
завораживает своей гармонией и красотой.

Всего в 90 км от Самарканда расположен один из старейших горо- 
дов мира Шахрисабз. В нем сосредоточено не так много памятников 
старины, но все они имеют уникальную историческую ценность. Са- 
мая известная достопримечательность — дворец Тимура Ак-Сарай, ко- 
торый в значительной степени разрушен, но сейчас активно восстанав- 
ливается. Древний Кеш — родина эмира Тимура. К культовым местам 
относятся ансамбль Дорут-Тиляват (Голубая мечеть), соборная мечеть 
Кок-Гумбаз, мечеть Хазрат-Имам, а также кенотаф самого Тимура.

Шахрисабзские памятники древнего зодчества свидетельствуют о ве- 
личии народа, чей творческий гений позволил создать знаменитые пор- 
талы, своды, купола, украсить строения причудливой росписью и ор- 
наментом. В настоящее время здесь созданы научно-реставрационные 
мастерские по восстановлению памятников материальной культуры1.

Колоссальное культурно-историческое достояние, богатые тради- 
ции, разнообразие экосистем в пределах даже одной страны — в сово- 
купности эти факторы при условии сохранения политической стабиль- 

1The World Tourism Organization (UNWTO) [Официальный сайт органи- 
зации]. URL: http://silkroad.unwto.org/ (дата обращения 24.10.2019).
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ности и безопасности в регионе могут привести к более интенсивному 
развитию туризма. В настоящее время основные туристические марш- 
руты Великого шелкового пути практически не включают в себя па- 
мятники археологического и историко-архитектурного наследия из-за 
низкого уровня развития инфраструктуры и слабой изученности объ- 
ектов. Поэтому первоочередная задача для данного региона заключа- 
ется в поиске решений, которые эффективно обеспечат комфортное 
пребывание туристов на данной территории, а также необходимой ма- 
териальной базы для проведения исследований.

На данный момент страны Центральной Азии занимают весьма 
скромное место на мировом рынке туристических услуг. По мнению 
многих экспертов, спрос на санаторные, туристские и экскурсионные 
услуги снизился в силу переходного периода, а существующая сеть ту-
ристских учреждений, пансионатов, домов отдыха нуждается в рекон-
струкции. После распада Советского Союза туризм в центральноази-
атских республиках стал развиваться без общих подходов и концепций. 
Во многом это обстоятельство обусловлено различиями в социально-
экономических моделях, которые выбрали для себя ново- образовав-
шиеся государства.

Не будет преувеличением сказать, что туристический потенциал 
региона огромен и все еще далек от полной реализации. Такие истори-
ческие объекты, как Истаравшан в Таджикистане, Кёнеургенч в Турк- 
менистане, древний город Узген в Кыргызстане, город Туркестан в Ка- 
захстане и другие памятники все еще труднодоступны для туристов. 
Отсутствие продуманных маршрутов по этим объектам и недостаточ- 
но развитая инфраструктура делает их непривлекательными для воз- 
можных посетителей. Следовательно, перспектива развития туризма 
в этих местах представляется достаточно сложной, но интересной за- 
дачей, необходимой, с одной стороны, для приобщения человечества 
к интереснейшей культуре этих народов, а с другой стороны, для раз- 
вития экономики стран [Титова, 2009].

Страны Шелкового пути имеют уникальную возможность оказать 
содействие друг другу в получении экономических выгод, объединяя 
свои усилия и сотрудничая в таких областях, как маркетинг, разработка 
совместного туристического продукта, развитие туристских маршру-
тов, упрощение визовых и пограничных формальностей. 24–25 апреля 
2019 года в г. Алматы прошла первая Центрально-Азиатская координа-
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ционная встреча в рамках партнерского проекта ЕС и ЮНЕСКО «Ко-
ридоры наследия Шелкового пути в Афганистане, Центральной Азии 
и Иране — международные аспекты Европейского года культурного 
наследия». В Казахстане собрались представители министерств куль-
туры и Национальных комиссий Казахстана, Кыргызстана, Таджики-
стана и Узбекистана по делам ЮНЕСКО, эксперты по культурному на-
следию и туризму, а также специалисты туристиче- ской отрасли стран 
Центральной Азии.

В мероприятии принял участие глава отдела сотрудничества ЕС в 
Казахстане — Йоханнес Стенбек Мадсен. В приветственной речи он 
подчеркнул важность работы в области культурной и творческой ин- 
дустрии, отметив, что креативная экономика состоит из секторов куль- 
туры и креативной индустрии, которые приносят годовой доход более 
250 миллиардов долларов. Согласно последним прогнозам, в ближай- 
шие годы эти сектора будут составлять около 10 % мирового ВВП. 
Он также подчеркнул, что развитие культуры и туризма в последнее 
время помогло создать значительное количество новых рабочих мест.

Участники встречи обсудили привлекательные стороны и туристи- 
ческий потенциал каждой страны; сложности, с которыми сталкива- 
ется сектор туризма в Центральной Азии; перспективные варианты 
маршрутов вдоль Шелкового пути. В результате было сформулирова- 
но четыре концепции, которые включают в себя элементы культурно- 
го туризма, экотуризма, гастрономических туров. В дискуссии также 
были затронуты проблемы развития туристического потенциала по- 
сле 2030 года; вопросы законодательства в сфере трансграничного ту- 
ризма, в частности, возможность внедрения общей визы «Шелковый 
путь» для путешествий по Центральной Азии.

В ходе встречи были представлены подходы ЮНЕСКО к разви- 
тию устойчивого туризма на основе объектов Всемирного наследия и 
результаты исследований в области развития туризма в Центральной 
Азии. Представители министерств культуры разных стран также по- 
делились своим опытом управления объектами культурного наследия 
и привлечения туристов.

В итоге было достигнуто понимание, что развитие туризма в це- 
лом и туризма на основе культурного наследия может способствовать 
созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни местных 
общин. Для достижения выгоды всеми участниками проекта необхо- 
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димо разработать совместными усилиями турпродукты и транснацио- 
нальные маршруты, сформировать общую систему маркетинга стран 
Шелкового пути и пр.

Участники вдохновились на дальнейшую работу на местах. Бли- 
жайшие планы предполагают открытие отдела по исследованию исто- 
рических и культурных памятников на базе институтов, более тесное 
сотрудничество с туристическими агентствами, решение проблем в 
области управления культурными памятниками и ознакомление мест- 
ного населения с информацией о культурном наследии, создание от- 
дельной странички на портале о туризме, посвященной объектам Все- 
мирного наследия ЮНЕСКО, и многое другое1.

Подводя итоги можно сказать, что страны Шелкового пути пред- 
ставляют уникальную культурную ценность для человечества, что 
делает их привлекательным объектом для туризма. Однако они отли- 
чаются от привычных турпродуктов, поскольку предлагают комплекс- 
ное ознакомление с памятниками их истории и культуры, традициями 
и обычаями целого региона.
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