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Раздел 1

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОНТЕНТА 
В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Авдошкина Е. В., Деминова М. А.

Становится очевидным, что современные технологии полностью 
преобразили профессию «журналист». В современных медиа авторы 
должны заниматься и технической стороной публикаций. Это имеет 
отношение к переходу журналистики в пространство интернета. Ви-
зуализация по своей сути тоже является технологией, потому совре-
менный журналист должен использовать предоставляемые ему воз-
можности.

Ключевые слова: визуализация, медиаконтент, креолизованный 
текст, инфографика, типографика.

VISUALIZATION OF CONTENT IN MODERN 
JOURNALISM
Avdoshkina E. V., Deminova M. A.

It becomes obvious that modern technologies have completely 
transformed the profession of “journalist”. In modern media, authors 
must also deal with the technical side of publications. This has to do with 
the transition of journalism to the Internet space. Visualization in its 
essence is also a technology, therefore a modern journalist must use the 
opportunities provided to him.

Keywords: visualization, mediacontent, creolized text, infographics, 
typography.
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В современных массмедиа происходит трансформация инфор-
мационных сообщений — теперь вербальный элемент сокра-
щается и служит дополнением к визуальному: графическому, 

фото или иллюстративному материалу. Сообразно с этим Н. В. Куз-
нецов отмечает, что «при таких тенденциях развития современной 
медиасферы контент традиционных типов изданий — газет и жур-
налов, в том числе, их электронные версии, тоже вынуждены под-
страиваться под запросы аудитории, привыкшей к новому характе-
ру и формам поступающей информации» [6, с. 77]. Журналист, ме-
диааналитик, эксперт в сфере анализа СМИ Андрей Мирошничен-
ко заключил, что «длинные формы подачи линейной формы умер-
ли как массовый вид коммуникации», а «огромный объем контента 
и сокращение внимания к нему ведут к тому, что мы переходим к но-
вому способу восприятия — мультимедийному» [9, с. 134]. Н. В. Куз-
нецов добавляет, что из-за этого «возникают нетекстовые различные 
форматы подачи медиаконтента: инфографика, видео, коубы, «сноу-
фолы» и тому подобное» [6, с. 78]. В современных СМИ (как печат-
ных, так и электронных) ряд исследователей отмечают тяготение 
к визуализации.

Мы уже указывали, в чем назначение визуальной журналисти-
ки: попытка наглядно продемонстрировать информацию, исполь-
зуя изобразительные средства совместно с текстом. Пояснение ново-
му явлению в медиапотреблении предлагает в научной работе «Ил-
люстрированный комплекс сегодня» В. В. Скоробогатько. С позиции 
ученого, «читательская аудитория делится на две категории: тради-
ционные, отдающие предпочтение глубокому осмыслению текста, 
и читатели-сканеры, просматривающие лишь заголовки и изобра-
жения. С развитием интернета вторая категория стала преобладать 
над первой» [15, с. 89].

По мнению В. В. Тулупова, «сегодня востребованы интенсивность 
газетной графики, динамичность визуальных композиций для того, 
чтобы «зацепить взгляд» вечно спешащего современника, выделить 
при помощи этих средств хотя бы главное и существенное. Процессу 
смыслового восприятия визуальной информации, ее анализу и син-
тезу, формально предшествует чувственное восприятие» [17, с. 89].

С. И. Симакова производит исследование глобальных изменений 
в форме представления информации СМИ, в деталях рассматрива-
ются интернет-издания. По результатам изучения этих тенденций 
С. И. Симакова формулирует основные принципы визуального кон-
тента в современной журналистике: «Визуальная форма материа-



8 Раздел 1

ла позволяет лаконично фиксировать информацию, передавать то, 
что технически сложно передать словами. Кроме этого, визуализа-
ция используется для: отсеивания информации, на прочтение кото-
рой ушло бы много времени (некоторую информацию очень тяже-
ло представить в текстовом варианте, гораздо проще изобразить ее 
наглядно, чтобы исключить возможность недопонимания или поте-
ри информации со стороны читателя); разрыва длинных текстовых 
блоков (при чтении длинного или сложного для понимания текста 
начинается рассеивание внимания, появляется усталость). Визуа-
лизация разбавляет текст, акцентирует внимание читателя на особо 
значимой информации, дает возможность на время отвлечься от ос-
новного текста без вреда восприятию; стимулирует интерес читате-
ля к прочтению всего текста (изображение не только визуально ак-
центирует на себе внимание, но и подчеркивает привлекательность 
или познавательность текста в целом)» [12, с. 92].

Отметим значимый аспект, который подчеркивают в своих тру-
дах исследователи. По словам ученых, визуализация выступает спо-
собом отображения информации в форме оптической картинки. 
В этом смысле необходимо брать в расчет такой факт: визуальные 
данные наиболее экономичны и просты, чем текстовые. Нельзя 
сказать, что в изображениях не может быть выразительных средств. 
Напротив, само изображение, снимок, рекламный плакат может 
быть выразительным, так что добавление к тексту качественного 
визуального изображения — норма в современных интернет-из-
даниях: «Сопровождая изображениями вербальные тексты, авто-
ры, с одной стороны, преследуют цель „оживить” и украсить сооб-
щение, а с другой, стремятся к улучшению восприятия информа-
ции путем двойного кодирования: вербального и визуального» [12, 
с. 164].

В исследовании «Проблема дизайна качественных изданий» 
В. Б. Волкова отмечает: эффективность применения визуальных 
компонентов в СМИ обосновывается несколькими ключевыми прин-
ципами соответствия текста и визуальных компонентов:

1. Принцип единства изображения и текста в сетевом СМИ.
2. Максимальный учет различных информационных потребно-

стей читателя и поиск наиболее эффективных средств подачи мате-
риала.

3. Коллективный труд и взаимодействие редакторов, журнали-
стов, дизайнеров, художников в процессе работы над поиском эф-
фективных средств подачи материала.
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4. Создание информационных пакетов, где каждая составная 
цельная часть отсылает к главной теме, и где спроектировано, какую 
информацию передавать в виде вербального ряда, а какую — вирту-
ального [1, с. 64].

Специфические черты визуализации состоят в её широких воз-
можностях. Так, исследователи пишут, что визуализация позволяет 
автору представить информацию многогранно и полно, описать яв-
ление, ситуацию окружающей реальности так, чтобы читатель по-
нял его суть и подтекстовые значения. В частности, говоря о много-
гранности визуального в СМИ, необходимо подчеркнуть: «Визуали-
зировать можно определенную территорию, портрет личности, ин-
струкцию к телевизору, авиакатастрофу, политическую ситуацию, 
спортивные достижения, кулинарный рецепт — абсолютно все дан-
ные. По сути, визуализация — это технология» [19, с. 192]. Однако 
важно, насколько журналист может пользоваться данной техноло-
гией. Эффективным визуальный компонент материала может быть 
в том случае, если у материала четко определена цель и задача, с ре-
дактором обговорены детали создания графики. Инструментарий 
визуализации достаточно широк, он включает самые разные инстру-
менты от шрифтов, кеглей, гарнитур, символики до фотографии, ри-
сунков, и, конечно, инфографики.

Шрифт как один из элементов типографики (искусство оформ-
ления печатного текста) считается в настоящее время полноцен-
ным и полноправным участником визуально-коммуникативного 
процесса. С помощью шрифта можно не только привлечь внима-
ние, но и точнее расставить акценты, внести дополнительные смыс-
лы в медиатекст. Именно поэтому он сегодня становится эффектив-
ным компонентом процесса визуализации. Одним из важных по-
казателей шрифта является его удобочитаемость, которая опреде-
ляется легкостью восприятия текста и зависит от графики шрифта 
и от оформления текста, длины строки и верстки издания. Измене-
ние кегля шрифта в заголовках в сторону увеличения служит для вы-
деления материалов на полосе, и это существенная тенденция разви-
тия дизайна современной прессы.

Используя разнообразные шрифты, расставляя акценты при по-
мощи символов, автор может вносить дополнительные смыслы 
в свой материал, делать его более отличительным, ярким, образным 
и, главное, полезным для широкой читательской аудитории. С. В. Фе-
дорова делает вывод, что акценты наиболее важны при создании ви-
зуального материала или дополнения к тексту. «Особую значимость 
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приобретают объекты информационной графики и фотографии» 
[18, с. 190]. Мы уже отмечали, что эти два вида изображений имеют 
особое целевое назначение, отличное от привычных вариантов ви-
зуализации.

В контексте данного исследования мы также приняли во внима-
ние классификацию визуального контента, которая связана с типом 
передаваемой информации, её использовал в работе И. Р. Гальперин:

• содержательно-фактуальная информация;
• содержательно-концептуальная информация [2, с 45].
Остановимся подробнее на таком виде визуальной информации, 

как инфографика. Термин «инфографика» является довольно рас-
пространенным, однако общепринятого его определения не суще-
ствует. В теоретических работах порой инфографика понимается 
довольно широко — как «визуальное представление сложных дан-
ных» [3, с. 263], как «графический способ представления информа-
ции, главным образом, статистической» [16, с. 89]. Некоторые ав-
торы также делают акцент на «синтетическую форму организации 
журналистского материала» [14, с. 75], определяют его как креоли-
зованный текст, сочетающий вербальные и невербальные компо-
ненты [8]. Но практики в журналистике и медиа считают, что функ-
ции инфографики заключаются не только и не столько в этом. Так, 
президент американской компании по производству инфографики 
InfoNewt Р. Крам подчеркивает, что инфографика не является обыч-
ной визуализацией данных. Он видит в инфографике полное отли-
чие от иллюстраций даже в том случае, когда присутствуют схожие 
черты. Он сравнивает инфографику с устным выступлением, а ее 
цель сводит к трем задачам: «проинформировать, заинтересовать 
и убедить» [5, с. 37].

Руководитель агентства инфографики «Меркатор» А. Скворцов 
определяет инфографику как сумму четырех компонентов. «Пер-
вый — содержательность, что подразумевает насыщенность ко-
личественными данными. Второй — смысл, который обретается 
при условии разного рода сравнений данных и обнаружения зако-
номерностей. Третий компонент — легкость восприятия, возникаю-
щая в результате грамотного дизайна. Данные компоненты являют-
ся обязательными, чтобы визуализация могла называться инфогра-
фикой, а не просто иллюстрацией. Четвертый компонент — аллего-
ричность — делает инфографику более привлекательной» [13].

Основная функция инфографики — это информирование. 
При этом часто ее объекты выступают в качестве дополнения к тек-
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стовой информации, которая охватывает тему в полном объеме, 
и содержат некоторые визуальные пояснения/уточнения (или на-
оборот). Разнообразие видов инфографики и возможностей ее при-
менения определяется многообразием ее функций, базовые из кото-
рых можно разделить на три основные группы:

• иллюстративная — реализуется при достижении оригиналь-
ности и привлекательности инфографики; наглядности и ком-
пактности визуальных данных, графической акцентуализации 
главной информации;

• когнитивная — проявляется в структурировании и системати-
зации информации; связи образного и абстрактного; целост-
ности восприятия; стимуляции синтеза и анализа информа-
ции; активизации ассоциаций;

• коммуникативная — выполняется в инструкции к действию, 
визуальном указании, маркировке значимости фрагментов, 
визуальной рекомендации; руководстве по освоению инфор-
мации [10, с. 87].

Специалисты отмечают, что развитие информационной графики 
за последние два десятилетия было наиболее очевидным прогрессом 
в газетном дизайне. «Для поколения читателей, воспитанных теле-
видением, дизайнеры должны создавать газеты, отвечающие высо-
ким информационным и визуальным требованиям. Для достижения 
визуального аспекта информационная графика стала так же важна, 
как и фотография» [11, с. 28].

Обратимся также к специфике мультимедийных историй (лонг-
ридов). В современных СМИ такие истории все чаще продвигаются 
и становятся актуальными у широкого круга читателей. Однако в на-
учной среде существуют некоторые терминологические противоре-
чия. В частности, Д. Ю. Кульчицкая и А. А. Галустян пишут, что лонг-
рид связан с «линейностью подачи информации и главенствующей 
ролью текста» и поясняют, что он является разновидностью муль-
тимедийных историй [7, с. 12]. Тогда как медиааналитик и специа-
лист в сфере массовых коммуникаций Оксана Силантьева отмеча-
ет: мультимедийная история содержит «выстраивание мультиме-
дийных элементов в логическую и драматургическую структуру», то-
гда как «погружение происходит за счет использования текста, ви-
део, слайд-шоу, инфографики и количества историй в зоне внимания 
пользования» [4, c. 162].

Как отмечают исследователи, к главным элементам мультиме-
дийных историй относятся цитата, факт, инфографика, тайм-линия, 
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фоторепортаж, слайд-шоу, карта, интерактивная фотография, видео, 
аудио-подкаст, аудио-иллюстрация.

Технологически создать любую графику — будь то лонгрид, диа-
грамма, карта, инфографика или любая другая форма — неслож-
но. Для этого можно воспользоваться доступными онлайн-сервиса-
ми, которые предоставляют пользователям возможность в свобод-
ной форме работать над визуальными компонентами любой слож- 
ности.

Таким образом, визуализация считается наиболее эффективным 
средством передачи сообщений, поскольку она оперирует разнооб-
разными формами, использует современные технологии. Но здесь 
необходимо добавить, что визуализация не равняется примитивно-
сти. Нельзя сказать, что визуализировать — значит подобрать пер-
вое попавшееся изображение к своему материалу. Действительно, 
изображение или графика должны привлечь читателя, вызвать ин-
терес. Но только в том случае, если они достоверны. Роль визуали-
зации в современных медиа огромна, её нельзя недооценивать. Со-
временному читателю уже недостаточно простого изложения фак-
тов, ему необходимо визуальное подтверждение и привлечение, ко-
торое активно реализовано в интернет-СМИ, в том числе региональ-
ных. Именно в современных сетевых изданиях у журналистов есть 
все возможности, чтобы добавлять к вербальному содержанию не-
вербальное и размещать его как дополнительный компонент. Со-
временные технологии полностью изменили такую вторую древней-
шую профессию как «журналистика».

Так, современный журналист должен уметь не только писать тек-
сты, но и подготавливать качественную визуализацию материала, 
следить за изложением и особенностями технологического отобра-
жения визуального. Применяют визуализацию в разных областях, 
но типологически выделяются такие формы визуализации в СМИ 
как иллюстрация, фото, инфографика, аудиовизуальный контент, 
типографика и графические символы. При этом назначение и форма 
каждого из элементов могут быть разнообразными.

Среди особенностей визуализации в журналистике можно от-
метить те тенденции, которые окружают человека в современном 
мире и влияют на восприятие медиа — клиповое мышление, неуме-
ние анализировать большие тексты, стремление к ярким картинкам, 
броским заголовкам.
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ТЕМА СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ В ЖЕНСКОЙ ПРЕССЕ 
1920–1930‑Х ГГ.
Автаева Н. О., Дранишникова Е. А.

Женская пресса 1920–1930 годов, с одной стороны, продолжала 
традиции дореволюционной журналистики, а с другой — была ру-
пором советской эпохи и проводником идей молодого Советского 
государства. Обозначенный дуализм проявлялся и в тематике жен-
ских изданий, так, тема репродуктивного здоровья семьи освеща-
лась весьма противоречиво: и с позиции устанавливаемой в дан-
ный период революции быта, освобождения женщины от оков до-
машнего рабства, и с точки зрения традиционных патриархальных 
ценностей.
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Ключевые слова: женская пресса, семья, репродуктивное здоро-
вье семьи, семейно-бытовой дискурс, женское здоровье.

THE THEME OF PRESERVING THE 
REPRODUCTIVE HEALTH OF THE FAMILY IN 
THE WOMEN'S PRESS OF THE 1920–1930S
Avtaeva N. O., Dranishnikova E. A.

The women's press of 1920–1930, on the one hand, continued the 
traditions of pre-revolutionary journalism, and on the other hand, was a 
prominent representative of the Soviet era and a transmitter of the ideas 
of the young Soviet state. The indicated dualism was also manifested 
in the subjects of women's journals. The topic of reproductive health of 
the family was covered very controversially: both from the standpoint 
of the “life revolution” that was being established in this period and the 
liberation of women from domestic slavery, and from the point of view of 
traditional patriarchal values.

Keywords: women's press, family, family reproductive health, family 
discourse, women's health.

В 1920-е годы советское правительство сообщило о кардиналь-
ных преобразованиях семейно-бытовой сферы, которые по-
лучили меткое наименование «революция быта». Следствием 

стало проживание большинства семей в коммуналках или построй-
ках барачного типа, пропагандируемые лозунги, что домашний очаг 
и семейный уют — это атрибуты мещанства, а вопросы воспитания 
детей и ведения быта возлагались теперь на специальные органи-
зации: столовые, прачечные, дома быта, школы, ясли, детские сады 
и т. п. Обозначенные трансформации стали предметом отображения 
журналистики рассматриваемого периода, в том числе и женской 
периодики.

Отметим, что и сама женская пресса в 20–30-е годы XX века пере-
живает ряд изменений, прежде всего, это обусловлено либерализа-
цией государственной политики и легализацией предприниматель-
ской деятельности, что запустило механизм возрождения частных 
издательств, которые функционировали наряду с государственны-
ми. Поэтому можно увидеть мирное сосуществование на рынке пе-
риодики диаметрально противоположных по своей позиции изда-
ний: это частные литературно-общественные журналы, где семейно-
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бытовой дискурс в продолжение традиций дореволюционной жур-
налистики выходит на первый план, «Журнал для хозяек», «Женский 
журнал» и издания общественно-политической направленности, ко-
торые воспевают идеологические ценности нового политического 
режима, в том числе, и объявленную революцию семейно-бытовой 
сферы, — «Работница» «Крестьянка», «Батрачка».

Таким образом, особое внимание в обозначенный период полу-
чил женский вопрос: положение и роль женщины в обществе, в се-
мье, в рабочем коллективе, её образование, участие в строительстве 
нового будущего и, конечно, женское здоровье [1, с. 129]. Государ-
ственные издания начинают поднимать проблемы равноправия, но-
вого восприятия морали в контексте брака, воспитания детей в об-
щественных учреждениях, женского просвещения.

Отдельное внимание в изучаемый период женские издания уде-
ляют теме здоровья семьи, в частности, репродуктивного здоровья. 
Материалы, связанные, прежде всего, с вопросом женского репро-
дуктивного здоровья, регулярно публикуются на страницах жен-
ских изданий 20–30-х годов XX века [2, с. 141]. Рассмотрим вопросы 
сохранения женского репродуктивного здоровья и репродуктивно-
го здоровья семьи на примере частного издания «Женский журнал», 
выходившего под патронажем издательского объединения «Огонек» 
с 1926 по 1930 годы, и журнала Ленинградского Обкома ВКП(б) Обл-
исполкома и Облпрофсовета «Работница и крестьянка», который из-
давался с 1923 по 1941 годы.

Отметим, что проблемы здоровья семьи регулярно поднимают-
ся в повестке дня данных журналов, если делать акцент на репро-
дуктивном здоровье, то таких публикаций значительно меньше — 
1,2 % от общего числа материалов изданий. «Женский журнал» про-
должал традиции дореволюционной журналистики с ее литерату-
роцентричностью и патриархальными ценностями. Сразу две руб-
рики данного издания были посвящены изучаемому вопросу: «Здо-
ровье женщины» и «Здоровье семьи». Примечательно, что в автор-
ский корпус журнала входили не только журналисты, но и извест-
ные врачи, педагоги и представители иных профессий. Это позво-
ляло освещать поднимаемые проблемы с позиций доказательности, 
фактологичности, глубины. Так, в № 1 от 1928 года доктор Н. Мику-
лина-Иванова рассказывает об изменениях в организме беремен-
ной женщины и специфике развития плода. Материал называется 
«Развитие человека» [10, с. 14–15], он опубликован в рубрике «Здо-
ровье женщины».
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Еще одним автором материалов о репродуктивном здоровье 
в «Женском журнале» является доктор И. Левин. Он действовал 
в соответствии с информационной политикой издания, популяри-
зировал отказ от искусственного прерывания беременности, счи-
тал это неоспоримым риском для репродуктивного здоровья. В № 2 
от 1930 года была размещена его научная статья «Биологическая сте-
рилизация женщины. Предохранение от беременности» [7, с. 21]. 
В данном материале он последовательно доказывал, что важна раз-
работка эффективных методик для ситуативного, временного жен-
ского бесплодия, такую программу он назвал «биологической стери-
лизацией», считая ее более гуманной, нежели аборт: «Будущее мо-
жет принадлежать ему (прим. — биологическому способу предохра-
нения от беременности). Ему, может быть, будет суждено сыграть ту 
благодетельную роль, которая избавит женщину от столь калечащих 
и уродующих ее здоровье абортов… Сущность и смысл биологиче-
ской стерилизации женщины (невосприимчивость к беременности) 
заключается в том, чтобы сделать самый организм временно невос-
приимчивым к оплодотворению, а, следовательно, и к наступлению 
беременности» [7, с. 21].

В продолжение обозначенной проблемы отметим публикации 
«Женского журнала», посвященные теме искусственного прерыва-
ния беременности: «Я против абортов» Е. Свириной, «Еще об абор-
тах» Т. Журавлевой, «Долой аборты» О. Зазули, О. Бельской, «Аборт 
(искусственный выкидыш)» Н. Микулиной-Ивановой. В последней 
из приведенных публикаций не только систематизируются данные 
статистики негативных последствий искусственного прерывания 
беременности, но и демонстрируется перечень заболеваний репро-
дуктивной системы, которые являются следствием аборта. Статья 
опубликована в № 5 от 1926 года, здесь доктор Н. Микулина-Ивано-
ва проводит аналогию между миром животных и людьми: если пер-
вые борются за сохранение потомства, то вторые — зачастую готовы 
на внутриутробное убийство своих детей [9, с. 12].

В № 9 от 1928 года опубликована статья доктора Е. О. Манойло-
ва «Определение пола будущего ребенка» [8, с. 21]. Этот материал 
интересен с позиции развития репродуктивных технологий, здесь 
можно увидеть, что еще век назад врачами предпринимались попыт-
ки планирования пола ребенка, в рассматриваемой статье методи-
ка была основана на анализе крови родителей, прежде всего, матери.

Доктор Е. Залуцкая в статье «Вред ранних браков» [4, с. 18] № 9 
от 1929 года предостерегает от преждевременного вступления 
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в брак, поскольку это негативно отражается на репродуктивной сфе-
ре и здоровье будущего потомства. Автор приводит статистику дет-
ской смертности из-за физиологической неразвитости матерей, го-
ворит о необходимости запрета ранних браков.

Для того, чтобы тексты, которые по своему языку тяготели к ка-
тегории научно-популярных, легче воспринимались аудиторией, ре-
дакция использует различные техники иллюстраций. Так, рубри-
ка «Здоровье семьи» содержит иллюстрации-пояснения, например, 
к статьям «Болезни женщин» № 6 от 1928 года, «Смещение матки» 
№ 7 от 1928 года, «Бесплодие женщины» № 9 от 1928 года, «Ненор-
мальная беременность» № 2 от 1928 года. А материал «Охрана мате-
ринства и младенчества» № 3 от 1928 года сопровождается фотогра-
фическим изображением.

Интересной представляется и статья профессора М. Кушнира 
«Женский труд и женские болезни» № 12 от 1930 года. В ней крити-
куются те трансформации положения женщины в обществе, кото-
рые сложились в постреволюционной России. Изменения условий 
женского труда, по мнению автора публикации, способствуют ухуд-
шению здоровья женщины, особенно репродуктивного. М. Кушнир 
перечисляет те заболевания, которым подвержены женщины в не-
благоприятных трудовых условиях; завершается статья перечнем за-
болеваний репродуктивной сферы [6, с. 14].

Обратимся к анализу журнала «Работница и крестьянка». Напо-
мним, что он имел полярную информационную контент-стратегию, 
так как обращался не к дореволюционным ценностям, а превозно-
сил ценности и ориентиры Советской государственности. Тема ре-
продуктивного здоровья семьи освещалась преимущественно в рам-
ках рубрик «Мать и дитя», «Беседы врача».

Главным ориентиром для молодого советского государства оста-
ется забота о будущих поколениях, поэтому сохранение здоровья ма-
тери и ребенка — важные векторы социальной политики, что нахо-
дит отражение и в СМИ. В № 5 от 1930 года «Работницы и крестьян-
ки» размещается проблемная статья С. Карминского «Как наладить 
акушерскую помощь в колхозах» [5, с. 11]. Роды в домашних услови-
ях представляют опасность как для роженицы, так и для ребенка, по-
этому так важно функционирование даже в самых отдаленных кол-
хозах фельдшерско-акушерских пунктов. А в № 12 от 1926 года пуб-
ликуется статья доктора Б. Фоменко «Что должна знать беременная». 
Материал носит просветительский характер, он призывает бережно 
относиться к женщинам, ожидающим ребенка. Здесь затрагиваются 
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вопросы здорового питания, снижения нагрузок, врачебного наблю-
дения. Сопровождается статья рисованным агитационным плака-
том, который можно считать прообразом современной просемейной 
социальной рекламы: «Крестьянин бережет стельную корову и же-
ребую лошадь, но не жалеет беременную жену» — гласит подпись 
к данной иллюстрации [15, с. 13].

Профилактике венерических заболеваний, способам планирова-
ния беременности посвящена статья доктора И. Вольперта «Гигиена 
брака» № 8 от 1927 года. Она разделена на тематические блоки, рас-
крывающие отдельные аспекты поднимаемой темы, в ней содержит-
ся призыв проверять свое здоровье и здоровье партнера до вступле-
ния в брак: «И жених, и невеста должны подвергнуться освидетель-
ствованию врача и только после его разрешения заключить друг 
с другом брачный союз» [3, с. 26]. Сопровождается материал фото-
графией ребенка, рожденного женщиной с венерическими забо-
леваниями, что является дополнительным средством привлечения 
внимания аудитории к публикации.

Журнал «Работница и крестьянка» поднимал вопросы, которые 
ранее практически не освещались. Например, в № 19 от 1929 года 
был опубликован материал Я. Срулевича «Дни недомоганий» [14, 
с. 14], в нем говорится о женском менструальном цикле, о том, 
как можно облегчить состояние женщины, занятой на производстве, 
в данный период. Доктор Б. Фоменко дает схожие советы, но уже 
родившим женщинам, в статье «О послеродовом периоде» № 22 
от 1926 года он рассказывает, как происходит восстановление орга-
низма после родов, а также о том, что нужно делать, чтобы не воз-
никло никаких осложнений [16, с. 12].

Отдельно отметим, как освещалась тема искусственного преры-
вания беременности в данном издании. Это заслуживает внимания, 
так как Советский Союз официально разрешил аборты в 1920 году. 
Важно, что подобное решение в условиях недостаточно технологич-
ной медицины негативно отражалось на женском здоровье и даже 
представляло угрозу жизни: после подобного врачебного вмешатель-
ство большое число женщин становились бесплодными из-за ослож-
нений, были и те, кто не пережил операцию. Но в течение шестна-
дцати лет, вплоть до 1936 года, когда был установлен запрет на ис-
кусственное прерывание беременности, аборты проводились, а сама 
тема жарко обсуждалась на страницах женской периодики.

В рубрике «Работницы и Крестьянки» «Обсуждаем» эти дискус-
сии продолжались несколько лет, например, в № 3 от 1925 года пуб-
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ликуется открытое письмо Отдела охраны материнства и младенче-
ства Губздрава «Об аборте», в котором представлен медицинский 
взгляд на данную проблему. Врачи однозначно заявляют о пагуб-
ном воздействии искусственного прерывания беременности на ре-
продуктивное здоровье женщины: «…материнство дает полный рас-
цвет женских сил и здоровья, способствует укреплению женского ор-
ганизма, сохранению молодости, сил, здоровья. Аборт — зло. С этим 
злом нужно бороться» [13, с. 47]. В № 23 от 1926 года публикуется 
письмо читательницы с подписью «Делегатка», которое редакция 
назвала «Нужно бороться с абортами» [12, с. 50], в нем содержится 
призыв к отказу от прерывания беременности, говорится о важно-
сти информирования женщин о контрацепции, планировании бере-
менности, заботе о репродуктивном здоровье.

Противоположная точка зрения представлена в публикации 
«Охрана материнства в Италии» Иты Минт № 8 от 1930 года: «За-
прещение абортов самое подлое орудие в руках мировой буржуа-
зии для того, чтобы еще более закабалить работницу…» [11, с. 32]. 
Тем не менее, акцент в материале сделан на предоставлении женщи-
нам права самим принимать решение, сохранить ребенка или нет, 
репродуктивные риски в данной публикации не обозначены.

Подводя итоги проведенного исследования, резюмируем, что ре-
продуктивное здоровье семьи и в частной, и в государственной пе-
риодике первой трети XX века подается через призму именно жен-
ского здоровья, мужское репродуктивное здоровье авторским корпу-
сом журналов не рассматривается. Тематические акценты в освеще-
нии обозначенной темы в обоих журналах схожи: это профилакти-
ка заболеваний репродуктивной системы, в том числе, венерических 
(онкологии, опущения матки, воспаления молочных желез и др.), 
особенности вынашивания ребенка и послеродового периода, тема 
планирования беременности и прерывания беременности. В журна-
ле «Работница и крестьянка» был представлен и зарубежный опыт 
в вопросах отказа от аборта и регулирования рождаемости.

Отметим, что «Женский журнал» демонстрирует остро негатив-
ное отношение к теме прерывания беременности, модальность ма-
териалов не подразумевает дискуссий на данную тему. «Работница 
и крестьянка», освещая социальную политику и декрет о разреше-
нии абортов, становится площадкой для диалога, транслирует раз-
ные позиции и точки зрения на проблему.

Примечательно, что для освещения темы репродуктивного здоро-
вья обе редакции приглашают в качестве авторов профессионалов — 
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медицинских работников. Можно отметить, что от этого усложняет-
ся язык публикаций, но подобные материалы часто сопровождаются 
поясняющими иллюстрациями и фотографиями. Авторитет авторов 
материалов заставляет аудиторию серьезнее относиться к вопросам 
репродуктивного здоровья, публикации приобретают некоторую ка-
тегоричность изложения, но за счет приведенных аргументов явля-
ются убедительными и воздействующими.

«Женский журнал» представляет тему репродуктивного здоровья 
более разнопланово: здесь представлены публикации и о планирова-
нии пола ребенка, и о физиологической зрелости потенциальных ро-
жениц, о новых разрабатываемых технологиях контрацепции.

Тема сохранения репродуктивного здоровья семьи в 1920–
1930 годы в повестке дня женской прессы представлена на регуляр-
ной основе, под нее выделены отдельные рубрики, за ней закреп-
лен определенный авторский корпус, что может свидетельствовать 
о том, что она интересна аудитории, данные проблемы волнуют со-
циум, а потому находят отражение на страницах женских СМИ дан-
ного исторического периода.
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ТОМСКИЕ ЮВЕНИЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ  
1990–2000‑Х ГГ.: К ПРОБЛЕМЕ ПОИСКА, 
УЧЕТА И СОХРАННОСТИ1
Азарова В. Н.

В статье рассматривается проблема поиска, учета и сохранно-
сти экземпляров СМИ, с которой сталкиваются исследователи ло-
кальных изданий. Названы типы изданий, для которых свойственна 
эта проблема, рассмотрены некоторые причины ее возникновения, 
характерные для детско-юношеских изданий. Проанализированы 
и представлены особенности поиска локальных изданий на примере 
томских ювенильных изданий 1900–2000-х гг. («Штурман», «Штеп-
сель», «Зебра», «Вместе»).

Ключевые слова: детско-юношеские издания, ювенильные изда-
ния, поиск, сохранность, учет.

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22–
18–00511, https://rscf.ru/project/22–18–00511/
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TOMSK JUVENILE EDITIONS 1990–2000:  
TO THE PROBLEM OF SEARCH, ACCOUNTING 
AND PRESERVATION
Azarova V. N.

The article considers the problem of search, accounting and 
preservation of copies of mass media, which face researchers of local 
editions. The types of publications for which this problem is peculiar are 
named, some of the reasons for its appearance that are characteristic 
of children's and youth publications are considered. Features of search 
of local editions are presented on example of Tomsk juvenile editions 
1900–2000 («Navigator», «Plug», «Zebra», «Together»). And some of the 
reasons for the lack of knowledge of low-circulation publications have 
also been identified.

Keywords: children and youth publications, juvenile editions, search, 
preservation, accounting.

Введение
Вопросы хранения, учета, поиска и сбора информации 

и информационных источников — значимая проблема для ис-
следователей-журналистов. Основной массив периодики хранится 
в архивах библиотек, расположенных преимущественно в Москве 
(РГБ, РНБ и др. из списка библиотек, в которые поступает обязатель-
ный экземпляр из Российской Книжной Палаты). Из региональных 
библиотек в данный список входит только ГП НТБ СО РАН (Новоси-
бирск) и ДГНБ (Хабаровск). В 90-е годы, после принятия федераль-
ного закона об обязательном экземпляре документов (1994 г.), стро-
гая система учеты и контроля документов, периодических и иных из-
даний была нарушена, многие региональные, областные, городские 
библиотеки отказались от обязательного экземпляра. Это привело 
к утрате целого спектра периодических изданий.

Цель данной статьи — осветить проблему учета и сохранности 
изданий, а также представить особенности поиска экземпляров ло-
кальных медиа на примере томских ювенильных изданий 1900–
2000-х годов. Материал исследования — издания «Штурман», «Штеп-
сель», «Зебра», «Вместе», выходившие в 1990–2000 гг. в городе Том-
ске.

Вопросы детско-юношеской журналистики довольно часто под-
нимаются в современных исследованиях. К томской ювенильной 
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журналистике в рамках медиаобразования обращается И. В. Жилав-
ская [7], раскрывая тему взаимодействия СМИ и молодежной ауди-
тории. С. С. Безукладникова, освещая тенденции и проблемы разви-
тия системы школьной прессы томской области, говорит о регио-
нальном запросе на «формирование профессионального сообще-
ства медиатренеров, руководителей школьных редакций» [2, с. 176]. 
А. И. Ермолова фокусирует свое внимание на детском разделе взрос-
лой газеты «Молодой Ленинец» (1960–70 гг.) [6], анализируя мате-
риалы школьников с точки зрения тематики и жанра. В. Н. Азаро-
ва (Титова) говорит о кризисе школьных изданий с точки зрения 
школьного формата и выбираемых ювенильными изданиями ша-
блонов, опираясь на анализ целей учредителя и целевых аудиторий 
[11]. Однако вопросы поиска, учета и сохранности изданий автора-
ми не поднимаются и не затрагиваются.

Исследователи литературы и журналистики разных периодов, 
как правило, вводят в научный оборот, описывают, изучают и систе-
матизируют уже изданные и учтенные источники. Часто они малодо-
ступны, но по крайней мере имеются в наличии: хранятся в архивах 
библиотек, учреждений, частных коллекциях. Однако в 1990-е годы 
проблема сохранения источников отошла на задний план, и значи-
тельная часть источников оказалась утраченной. С большим трудом, 
как правило, в частных архивах, возможно найти подшивки (а чаще 
только отдельные номера) школьных газет, корпоративных изданий, 
отдельных творческих газетно-журнальных проектов и т. д., особен-
но когда это касается малых тиражей. Вызывает затруднения восста-
новление существовавшей информационной картины выбранного 
временного периода.

Использование разных методов исследований помогает воспол-
нить образовавшиеся разрывы информационного пространства, од-
нако не в полной мере. Так, информацию о существовании того 
или иного СМИ, причины его возникновения, годы существования, 
периоды развития и даже состав редакции можно обнаружить и за-
фиксировать путем сбора воспоминаний, глубинных интервью с жи-
выми участниками событий. А вот тематические, жанровые и графи-
ческие особенности изданий определить невозможно без материаль-
ных артефактов — конкретных выпусков газет и журналов.

Существует как минимум три типа средств массовой информа-
ции, выпадающих из исследовательского внимания и научного поля, 
поскольку они не учтены и, как следствие, не сохранены и недоступ-
ны для исследователей: коммерческие, корпоративные и ювениль-
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ные. Как правило, все представители этих типов относятся к мало-
тиражным изданиям. Причины возникновения данной проблемы 
у всех типов разные, в данной статье мы уделяем внимание только 
ювенильной журналистике и рассматриваем четыре эпизода подбо-
ра и поиска эмпирического материала для исследования в рамках 
гранта Российского научного фонда «От журналистики — к медиа» 
по изучению томской медийной аномалии 1990–2020 годов.

Сохранность и поиск томских ювенильных изданий 1990–2000 го-
дов. Ювенильная журналистика — это сегмент детско-юношеской 
журналистики, издаваемый самими детьми с помощью или без по-
мощи взрослых в образовательных и других учреждениях; это «ком-
муникативная и социально-адаптивая деятельность детей и подрост-
ков по сбору, обработке и периодическому распространению лич-
ностно окрашенной информации, выражающаяся в создании раз-
нообразных медиапродуктов: как печатных (семейных, школьных 
или территориальных газет и журналов), так и электронных (дет-
ских теле-и-радиопередач, интернет-изданий)» [9, с. 192].

Возникновение подобного рода изданий стихийно, они выхо-
дят малыми тиражами, часто до 100 экземпляров, и не требуют ре-
гистрации. А значит, не попадают под закон об обязательном тира-
же, и оказываются выключены из системы учета издательской дея-
тельности.

Ответственность за хранение подшивки ложится на плечи изда-
телей и учредителей, что не всегда ими осознается. Как правило, из-
датели таких СМИ — учебные учреждения, и прежде всего они за-
интересованы в основных — образовательных — целях. А продукт 
деятельности — газету, журнал, альманах — воспринимают лишь 
как способ достижения этих основных целей. В результате создатели 
изданий, во-первых, не особо заботятся о сохранении материальных 
артефактов, а во-вторых, не владеют информацией о необходимых 
для этого действиях. Это вызывает значительные трудности у иссле-
дователей при поиске эмпирического материала.

«Герой» нашего первого эпизода относительно молодой, а сам 
эпизод достаточно оптимистичный. Журнал «Штурман» [14] выхо-
дит с 2014 года при Медиацентре центра «Планирования карьеры» 
(ЦПК) г. Томска. За восемь лет выпущено более 60 печатных номеров 
журнала, форматом А4, тиражом 100 экземпляров. Объем журна-
ла от 8 до 36 страниц. Существуют спецвыпуски, посвященные году 
литературы, Дню Победы, Томску, году кино, юбилею центра (таких 
спецвыпусков 8). В 2021 создано 3 номера дополнительного издания 
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«Солнечный ветер», которое освещало события летнего лагеря цен-
тра «Планирования карьеры».

Издание имеет собственный сайт и две группы в ВК. В последний 
год журнал трансформировался в интернет-издание и больше не вы-
ходит в печатной бумажной версии. Однако в социальной сети ВК 
в группе «МЕДИАЦЕНТР ЦПК» [10] можно обнаружить электронный 
архив номеров с 2015 года — это 60 номеров, отсутствуют номера 
за 2014 год. Бумажные версии номеров хранятся в центре «Планиро-
вания карьеры» (Томск).

Второй эпизод менее оптимистичный, однако пути восстановле-
ния подшивки вполне реальны. Газета «Штепсель» [13] выпускает-
ся на факультете журналистики Томского государственного универ-
ситета в рамках работы Школы молодого журналиста и подготовки 
абитуриентов к дополнительным вступительным испытаниям. Осно-
вана в 2009 году, выходит по сей день. За 13 лет существования вы-
пущено 16 номеров объемом от 20 до 34 страниц А4 формата. Тираж 
колеблется от 50 до 100 экземпляров.

У газеты есть группа в социальной сети ВК [13], где в разде-
ле «файлы» размещены все выпуски в pdf-формате в разрешении 
для интернета, однако часть бумажной подшивки утрачена. В каче-
стве причины утраты экземпляров руководители ШМЖ В. Н. Азаро-
ва и А. Ф. Цырфа называют переезды архива из аудитории в аудито-
рию. В научную библиотеку ТГУ попали только два последних номе-
ра издания за 2020 и 2021 годы, планируется восстановление номе-
ров и передача полной подшивки в архив библиотеки.

Проблему сохранения изданий вызывает еще одна причина — от-
сутствие преемственности в редакциях ювенильных изданий. Руко-
водители газет и журналов сменяются, учащиеся, активно выпуска-
ющие издание, заканчивают школу, и развитие газеты прерывает-
ся. Передачи полномочий, как таковой, не происходит: с приходом 
нового руководителя зачастую утрачивается весь предыдущий опыт 
работы и все архивы.

Иллюстрирует эту ситуацию самый долго выпускающийся из на-
шей выборки персонаж — газета «Зебра» томской гимназии № 6. 
Она издается с 1998 года. История газеты насчитывает 24 года, одна-
ко издание напоминает постоянно восстающую из пепла птицу Фе-
никс. Последнее восстановление работы редакции произошло в мае 
2021 года, с этого момента выпущено 11 номеров. Объем газеты 
8–16 полос формата А4, тираж до 100 экз. Точное количество выпу-
щенных номеров за все годы посчитать невозможно.



27Проблемы теории и истории журналистики

На сайте гимназии информации о газете нет. Существует груп-
па одной из редакций в социальной сети ВК [8], где последнее сооб-
щение опубликовано в 2012 году, раздел «файлы» здесь отсутствует, 
по поиску найти номера не удалось. Также есть официальная груп-
па гимназии № 6 [5], где также нет раздела «файлы», однако по по-
иску удается обнаружить номера за 2018, 2020 и 2021 год. Запрос 
по поиску «архивный номер Зебры Томск гимназия 6» выдает аль-
бом в группе «Школьные и молодежные издания Томска 2000–2007» 
[12] с отсканированными номерами за 1999 (№ 12), 2001 (№ 20), 
2002 (№ 23).

Из беседы с редактором этого издания Е. М. Пупасовой стало ясно, 
что архив газеты в редакции не сохраняется, связь с предыдущим 
руководителем не поддерживается. Обращение в библиотеку гим-
назии также принесло разочарование: Е. В. Глушакова сообщила, 
что печатные номера у нее в какой-то момент хранились в течение 
года, однако они были в свободном доступе, их не просили возвра-
щать, и номера «разошлись по рукам». Никаких номеров в библио-
теке не сохранилось. Сейчас газета выпускается только в электрон-
ном варианте.

Далее поиски велись по конкретным людям, контакты которых 
собирались методом «снежного кома». Редактор, библиотекарь, зав-
уч гимназии рекомендовали обратиться к выпускникам гимназии 
или бывшим редакторам газеты. Контакты в социальных сетях ча-
сто не находились (поскольку девушки меняют фамилии, выходя за-
муж), оказывались закрытыми или не отвечали, какие-то люди отве-
чали, помогали связаться с теми, у кого закрыт аккаунт. Чудом у од-
ного из контактов сохранились номера на флеш-носителе. Таким об-
разом были получены номера за 2015, 2016. Однако выпуски с 2004 
по 2014, а также за 2017 и 2019 годы пока обнаружить не удалось. 
Есть основания полагать, что продолжение поиска по выпускникам 
поможет восстановить образовавшиеся лакуны.

Обозначенная проблема касается не только малотиражных из-
даний, выходящих тиражом до 100 экземпляров в школах, учрежде-
ниях дополнительного образования, клубах по интересам. С ней мы 
сталкиваемся и при работе с областными изданиями с большими ти-
ражами.

Так, томская областная детско-юношеская газета «Вместе» [3, 4] 
выходила в Томске более десяти лет (с 1991 по 2001 по одним источ-
никам, и по 2005 по другим). Достаточно длительный период своего 
существования «Вместе» была вкладкой (с 1994 тиражом 30 000 экз.), 
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а затем ежемесячным приложением (с 1997 тиражом 3 000 экз.) 
к ежедневной общественно-политической областной газете «Том-
ский Вестник». На разных этапах газета меняла формат (А4, А3) 
и объем, подробнее об истории газеты мы говорим в отдельной ста-
тье [1].

Поскольку редакция «Томского Вестника» не функционирует 
с 2012 года, редакционные архивы недоступны. Поиски в научных 
библиотеках привели к следующим результатам: в оцифрованном 
виде существует подшивка «Вместе» за 1994 год в НБ ТГУ [3]. В ТО-
УНБ им. Пушкина в бумажном виде находится еще несколько экзем-
пляров за 1999, 2000, 2001 и 2005 годы. В РГБ заведена карточка 
на газету [4], указаны 1993 и 1994 годы, однако информацию по но-
мерам пока получить не удалось, ведется переписка. Запрос в биб-
лиотеку ГП НТБ г. Новосибирска (включенную в список библиотек, 
получающих обязательный экземпляр) также дал отрицательные ре-
зультаты. Восстановление остальной части архива видится только 
одним путем: обращение к частным коллекциям бывших юнкоров 
и одному из редакторов издания (М. И. Бакулиной), процесс трудо-
емкий и не дающий стопроцентного результата.

Таким образом проблема поиска, учета и сохранности изданий 
встает достаточно остро перед исследователями, когда они обраща-
ются к конкретному временному периоду и стремятся охватить су-
ществовавшее медийное пространство с максимальной точностью. 
Особенно актуально это для местной периодики, поскольку с 90-х го-
дов прошлого века система учета периодических изданий в России 
не охватывает малотиражные и некоторые региональные СМИ.

Ювенильная журналистика оказывается за пределами официаль-
ной системы хранения и не представлена даже в крупных библиоте-
ках страны. Поиски и сбор эмпирического материала зачастую пре-
вращаются в детективную историю, а также становятся очевидны-
ми причины малоизученности этого типа журналистики. Не мно-
гие исследователи берутся разрабатывать данную тему в том числе, 
из-за отсутствия в архивах материальных объектов — выпусков га-
зет и журналов.
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ВЕРИФИКАЦИЯ МАНИПУЛЯТИВНОГО 
МЕДИАКОНТЕНТА
Ахметьянова Н. А.

В статье рассматриваются механизмы создания и распростране-
ния недостоверной и не проверенной информации в обществе. Фак-
тором, послужившим распространению недостоверных сведений, 
стала легкость публикации и нахождения информационных пото-
ков в сети Интернет. Ответственность за создание манипулятивно-
го контента в настоящее время лежит в плоскости правового аспекта.

Ключевые слова: фейковые новости, верификация, недостовер-
ная информация.

VERIFICATION OF MANIPULATIVE MEDIA 
CONTENT
Akhmetyanova N. A

The article discusses the mechanisms of creation and dissemination of 
unreliable and unverified information in society. The factor that served 
as the dissemination of false information was the ease of publishing and 
finding information flows on the Internet. Responsibility for the creation 
of fake content currently lies in the plane of the legal aspect.
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Проблема распространения недостоверной информации все-
гда была предметом постоянного внимания. Фейк (постправ-
да, фейковая новость) — сообщение, содержащее непрове-

ренную информацию, не соответствующее реальной действительно-
сти — «сфабрикованные материалы», ложь, дезинформация, фото-,  
видеоподделка, и находится они в одном ряду с манипулятивным 
контентом [1, с. 32]. Использование лживой информации практи-
ковалось еще тысячелетия назад, однако слово фейк стало употреб-
ляться чаще с 2020 года в связи с распространением COVID-19. Ши-
рокое общественное обсуждение фейкового контента получило рас-
пространение в связи с напряженностью в политическом простран-
стве мира в 2022 г. По данным статистики «Яндекс», за первую поло-
вину месяца (апрель, 2022) слово «фейки» искало 1 млн 041 тысяч 
885 пользователей данного браузера. Ещё около десяти позиций топ-
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поисков занимают фразы, в которых присутствует слово «фейки+ви-
део», «фото+фейки». Со словом «закон о фейках «Яндекс» зафикси-
ровал 28 тысяч 403 показа [4].

Фактором, послужившим распространению недостоверных све-
дений, стала легкость публикации и нахождения информационных 
потоков в сети Интернет, где для генерации подобных новостей со-
здаются аккаунты в социальных сетях, поддельные сайты, сайты-
зеркала, которые практически не отличаются от настоящих. Од-
ним из распространенных явлений становятся инсценировки собы-
тий, когда для создания фейковой новости привлекаются люди, бло-
геры, репортеры, видеооператоры и фотокорреспонденты. Влияние 
мимикрии недостоверных сообщений на сознание аудитории, мани-
пулирование ее эмоциями настолько сильно, что этот информаци-
онный поток, отличный от действительности, иногда создает усто-
явшееся общественное мнение, несмотря на публикацию объектив-
ных фактов. Особенно подверженными дезинформации оказались 
различные соцсети и мессенджеры (WhatsApp, Telegram), информа-
ция из которых далее подхватывается и тиражируется многочислен-
ными СМИ.

Отдельно стоит немного сказать о так называемой мисинформа-
ции, к которой уже относится несознательное допущение ошибок 
и неточностей в журналистских произведениях. Если под фейком 
подразумевается намеренная дезинформация, допущенная кем-то, 
то мисинформация представляет собой контент, в котором распро-
страняется ложная, ошибочная информация, причем автор этой ин-
формации не осознает, что эта информация не соответствует дей-
ствительности. Обычно такие ошибки появляются в результате не-
точных переводов с других языков, а также при недостаточной вери-
фикации (проверке) фактов, изложенных в тексте.

Для борьбы с дезинформацией и мисинформацией предлагает-
ся скрупулезно проверять и анализировать как саму информацию, 
так и ее источники [3, с. 32]. Для проверки подлинности фото- и ви-
деодокументов, подверженных значительному изменению в целях 
манипулирования сознанием аудитории, проводится процедура ве-
рификации. Содержание фотографии следует проверять на факто-
графичность события, времени и места съемки, объектов съемки. 
По факту монтажа необходимо провести визуальный анализ по сле-
дующим признакам: несовпадение направления теней от различных 
объектов снимка; несовпадение отражений источников света в зрач-
ках людей и животных с характером освещения сцены; различие ме-
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жду объектом съемки и его отражением в воде, стекле и других от-
ражающих объектах; повторяющиеся или недостающие детали объ-
ектов кадра; перспективные искажения в снимке не свойственные 
природе объекта; несовпадение плотности и текстуры в однород-
ных фоновых элементах; неестественные искажения цвета; смыс-
ловое расхождение между фотографией и текстом для нее. Провер-
ка с помощью специализированных программ, таких как Forensically, 
FotoForensics, Ghiro, JPEGSnoop, Image Forensics, Verified, позволят 
извлечь EXIF-, IPTC-, XMP-данные из файлов изображений (дата 
и место съемки, авторство, технические параметры съемки и пр.), 
а также с помощью специальных алгоритмов определить однород-
ность цифрового файла, нарушение в его структуре (факт вмеша-
тельства в файл).

Из-за активного развития нейротехнологий может встать про-
блема манипуляций посредством нейронных сетей. Задачи, кото-
рые они решают, — классификация, предсказание и распознавание. 
Нейросети позволяют не только качественно изменять изображения, 
но и генерировать уникальный фото- и видеоконтент [2, с. 72]. По-
мимо образовательных, созидательных целей, данные технологии 
могут использоваться при создании фейков, что требует от совре-
менных СМИ внедрения новых инструментов контроля.

В целом манипуляции и недостоверная информация несут боль-
шую потенциальную угрозу любому строю, социальной системе, 
ячейке общества. Поэтому ответственность за создание фейкового 
контента в настоящее время лежит в плоскости правового аспекта.
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ФРЕЙМВОРК MDA КАК МЕТОД ОПИСАНИЯ 
МЕДИУМА ВИДЕОИГР
Беляев Е. Г.

В статье рассматривается метод MDA (сокр. от «mechanics, 
dynamics, aesthetics»), позволяющий формализованно описывать 
медиум видеоигр. Для этого видеоигра концептуализируется в виде 
комплекса из трёх иерархических уровней, рассмотрение которых 
выявляет связь между восприятием игрока; интерактивной сторо-
ной игры; и содержанием игры как системы из процессов, правил 
и фрагментов информации. Также описываются модификации MDA 
и их преимущества.
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THE MDA FRAMEWORK AS A DESCRIPTION 
METHOD FOR MEDIUM OF VIDEOGAMES
Belyaev E. G.

The article discusses the MDA framework (short for “mechanics, 
dynamics, aesthetics”), which allows to formally describe the medium 
of videogames. To achieve that, it conceptualizes a given game as a 
complex of three hierarchical levels, examination of which highlights 
relations between player's perception; interactive side of the game; and 
game's content represented as a system made of rules, processes and data 
fragments. It also considers different modifications of MDA and their 
advantages.

Keywords: MDA framework, media studies, communication studies, 
medium, game studies, videogames.

В 2021 году в видеоигры играли до 3,24 миллиардов человек 
по всей планете [8]. Видеоигры — это сверхмассовый медиум, 
признанный и массовой культурой, и индустрией развлечений, 

и академической средой.
В видеоиграх можно найти признаки множества более устояв-

шихся медиумов. Текст, содержащийся в видеоигре, обладает чер-
тами традиционного литературного повествования (соответствен-
но, перенимая его проблематику, например, интертекстуальность 
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[3]). Музыкальные композиции погружают игрока в особое эмо-
циональное состояние или подчёркивать специфику нарратива. 
Звуковые эффекты содержат информацию об изменении игровой 
среды (например, обозначают получение урона аватаром игрока). 
Кат-сцены (внутриигровые видеовставки, служащие нарративным 
целям) опираются на ресурсы искусства кино или театральной дра-
матургии.

Видеоигры особенно удачно интегрируют множество разнород-
ных компонентов, не сводясь ни к одному из них по отдельности 
и являясь таким образом чем-то бóльшим.

Медиум видеоигры органически соединяет методы, особенности 
и «фрагменты» других медиумов за счёт, прежде всего, двух опреде-
ляющих качеств: трансмедийности и интерактивности. Эти каче-
ства особенно заметны при рассмотрении видеоигры как цифрово-
го программного обеспечения, software. Видеоигра трансмедийна: 
она обладает единой природой (компьютерный код) с другими ци-
фровыми медиумами [4]. Видеоигра интерактивна: это информа-
ционная система, с которой можно взаимодействовать, и которая 
предоставляет обратную связь в ответ на введённую информацию. 
Это придаёт играм «текучесть», присущую любым цифровым медиу-
мам, — которая нивелирует линейность и хронологичность, свой-
ственные более традиционным медиумам [4, c. 15].

Кажется, что появление медиума видеоигр из сочетания цифро-
вых технологий и более «ранних» форм игры, — это вполне органич-
ное явление. По замечанию исследователя видеоигр и геймдизайне-
ра Э. Циммермана, игры «возродились» в массовой культуре имен-
но благодаря компьютерам, «и это не случайность», ведь игры вроде 
шахмат или го по сути и есть цифровые компьютеры, то есть, «ма-
шины для создания и хранения числовых позиций/состояний» [12]. 
Это не компьютерная эпоха породила видеоигры, а игры обеспечили 
саму возможность существования компьютеров.

Мысль Циммермана больше напоминает парадоксальный афо-
ризм, призванный впечатлять, а не доказывать. Однако она ярко ил-
люстрирует исследовательскую проблематику, связанную с видеоиг-
рами. Игры глубоко погружены в культурно-исторический контекст 
и вместе с этим являются чем-то эксклюзивным; чем-то, что пребы-
вает само в себе (не случайно одно из фундаментальных понятий, 
предложенных Й. Хейзингой — это именно магический круг, раз-
деляющий пространство реальности на игровое и не-игровое [1]). 
Игры гибко преображаются, используя в качестве платформы но-
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вые технологии: как огромна, например, разница между цифровыми 
и аналоговыми шахматами? Однако игра остаётся игрой: есть ли во-
обще разница между цифровыми и аналоговыми шахматами?

В этом смысле интерес к видеоиграм как феномену культуры 
и коммуникации неудивителен — равно как и потребность сфор-
мировать специальную дисциплину, которая ими занимается. Если 
в 2008 теоретик цифровой культуры Ф. Майра отмечал, что акаде-
мические исследователи скорее говорят о «мультидисциплинарных 
исследованиях, приложенных к играм», нежели признают легитим-
ность отдельной дисциплины [9] (то есть, Game Studies), то в 2015 
исследователь медиа Г. Фрейермут уже обсуждал Game Studies 
как обоснованно установившееся академическое поле. По мнению 
Фрейермута, исследования видеоигр находились в переходном со-
стоянии: на стадии осмысления междисциплинарных подходов к иг-
рам извне и поиска собственных уникальных ресурсов изнутри [4, 
с. 189–190].

Представляется, что эта оценка всё ещё актуальна. Она позволя-
ет говорить о том, что в исследованиях видеоигр существуют два ос-
новных направления.

«Первое» междисциплинарно изначально. Оно интегрирует мето-
ды нескольких более устоявшихся наук и дисциплин (философии, со-
циологии, психологии, теории систем, и т. д.) [7].

В свою очередь, в рамках «второго» направления ищутся фило-
софские основания и методы исследований, первичные имменно 
в приложении к играм, объясняющие их в качестве уникального фе-
номена. Яркий пример — концепт процедурной риторики, предло-
женный И. Богостом: структура правил, процедур и процессов, со-
ставляющих содержание программы (видеоигры), может быть про-
читана как последовательность риторических аргументов, в чём-ли-
бо убеждающих пользователя (игрока) [2].

Такое деление обладает высокой степенью условности. Вероятно, 
не-междисциплинарное исследование видеоигр попросту невозмож-
но — настолько многослоен этот медиум. Равно как и исследование 
видеоигр без попытки установить, что именно отличает игры от дру-
гих феноменов реальности, теряет в обоснованности.

Исследование видеоигр существенно затрудняет сложность 
их описания. Предположим, необходимо исследовать политический 
нарратив в градостроительном симуляторе. Если он там существует, 
то как его вычленить? Или же требуется выявить психологические 
особенности командной работы игроков в кооперативных шутерах 
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от первого лица. При помощи каких частей содержания видеоигры 
эта командная работа реализуется?

В этом ракурсе продуктивным выглядит метод, который получил 
широкое распространение (особенно в академической среде [12]) 
под именем «MDA framework» (сокращённо от «mechanics, dynamics, 
aesthetics»). MDA позволяет описывать содержание видеоигр (и лю-
бых игр вообще) и объяснять связь между их составными частя-
ми. Особенность метода в том, что он, принадлежа, по-видимому, 
ко «второму» направлению исследований, скорее находится между 
«первым» и «вторым». MDA исходит из специфики медиума видеоигр, 
но при этом служит каркасом, на котором можно разместить сколь-
ко угодно других междисциплинарных рамок и оптик.

Метод был сформулирован в 2001–2004 годах исследователями 
Р. Ханике, М. Лебланком и Р. Зубеком [7]. Авторы говорили о необ-
ходимости предложить метод, который бы стал мостом между ми-
ром индустрии видеоигр и миром академических исследований. 
Для геймдизайнера MDA становился итеративным инструментов ка-
либровки игровых систем, а для исследователя видеоигр — форма-
лизованным способом описания видеоигр, который помогал глубже 
и яснее понять их структуру.

Устроен метод достаточно прямолинейно. Отталкиваясь от того, 
что процесс «потребления» (consumption) видеоигры можно предста-
вить в виде абстракции «правила игры –> система игры –> развле-
чение», авторы вводят такую же трёхчастную схему, которая описы-
вает составляющие любой игры с точки зрения её дизайна: «механи-
ки –> динамики –> эстетика» [7].

Механики — это отдельные компоненты игры, существующие 
на уровне компьютерного кода. Также механики — это элементар-
ные действия, интеракции и способы управления системой игры. 
Пример механики в шахматах: «передвинуть фигуру по доске» (в со-
ответствии с правилами). Примеры механик в шутере от перво-
го лица — «целиться», «стрелять», «двигаться при помощи клавиш 
WASD». Вкупе с внутриигровыми объектами, моделями, уровнями, 
пространством игры и т. д. эти элементарные действия образуют ди-
намики.

Динамики — это механики, продлённые во времени, соединён-
ные в последовательность и/или вступившие во взаимодействие 
между собой. После того как была задействована какая-то механи-
ка, возникает сценарий изменения системы игры. По замечанию 
М. Лебланка, «когда мы рассматриваем игру в смысле динамик, мы 
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задаёмся вопросом: „Что происходит (курсив мой — авт.) во вре-
мя игры?” » [9, с. 440] Акцент на процессуальности принципиален. 
Пример динамики в шахматах: дебют. То есть некоторая последова-
тельность начальных ходов в партии, которая обеспечивает большее 
преимущество, нежели другая. Шахматный дебют не является обя-
зательным с точки зрения правил. Однако он возможен, и различ-
ные игроки, приобретая опыт в игре, приходят к этой идее опытным 
путём. В шутере от первого лица примером динамики будет такти-
ка, которая требуется для победы над определённым противником. 
Предположим, что игроку нужно правильно двигаться (чтобы уво-
рачиваться от вражеских атак); использовать подходящее оружие; 
стремиться попадать по определённым местам на модели противни-
ка в определённой последовательности (например, сначала уничто-
жить элементы брони, а потом атаковать ранее скрытые уязвимые 
места); учитывать своё положение в пространстве и другие параме-
тры. Соединение ряда динамик образует геймплей, или игровой про-
цесс, который оказывает на игрока эмоциональное воздействие.

Эстетика — это эмоциональное воздействие, которое формиру-
ют динамики, и которое система игры оказывает на игрока, когда он 
вступает в интеракцию с этой системой. Разные игры могут оказы-
вать разное действие, позволяя игроку выражать себя в творческом 
процессе; стимулируя различные аспекты социального взаимодей-
ствия; направляя переживание эмоций игроком и т. д. Вариации ти-
пологий этого «эмоционального действия», пожалуй, будут зависеть 
только от каждого отдельного исследователя. Продолжая установ-
ленную линию примеров, можно отметить: шахматы стимулируют 
интеллектуальное напряжение и приносят удовольствие, когда дол-
говременное планирование приводит к удачной реализации страте-
гии. Шутер от первого лица приносит игроку удовольствие от удач-
ного прохождения ряда препятствий: он испытывает реакцию игро-
ка и заставляет его принимать решения быстро, мыслить тактиче-
ски. Важно заметить, что в MDA именно оказание эмоционального 
воздействия и понимается как цель существования любой игры.

С момента появления метод оказался тесно встроенным в среду, 
окружающую видеоигры. MDA стал важной — и местами едва ли 
не обязательной, — частью учебных курсов и пособий по гейм-
дизайну [2]. Его действительно стали использовать и академи-
ки, и разработчики видеоигр. Вместе с тем вокруг метода никогда 
не прекращалась дискуссия, итоги которой неоднозначны. С од-
ной стороны, был предложен ряд модификаций MDA, с другой, — 



38 Раздел 1

можно говорить о том, что MDA начал терять свою объяснитель-
ную силу. Это произошло из-за взаимного пересечения интерпрета-
ций одних и тех же терминов («механики» и т. д.) совершенно раз-
личными людьми: геймдизайнерами, исследователями, игрока-
ми. Некоторые выводы были радикально-критическими: возмож-
но, настала пора опровергнуть MDA [2]. Хотя вопрос о легитимно-
сти MDA представляется темой для продуктивного обсуждения, та-
кое обсуждение требует отдельного специального анализа, что сей-
час не является нашей целью.

Рассмотрим некоторые предложенные модификации MDA.
В 2015 году геймдизайнер В. Уолк обратил внимание [11] на су-

щественную проблему «классического» MDA: малую практичность 
исходных инструментов для подробной работы с нарративными 
элементами игр. В ракурсе MDA нарратив будто бы становился 
чем-то вторичным, уступая механической составляющей. Однако 
существуют и видеоигры, и геймифицированные системы, создан-
ные именно ради нарративного опыта, а не ради интеракций и ак-
тивного механического взаимодействия. Кроме того, Уолк отмечал, 
что термин «механики» определён недостаточно подробно, а значит, 
уточнению подлежит вся схема.

Предложенным решением был метод «DDE» («дизайн –> динами-
ки –-> опыт (experience)»). На уровне дизайна выделялось три под-
уровня. Первый — «чертёж» (blueprint), или общая концепт-схема 
игры, изложенная в виде документа. Второй — «механики», опреде-
ление которых сузилось до всего, что имеет отношение к коду: «код 
невидим и его нельзя услышать, но его существование можно испы-
тать посредством интерфейса» [11]. Третий — «интерфейс», или лю-
бые средства, которые позволяют коммуницировать содержание 
мира игры (которое изначально представляет собой код) игроку. 
Уровень динамик понимался так же, как в MDA, но с уточнением: ди-
намики можно классифицировать по их направленности: «игрок –> 
игра», «игра –> игрок», «игра –> игра». Уровень опыта избавлял ме-
тод от противоречивого понятия «эстетики» и развивал идею воздей-
ствия игры на игрока: 1) через органы чувств (зрение, слух, чувство 
баланса и т. д.), 2) через активизацию интуитивной стороны мыш-
ления, связанной с мозжечком (страх, ярость, сострадание и т. д.), 
3) через вовлечение высших мыслительных функций и интеллек-
туальную деятельность, связанных с большим мозгом (решение за-
дач, принятие решений). Перечисленные параметры складываются 
в «восприятие» (perception): это принципиально субъективное вос-
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приятие игры со стороны игрока. В «восприятии» можно выделить 
множество отдельных оттенков, равно как и более крупные узловые 
точки: например, восприятие геймплея; удовольствие от игры; заин-
тересованность в узнанной истории и т. д.

В 2017 геймдизайнер Т. Грип предложил метод анализа игр, на-
званный «SSM» («система –> история –> ментальная модель») [5]. 
Метод был вдохновлён MDA и был призван его уточнить, а имен-
но — корректно отделить работу/поведение (behaviour) игры са-
мой по себе от понимания игры игроком. Для этого игра представля-
лась как нечто, существующее одновременно в трёх пространствах. 
1) В пространстве системы речь идёт только о компьютерном коде 
и его функциональной стороне. В системе есть два уровня — ме-
ханики и динамики, трактовка которых взята из MDA. Значимо то, 
что в пространстве системы не ставится вопрос о том, как механи-
ки и динамики воспринимает игрок. Это просто функционал игры, 
спроектированный её создателями. 2) В пространстве истории кон-
струируется контекст, придающий смысл работе всего, что содер-
жится в пространстве системы. В свою очередь, история делится 
на «мизансцену» и «драму». Мизансцена — это всё, что игрок может 
воспринять через органы чувств, в основном зрение и слух. Драма — 
нарративные элементы, которые позволяют глубже тематизировать 
контекст, наполняющий смыслом систему. Когда система и исто-
рия испытываются игроком одновременно, возникает 3) простран-
ство ментальной модели. Она делится на аффордансы и схемы. Аф-
фордансы — это то, какие свойства и функциональность игрок сам 
приписывает элементам игры. Схемы — это то, по каким сценари-
ям с точки зрения игрока себя должны вести элементы игры (в соот-
ветствии с приписанными им свойствами). Пространство менталь-
ной модели демонстрирует, что мнение игрока об игре может не со-
впадать — и совсем не обязательно должно совпадать — с мнением 
геймдизайнера.

Таким образом, метод MDA и его производные обеспечивают про-
дуктивную основу для изучения видеоигр как медиума, который со-
держит в себе актуальную информацию о современной массовой 
культуре и цифровом пространстве. В частности, метод предоставля-
ет богатый инструментарий, позволяющий концептуализировать со-
держание видеоигр в виде набора составных частей, а также показы-
вать связь между ними.

Это позволяет 1) наглядно выделять в содержании игр процес-
сы трансляции символов, образов, кодов (чаще всего содержащиеся 
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в элементах нарратива, интерфейса, зрительного- и аудиодизайна), 
2) вписывать игры в более широкий медиаконтекст за счёт возмож-
ности обоснованно интерпретировать их содержание при помощи 
формализованного описания, и 3) использовать MDA или его вариа-
ции для целей медиаисследований, модифицируя различные струк-
турные уровни этого метода в соответствии с отдельными задачами 
конкретного исследования.
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ОШИБКИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
МЕДИАПЛАНИРОВАНИИ РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ
Бердникова Э. Н.

В настоящее время на российском рынке становится тяжелее кон-
курировать и держать верхние позиции, поэтому все большее число 
компаний обращает внимание на новые и более научные методы ис-
следования с целью минимизации издержек и поиска эффективных 
стратегий. Но до сих пор допускаются ошибки при проведении ис-
следований. Для того чтобы отношения производителя и потребите-
ля вышли на новый доверительный уровень — создаются маркетин-
говые стратегии. На сегодняшний день почти каждая новая и ныне 
существующая компании делают большой акцент на планирова-
нии и грамотном выборе медианосителей, стараясь избегать дан-
ных ошибок, поскольку результатом такой деятельности должно яв-
ляться привлечение новых клиентов и увеличение прибыли, а не на-
оборот.

Ключевые слова: стратегия, СМИ, реклама, рекламная кампания, 
медиапланирование, потребитель, медианоситель.

ERRORS IN STRATEGIC MEDIA PLANNING 
OF ADVERTISING CAMPAIGN
Berdnikova E. N.

Currently, it is becoming harder to compete and hold top positions in 
the Russian market, so an increasing number of companies are paying 
attention to new and more scientific research methods in order to 
minimize costs and search for effective strategies. But mistakes are still 
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made when conducting research. In order for the relationship between 
the producer and the consumer to reach a new level of trust, marketing 
strategies are being created. To date, almost every new and existing 
company places great emphasis on planning and choosing the right 
media carriers, trying to avoid these mistakes, since the result of such 
activities should be to attract new customers and increase profits, and not 
vice versa.

Keywords: strategy, media, advertising, advertising campaign, media 
planning, consumer, media carrier.

Одной из важнейших задач стратегического медиапланирова-
ния является внедрение нововведений. С каждым годом тем-
пы развития каналов информации увеличиваются, а сами ка-

налы трансформируются. Некоторые источники информации те-
ряют свою аудиторию и уходят с конкурентного рынка, другие же, 
более мобильные, способны подстраиваться под своих клиентов, 
удерживать их и даже делать так, чтобы пользователи действовали 
по их правилам. Сейчас существует множество различных платформ 
для внедрения рекламы, которые не всем даже известны, а если 
и встречались, то не каждый рекламист способен понять, как мож-
но нативно вставить рекламу о своем продукте или услуге. Большин-
ство популярных информационных каналов имеет рекламу со сво-
ей целевой аудиторией, для которой она предназначается. Важно, 
чтобы используемый канал мог донести мысль заказчика до потре-
бителя, поэтому нужно избирательно подходить при выборе источ-
ника рекламы. Большая аудитория, с одной стороны, даёт хороший 
охват и привлекает внимание новых лиц, с другой стороны, это рас-
пыление как финансовых, так и временных средств, приносящих ми-
нимальные результаты. Во избежание банкротства, разорения, по-
тери мотивации, снижения спроса мы изначально создаем медиа-
план, который наглядно отображает потенциального потребителя, 
силу воздействия на него, бюджет рекламной кампании и эффек-
тивность затрат на каждом из каналов, которые мы хотим использо-
вать. Но даже при всех нововведениях до сих пор встречаются ошиб-
ки при разработке или внедрении медиаплана.

Каждая реклама подразумевает финансовые затраты, иногда 
эти затраты настолько велики, что в итоге неэффективная реклам-
ная кампания может привести организацию к краху. Непродуман-
ная кампания всегда имеет два варианта исхода, в то время как ме-
диапланирование рассматривает и устраняет все подводные камни 
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и сводит к минимуму все риски, которые так или иначе возникнут 
в ходе проведения рекламы. Имея много достоинств, медиаплани-
рование также имеет высокую цену, так как исключает множество 
или даже все риски проводимой рекламной кампании. Высокая цена 
медиапланирования всегда обоснована высоким качеством и долго-
временным итогом.

Результат — наглядный пример, доказывающий, что каждой ор-
ганизации необходим медиаплан, необходима группа компетент-
ных, квалифицированных в этом вопросе людей, способных дове-
сти до ума идею заказчика с помощью информационных каналов 
до нужной целевой аудитории, повысив в дальнейшем прибыль и по-
ток клиентов. От качественного медиаплана зависит не только уве-
личение прибыли и долговременная стратегия развития компании, 
но и формирование и поддержание имиджа. Выбрав неподходя-
щий канал информации по этичным и идеологическим принципам 
для своей компании, вы рискуете испортить имидж в глазах своего 
потребителя. Такой непродуманный шаг может опустить организа-
цию на начальный уровень или совсем обанкротить.

Проблема эффективности управления и использования медиа-
каналов, а также недооцененный потенциал медиапланирования 
в условиях динамичного развивающегося современного общества 
порождает необходимость в концептуальном её осмыслении и по-
дробном разборе. Теоретическую основу исследования составля-
ют работы зарубежных и российских учёных, а также специалистов 
в области PR-технологий и технологии медиапланирования. Иссле-
довательская работа была проведена на основе изучения и анализа 
трудов таких авторов, как А. Назайкин, А. Кочеткова, Н. Мельнико-
ва, И. Фомичева, В. Хруцкий и И. Корнеева, А. Васильев и Е Исаенко, 
которые рассматривали наиболее эффективные виды, инструменты 
и примеры медиапланирования.

При выборе медианосителя в основном учитывается эмпири-
ческий навык предыдущих кампаний, цена размещения рекламы, 
популярность средства массовой информации и их востребован-
ность. Для достижения максимального эффекта целесообразно ис-
пользовать более исследованные и исчерпывающие способы раз-
мещения рекламы, которые не создадут высоких рисков при реали-
зации проекта. Медиапланирование помогает реализовать такой 
план и учесть все нюансы. «Медиапланирование как часть реклам-
ной кампании отвечает за то, чтобы рекламное сообщение было уви-
дено, услышано и воспринято аудиторией, относящейся к потенци-
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ально выгодной с точки зрения потребления продвигаемых товаров, 
услуг, торговых марок. Медиапланирование не может осуществлять-
ся в отрыве от общей рекламной стратегии. Рекламная деятельность 
как часть процесса коммуникации не представляется опосредован-
ной от общей коммуникативной политики предприятия, фирмы. По-
следняя же подчинена маркетинговой стратегии» — говорит На-
дежда Мельникова в книге «Медиапланирование. Стратегическое 
и тактическое планирование рекламных кампаний» [3, с. 6].

Из вышеприведённого определения можно сделать вывод, что ме-
диапланирование — важнейший в наше время компонент большин-
ства рекламных кампаний, который даёт уверенность в результа-
те и оправдании всех форм издержек. Каждая рекламная кампания 
имеет или носит определенный список целей: увеличение прибы-
ли, повышение известности о рекламируемом продукте, повышение 
лояльности или утверждения себя среди конкурентов и так далее. 
В практике современной России существуют два подхода к медиа-
планированию: «математический», который основывается на уни-
версальных математических решениях, и «элементарный», основан-
ный на здравом смысле, учитывающем специфику рекламоносите-
лей и дефицит данных [1, с. 115].

При формировании стратегии создается программа с описанием 
целей и действий по их достижению.

Оценка 
ситуации → Определение целей 

распространения → Планирование 
медиастратегии

На этапе создания стратегии медиаплана происходит анализ те-
кущей рыночной ситуации и состояния организации, постановка за-
дач и результаты, которые должны быть достигнуты, а также опреде-
ление целевой группы. При оценке ситуации специалисты из Амери-
ки в области рекламы, в частности, в медиапланировании, выделяют 
семь факторов на этапах подготовки разработки медиаплана.

Измерительные показатели медиапланирования. Для правиль-
ного выбора медиастратегии и медиасредств в ходе медиапланиро-
вания используют особые критерии отбора, которые рассчитывают-
ся исследовательской компанией Mediascope. Данные критерии ос-
нованы на показателях и характеристиках медиаресурсов и спосо-
бов их использования. Измерительные показатели эффективности 
можно разделить на две основные группы: аудиторные и рекламные.
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При разработке рекламного мероприятия агентство составля-
ет план размещения рекламного сообщения в той или иной группе 
средств массовой информации или в каком-то одном СМИ. На пер-
воначальном этапе разработки медиаплана необходимо рассредо-
точить рекламу по различным СМИ и выделенный бюджет на ре-
кламную кампанию, который должен быть предварительно обго-
ворен с заказчиком. Распределение всегда зависит от факторов: по-
ставленных целей и задач, которые необходимо достичь рекламной 
кампанией. Поскольку телевидение — самое дорогое СМИ, выходит, 
что в него следует направить примерно половину бюджета. Далее 
идет наружная реклама, интернет и радио.

При рассмотрении главных характеристик медипланирования, 
исходя из изученной теории, мы понимаем, что при создании любо-
го медиаплана необходимо знание определенной базы и основных 
понятий в этой теме. Углубившись в изучение темы, мы выяснили, 
что проработанный медиаплан помогает рекламной кампании выхо-
дить на рынок с наименьшей угрозой и выделили основные ошибки 
при проведении маркетинговых исследований:

— Использование данных из исключительно вторичных источ-
ников. Упор на данные, опубликованные другими исследователя-
ми, не дает полной картины. Вторичные источники информации — 
отличная отправная точка, однако информация быстро устаревает. 
Не уточнив современную ситуацию, есть риски упустить из виду по-
следние тенденции, имеющие прямое отношение к проблеме и биз-
несу.

— Пользование исключительно веб-ресурсами. Поскольку пуб-
ликация в сети часто непроверена, веб-ресурсы следует отбирать 
по уровню компетентности источника. Кроме того, для объективно-
сти данных веб-ресурсы рекомендуется дополнить сведениями из пе-
чатных изданий и проводить первичный анализ рынка.

— Опрос мнений людей из близкого круга. Наиболее ценная 
и нейтральная информация содержится в деловых и академических 
кругах, в которых не всегда состоят специалисты по медиапланиро-
ванию. Фокус-группы и целевая аудитория для интервьюирования 
должна быть разнообразной.

— Отсутствие точного определения продукта или услуги. Перед 
тем, как приступить к проведению маркетингового исследования, 
следует точно и просто описать продукт или услугу. По сути, одно-
родная продукция может предлагаться на различных рынках и раз-
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личным целевым сегментам. Необходимо определить, каких преиму-
ществ добьются потенциальные покупатели при помощи продукта.

— Слишком обширная цель и задачи маркетингового исследо-
вания. Увеличение прибыли или продаж не являются достаточны-
ми основаниями для проведения исследования. Здесь нужно глубо-
кое понимание проблемного поля. Международное маркетинговое 
исследование целесообразно начать с межстранового анализа, а за-
тем спускаться глубже на уровень отрасли и затем на уровень целе-
вого сегмента. Необходимо ориентироваться на вопросы «как», «ка-
кой» и «почему».

— Большие временные и денежные затраты. Проведение иссле-
дования рынка не требуют огромного бюджета и временных усилий. 
Следует иметь в виду, что если исследовательская компания занима-
ется чисто исследованиями и не взаимодействует с бизнесом на эта-
пе реализация проекта, есть большая вероятность получить чисто 
теоретизированное исследование.

— Поверхностное исследование конкурентов. Чем больше знание 
о конкурентах, тем лучше. Важно выяснить, как они ведут бизнес, ка-
кова их ценовая стратегия (как они добиваются ценового преиму-
щества), стратегия маркетинга, сильные и слабые стороны, а также 
планы на будущее.

— Слабая проработка ценообразования на рынке. Традицион-
ный затратный метод ценообразования ушел в прошлое. Нужно за-
действовать такие современные ценовые инструменты, как каскад 
фактической цены, каскад фактической прибыли, карта стоимости, 
установление ценового профиля. Нужно понимать, как ценообразо-
вание работает на уровне отраслевой стратегии (цены на сырье, по-
луфабрикаты, стоимость рабочей силы), на уровне товарно-рыноч-
ной стратегии (цен на продукцию конкурентов, совмещенные с пре-
имуществами продукции), на уровне сделки (как выстроить перего-
воры с каждым покупателям, за что их премировать, а за что стиму-
лировать). Продавать дешево — это вовсе не стратегия [2, с. 263].

— Однородные формы информации. Добиться существенного со-
кращения времени проведения исследования и повысить его резуль-
тативность позволяет варьирование форм исследования и источни-
ков информации. В вашем распоряжении: интервью с экспертом, 
онлайн базы данных, корпоративная информация; статистические 
данные государственных организаций; информационные ресурсы 
торговых ассоциаций; готовые маркетинговые отчеты; пресса; ди-
ректории и В2В порталы [4].
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— Разовое проведение маркетингового исследования. Исследова-
ние рынка следует суметь поставить на постоянную основу.

— Пренебрежение стратегиями выхода из рисковой ситуации. 
Сверхточный расчет наступления рисков, конечно, очень важен. Но, 
гораздо важнее иметь в запасе выход из создавшейся затруднитель-
ной ситуации.

— Смешивание форм исследования рынка и отрасли. Междуна-
родные маркетинговое исследование — это не единственная фор-
ма анализа рынка. Менеджеры внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) разрабатывают экспортные бизнес-планы, оценивают биз-
нес-модели конкурентов, выявляют глобальные цепочки добавлен-
ной стоимости и т. д.

— Отсутствие взаимодействия аналитика и собственника бизне-
са. Маркетинговое исследование требует планирования, постанов-
ки цели, формулирования вопросов, подлежащих уточнению, разра-
ботки стратегии. Всего этого не добиться без взаимодействия иссле-
дователя с собственником бизнеса.

— Пренебрежение управлением информацией. Постановка управ-
ления информации — завершающая часть международного марке-
тингового исследования. Те предприятия, которые наладили управ-
ление информацией между отделами и постоянно мониторят внеш-
нюю среду, — добиваются исключительных результатов. Они, на-
пример, не упустят возможность поднять цену. Они заблаговремен-
но реагируют на сдвиг в отрасли или контратаки конкурентов.

Данный материал доказывает, что проведение маркетингового 
исследования повышает конкурентоспособность компании и помо-
гает повысить эффективность коммуникативной деятельности, при-
влечь необходимое количество клиентов, укрепить свои позиции 
на рынке, увеличить прибыль. И тогда к определению Ф. Котлера, 
что маркетинговые исследования это «систематический сбор и объ-
ективная запись, классификация, анализ и представление данных, 
относящихся к проведению, потребностям, отношениям, мнениям 
и мотивациям отдельных личностей, предприятий, государствен-
ных учреждений в контексте их предпринимательской, экономиче-
ской, общественной, каждодневной деятельности» [1] можно доба-
вить «избежание типовых ошибок».
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ЯПОНСКИЕ ГАЗЕТЫ: ОТ КАВАРАБАН 
ДО ИНТЕРНЕТ‑САЙТОВ
Будник М. В.

Статья посвящена исследованию истории японской прессы, с по-
явления предгазет до мобильных версий печатных изданий в наши 
дни. Автор рассматривает положение прессы на разных историче-
ских этапах, анализирует изменения, происходящие на газетном 
рынке Японии в связи с появлением и внедрением других медиа, 
в частности, телевидения и Интернета как новых медиа. Подробно 
рассказывается о типологии газет на современном медиарынке Япо-
нии.

Ключевые слова: газеты, предгазеты, Япония, медиа, Интернет.

JAPANESE NEWSPAPER: FROM KAVARABAN 
TO INTERNET SITES
Budnik M. V.

The article is devoted to the study of the history of the Japanese press, 
from the appearance of pre-newspapers to mobile versions of print media 
today. The author considers the position of the press at different historical 
stages, analyzes the changes taking place in the Japanese newspaper 
market in connection with the emergence and introduction of other 
media, in particular television and the Internet as new media. The article 
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describes in some detail the typology of newspapers in the modern media 
market in Japan.

Keywords: newspapers, pre-newspapers, Japan, media, Internet.

Япония заслужила славу одной из самых читающих стран мира. 
О японцах говорят как о нации ненасытных читателей. Сред-
няя японская семья подписана на 1–2 газеты. В среднем еже-

дневно на чтение газет каждый японец тратит 25минут.
1868 год в Японии считается отправной исторической точкой, ко-

гда в результате Революции (Реставрации) Мэйдзи пришел конец 
правлению сёгуната (военного правительства), и последовавшие ре-
формы привели к коренным изменениям в области экономики, по-
литики, культуры и социальных отношений. В стране начали выхо-
дить первые современные газеты и журналы.

Однако предгазеты появились в Японии ещё до 1868 г. В начале 
XVII в. в Осаке появляются первые «выпуски» каварабан. От газет-
ных изданий европейского типа они отличались тем, что каждый 
выпуск каварабан имел своё название и посвящался какому-то кон-
кретному событию. Обычно главное место в газетах занимали скан-
дальные городские новости, подробности жизни обитательниц ве-
селых кварталов и проч. Однако подобная тематика вскоре была за-
прещена правительством. Текст таких газет гравировался на мягкой 
глине, которую затем обжигали, и печатался с полученной формы 
как с гравировальной доски. Самый старый из сохранившихся лист-
ков такого рода относится к 1615 г. и содержит сообщение о победе 
Токугава Иэясу над Тоётоми Хидэёри.

Обосновавшиеся в XIX в. в Йокогаме иностранцы выпускали са-
мостоятельные издания, в которых содержалась как зарубежная ин-
формация, так и местные новости. Газеты, которые выходили в Япо-
нии в 1865–1868 гг., как свидетельствуют источники, представляли 
собой небольшие, достаточно недорогие по стоимости издания с ми-
зерным тиражом, выходящие раз в неделю, а то и реже (вечерний 
выпуск «Japan Times» 1865 г., «Japan Gazette» 1867 г.)

Первой подлинно японской газетой считается «Ёкогама симбун» 
(«Yokohama Mainichi Shimbun»), которая с декабря 1870 г. начала 
издаваться ежедневно). Цель издания: распространение внутрен-
них новостей и зарубежной информации по всей территории Япо-
нии. Если до этого газеты в Японии печатались методом ксилогра-
фии, то «Ёкогама симбун» выходила на европейской бумаге, набор-
ным шрифтом, отливаемым из свинца.
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Вслед за ней появились и другие ежедневные газеты, выходив-
шие в Токио (ок. 130 наименований, среди которых «Osaka Nippo», 
«Yomiuri»). Самой влиятельной в то время считали газету «Нитини-
ти симбун» («Tokyo Nichi Nichi Shimbun» — теперь это «Mainichi»), 
основанную в 1873 г. Тираж этой новой ежедневной газеты состав-
лял 40–50 тыс. экз. Направленность и тон материалов «Нитинити 
симбун» не скрывали симпатий к японскому правительству. Пер-
вую еженедельную газету на английском языке начали выпускать 
в Кобэ — «The Kobe and Osaka Herald». В Йокогаме с 1870 г. выходи-
ла «The Japan Mail».

С 1881 г. началась эра использования газет в качестве печатно-
го органа политических партий. Газеты превратились в средство рас-
пространения политических взглядов. Через них партийные лидеры 
проводили свою политику, боролись за расширение своих полномо-
чий и привлекали на свою сторону читательские массы. Таким обра-
зом, было положено начало формированию политической рекламы 
в Японии.

После русско-японской войны 1904–1905 гг. наступила эра рас-
пространения японских печатных изданий среди широких слоёв на-
селения. Конкуренция вынуждала газетных предпринимателей ис-
кать новые формы привлечения внимания к своим изданиям. Ста-
ли появляться вечерние выпуски, значительное внимание уделялось 
спорту, «Асахи», например, первой стала помещать на своих стра-
ницах статьи известных в стране людей, другие газеты участвовали 
в организации выставок и картинных галерей, некоторые публико-
вали романы с продолжениями. Положительную роль в процессе ши-
рокого распространения прессы сыграла реклама. Всё это привело 
к значительному увеличению тиражей японских газет, в первую оче-
редь — осакских «Асахи» (350 тыс. экз.) и «Майнити» (300 тыс. экз.) 
и токийской «Асахи» (80 тыс. экз.) [1, c. 9].

В начале ХХ в. развитие капитализма в стране сопровожда-
лось активизацией рекламы в прессе, оказавшей большое влияние 
на процессы организации информационного и, в частности, газет-
ного бизнеса.

Формирование газетного рынка в Японии относят к началу 
1930-х гг., когда в стране издавалась 7081 газета, в том числе 1219 
ежедневных, 470 еженедельных, 5392 газеты выходили до трех раз 
в месяц, причём около 30 % всех газетных изданий распространялись 
в Токио и Осаке. Тиражи ежедневных японских газет в то время ко-
лебались от 4 тыс. до почти 1,5 млн экз. В Токио были сосредоточены 
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крупнейшие и наиболее влиятельные газеты, число которых дости-
гало 231. В Осаке было только 94 ежедневные газеты, хотя по тиражу 
некоторые из них обгоняли столичные издания [1, c. 9].

Новый период в развитии прессы наметился после окончания вто-
рой мировой войны, когда экономика страны переживала тяжелый 
кризис. Объем промышленного производства, добывающей и обра-
батывающей отраслей экономики в Японии составлял 0,6 уровня, 
которым характеризовался период 1934–36 гг. Состояние ряда дру-
гих отраслей находилось на более низком уровне.

1945 год стал в истории развития японской журналистики пере-
ломным. В стране были провозглашены демократические свободы, 
в том числе и свобода печати. Единый общий закон для всех СМИ — 
свобода слова, был закреплен в 21 статье японской Конституции 
в 1947 г.

В 1946 г. представители всех видов средств массовой информа-
ции Японии объединились в Ассоциацию издателей и редакторов га-
зет — Нихон Симбун Кёкай. Большое внимание Ассоциация уделяла 
и уделяет по сей день рекламе, от которой напрямую зависит финан-
совое благополучие газет.

С наступлением «тэрэби дзидай» — эпохи телевидения, наступив-
шей в начале 50х годов, радио и пресса как главные средства массо-
вой информации отошли на второй план. У них появился мощный 
конкурент в области создания и распространения информации.

Прессе удалось выйти из тяжелой экономической ситуации. Мно-
гие газеты, например, увеличили свои объем и тираж. Другой при-
чиной относительной стабилизации в области газетного производ-
ства в 70-х гг. было увеличение почти на 16 % стоимости месячной 
подписки большинством газетных компаний. Также в каждой газете 
в течение года вышло чуть более 2 тыс. рекламных полос. В 1970 году. 
каждая японская газета в среднем на 40,3 % состояла из рекламы, 
причем реклама стала печататься в цвете.

Сегодня суммарный тираж ежедневных газет составляет более 
72 млн изданий. Количество газет на душу населения — 635 экз./тыс. 
чел. [2].

Все японские периодические издания условно можно разделить 
на коммерческие, выпускаемые газетными компаниями и издатель-
ствами, и некоммерческие, издаваемые политическими партиями, 
профсоюзными организациями, ассоциациями, обществами. По гео-
графическому принципу и тиражу газеты Японии подразделяются 
на два основных типа: общенациональные и местные.
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В настоящее время в стране издается 107 ежедневных газет, 
в том числе 4 общенациональных: Yomiuri — «Репортёр» (чуть более 
14 млн экз.), Asahi — «Восходящее солнце» (12,1 млн экз.), Mainichi- 
«Ежедневная» (5,6 млн экз.), Nikkei — «Японская Экономическая 
Газета» (4,6 млн экз.). На три крупнейшие из них— Asahi, Yomiuri 
и Mainichi — приходится почти половина суммарного тиража всех 
японских ежедневных газет. Важно отметить, что Asahi и Yomiuri, по-
явившиеся в Японии ещё в период Мэйдзи (1868–1912), считают-
ся старейшими газетами во всем азиатском регионе. Объём каждой 
из общенациональных газет — 20–40 полос утром и 20 полос вече-
ром. Несколько раз в месяц выходят выпуски со сменными полосами.

Одна-две трети объёма утренних выпусков и примерно полови-
на вечерних традиционно заняты рекламой. Тематика объявлений 
здесь различна, но, как правило, она соответствует рубрике или те-
матике информационных материалов, расположенных на данной 
полосе. По свидетельству самих издателей, на рекламу приходится 
55–60 % годового дохода.

«Сэтто» — так называется комплект утреннего и вечернего вы-
пусков — очень популярный вид издания газет в Японии. В отли-
чие от европейских стран и США, где утренние и вечерние газеты од-
ной компании выходят под разными названиями и представляют не-
зависимые друг от друга издания, в Японии оба выпуска тесно свя-
заны между собой, причем вечерний как бы является продолжени-
ем утреннего. Это очень выгодно газетным компаниям с экономиче-
ской точки зрения, поскольку система распространения по подписке, 
в соответствии с которой в Японии распространяются почти 94 % га-
зет, гарантируют им стабильное распространение тиража вечерне-
го выпуска.

Технический прогресс тесно слился с национальными традиция-
ми, которыми так насыщен образ жизни японцев. Всё большей по-
пулярностью в Японии пользуются электронные газеты, распростра-
няющиеся через Интернет. В некоторых случаях это так называемые 
онлайн версии традиционных газет. Информационные провайдеры 
в лице газетных компаний помещают на своих страницах не только 
новости, но и информацию рекламного характера, а также полный 
перечень ссылок на базы данных, что позволяет определить наибо-
лее выгодные места для размещения баннерной рекламы. Таким об-
разом, как результат экономической глобализации, реклама в Ин-
тернете стала для газетных компаний новой формой бизнеса. До-
ходы от рекламы в Интернете колеблются от 500 тыс. до 2 млн иен 
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в месяц в зависимости от популярности той или иной страницы. По-
пулярность определяется специальными счётчиками, установлен-
ными на данных страницах и фиксирующими каждое обращение 
к странице. Эта информация попадает в компании, составляющие 
рейтинги популярности тех или иных страниц в Сети.

В начале 2021 года в Японии насчитывалось около 110 млн что 
составляет более 87 % населения страны) пользователей Интерне-
та. Более 92 млн пользователей предпочитают беспроводную связь. 
Из 107,5 млн мобильных пользователей в Японии 91 млн (или 84,7 %) 
использует мобильный Интернет [3, c. 118] Лидером в производстве 
мобильного контента на сегодняшний день является медиаконцерн 
«Асахи», которому принадлежат сразу несколько крупнейших мо-
бильных новостных сайтов. В отличие от Интернет-сайтов для поль-
зователей ПК, основные доходы которых поступают от рекламы, биз-
нес-модель мобильного сайта опирается на доходы от подписки. Под-
писную плату собирает телекоммуникационная компания — про-
вайдер — NTT DoСoMo или Vodafone — вместе с оплатой услуг свя-
зи, что очень удобно для читателей. Мобильный бизнес открыл но-
вую возможность взимания микроплатежей за онлайновое содержа-
ние. Газетный концерн, в свою очередь, получает прибыль от под-
писки, которая напрямую зависит от популярности сайта и охвата 
аудитории.

С широким распространением новых технологий японцы не пе-
рестают оставаться самой читающей нацией в мире. В привычном 
для Японии переполненном общественном транспорте многие люди 
что-то читают на экранах своих мобильных телефонов. При этом 
традиционные бумажные газеты по-прежнему не сдают своих пози-
ций. Они конечно больше популярны у старшего поколения, но так-
же входят в моду у молодежи.
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Г. А. ВЯТКИН В ХАРЬКОВСКОЙ ГАЗЕТЕ 
«УТРО»
Герасимчук И. В.

В статье проводится обзор творчества Г. А. Вяткина в газете г. 
Харькова «Утро», где он работал в 1914 году. Анализируются основ-
ные жанровые и тематические особенности творчества Г. А. Вятки-
на, исследуется влияние на публикации внешних факторов, в первую 
очередь начала Первой мировой войны. Автор приходит к выводу, 
что, несмотря на войну, Вяткин не изменял своим привычным жан-
рам, к которым из новых добавился военный репортаж. При этом 
Г. А. Вяткин остался верен ценностям гуманизма.

Ключевые слова: Г. А. Вяткин, харьковская газета «Утро», журна-
листика, война.

G. A. VYATKIN IN THE KHARKIV NEWSPAPER 
“MORNING”
Gerasimchuk I. V.

This article is an overview of the journalistic work of G. A. Vyatkin in 
the newspaper “Utro” (Kharkov), 1914. There are reflections the genres 
and topics of G. A. Vyatkin's publications. In addition, this article marks 
the influence of the First World War on the Vyatkin's texts. The conclusion 
is that Vyatkin did not change his usual genres, with the addition a new 
genre, a war reportage. G. A. Vyatkin remained faithful to the values of 
humanism.

Keywords: G. Vyatkin, newspaper “Utro”, journalism, First World War.

Сегодня к читателям и исследователям возвращаются имена за-
бытых региональных талантов, в свое время определивших 
специфику развития местной литературы и журналистики. Од-

ним из таких деятелей культуры был Вяткин: о нем на сегодняшний 
день известно многое, в том числе благодаря деятельности его по-
томка А. Е. Зубарева, при содействии которого в 2005–2007 гг. было 
издано пятитомное собрание сочинений. На сегодняшний день из-
вестны основные биографические вехи Вяткина, известного сибир-
ского писателя, поэта, публициста. Родился в Омске, в Томск при-
ехал учиться, куда вернулся после отчисления из Казанского универ-
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ситета. Вяткин сотрудничал с большим количеством локальных из-
даний: «Сибирская жизнь», «Сибирские огни», «Осы», «Сибирский 
наблюдатель», «Сибирский Студент», «Молодая Сибирь» и др. Печа-
тался во многих всероссийских литературных журналах. Георгий Ан-
дреевич был знаком и состоял в переписке с И. Буниным, А. Блоком, 
А. Толстым, А. Горьким. Вяткин много путешествовал, часто ездил 
в командировки, привозил стихи и материалы для газет. Георгий Ан-
дреевич входил в группу «Молодая Сибирь» — так активных сибиря-
ков называли в столичных журналах [9].

Как публицист Вяткин интересовался культурной жизнью: в его 
работах часто встречаются материалы с выставок, обзоры литера-
туры, театральных постановок. В «Сибирской жизни» он считал-
ся авторитетным сотрудником, опытным рецензентом и литерато-
ром, прошедшим профессиональную школу [14, с. 90]. Однако дале-
ко не все периоды творческой биографии Вяткина освещены равно-
мерно. В настоящей статье рассматривается работа Вяткина в газе-
те «Утро».

Издание выходило в г. Харькове, куда в 1914 году приехал Вяткин. 
За год он опубликовал более 50 материалов. Этот период творче-
ства практически не изучен и отдельно не анализировался, в то вре-
мя как именно на него пришлась одна из грандиозных катастроф — 
Первая мировая война. Обнаружена только одна статья А. Е. Зубаре-
ва «Георгий Вяткин. На фронтах Первой мировой войны» — сборник 
текстов того времени, к сожалению, не всех, который предварен об-
зорной статьей с подробными биографическими данными.

В «Утре» Вяткин начал печататься задолго до того, как он стал ее 
сотрудником: в 1907 году, 10 июня, вышел лирический эскиз «Чело-
веческому сердцу». Материал представлял собой метафорическое 
произведение, которое предварялся эпиграфом из Бодлера: «…при-
слушайтесь иногда и к безумцам…». Эскиз, как его назвал сам Вят-
кин, — история студента, который находился в сумасшедшем доме и, 
по его словам, строил храм человеческому сердцу из световых нитей 
путем плетения их руками. В этой метафоре автор обратил внима-
ние читателей на важность нематериальных ценностей, сильных ис-
кренних чувств, на которые способно сердце, сдавленное «цепями»: 
«одна цепь называется умеренностью, другая — аккуратностью, тре-
тья — корректностью… у вас вместо живого, жаркого человеческого 
сердца — какой-то сжатый, сдавленный и оскопленный кусок дряб-
лого мяса» [4, с. 2]. В произведении один из персонажей — писатель 
и поэт, пришедший к студенту. Скорее всего это сам Вяткин. Мож-
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но предположить, что автор текста посещал «Сабурову дачу» — пси-
хиатрическую клинику, где в одной из первых в Российской империи 
применяли «методику нестеснения» — содержание больных без сми-
рительных рубашек, считавшееся прогрессивным и гуманным [11]. 
Следует отметить этот текст как один из важных для автора: в нем 
он декларировал свою позицию гуманизма, чувствительности к про-
исходящему, обозначал важность превосходства духовного над мате-
риальным и с горечью констатировал обратное.

С начала 1914 года Вяткин начал регулярно публиковаться в га-
зете «Утро». Как и в сибирских изданиях, здесь он размещал боль-
шое количество материалов, посвященных культуре: о новых кни-
гах, событиях, связанных с литературой и окололитературным твор-
чеством, — за год он опубликовал более 10 материалов в основном 
в жанре рецензии. Вяткин писал об издании песен и отрывков Сафо; 
новелле «Возница смерти» первой женщины, получившей нобелев-
скую премию по литературе Сельмы Лагерлёф; альманах «Шипов-
ник».

Кроме рецензий, Вяткин публиковал обзоры и литературно-кри-
тические статьи. Например, в статье «Два мудреца», вышедшей 13 
мая 1914 г., автор соотносил книгу М. Аврелия «Наедине с собой», ко-
торой на момент публикации было больше 2000 лет, и новую книгу 
Р. Тагора «Гитанджали. Жертвенные песнопения».

Одним из необычных объектов книжного обзора Георгия Андрее-
вича стало издание учеников и последователей З. Фрейда Отто Ран-
ка и Ганса Закса «Значение психоанализа в науках и духе». В обзоре 
на книгу автор остался верен идее гуманизма и важности духовного, 
он предварил статью анекдотом про поэта Дж. Китса, который имел 
претензии к Ньютону «изничтожившему поэзию радуги до призмы», 
а последователи Фрейда, по мнению Вяткина, «уничтожили поэзию 
душевного мира, низведя ее до алгебраических выкладок [2, с. 7]. 
Несмотря на довольно резкий тон в начале обзора, к концу Вяткин 
все же рекомендовал читателям ознакомиться с произведением.

В 1915 году Вяткин продолжил работу рецензента, и в одном но-
мере у него вышли три литературных обзора: четвёртого сборника 
«Слово», в котором значительную часть рецензии Вяткин посвяща-
ет произведению Б. Зайцева «Мать и Катя»; второй части издания 
И. В. Шкловского, писавшего под псевдонимом Дионео, и книги гра-
фа Алексея Николаевича Толстого «На войне». Последняя представ-
ляет собой сборник военных публикаций Толстого из «Русских Ведо-
мостей», и стоимость книжки, по мнению Вяткина, великовата: «та-
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кой маленький томик уже известных корреспонденций за рубль — 
это стишком дорого» [1, с. 7].

Здесь следует согласиться с исследователями, в частности, 
с Т. П. Карташовой, которая относит работы Вяткина к качествен-
ной литературной критике, отмечая, что общий тон его был лояль-
ным [10, с. 37].

Отдельно нужно выделить материалы Вяткина, посвященные 
личностям культуры и литературы. Во время «харьковского периода» 
он опубликовал сонет, посвященный И. Бунину, большой материал 
к юбилею литературной деятельности А. Куприна, статью о творче-
стве Р. Тагора. Кроме этого, Вяткиным были написаны несколько не-
крологов, статьи на годовщины смерти А. Чехова, Л. Толстого.

«Театр и музыка» — еще одна рубрика в газете «Утро», где было 
опубликовано значительное количество рецензий и критических ра-
бот Вяткина: за полгода театрального сезона осени 1914 года вышло 
более 10 рецензий.

Из довоенных публикаций, не связанных с культурой, следует от-
метить несколько материалов, посвященных женщинам. В январе 
1914 года вышел рассказ «На заре» про девятилетнюю Женю — лю-
бопытную, бойкую девочку, семья которой сводит концы с конца-
ми. Жене нравится школа, несмотря на грубого учителя математи-
ки, она старательно учится, за что ее брат-студент Володя иногда да-
рит копейку-другую. Героине рассказа не хватает душевного теп-
ла и ласки: больная, холодная, отстранённая мать часто груба и оза-
бочена решением бытовых проблем. Женя часто плачет во сне и на-
яву. В мае того же года был опубликован очерк «Рабыня», в котором 
автор описывал, как он встретил в поезде женщину, образованную 
(об этом читатель мог заключить из того, что в ее руках была кни-
га Ницше «Так говорил Заратустра») и несчастную в браке. Она рас-
сказывала попутчику о своей сложной жизни: о нелюбимом муже-
садисте, невозможности забрать ребенка, который стал похожим 
на отца. Себя героиня обозначила так: «рабыня, жалкая и презрен-
ная», вынужденная вернуться к мужу после неудачной попытки сбе-
жать и из-за тоски по сыну [3, с. 4]. В этих двух материалах женские 
образы — люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. С одной 
стороны, автор показал их потенциал — внутреннюю силу. А с дру-
гой — слабость и покорность судьбе.

После начала Первой мировой войны 19 июля (1 августа по н. 
ст.) 1914 года, Вяткин опубликовал серию материалов, посвященных 
этому событию. Первый материал «Рассказы раненых» автор собрал 
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по впечатлениям солдат, находящихся в госпитале. Следующий мате-
риал «Женщина в трауре» написан из Петрограда, где автор встретил 
одетую в черное горожанку, которая предстала ему в образе Родины: 
«на мгновение мне показалось, что это стоит сама Россия, спокойная. 
Твердая, верующая в правоту своего дела» [5, с. 6].

Однако, как и большинство русских писателей, Вяткин стремил-
ся попасть на фронт, своими глазами увидеть происходящие боевые 
сражения. Многие русские литераторы отправились в военные ча-
сти, некоторые стали корреспондентами. А. Н. Толстой в августе стал 
печататься в «Русских ведомостях» в качестве военного корреспон-
дента, Н. Гумилев отправился в армию, А. Блок и Ф. Сологуб опуб-
ликовали военные стихи, А. Куприн вернулся с фронта и отдал по-
ловину своего дома в Гатчине под лазарет [12]. Попасть на фронт 
было очень сложно, в зону боевых действий корреспондентов не пу-
скали, они довольствовались посещением освобожденных террито-
рий, свидетельств очевидцев и писем с фронта [13, с. 386]. В октябре 
Вяткин попал в Польшу, которую только освободили от австро-вен-
гров, и опубликовал репортаж «На кровавых полях», где рассказал, 
как восстанавливается город Прушков, как живут мирные жители.

Следующая поездка в сторону линии фронта получилась боль-
шой. Свои материалы Вяткин предварил телефонограммой, что сде-
лал много записей, и текст получился впечатляющим. Со 2 по 6 ноя-
бря 1914 года в «Утре» по частям вышел большой репортаж «По кро-
вавым полям». Этот материал получился более разнородным в силу 
того, что автор объехал большую территорию. Он показал, как жите-
ли восстанавливали свои дома, коммуникации, обустраивали жизнь, 
помогали друг другу. Это первый материал, в котором Вяткин от-
крыто призвал читателей собирать гуманитарную помощь. Позже 
вышел еще один материал с призывом поддержать пострадавшие 
территории, он был посвящен сбору помощи «Харьков — Польше». 
В нем Вяткин привел статистические данные разрушений и эмоцио-
нально призвал читателей «во имя жизни, любви и милосердия… 
каждая дающая рука прекрасна и священна» [6, с. 5]. Позже Вяткин 
участвовал в сборнике «Клич» — опубликовал стихотворение «Про-
щание». Книга вышла в 1915 году в Москве, сборы с подписки и про-
дажи были направлены на помощь жертвам войны.

Последней военной публикацией Вяткина в газете «Утро» стал ма-
териал «Сестра милосердия». В этой статье автор рассказал о встрече 
с молодой женщиной, вернувшейся с фронта, работавшей там мед-
сестрой. Ее образ перекликался с образом материала «Женщина 
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в трауре». В отличие от нее, медсестра более приземленная, и автор 
не видел в ней Россию, однако ее настроение тоже «…твёрдое, спо-
койное, полное уверенности в победе» [7, с. 3].

В начале 1915 года Вяткин публикуется в «Утре» реже, затем он 
был призван в армию в врачебно-питательный отряд от Всерос-
сийского союза городов [8, с. 141], где тоже писал статьи, но уже 
как действующий военный, и публиковал их в томском издании «Си-
бирская жизнь».

Таким образом, «харьковский период» публицистики Вяткина 
можно условно разделить на две части — довоенную и военную. 
В обеих частях Вяткин не изменял своим привычным жанрам: 
и до Первой мировой, и после он публиковал в газете «Утро» литера-
турно-критические обзоры, рецензии театральные и книжные (куль-
турная жизнь в Харькове продолжалась, несмотря на военные дей-
ствия), рассказы, стихотворения, очерки. Из новых жанров следует 
отметить военный репортаж. Во второй половине 1914 года содер-
жательно основным контекстом становится Первая мировая война. 
Тем не менее следует отметить, что Г. А. Вяткин оставался верен цен-
ностям гуманизма, что заметно в его публикациях «харьковского пе-
риода».
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ЧЕК‑ЛИСТ КАК ФОРМАТ ЭДЬЮТЕЙНМЕНТА 
В ОБУЧЕНИИ ЖУРНАЛИСТОВ
Дабежа В. В.

Автор анализирует возможности чек-листа как формата эдью-
тейнмента и преимущества его использования в высшем образо-
вании. Описаны разновидности чек-листов и онлайн-конструкто-
ры для их создания. Приведены примеры использования чек-листов 
в обучении журналистов.

Ключевые слова: чек-лист, эдьютейнмент, алгоритм, конструкто-
ры чек-листов, мотивация студентов, журналистское образование.

CHECK LIST AS EDUCATIONAL FORMAT  
IN TRAINING JOURNALISTS
Dabezha V. V.

The author analyzes the possibilities of the checklist as an edutainment 
format and the advantages of its use in higher education. The types 
of checklists and online constructors for their creation are described. 
Examples of the use of checklists in the training of journalists are given.
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Keywords: checklist, edutainment, algorithm, checklist constructors, 
student motivation, journalistic education.

Эдьютейнмент (от англ. education — обучение и entertainment — 
развлечение) — технология обучения через развлечение, 
включающая в себя различные форматы мультимедийного 

контента. Этим термином обозначают все, что обучает и информи-
рует в интересной (не обязательно игровой) и ненавязчивой форме.

Простейшим из форматов эдьютейнмента является чек-лист, ко-
торый одновременно является и перечнем заданий, и мотиватором. 
От инструкции он отличается тем, что здесь порядок действий не все-
гда имеет значение, главное — выполнить все пункты (или большин-
ство из них). Чек-лист пользуется популярностью именно благодаря 
своей компактности, поскольку делает наглядным и упрощает кон-
тент, оптимизируя его под клиповое мышление современных сту-
дентов. Кроме того, в условиях цифровизации журналистики и обра-
зования этот формат обладает еще рядом преимуществ:

1) не требует больших затрат времени на изучение (а иногда — 
и на выполнение) всех своих пунктов;

2) подходит для любых гаджетов, которые используют в обучении 
(компьютеров, планшетов, мобильных телефонов), а также для лю-
бых обучающих платформ, социальных сетей и мессенджеров;

3) являясь четким руководством к действию, алгоритмом вы-
полнения задания, чек-лист помогает преодолеть «выученную бес-
помощность» студентов с низкой самооценкой, придает им уверен-
ность в своих силах и знаниях;

4) направлен на создание динамических стереотипов, прецеден-
тов, позволяющих учащимся в ситуации реального выбора совер-
шать действия автоматически;

5) может включать задания различного уровня сложности, шка-
лу достижений, небольшие иллюстрации, поля для заметок и ком-
ментариев, QR-коды с подсказками и дополнительным материалом.

В зависимости от задач применения чек-лист может трансформи-
роваться в несколько разновидностей:

1. Трекер — инструмент для приобретения полезных привычек 
или избавления от вредных

2. Памятка. Помогает быстро повторить пройденный материал, 
иногда оформляется в виде таблицы.

3. «Прочитай — сделай». Пункты похожи на советы, цель такого 
чек-листа — поделиться лайфхаком.
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4. WAY-лист («What about you?» или «А как у тебя?»). Пункты та-
кого чек-листа нужно соотнести с собой. Обычно это списки при-
знаков, по которым можно определить то или иное явление. Напри-
мер, распознать манипулятора или заметить надвигающуюся де-
прессию.

5. Развлекательные чек-листы. Они несут не практическую 
или информационную ценность, а скорее удовольствие от чтения 
и проставления галочек (часто мысленного). К ним можно отнести 
списки различных идей: от «осенних дел» и новых сериалов до шут-
ливого чек-листа студента [1].

Применение чек-листов помогает формированию таких навыков, 
как самоанализ, самоконтроль, самокоррекция, самооценивание. 
Можно предложить студентам оформить конспект лекции в виде 
чек-листа.

Если учащиеся в качестве задания сами создают чек-лист, это по-
может им разбить большую задачу на несколько мелких, оценить 
объем предстоящей работы и правильно распределить время на ее 
выполнение. В результате повышается их мотивация и продуктив-
ность работы. При оценке созданных студентами чек-листов оцени-
вается как содержание, так и оформление, ведь грамотный дизайн 
помогает быстрее сориентироваться. Можно порекомендовать бес-
платные конструкторы, например:

• 365done.ru с минималистичными шаблонами: трекерами, 
списками, челленджами, расписаниями, памятками. За ре-
пост или символическую плату можно скачать готовые чек-ли-
сты от самого сервиса или других пользователей.

• Canva с разными по дизайну и содержанию шаблонами (есть 
бесплатные). Можно изменять все элементы на свой вкус, 
а также разработать собственный чек-лист с нуля.

• Чеклист Эксперт — в нем всего один общий шаблон для всех 
чек-листов. Зато процесс создания сведен к минимуму: надо 
просто внести в специальные поля названия разделов и пунк-
тов, затем скачать готовый чек-лист в формате PDF. Можно по-
смотреть работы других пользователей.

Чек-листы в качестве учебного и вспомогательного материала 
можно внедрить в любую изучаемую журналистами дисциплину. 
Приведем несколько примеров из собственной практики.

Дисциплина «Жанры журналистики»
В качестве инструмента подготовки к итоговой контрольной мы 

предложили студентам чек-лист в виде памятки-таблицы.
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Жанры Информационные Аналитические Художественные

Цель Сообщить инфор-
мацию

Дать оценку, вызвать 
резонанс

Оказать эмоциональ-
ное воздействие, вы-
разить отношение

Содержа-
ние

Факты — 100 % Факты — 50 %
Рассуждения — 50 %

Факты — 25 %
Мысли и чувства — 
75 %

Объектив-
ность

Максимальная.
Автор сохраняет 
нейтралитет

Факты объективны
Рассуждения субъек-
тивны

Снижена.
Факты могут быть при-
украшены, мысли 
и чувства субъективны

Художе-
ственные 
средства

Сведены к мини-
муму

Активно применя-
ются.
Цель — подчеркнуть 
авторское мнение

Активно применяются.
Цель — создать худо-
жественный образ

Разновид-
ности

Заметка
Репортаж
Интервью

Статья
Рецензия

Очерк
Фельетон

Дисциплина «Технология интервью»,
тема «Подготовка и запись интервью»
1. Определить цель беседы:
• представить интересного, но малоизвестного человека ауди-

тории;
• узнать его мнение как эксперта в каком-то вопросе.
2. Собираем сведения о собеседнике (публикации в газетах, соци-

альные сети, видеосюжеты и др.):
• фамилия, имя, отчество, возраст, должность;
• семейное положение, дети;
• особенности характера;
• социально-политические взгляды, продвигаемые им идеи;
• его друзья, коллеги и оппоненты.
3. Изучаем проблему, которую хотим обсудить
4. Договариваемся о встрече, обмениваемся контактной инфор-

мацией
5. Перед встречей:
• готовим список вопросов (если интервью охватывает несколь-

ко тем, сгруппируйте вопросы по тематическим блокам) и об-
суждаем его с редактором;

• продумываем образ (одежда, макияж), учитывая время суток, 
погоду и место встречи;
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• проверяем технику (диктофон, телефон, камеру, микрофон, 
фотоаппарат, запасные аккумуляторы).

6. Во время интервью:
• не забудьте еще раз представиться и назвать СМИ, на которое 

работаете;
• запомните свое первое впечатление о собеседнике (измени-

лось оно к концу интервью или осталось таким же?);
• наблюдайте за мимикой и жестами собеседника;
• осмотрите помещение, в котором проходит интервью (если 

это дом или рабочий кабинет собеседника, возможно, ка-
кие-то детали дополнят его портрет или подскажут вам инте-
ресный вопрос);

• не перебивайте собеседника, но и не позволяйте ему уходить 
от вопросов, отклоняться от темы, задавайте наводящие, уточ-
няющие вопросы;

• сконцентрируйтесь на словах собеседника: если он что-то 
утверждают — нужно требовать факты; кого-то обвиняет — 
требовать доказательства; озвучивает незаконные призывы — 
напоминать о законодательстве;

• сложные, нелицеприятные вопросы задавайте в конце интер-
вью;

• следите за техникой, важные моменты фиксируйте на бумаге.
7. Завершить интервью лучше все-таки на позитивной ноте, даже 

если разговор получился сложным. Золотое правило — уходить так, 
чтобы у собеседника осталось желание общаться с вами еще, гото-
виться к новой встрече. Обязательно поблагодарите собеседника 
за выделенное время и беседу.

8. После интервью:
• оригинал записи лучше поместить в облачное хранилище;
• сделать копию записи и при монтаже работать с ней;
• сокращение (монтаж) не должно исказить мысль собеседника 

и вырвать его слова из контекста;
• если во время подготовки интервью к публикации, возникли 

дополнительные вопросы, не стесняйтесь еще раз связаться 
с собеседником и уточнить все детали.

Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование»
Наибольшее затруднение при изучении данной дисциплины вы-

зывает тема «Логические основы редактирования». Законы логики, 
изложенные отвлеченно, как часть теоретического материала, сту-
дентам понятны. Но применение их на практике при анализе текста 
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им дается с трудом. Для освоения данной темы мы на основании по-
собия Т. В. Чернышовой «Теория и практика редактирования» разра-
ботали несколько чек-листов [2, с. 25].

Чек-лист № 1. Материально выраженные логические связи
1. Знак препинания или союз — это сигнал логической связи ме-

жду понятиями и суждениями текста.
2. Если встречаем знак или союз, мысленно называем его значе-

ние.
3. Проверяем, соответствует ли употребление знака (союза) сво-

ему значению и логической связи, обозначенной в тексте.
4. Если нет, предлагаем варианты замены. Проверяем, как после 

замены изменилось значение фразы в контексте.

Чек-лист № 2. Материально не выраженные логические связи
1. Свернуть вызывающие затруднения суждения до размеров ми-

нимального смысла.
2. Соотнести логически связанные звенья по смыслу и по форме; 

оценить правомерность выявленных связей.
3. Предложить свои исправления логических связей анализируе-

мого фрагмента текста.
4. Соотнести предложенные исправления с предшествующим 

и последующим контекстом.
Таким образом, чек-лист является одним из универсальных и гиб-

ких форматов эдьютейнмента в журналистском образовании. Как 
показывает практика, его применение действительно мотивирует 
студентов и облегчает им усвоение учебного материала и выполне-
ние заданий. Благодаря своей компактности и наглядности, чек-лист 
подходит для любых обучающих платформ и любой формы обучения 
(очной, заочной, дистанционной) и может быть внедрен в любую 
учебную дисциплину.
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takoe-khoroshiy-chek-list-i-kak-ego-sostavit/
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СДВИГИ СЕМАНТИЧЕСКИХ АКЦЕНТОВ 
В ЗНАЧЕНИИ СЛОВА (ПО ДАННЫМ 
СЛОВАРЕЙ И МЕДИАТЕКСТОВ)
Джинджолия Г.

На материале словарей русского языка прослеживаются измене-
ния в значении слова «милосердие». «Угасают» старые семантиче-
ские признаки, появляются новые, фиксирующие изменения в язы-
ковой картине мира. Как показал анализ, из современных словарей 
уходит признак «незримая, духовная, нравственная связь», «духов-
ное единение людей», предлагаемый В. И. Далем. Языковые значе-
ния этого слова конкретизируются и пересматриваются в речи носи-
телей современного русского языка. Так, в речевых формулах, выра-
жающих просьбу, «милосердие» семантически сближается со словом 
«пожалуйста».

Ключевые слова: лексикографический портрет слова, семантиче-
ский признак, языковое значение, языковая картина мира.

SHIFTS OF SEMANTIC ACCENTS  
IN WORD MEANINGS (BASED  
ON DICTIONARIES AND MEDIA TEXTS)
Dzhindzholia G.

Based on the materials of Russian dictionaries, one can track 
changes in the meaning of the word “mercy”. Old semantic qualities 

“die away”, new ones appear, fixing the changes in the linguistic picture 
of the world. As the analysis showed, the attributes “invisible, spiritual, 
moral connection”, “spiritual union of people” suggested by V. I. Dal are 
disappearing from modern dictionaries. The linguistic meanings of this 
word become concretised or revised in the speech of modern Russian 
speakers. In speech formulae of request, “mercy” becomes semantically 
closer to the word “please”.

Keywords: semantics, semantic quality of a word, linguistic meaning, 
linguistic picture of the world.

Михаил Михайлович: По моему глубокому убеждению, преступ-
ность у нас победят не карательные органы, а естественный ход на-
шей жизни… человеколюбие, милосердие.
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Жеглов: Милосердие — поповское слово…
Шарапов: Нет, Михал Михалыч, с бандюгами покончим мы, т. е. 

карательные органы.
Михаил Михайлович: Ошибаетесь, молодые люди. Милосердие — 

это доброта и мудрость, та форма существования, о которой я меч-
таю, к которой все мы стремимся… Может быть, сейчас… заро-
ждается эпоха, да не эпоха — Эра Милосердия. Именно Эра Милосер-
дия.

(спор о милосердии; художественный фильм
«Место встречи изменить нельзя», 1979)

Слово милосердие очень активно в современных медиатекстах. 
«Накапливаются» его новые признаки, фиксирующие измене-
ния в языковой картине мира. Цель статьи — изучение сдви-

гов семантических акцентов в значении этого слова. Материалом ис-
следования служат словари русского языка [10; 3; 11; 12; 14; 1]. Тек-
стовые примеры для анализа употреблений слова милосердие взяты 
из подкорпуса медиатекстов национального корпуса русского языка 
[режим доступа: http://search.ruscorpora.ru/search. xml].

Понятию милосердия посвящены работы Л. А. Ждановой, О. Г. Рев-
зиной [4], Н. С. Валгиной [2], М. Ю. Никитиной [8] и др. Исследова-
тели отмечают, что в значении слова милосердие произошли суще-
ственные изменения: сужение значения до «благотворительности»; 
сдвиг от «личностного» значения в сторону социальной сферы [2; 4].

По мнению Л. А. Ждановой и О. Г. Ревзиной, в современных пуб-
лицистических текстах употребления слова милосердие делятся 
на три основных типа: 1) милосердие как общее понятие со смутным 
и диффузным значением: тема милосердия; 2) милосердие как нрав-
ственная категория, духовное милосердие противопоставлено прак-
тическому (отчасти также противопоставлены «пассивное» и «ак-
тивное»); 3) практическое, активное милосердие, дело милосердия, 
труд милосердия [4, с. 57–58].

Милосердие определяется так: «…субстанция, погруженная 
во вместилище — человека и его социум (милосердие было в нас все-
гда;…для всех, в ком живет милосердие), как имеющая собственное, 
автономное существование (милосердие живет, умирает и возвра-
щается, убывает и набирает силу, победа милосердия). Общество за-
дыхается от дефицита милосердия, испытывает в нем нужду; вновь 
требуется милосердие; плакат, взывающий к милосердию. Мило-
сердие представляется как предмет обучения (прививать навык ми-
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лосердия), требующий сдачи экзамена (экзамен на милосердие)» [4, 
с. 57].

Слово милосердие образовано по словообразовательной модели 
сложения, которая обладает большими когнитивными возможностя-
ми, так как позволяет соединить разные денотативные пространства 
как целостность (ср. сердолюбивый (любить), сердолюбие, сердцещи-
пательный (щипать), добросердечный (добро), добросердечие, же-
стокосердечный (жестокий), жестокосердие, милосердный (милый), 
милосердие, немилосердный, немилосердие, мягкосердечный (мягкий), 
твердосердый (твердый), твердосердие, чистосердечный (чистый), 
чистосердечие). Новая онтология связей стремится к утверждению 
нравственных критериев через оппозиции доброе-злое (жестокое), 
мягкость-твердость, чистота-загрязненность.

В XI–XIX вв. слово милосердие имело объемное словообразова-
тельное гнездо: милосердие, милосердовати, милосердствовать, по-
милосердствовати, умилосердити, милосердный, милосердечный, 
милосердый, милостивый, милостный, милостивный, милосерд-
но, милосердствие, милосердство, милосердость, милостивец, мило-
стивник, милостник [3; 10] и др. В XX в. словообразовательное гнез-
до слова милосердие заметно сокращается [4].

У В. И. Даля милосердие — «сердоболие, сочувствие, любовь, 
на деле, готовность делать добро всякому; жалостливость, мягкосер-
дечность. Нет больше милосердия, как в сердце царевом. Пуще Божье-
го милосердия (изобью, покараю)» [3].

Существенные признаки далевского милосердия: сердоболие — 
«сердечное участие, состраданье, жалость и старанье о помощи»; со-
чувствие как «взаимная дружба, приязнь, любовь, расположенье, 
влеченье, сострастие, симпатия»; «одинаковые чувства с кем»; «не-
зримая, духовная, нравственная связь, которая сказывается неволь-
но чувством; безотчетное угадывание, знанье» (Несочувственный 
человек — «не поселяющий сочувствия, антипатичный»); любовь — 
«сильная к кому привязанность, начиная от склонности до страсти»; 
«сильное желание, хотенье; избранье и предпочтенье кого или чего 
по воле, волею (не рассудком), иногда и вовсе безотчетно и безрас-
судно»; жалостливость — «сожаленье, скорбь, печаль»; мягкосер-
дечность в противоположность твердосердию и жестокосердию [3].

В современных толковых словарях милосердие — «готовность 
оказать помощь, проявить снисхождение из сострадания, человеко-
любия, а также сама помощь, снисхождение, вызванные такими чув-
ствами» [1; 9; 11].
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В словарных дефинициях компоненты значения идентифициру-
ется через синонимы сердоболие, участие, жалость, сочувствие, со-
страдание [3; 1; 9; 11], которые представляют собой бескорыстное 
сопереживание и имеют общее значение — «чувство по отноше-
нию к другому человеку, какое бывает, когда, считая, что этому че-
ловеку плохо, субъект ощущает от этого душевную боль и желание 
облегчить его положение» [6]. Синонимы различаются по следую-
щим смысловым признакам: «какими причинами вызывается чув-
ство; каков объект чувства; как данное чувство связано с оценкой 
объекта чувства; как соотносится положение субъекта чувства с по-
ложением объекта» [6, с. 327] и др. Синонимы обозначают чувства, 
которые возникают у субъекта милосердия. Сострадание и особен-
но сочувствие «возможно, только если человек разделяет чужое чув-
ство и сам страдает, а жалость этого не требует»; участие, в отличие 
от других синонимов, «вряд ли уместно в трагической ситуации»; 
«жалость можно испытывать и к животным, сочувствие — только 
к человеку как к личности»; «сочувствие и сострадание можно испы-
тывать и к „товарищу по несчастью”, при жалости и участии субъ-
ект обычно благополучнее объекта» [6, с. 327].

В толковании слова милосердие Словарь В. И. Даля и современ-
ные словари имеют существенные различия. «Угасают» старые се-
мантические признаки, появляются новые, фиксирующие измене-
ния в языковой картине мира. Сравним: «сердечное участие» [3] — 
«готовность оказать помощь» (современные словари); «незримая, 
духовная, нравственная связь», «духовное единение» [3] — отсут-
ствие соответствующего признака (современные словари); «состра-
данье», «сожаленье», «взаимная дружба», «сострастие» [3] — «снис-
хождение из сострадания» (современные словари); снисхождение 
иногда сопровождается слегка покровительственным отношением 
к объекту [6].

А. И. Солженицын предлагает вернуться к далевскому толкова-
нию, чтобы «восполнить иссушительное обеднение русского язы-
ка и всеобщее падение чутья к нему» [13]. В предисловии к «Русско-
му словарю языкового расширения» он пишет: «Лучший способ обо-
гащения языка — это восстановление прежде накопленных, а по-
том утерянных богатств» [13]. По мнению А. И. Солженицына, «ни-
как не заслуживают преждевременной смерти» слова мил-сердечуш-
ко; сердцевой («относящийся к сердцу»); сердяга, обл. («кто вызы-
вает сердечное сочувствие»); сердоболка, сердоболенка («посвятив-
шая себя услугам, уходу»); милостынник, милостынный, взмилуй-
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ся над мною, всех не премилуешь, миловать кого («ласкать, холить, 
нежить»), намиловались вдоволь, примилуй ее, милостивить, ми-
лостиветь («становиться снисходительным»), миловзорить, мило-
взорничать, миловидничать, милсветный друг [13].

Семантические признаки, представленные в лексикографиче-
ских описаниях, входят в «сценарий» милосердия:

1) объект милосердия испытывает неблагополучие (острая фи-
зическая или душевная боль);

2) субъект милосердия чувствует «незримую, духовную, нрав-
ственную связь», «духовное единение» [3] с объектом, вну-
треннюю потребность помочь ему; испытывает «сердоболие», 
«сожаленье», «жалостливость», «мягкосердечность» [3], «со-
чувствие», «сострадание» [3; 11];

3) субъект проявляет «сердечное участие», «старанье о помощи», 
«готовность делать добро» [3], «готовность оказать помощь» 
[11];

4) он совершает во благо объекта «сердобольный» [3] поступок 
без принуждения, не связанный с корыстной целью.

В XI–XIX вв. была детально проработана сфера субъекта милосер-
дия, о чем свидетельствует большое количество соответствующих 
обозначений: милосердечный, милосердый, милостивый, милостный, 
милостивный («сострадательный», «сострадающий»); милостивец 
(«тот, кто милосерден, сострадателен, готов оказать помощь, под-
держку, совершить благодеяние; благодетель»); милостивник, ми-
лостник («тот, кто готов оказать помощь, поддержку»; «покровитель, 
защитник, заступник»); милостница (женск. к милостник); мило-
стидавец («тот, кто проявляет милосердие, сострадание, оказыва-
ет помощь, поддержку»); милостилюбец («тот, кто любит оказывать 
милости»); милостынец («нищий») [3; 11].

В XX в. многие из этих слов не включаются в толковые словари 
или отмечаются как устаревшие: милосердый, милостивец, мило-
стивица [14], милостивый [9]. Например, милостивец — «просто-
речн. устар. „благодетель” (с точки зрения пользующегося его покро-
вительством или надеющегося на него; употребляется преимуще-
ственно в обращении)» [14].

Национальный корпус русского языка [режим доступа: http://
search.ruscorpora.ru/search.xml] дает основание для утверждения 
о высокой частотности употребления слова милосердие в современ-
ных текстах, в которых формируются его новые признаки. Рассмо-
трим весьма показательные, на наш взгляд, примеры включения это-
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го слова и его производных в состав речевых формул, выражающих 
призыв (будьте милосердны, проявите милосердие и др.).

Объект милосердия оценивает ситуацию как чрезвычайно важ-
ную для его жизни или благополучия и хочет, чтобы субъект проявил 
сочувствие и жалость: Но вы все-таки будьте милосердны ко мне, 
сжальтесь, дайте мне только взглянуть на него; Молю о помощи! 
Операция стоит очень дорого. Будьте милосердны! Помогите, по-
жалуйста!; Помогите, пожалуйста, подыскать там у вас хоть ка-
кое-нибудь частное жилье: комнату, угол, я на все согласна. Будьте 
милосердны, родненькие, помогите!

Характерным является апелляция к высшим ценностям людей: 
Подражайте свойствам Божиим: как Он милосерд, так и вы будьте 
милосердны (А. Мень, «Сын человеческий»).

В некоторых случаях милосердие ассоциируется с вознаграждени-
ем за какие-либо заслуги или отличия; «то, что должен сделать субъ-
ект милосердия в знак благодарности или в ответ на что-либо»: Будь-
те милосердны, я требую награды!

Восклицание Прояви милосердие! может вызвать комический эф-
фект в «несобственной ситуации милосердия», если является преуве-
личением. Трудно, например, представить спортсмена, который от-
казывается от своего преимущества в описываемой ситуации: С Пи-
том встретился корреспондент «Советского спорта». «Пит, про-
яви милосердие!» Его преимущество было так велико, что в одном 
из эпизодов Хаас в шутку воскликнул: «Пит, прояви милосердие!».

Милосердие мыслится как отказ от действий, которые ставят 
под сомнение благополучие объекта милосердия: Будьте милосерд-
ны, не верьте бредням и слухам; семантически сближается со словом 
пожалуйста: Будьте милосердны, скажите, пожалуйста, что там 
такое?; Будьте милосердны, позвольте все подробно объяснить» 
(ср.: Пожалуйста, позвольте все подробно объяснить).

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вы-
воды:

Сохраняется отмечаемая исследователями [4] тенденция к суже-
нию значения слова милосердие.

В толковании этого слова Словарь В. И. Даля и современные сло-
вари имеют существенные различия: «сердоболие» [3] — «готов-
ность оказать помощь» (современные словари); «незримая, духов-
ная, нравственная связь» [3] — «снисхождение из сострадания, чело-
веколюбия, а также сама помощь, снисхождение, вызванные такими 
чувствами» (современные словари).
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Из современных словарей уходят «соборные» признаки: «незри-
мая, духовная, нравственная связь, которая сказывается невольно 
чувством», «духовное единение людей», предлагаемые В. И. Далем.

Разные эпохи характеризуются разной «номинативной плотно-
стью» [5] лексем, обозначающих ситуацию милосердия и ее участни-
ков. В XI–XIX вв. была тщательно разработана сфера субъекта мило-
сердия (милосердечный, милосердый, милостный, милостивный, т. е. 
«сострадательный», «сострадающий» и др.). В XX в. многие из этих 
слов архаизировались.

Языковые значения слова милосердие конкретизируются или пе-
ресматриваются в речи носителей современного русского языка. Так, 
в речевых формулах, выражающих призыв, слово милосердие может 
иметь ироническое употребление, а в некоторых случаях (напри-
мер, если снимается указание на чрезвычайную важность ситуации 
для объекта милосердия) семантически опустошается, десемантизи-
руется и сближается с квазисинонимами (Прояви милосердие! — По-
жалуйста!).

Семантические признаки слова милосердие нельзя рассматривать 
как окончательно сформировавшиеся. Слово исключительно актив-
но в современных русских текстах, в которых «накапливаются» но-
вые признаки, фиксирующие изменения в языковой картине мира.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 
ТОМСКА В 1990‑Х ГОДАХ:  
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИЗДАНИЙ2

Жилякова Н. В.

В статье рассматриваются краеведческие издания Томска в 1990-х 
годах, анализируются их содержательные и оформительские особен-
ности. Автор приходит к выводу о том, что типологическое своеоб-
разие краеведческих газет и журналов было связано с их тематиче-
ской спецификой, а высокий уровень анализируемых изданий был 
обусловлен совместной работой краеведов, журналистов и ученых 
в редакциях.

Ключевые слова: краеведение, томская журналистика, 1990-е 
годы, типология.

2 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22–
18–00511, https://rscf.ru/project/22–18–00511/
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REGIONAL JOURNALISM OF TOMSK IN THE 
1990S: MAIN TYPES OF PUBLICATIONS
Zhilyakova N. V.

The article deals with local history publications of Tomsk in the 1990s, 
analyzes their content and design features. The author comes to the 
conclusion that the typological originality of local history newspapers 
and magazines was associated with their thematic specificity, and the 
high level of the analyzed publications was due to the joint work of local 
historians, journalists and scientists in the editorial offices.

Keywords: local history, Tomsk journalism, 1990s, typology.

Российское краеведение на протяжении последних лет пережи-
вает заметный подъем, который выражается в увеличении ин-
тереса общества к исследованиям локальной истории, в появ-

лении специализированных интернет-ресурсов, выпуске изданий 
краеведческой тематики и т. д. Этот процесс «краеведческого рас-
цвета» берет начало в 1990-х гг., когда издания освободились «от пут 
цензуры, идеологического диктата и государственных запретов», 
а краеведение стало «полноправным компонентом общественной 
мысли». [7, с. 19].

Краеведческая журналистика в конце XX в. развивалась во многих 
российских городах, в том числе в городе Томске. Уже в 1991 г. здесь 
начал издаваться историко-краеведческий альманах «Томская стари-
на», в 1992 г. переименованный в «Сибирскую старину». Кроме этого, 
краеведческие рубрики появились в томских газетах «Народная три-
буна» и «Красное знамя», а в газете «Томский вестник» в 1992–1996 гг. 
выходило ежемесячное краеведческое приложение «Елань». Краевед-
ческая тема разрабатывалась также в литературно-краеведческом из-
дании «Сибирские Афины», в газетах национальных культурно-про-
светительных центров «Дом польский» общественного объединения 
«ЦПК Дом польский в Томске», «Наш дом» («Unser Haus») Российско-
немецкого дома и других органах периодики.

Целью настоящей статьи является определение типологической 
специфики краеведческих печатных изданий Томска 1990-х гг. Ос-
новные методы исследования — комплексный анализ органа перио-
дической печати и типологический анализ.

О краеведческой журналистике Томска писали исследовате-
ли, рассматривающие российскую краеведческую периодику кон-
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ца XX — начала XXI в. в целом [3, 4, 6], осмысляющие издательские 
и творческие аспекты развития этого типологического отряда пе-
риодики [7], обращающиеся к истории возникновения постсовет-
ской краеведческой журналистики [5] и др. Также краеведческие из-
дания упоминаются в статье автора настоящего исследования, в ко-
торой анализируются процессы становления местной журналисти-
ки периода «перестройки» и «лихих девяностых» [2], однако отдель-
ных работ, посвященных краеведческим газетам и журналам Томска, 
в настоящий момент не выявлено.

Рассмотрим основные типы краеведческих периодических изда-
ний, выходивших в Томске в 1990-е гг.

«Первенцем» томской краеведческой журналистики стала газе-
та «Сибирские Афины», издававшаяся в 1990–1991 гг. Первоначаль-
но это было литературно-краеведческое приложение к томской об-
ластной газете «Красное знамя». Дальнейший издательский путь 
ее оказался довольно сложным: в 1991–1992 гг. «Сибирские Афи-
ны» выходили как самостоятельный альманах с приложением-спец-
выпуском «Томская старина», затем в 1992 г. было выпущено два 
номера журнала, в которых объединились в одно издание «Сибир-
ские Афины» и «Томская старина»; в 1993 г. «Сибирские Афины» из-
давались как приложение-вкладыш к газете «Народная трибуна», 
в 1994 г. сменили статус на «литературно-художественный альма-
нах». В 2000-х гг. «Сибирские Афины» издавались как журнал Дома 
искусств и ассоциации творческих союзов. Издание прекращено 
в 2007 г.

Несмотря на то, что издателем «Сибирских Афин» была Томская 
областная писательская организация, вследствие чего издание на-
полнялось преимущественно литературными произведениями раз-
ных жанров местных писателей и поэтов, в этом органе периодике 
уделялось довольно много места краеведческой тематике. Это объ-
яснялось интересом редакции и авторского состава к местной исто-
рии: и редактор, известный томский писатель и поэт А. И. Казанцев, 
и такие члены редакционного коллектива, как Б. Климычев, В. Колу-
паев, Т. Мейко, В. Казанцев, Р. Колесникова и другие, нередко высту-
пали на страницах издания с краеведческими очерками. В «Сибир-
ских Афинах» публиковались также местные сказки, легенды, ска-
зания.

Верстка «Сибирских Афин» была довольно лаконичной, одна-
ко на журнальных страницах можно было встретить многочислен-
ные рисунки местных художников. В основном это были фантасти-
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ческие сюжеты и абстрактные рисунки, но встречались и виды Том-
ска, Сибири. Фотографий было мало — как правило это были пор-
треты либо художественные фотографии. Обложка была цветной, 
внутренние развороты — черно-белыми. Формат журнала был А4. 
Цели издания редколлегия формулировала так: «…мы чуть ли не фа-
натично верим, что не за горами время возрождения Томска как цен-
тра сибирской культуры, что город наш еще будут без всякой иронии, 
как когда-то, величать „Сибирскими Афинами”» (Сибирские Афины. 
1994. № 1. С. 1). Синтез культуры и региональной специфики, обо-
значенный в редакционном обращении, можно проследить практи-
чески в каждом выпущенном номере, что и позволяет отнести «Си-
бирские Афины» к изданиям, разрабатывающим краеведческую те-
матику.

От «Сибирских Афин» «отпочковался» спецвыпуск журнально-
го типа «Томская старина», издававшийся в 1991–1992 гг. Он так-
же был проектом томских писателей, однако в первом номере делал-
ся акцент на том, что издатели нового альманаха — «писатели, крае-
веды, ученые, журналисты», которые «будут стараться возрождать 
страницы прошлого Томска и всей бывшей Томской губернии, очи-
щая их от идеологических и политических напластований, извраща-
ющих смысл и суть» (Томская старина. 1991. № 1).

Первый номер редакция целиком посвятила томскому дореволю-
ционному купечеству, однако в дальнейшем выпуски были полите-
матическими. Авторы рассматривали разные сюжеты из жизни до-
революционного либо советского Томска: писали о дореволюцион-
ной театре, о фотографах старого Томска, о первом сибирском уни-
верситете, о первом попечителе Западно-Сибирского учебного окру-
га В. М. Флоринском, о томских архитекторах, поэтах, художниках 
и т. д.

В 1992 году вышли два номера, № 4 и № 5, у которых было два на-
звания: «Сибирские Афины» и «Томская старина», причем на титуль-
ном листе появился эпиграф «Сибирских Афин»: «Я приглашаю Вас 
свободно высказаться… в связи с судьбами нашей Сибири. Г. Н. По-
танин». Этому было свое объяснение: как писала редколлегия, «экс-
перимент введения „Сибирских Афин” в журнал „Томская старина”, 
судя по всему, увенчался успехом: совместное издание при всей по-
лифоничности, похоже, ничуть не потеряло в целостности. Напо-
мним читателям, что эксперимент слияния газеты и журнала был об-
условлен необходимостью сокращения полиграфических расходов» 
(Томская старина. 1992. № 33).
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Эти номера действительно не отличались от других тематиче-
ски, однако в жанровом отношении они были более разнообразны-
ми за счет включения литературно-художественных текстов: расска-
зов, стихотворений, очерков.

С точки зрения оформления «Томская старина» была похожа 
на «Сибирские Афины»: формат А4, цветная обложка и черно-бе-
лые внутренние развороты. Однако здесь акцент делался не на ри-
сунки, а на фотографии и репродукции: в журнале можно было по-
знакомиться с видами дореволюционного Томска, с изображения-
ми людей — героев исторических материалов, увидеть дореволюци-
онные открытки и тематические фотографии из коллекций местных 
краеведов.

В конце 1992 года был издан первый номер альманаха «Сибир-
ская старина», редактор которого обращался к читателям со следую-
щим заявлением:

«Почти год издавался журнал „Томская старина”, в конце сентя-
бря поступил в продажу его пятый номер. Если вы заглянете в выход-
ные данные журнала и сравните с составом редколлегии нашего аль-
манаха, вы увидите, что готовили их практически одни и те же люди. 
И в смысле интереса к родному краю, его близкому и далекому про-
шлому, затеваемый нами альманах безусловно становится преем-
ником „Томской старины”, только на новом уровне. Горизонты рас-
ширяются — уже не только Томск и территории, входившие в состав 
бывшей Томской губернии, становится объектом нашего внимания 
вся Сибирь — от Урала до Тихого океана» (Сибирская старина. 1992. 
№ 1).

Подчеркивая преемственность журналов, редактор обращал вни-
мание на расширение тематики нового издания. Кроме этого, стала 
более разнообразной жанровая палитра альманаха: в номера вклю-
чались рецензии, отзывы читателей о журнале, обзоры краеведче-
ских изданий разных городов Сибири и т. д.

Исследователи обращают внимание на то, что «Сибирская стари-
на» активно действовала в поисках спонсоров, но «обретение альма-
нахом „Сибирская старина” относительно устойчивого статуса было 
связано с участием в его судьбе двух государственных организаций. 
В № 5 за 1995 г. в составе соучредителей альманаха появляется Том-
ская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пуш-
кина, а с № 11 за 1996 г. библиотека становится главным из двух со-
учредителей издания (вторым была сама редколлегия альманаха, 
а затем общественное объединение „Сибирская старина”)» [7, с. 20].
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Тираж «Сибирской старины» не был постоянным, от 4–5 тысяч эк-
земпляров он снижался до 1000, 999 экземпляров, а в 2006 году со-
ставил 500 экземпляров. Основной причиной этого была сложная 
экономическая ситуация.

Оформление «Сибирской старины» в 1990-е годы было практи-
чески тем же самым, что и в «Томской старине»; ситуация измени-
лась в 2000-х годах, когда верстка перешла в руки молодых дизай-
неров факультета журналистики Томского государственного уни-
верситета.

Еще один тип краеведческого издания представляло собой крае-
ведческое приложение к городской газете «Томский вестник» под на-
званием «Елань». Приложение выходило в 1992–1999 годах; отдель-
ной нумерации у него не было. Первый выпуск, по-видимому, вы-
шел в качестве приложения к № 147 (1991 г.), поскольку в газете 
объяснялись название нового проекта: «Еланями русские первопро-
ходцы в Сибири называли лесные поляны с плодородной и удобной 
для пашни почвы. С них начиналось на томской земле хлебопаше-
ство… Называя наш сегодняшний краеведческий выпуск этим кра-
сивым именем — Елань, — мы хотим, подобном первым томским 
хлебопашцам, разрабатывать все еще девственную, а местами по-
росшую сорняками почву местной истории, чтобы взрастить на ней 
ниву любви к родному краю» (Томский вестник. 1991. № 147).

Тематика приложения перекликалась с другими томскими крае-
ведческими изданиями: здесь помещались материалы об улицах 
Томска, о дореволюционных кинотеатрах, о томских общественных 
деятелях и т. д. Отличалась «Елань» повышенным интересом к дея-
тельности краеведческого клуба «Старый Томск»: в приложении пуб-
ликовались отчеты о его заседаниях, материалы к пятилетнему «ма-
ленькому юбилею» клуба. Преемственность можно было увидеть 
и в авторском составе: публикации Н. Дмитриенко, Н. Серебренни-
кова, Н. Амельянчик и других публицистов можно было встретить 
и в «Елани», и в «Томской/Сибирской старине», и в «Сибирских Афи-
нах».

Верстка «Елани» соответствовала оформительским принципам 
«Томского вестника», отличалась же от него большим количеством 
исторических фотографий, которые иллюстрировали материалы 
приложения.

В качестве особенности всех перечисленных краеведческих из-
даний Томска можно назвать их интерес и внимание к такому яв-
лению, как сибирское областничество (подробнее о нем см.: [1]). 
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В 1990-х гг. в обществе существовала определенная «мода» на об-
ластничество, недавно реабилитированное и оказавшееся востре-
бованным в политических перестроечных и постперестроечных реа-
лиях. Томск в XIX в. был, по сути, «колыбелью» этого общественного 
течения, а в начале XX в. здесь жили и принимали активное участие 
в сибирской журналистике его идеологи Г. Н. Потанин и А. В. Адриа-
нов. Как было сказано выше, в «Сибирских Афинах» слова Потанина 
были эпиграфом издания; в «Томской старине» издатели утверждали, 
что они собираются ориентироваться на «путеводные» слова А. В. Ад-
рианова (Томская старина. 1991. № 1). Материалы, посвященные 
Потанину, можно было встретить в «Томской старине» (1992. № 1 
(3)), «Сибирской старине» (1993, № 2; 1994, № 7 (12)); 1995, № 10), 
в «Елани» (1993, № 192; 1993, № 222; 1993, № 247) и др.

Таким образом, краеведческая журналистика в Томске в 1990-х гг. 
была представлена несколькими основными типами изданий: газета, 
журнал, альманах, газетное приложение. Практически во всех рас-
смотренных органах периодики освещались темы, связанные с дале-
ким и недавним прошлым Томска, бывшей Томской губернии, Сиби-
ри. Все издания были связаны друг с другом, перекликались темати-
чески и концептуально. Существовала также авторская преемствен-
ность: в журналах и газетах принимал участие практически один 
и тот же авторский состав, в который входили известные томские 
краеведы, историки, писатели и поэты, журналисты, обществен-
ные деятели. Сильная научная составляющая была обусловлена со-
трудничеством университетских исследователей, и в первую очередь 
это Н. М. Дмитриенко, в то время бывшая кандидатом исторических 
наук (впоследствии она защитила докторскую диссертацию по исто-
рии Томска).

Сформировавшийся тип краеведческого местного издания ока-
зался устойчивым и востребованным у аудитории, о чем свидетель-
ствуют сохранившиеся до настоящего времени томские краеведче-
ские журналы и интернет-ресурсы.
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ГЕНЕРАТОР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
И МЕДИАТЕКСТОВ
Изотов В. П., Изотова И. В.

В статье рассматривается проблема генерирования художествен-
ных и медиатекстов из имеющегося исходного материала, представ-
ляющего собой набор текстов или случайных фраз. Определены два 
типа генераторов текста — игровой и сатирический.

Ключевые слова: генератор текстов, медиатекст, художественный 
текст, игровые и сатирические генераторы.

GENERATOR OF ARTISTIC AND MEDIA 
TEXTS
Izotov V. P., Izotova I. V.

The article deals with the problem of generating artistic and media 
texts from the available source material, which is a set of texts or random 
phrases. Two types of text generators are defined — gaming and satirical.

Keywords: text generator, media text, fiction text, game and satirical 
generators.
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В математике генератор случайных чисел в общем виде зада-
ёт последовательность символов (чисел), которая может быть 
предсказана только случайным образом. Что касается фило-

логических генераторов текстов (в том числе и журналистских), 
то здесь ситуация принципиально иная: тексты задаются из суще-
ствующих матриц, и элемент случайности в данных случаях суще-
ственно меньше, хотя всё же и достаточно высок.

Т. Б. Бонч-Осмоловская приводит исчерпывающий перечень фи-
лологических, политологических и иных генераторов текстов [1, 
с. 206–214], однако список этот не может быть окончательным, и ни-
жеследующий текст является подтверждением этому.

Можно выделить две линии в создании художественных и медиа-
генераторов: игровую в чистом виде и сатирическую.

К первой относится, например, рассказ Х. Л. Борхеса «Анализ 
творчества Герберта Куэйна», где анализируется роман вымышлен-
ного автора, в котором применён регрессивный способ изложения: 
после первой главы следуют три главы, излагающие возможные ка-
нуны содержания первой, а затем ещё девять глав, которые излагают 
ещё по три возможных ситуации, предшествующих событиям глав 
второй-четвёртой [2, с. 78]. Идея, выраженная Борхесом, нашла своё 
воплощение в произведениях ряда писателей: так, Х. Кортасар пред-
варяет свой роман «Игра в классики» «Таблицей для руководства», 
где объясняет принцип чтения этой книги. Х. Кортасар предупре-
ждает читателя: «Эта книга в некотором роде — много книг, но пре-
жде всего это две книги» [8, с. 26]. И далее он пишет, что первая кни-
га читается обычным порядком и заканчивается 56 главой, а вторая 
начинается с главы 73 и читается по особой схеме [8, с. 26]. (Кстати 
говоря, многие романы М. Павича выстроены как раз с нарушением 
привычной последовательности чтения; о произведениях, выстроен-
ных регрессивно, см. [5]). Нужно отметить, что с развитием компью-
терных технологий в последнее время появилось достаточно много 
игровых гипертекстов.

Сатирическую линию представления медиагенераторов можно 
начать с рассказа Э. По «Литературная жизнь Какваса Тама, эсквай-
ра», где описывается генератор рецензий, выполненный в гротеск-
но-абстрактном виде: «Эти труды я основательно изодрал скребни-
цей, затем, бросив клочья в сито, тщательно отсеял всё мало-маль-
ски пристойное (сущий пустяк), а крепкие выражения запихнул 
в большую оловянную перечницу с продольными дырками, в них 
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фразы проходили целиком и без задержки. Смесь была готова к упо-
треблению» [9, с. 586].

Медиалитературная сатира представлена в различных произведе-
ниях отечественной литературы. В романе И. А. Ильфа и Е. П. Петро-
ва «Золотой телёнок» в главе «Потный вал вдохновения» есть знаме-
нательный эпизод, в котором Остап Бендер предлагает бесталанно-
му журналисту Ухудшанскому «Торжественный комплект: Незаме-
нимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных фель-
етонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей», представ-
ляющий собой не что иное, как генератор текстов, благодаря которо-
му (и по образцу, к нему приложенному) можно конструировать лю-
бые варианты «художественных» текстов, которые будут органично 
вписываться в традиционные схемы построения газетной полосы: 
«— Пишете? — вяло спросил Ухудшанский. — Специально для вас, — 
ответил великий комбинатор. — Вы, я замечаю, всё время терзае-
тесь муками творчества. Писать, конечно, очень трудно. Я как ста-
рый передовик и ваш собрат по перу, могу это засвидетельствовать. 
Но я изобрёл такую штуку, которая избавляет от необходимости 
ждать, когда вас окатит потный вал вдохновения. Вот. Извольте по-
смотреть» [7, с. 588].

Примечательно (и в достаточной степени удивительно), что до не-
давних пор об этом «Торжественном комплекте» было только одно 
упоминание: «Состоящее из избитых штампов „пособие” для меха-
нического сочинения стихов и прозы — идея не новая. Оно фигу-
рирует, в частности, у А. Фютерьера (1666): «Поэтический словарь 
для составления стихов, или Сборник слов и фраз, например, пре-
лести, чары, стрелы, страсть, несравненная краса, неповторимое 
чудо и т. д. С предисловием, где показано, что поэтические дрожжи 
состоят в общем из трёх десятков слов, которых вполне достаточно, 
чтобы выпекать пышные романы и поэмы» [12, c. 598]. Ю. К. Щег-
лов приводит также несколько конкретных примеров как подобных 
инструкций из литературы прошлого, так и произведений совет-
ской литературы двадцатых-тридцатых годов, словно написанных 
по этим инструкциям.

Высмеивание литературно-журналистской халтуры составляет 
основное содержание стихотворения В. С. Высоцкого «Сорок девять», 
имеющего подзаголовок «Пособие для начинающих и законченных 
халтурщиков». Объектом изображения поэта является не подвиг че-
тырёх солдат, находившихся в 49-дневном дрейфе на неуправляемой 
барже в Тихом океане, а пафосная и ложнопафосная шумиха, кото-
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рая была поднята в советской прессе. В. С. Высоцкий завершает свою 
«поэму-песню» такими словами: «Все отступления в прозе можно 
рифмовать по принципам:

океан — Асхан — Иван;
картошку — гармошку — крошку — ложку;
чаще употреблять фамилии героев;
герои должны петь и помнить о доме;
Зиганшин — старший, — его употреблять чаще.
Таким же образом могут быть написаны поэмы о покорителях 

Арктики, об экспедиции в Антарктиде, о жилищном строительстве 
и о борьбе против колониализма. Надо только знать фамилии и ино-
гда читать газеты» [4, с. 11–12]. (Подробно перекличка «Торжествен-
ного комплекта» и текста Высоцкого рассмотрена в статье [6]).

В романе братьев Стругацких «Хромая судьба» есть замечатель-
ный эпизод с собранием: «С трибуны неслось:

— …И в такие дни, как наши, когда каждый из нас должен отдать 
все свои силы на развитие конкретных лингвистических исследова-
ний, на развитие и углубление наших связей со смежными областя-
ми науки, в такие дни особенно важно для нас укреплять и повышать 
трудовую дисциплину всех и каждого, морально нравственный уро-
вень каждого и всех, духовную чистоту, личную честность…

— И животноводство! — вскричал вдруг требовательно Петенька 
Скоробогатов, вскинув вперёд и вверх вытянутую руку с указатель-
ным пальцем.

По аудитории пронёсся невнятный гомон. На трибуне смеша-
лись.

— Безусловно…это бесспорно… и животноводство тоже… 
Но что касается товарища Жуковицкого, то мы не должны забы-
вать, что он наш товарищ…» [11, с. 334]. (Кстати говоря, выражение 
«… и животноводство!» является одним из самых воспроизводимых 
из творческого наследия Стругацких: «Популярный интернет-мем; 
используется, чтобы подчеркнуть официозность, бессодержатель-
ность и дурной пафос предыдущего выступления» [3]).

Собрание реагирует лишь на смену докладчиков, и идиотская ре-
плика органично вписывается в плавно текущий бубнёж председа-
тельствующего. Дружеский симбиоз лингвистических исследований, 
морально-нравственного уровня и животноводства воспринят ауди-
торией, как и вся ранее произнесённая бессмыслица.

Этот эпизод в определённой степени перекликается с «Торже-
ственным комплектом», поскольку писатель Сорокин, один из глав-
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ных героев романа, на вопрос о том, как его фамилия, отвечает: 
«Ильф и Петров».

Рассмотренные случаи сатирических генераторов текстов нахо-
дятся на границе художественной литературы и журналистики. Мо-
гут они быть и литературно-журналистско-политическими, и весь-
ма качественный пример представлен в одном из выпусков журнала 
«Максим» (в журнале в журнале «Бородавочник» под слоганом «На-
встречу выборам!»).

Суть этого текста в следующем. Представлена таблица клиширо-
ванных выражений:

реализацию разумного распределе-
ния доходов

с учётом ми-
ровой прак-
тики

ради интере-
сов всех слоёв 
населения

создание надёжного обеспечения 
необходимым

основанного 
на взвешен-
ном подходе

что и опреде-
лит нашу стра-
тегию на бли-
жайшие годы

воплощение справедли-
вого

роста соци-
альных гаран-
тий

положенного 
по закону

в наивысшем 
его проявле-
нии

формирова-
ние

давно назрев-
шего

улучшения 
условий жиз-
ни и труда

опирающего-
ся на доверие 
народа

чего бы это 
ни стоило

реорганиза-
цию

гарантирован-
ного

решения су-
ществующих 
противоре-
чий

во всех сфе-
рах жизни

цивилизаци-
онным путём

развитие наиболее бла-
гоприятного

корректиро-
вания суще-
ствующего 
курса

бюджетных 
вливаний

без дополни-
тельных затрат 
и повышения 
налогов

восстановле-
ние

жизненно не-
обходимого

ресурса демократиза-
ции власти

как единого 
целого

поддержку стратегически 
важного

института обеспечива-
ющего одина-
ковые права 
и обязанности 
власти и на-
рода

по идеальной 
модели гра-
жданского об-
щества

А в инструкции сказано следующее: «Пользоваться генератором 
очень легко. Создавай свои собственные обещания, переходя по оче-
реди из одного столбца в другой и прыгая по любым уровням. Чтобы 
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тебя не обвинили в голословности, иногда вставляй наиболее акту-
альные для слушающей тебя аудитории слова „Теперь — что касает-
ся детских пособий (положения пенсионеров, отношений с Белорус-
сией и т. п.) …”. Вот и всё» [10, с. 8].

Таким образом, генератор текстов, оставаясь, с одной стороны, 
литературно-художественной забавой, с другой стороны — пытает-
ся приобретать черты медиаполитического даже не текста, а сред-
ства зомбирования.
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ОБРАЗ ВИДЕОИГР  
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МЕДИА
Кирилин К. А., Стрельникова Е. А.

Статья посвящена феномену видеоигр и его представлению 
в средствах массовой информации. Даны разные точки зрения на ви-
деоигры, приведены варианты их классификации; рассмотрены при-
меры обсуждения данного феномена в отечественных СМИ. В заклю-
чении делается вывод о том, что СМИ в большинстве случаев придер-
живаются нейтрального взгляда при освещении видеоигр, достаточ-
но взвешенно представляют данный феномен, который, тем не ме-
нее, требует дальнейшего изучения.

Ключевые слова: средства массовой информации, видеоигры.

IMAGE OF VIDEO GAMES IN DOMESTIC MEDIA
Kirilin K. A., Strelnikova E. A.

The article is devoted to the phenomenon of video games and its 
representation in the media. Different points of view on video games 
and variants of their classification are given; examples of discussion of 
this phenomenon in the domestic media are considered. In conclusion, 
it is concluded that the media in most cases adhere to a neutral view 
when covering video games, they represent this phenomenon in a rather 
balanced way, which, nevertheless, requires further study.

Keywords: media, video games.

Развитие электронно-вычислительных технологий и, как след-
ствие, всесторонняя цифровизация общества способствуют 
возникновению принципиально новых форм проявления куль-

туры. Одним из относительно недавно зародившихся творческих 
продуктов можно считать видеоигры, при этом некоторые исследо-
ватели склонны рассматривать их также как вид искусства, частично 
соотнесенный с литературой и кинематографом и частично проти-
вопоставленный им, или площадку для политических или философ-
ских заявлений. Видеоигровая индустрия выработала собственные 
способы подачи сюжета, дизайна и раскрытия персонажей, органи-
зации взаимодействия потребителя с продуктом. Распространение 
видеоигр спровоцировало формирование новых субкультур и сооб-
ществ по интересам, реорганизовало финансовый рынок товаров 
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и услуг. При этом оно отразилось и на массовом сознании: видеоиг-
ры практически с момента появления были окружены стереотипа-
ми и воспринимались зачастую в негативной окраске. Распростра-
нены такие представления, как влияние на уровень агрессии моло-
дежи, пропаганда деструктивного образа жизни и девиантного пове-
дения, включая совершение преступлений, разрыв связи с действи-
тельностью. В то же время, во многом благодаря популяризации ки-
берспорта, широкие массы населения склонны связывать видеоигры 
с социальной успешностью и развитыми навыками реакции, рабо-
ты в команде, стратегического мышления, и т. д. Очевидно неразре-
шенное противоречие в понимании и осознании феномена видеоигр 
в обществе в целом и в отечественном медиапространстве.

Для анализа этой ситуации вначале по возможности кратко оха-
рактеризуем современные исследования, касающиеся видеоигр. Они 
включают изучение видеоигр как с позиций игрового дизайна, так 
и с точки зрения их влияния на культуру и общество [4, с. 199]. В этой 
связи выделяется и становится все более распространенным процесс 
геймификации, то есть внедрения игровых элементов в неигровые 
сферы, например, в образование, науку, управленческое администри-
рование. Отмечается его повышенная эффективность по сравнению 
с консервативными методами обучения и мотивирования [1, с. 101]. 
Следует отметить, что в научной среде мало разработанной остается 
проблема классификации видеоигр и деления их на жанры. Эти жанры 
в высокой степени подвержены взаимопроникновению и смешению, 
а потому выявление характерных черт одного жанра, которые при 
этом будут строго отсутствовать в других жанрах, представляется за-
трудненным. В некоторых случаях приходится говорить о часто встре-
чающихся, но не обязательных особенностях, в результате чего класси-
фикация приближается к преимущественно описательному перечню.

Одна из удачных попыток жанрового разграничения видео-
игр была предпринята исследователем Т. Х. Кутлалиевым [3, с. 25]: 
а) действие (action, экшен) — игра с акцентом на применение игро-
ком его физических возможностей, в первую очередь скорости ре-
акции и координации глаз и рук; б) симулятор — игра, которая ста-
вит целью максимально близко передать какой-либо аспект реаль-
ного мира или вымышленной действительности; в) приключения; 
г) стратегия — игра, ориентированная на применение игроком его 
стратегического или тактического мышления для достижения неких 
целей, зачастую победы над противниками, с приобретением и пра-
вильным использованием ресурсов (денег, территории, времени, 
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природных ресурсов), в некоторых случаях используется пошаговая 
организация действий игрока; д) головоломка; е) ролевая игра (role-
playing game, RPG, РПГ) — компьютерная игра, которая обладает не-
которыми признаками классических настольных ролевых игр: обя-
зательно присутствие уникальных персонажей в качестве протаго-
нистов, создание и улучшение снаряжения, организация повество-
вания в качестве цепочки заданий («квестов»), исследование игро-
вого мира, постепенное улучшение характеристик героев («прокач-
ка»), базирование боевой системы на характеристиках героев, так-
же зачастую есть возможность создания главного героя, его оты-
грыша и значительного влияния на сюжет; ж) смешанные жанры, 
а также игры без ярко выраженной принадлежности к вышеназван-
ным категориям. Недостатком этой классификации является отсут-
ствие группы казуальных игр, которые в настоящее время выделяют 
в жанр по признакам низкого порога требований к игроку для вхо-
ждения в использование продукта, легкости освоения механик и на-
целенности на самую широкую аудиторию. Кроме того, неясным 
остается выделение жанра игр-головоломок, что, возможно, связа-
но со слишком кратким обоснованием их жанровой уникальности.

Следует отметить, что элементы отдельных жанров могут посте-
пенно становиться все более частотными для всей индустрии в це-
лом. Так, в последнее десять — двадцать лет наблюдается тренд 
на эксплуатацию в любых жанрах характерных составляющих ро-
левых игр, например, таких как возможность создания внешности 
главного героя, улучшение его характеристик, создание и/или улуч-
шение снаряжения, влияния выбора игрока на сюжет (или созда-
ние видимости данного влияния), или экшена, к примеру, так назы-
ваемых «quick time events» — внутриигровых событий, в которых иг-
року предлагается в короткий срок нажать на определенную кноп-
ку или совершить иное заданное действие с контроллером, чтобы 
успешно выполнить какое-либо действие в игре.

Зарубежные авторы предложили более подробную и многогран-
ную классификацию видеоигр, выходящую за определение исклю-
чительно жанровой принадлежности: а) по положению камеры; 
б) по течению внутриигрового времени; в) по количеству игроков 
и структуре их объединения. Также предложен список всесторонних 
характеристик, на которые следует обращать внимание при клас-
сификации видеоигр: пользователь игры (игрок либо исследова-
тель); игровая платформа; визуал; нарратив; геймплей; цель видео-
игры; модель. Таким образом, следует резюмировать, что видеоигры 
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представляют собой сложное многоаспектное явление действитель-
ности. Сформировавшись лишь недавно как социокультурный фе-
номен, они, тем не менее, сумели сплотить вокруг себя сообщество 
единомышленников, предпочитающих игровой способ проведения 
досуга. Видеоигры стремительно меняются, отвечая современной 
тенденции на ускорение темпа жизни, а потому их изучение может 
быть полезно для научного дискурса. С обывательской точки зрения 
видеоигры и связанные с ними культурные явления, например, та-
кие как киберспорт, предлагают вариант ролевой модели, помогают 
освоить новые навыки и вызывают повседневный интерес. Видеоиг-
ры заняли важное место в современной онлайн- и оффлайн-культуре.

Возвращаясь теперь к проблеме восприятия и оценки самого фено-
мена видеоигр, следует отметить, что они начали формироваться в мас-
совом сознании практически одновременно с приобретением играми 
популярности и, как следствие, широкой представленности в медиа-
пространстве. Так, установлено, что в 1988 году, когда японская ком-
пания «Sega» противопоставила устройствам «Nintendo» собственную 
приставку и вызвала фактическую конкуренцию в данном сегменте 
рынка, в массовом сознании уже был закреплен образ видеоигр как раз-
влечения для детей. Имидж вышеупомянутой консоли от «Sega» был 
сформирован с учетом привлечения более взрослой аудитории, поэто-
му в рекламных кампаниях подчеркивалось отсутствие графической 
цензуры насилия в играх на данной платформе. При этом, по-видимо-
му, в долгосрочной перспективе более запоминающимся оказался об-
раз, сформированный «Nintendo», с репрезентацией игрового контен-
та как имеющего несколько более «детскую» направленность [1, с. 98].

Разговор о возможной опасности электронных развлекательных 
продуктов был вынесен на официальный уровень вскоре после ре-
кламного противостояния «Sega» и «Nintendo». В 1993 году сенатор 
США Д. Либерман инициировал в Конгрессе США открытые слуша-
ния по видеоиграм. Обсуждение было посвящено тому, содержат ли 
видеоигры «чрезмерное насилие» и, таким образом, обладают нега-
тивным влиянием на социум. Поводом послужил выход в 1992 году 
файтинга («сражение») «Mortal Combat», подчеркнуто визуализиро-
ванно демонстрировавшего поединки между игровыми персонажа-
ми и получаемые ими травмы. В результате в 1994 году была создана 
негосударственная комиссия «Entertainment Software Rating Board» 
по присвоению видеоиграм возрастного рейтинга. Оценка основы-
вается на приблизительном уровне насилия и сцен откровенного ха-
рактера, содержащегося в видеоигре, и определяет, игрокам како-
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го возраста она подходит. Данные слушания, а также массовое убий-
ство в 1999 году в школе «Колумбайн» в Литтлтоне, штат Колорадо, 
США, обеспокоили общественность и сформирование тезис о прово-
цировании видеоиграми жестокого поведения [5, с. 167]. В некото-
рых исследованиях утверждается, что видеоигры способствуют фи-
зической деградации, психической неуравновешенности (агрессии, 
апатии, депрессии), ухудшению социальных навыков и распаду меж-
личностных связей, потере связи с реальным миром или утрате воз-
можности отличать реальный мир от виртуального, формированию 
зависимости, похожей на наркотическую, вызову неестественно яр-
ких эмоций как реакции на внутриигровые события. Как централь-
ная проблема выделяется «страх виртуализации», то есть замыка-
ние на иллюзорной вселенной видеоигры, уход от позитивных и со-
зидательных аспектов мира действительного [6, с. 168–169]. Часто 
встречаются тезисы «подростки совершают преступления или са-
моубийства, так как считают, что потом смогут перезагрузиться» 
и «игры учат убивать». Распространено восприятие виртуальных 
развлекательных продуктов как прямой инструкции к действиям 
преступного характера, причем связь между играми и жестокостью 
представляется как самоочевидная и основанная на здравом смысле. 
В 2022 году одной из актуальных тем общественного дискурса ста-
ло признание Всемирной организацией здравоохранения зависимо-
сти от компьютерных игр болезнью. Признание проблемы на офи-
циальном уровне дало очередной повод если не для беспокойства, 
то для возобновления дискуссии. Соответственно, подобные дискус-
сии заняли заметное место в отечественных СМИ.

Мы провели эмпирическое исследование, посвященное медиаоб-
разу компьютерных игр в ряде современных изданий. Приведем вна-
чале ряд примеров.

Так, можно отметить дебаты продолжительностью в час эфирно-
го времени на телеканале «Россия-Культура», посвященные этой теме. 
Они свидетельствуют о высокой заинтересованности общественно-
сти — или, как минимум, о представлении журналистов о важности 
данного материала. Трансляция на государственном информацион-
ном канале позволяет говорить о том, что влияние видеоигр доста-
точно велико, чтобы на них обратили внимание официальные лица. 
Упомянутые дебаты выявили разные точки зрения на проблему. Уже 
на второй минуте эфира ведущий упоминает, что против включе-
ния компьютерной зависимости в перечень болезней высказывались 
многие ученые. Один из участников программы — президент Феде-
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рации компьютерного спорта России — указывает на разницу между 
киберспортом и увлечением компьютерными играми в качестве хоб-
би, таким образом, просвещая зрителей в малознакомой для них сфе-
ре, и отмечает положительные для гейм-индустрии последствия при-
знания игровой зависимости экспертами: наличие четких критери-
ев диагностики позволяет разграничить норму и патологию. Любо-
пытно, что положительное влияние определения игровой зависимо-
сти отмечает индивид, непосредственно относящийся к киберспор-
ту, но можно утверждать, что его высказывание обладает потенциа-
лом смягчения общественной напряженности в данной сфере. Ве-
дущий отмечает, что при знакомстве с литературой о воздействии 
киберспорта человек прежде всего сталкивается с утверждением, 
что данная деятельность положительно влияет на концентрацию, мо-
тивацию достижения цели, систематизацию детского сознания в ре-
зультате стремления разобраться в правилах игры. Один из участни-
ков шоу ссылается на статистику, согласно которой в мире существу-
ет около трех миллиардов игроков на различных платформах, боль-
шинство из которых не совершает противоправных действий. В вы-
воде приводится факт, что 58 % россиян отрицательно относятся к ви-
деоиграм, однако участники ток-шоу напрямую сообщают, что не ви-
дят в виртуальных развлекательных продуктах угрозы или даже ста-
тистически значимого потенциального негативного влияния, если 
не злоупотреблять данным видом деятельности (также подчеркива-
ется, что злоупотребление чем угодно может нанести вред).

Другим примером можно считать один из телевизионных выпу-
сков на канале «Москва 24». Ведущий передачи начинает его со слов: 
«До сих пор мало кто из родителей готов своего ребенка сознательно 
двигать в сторону карьеры киберспортсмена». Данная передача рас-
сматривает проблему потенциала карьеры в сфере видеоигр. Веду-
щий указывает, что приглашенный эксперт выпуска опубликовала 
пост в соцсетях, в котором представила киберспорт в качестве более 
желаемой области профессиональной самореализации, чем юриди-
ческая сфера, из-за меньшей конкуренции.

Часть публикаций, сообщающих о включении Всемирной орга-
низацией здравоохранения игровой зависимости в список болез-
ней, перечисляет симптомы и критерии данного расстройства, одна-
ко недостаточно четко разграничивает понятия зависимости от ком-
пьютерных и азартных игр. Следует отметить, что данные понятия 
могут пересекаться: некоторые видеоигры, чаще всего — онлайн-иг-
ры, содержат встроенные покупки за реальную валюту и даже мо-
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гут побуждать к ним. Однако в большинстве случаев смешение дан-
ных зависимостей представляется необоснованным. Так, публика-
ция издания «Аргументы и Факты» посвящена проблеме видеоигр, 
о чем свидетельствует лид и большая часть текста, однако в первом 
блоке «Кому ставится диагноз?» эксперт-психиатр рассказывает, ве-
роятно, об опасностях азартной зависимости. Прямого разделения 
влияния компьютерных и азартных игр в нем нет [2].

В отдельных публикациях авторская позиция остается неясной. 
Так, ссылаясь на научные исследования для обоснования негативно-
го влияния потребления телевизионного или видеоигрового контен-
та на детей, во второй половине текста журналист опровергает выво-
ды первой, предполагая, что они могут быть недостаточно точными 
или достоверными, что скорее запутывает читателя и создает пример 
неудачной публикации [7]. Также встречаются материалы, очевид-
но созданные по принципу «от геймеров для геймеров», на что указы-
вает углубленно-игровая тематика, малоинтересная для неподготов-
ленного массового читателя, широкое использование геймерской лек-
сики без объяснения значения слов: «ремастер», «ремейк», «NPC», — 
и ссылки на студии-разработчики видеоигр и игровые мероприятия 
без пояснений [Лучше бы не выходили… Газета.ru, www, 07.04.2022].

Приведем краткую статистику из проведенного нами эмпириче-
ского исследования.

Таблица 1
Публикации, в которых транслируются и/или поддерживаются 

следующие представления о видеоиграх

Количество материалов 24 32 20 76

Повышают уровень агрессии, насилия 2 (8 %) 2 (6 %) 0 4 (5 %) 

«Видеоигры учат убивать»/способствуют тяж-
ким преступлениям

1 (4 %) 0 0 1 (1 %) 

«Страх виртуализации» («думал, что можно 
перезагрузиться», «перепутал игру и жизнь», 
«живет в компьютере») 

4 (17 %) 4 (13 %) 0 8 (11 %) 

Ухудшают физическое состояние 1 (4 %) 1 (3 %) 0 2 (3 %) 

Вызывают психические проблемы (кроме аг-
рессии и зависимости) 

2 (8 %) 2 (6 %) 0 4 (5 %) 

Вызывают зависимость (если подразумевает-
ся, что проблема более серьезная и затраги-
вает больше людей, чем оценивает ВОЗ) 

1 (4 %) 3 (9 %) 0 4 (5 %) 

Вредят социальным связям 2 (8 %) 2 (6 %) 0 4 (5 %) 
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Подводя итог, следует резюмировать, что официально зареги-
стрированные новые медиа в 65 % случаев придерживаются ней-
трального взгляда при освещении видеоигр. Вероятно, это связа-
но с возможностью публиковать большое количество коротких но-
востных форм ввиду технических особенностей медиа, что подра-
зумевает беспристрастный пересказ событий. Преобладание мето-
дов эмоционального воздействия обнаружилось лишь в 6 % материа-
лов. Упоминание появления серьезной игровой зависимости встре-
тилось в 9 % материалов. Включение в выборку материалов с право-
славных сайтов, в которых было зафиксировано наличие подобных 
опасений, повысило данный показатель. Можно сделать вывод о том, 
что СМИ достаточно взвешенно представляют данный феномен, ко-
торый, тем не менее, требует дальнейшего изучения.
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МЕДИАПОЛИТИКУМ  
В СОЦИАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ
Киричёк П. Н.

В статье рассматриваются теоретические проблемы политиче-
ской журналистики в рамках гражданской эволюции общества. В по-
литико-ценностном ракурсе характеризуются контент и формат цир-
кулирующей в публичной сфере политической информации. Форму-
лируются определения профильных понятий — «медиаполитикум», 
«медийная политическая информация», «политический медиатекст». 
Выявляются социально-профессиональные «плюсы» и «минусы» по-
литической журналистики для становления гражданского общества.

Ключевые слова: журналистика, политика, информация, обще-
ство, ценности, дискурс, медиатекст.

MEDIA POLITICS IN SOCIAL DISCOURSE
Kirichyok P. N.

The article deals with the theoretical problems of political journalism 
in the framework of the civil evolution of society. In the political value 
perspective, the content and format of political information circulating 
in the public sphere are characterized. Definitions of profile concepts are 
formulated — “media politics”, “media political information”, “political 
media text”. The socio-professional “pluses” and “minuses” of political 
journalism for the development of civil society are revealed.

Keywords: journalism, politics, information, society, values, discourse, 
media text.

На стыке ХХ и ХХI веков лидерским компонентом отечествен-
ной журналистики становится политическая её разновид-
ность, постоянно обращённая медийным перископом к во-

просу о власти и связанным с ним социальным отношениям в рам-
ках государственного управления и общественного самоуправле-
ния. Главным духовно-практическим продуктом политической жур-
налистики, сходящим с полифонического — печатного, электрон-
ного, сетевого — конвейера современной прессы, определяется по-
литическая информация. С обязательным уточнением — медийная, 
так как понятие «политическая информация» весьма широкое: оно 
включает в себя, в том числе, все указы, постановления, распоряже-
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ния — от президентских до поселковых — и самого разного содержа-
ния и целеполагания (от награждения выдающихся деятелей науки, 
техники, производства, культуры, искусства до объявления местных 
субботников по очистке улиц и дворов подведомственных террито-
рий и др.).

Контент медийной политической информации, отвечающий 
творческой специфике объекта, предмета, метода её производства, 
составляют включённые в повестку дня публичной сферы многооб-
разные сведения о фактах, событиях, явлениях, тенденциях полити-
ческой жизни «первого ряда» (власти, её функционирования и го-
сударственного устройства), которые отражаются, выстраивают-
ся, оцениваются, интерпретируются журналистами в образно-логи-
ческих средствах и подаются массовой аудитории в различных жан-
рах (хроникальном, аналитическом, художественно-публицистиче-
ском). И, в первую очередь, эта профильная информация нацелива-
ется на эволюционные перемены в социальной психике людского со-
общества, причём креативно-организационный ресурс медиаполи-
тикума (термин впервые вводится в научный оборот) нельзя недо-
оценивать в праксисе политической жизни: по мнению Г. В. Плеха-
нова, «влиять на социальную психику — значит влиять на историче-
ские события» [5, с. 366].

Формат медийной политической информации, отвечающий тех-
нико-технологической специфике её места обитания, фундируют 
общественно-политические газеты, журналы, радийные, телевизи-
онные, сетевые каналы и средства, у которых обычно насчитыва-
ется самая многочисленная аудитория потребителей массовой ин-
формации. К данному сегменту прессы следует, в частности, отнес-
ти: а) газеты «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда». «Рос-
сийская газета», «Известия», «Советская Россия», «Московский ком-
сомолец», «Завтра», «Мир новостей», «Новая газета», «Литератур-
ная газета», «Культура», «Аргументы недели» и др.; б) телепрограм-
мы «В центре событий», «Место встречи», «Право знать», «Посткрип-
тум», «Право голоса», «К барьеру!», «Главное», «Сегодня», «За дело!» 
и др.; в) радиопрограммы «Радио России», «Эхо Москвы», «Эхо Пе-
тербурга», «Радио «Звезда», «Радио «Аврора», «Красная линия», «Го-
ворит Москва», «Военное обозрение», «Серебряный дождь» и др.; 
г) интернет-сайты и блоги «Живой журнал», «РосПил», «Сноб», «Дру-
гой», «Тема» и др.

В органичном союзе контент и формат медийной политической 
информации (ресурсы производства и каналы её распространения) 
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постоянно «питают» читателей, слушателей, зрителей, пользова-
телей хроникальными, аналитическими, публицистическими све-
дениями и комментариями о фактах, событиях, явлениях, тенден-
циях в политике «первого ряда». В результате власть и её структу-
ры, их имиджи, намерения и действия, цели и средства управле-
ния с помощью публичной сферы оказываются на контроле у обще-
ственного мнения. Тем самым специализированные в данной об-
ласти журналисты создают политикум публичной сферы, индуци-
рованной гражданским дискурсом: они представляют людям поли-
тическую картину мира, распространяют среди них политические 
знания, формируют сознание (мировоззрение) массовой аудито-
рии, ориентируют её интеллектуально-творческую деятельность, 
подталкивают массы людей к позитивным (в идеале) действиям 
на благо всем гражданам.

В социальном праксисе медийная политическая информация, ко-
торая конвейерным способом вбрасывается в публичную сферу со-
циума и представляет собой детально развёрнутую картину «движу-
щейся политики», проявляет диалектическое раздвоение единства, 
что выражается в противоречивой (позитивной или негативной) 
функциональности журналистской продукции:

Во-первых, медийная политическая информация становится 
ускоряющим (прогрессивным) катализатором духовно-практиче-
ского свойства: в этом случае её производитель, интегратор и ком-
муникатор — печатная, электронная, сетевая пресса — осуществля-
ет позитивную (структурообразующую и идеологически ориентиру-
ющую) флуктуацию (воздействие) на общественную жизнь.

В плюс-информации политическая ситуация разъясняется в фак-
тах, поясняется в деталях, подтверждается в цифрах, оценивается 
в аргументах (это формирует гражданскую компетентность), а сама 
публикация отличается деловым стилем изложения и завершается 
выводом, советом, призывом к людям (это формирует их граждан-
скую компетентность и аналогичную активность): «На каждые 100 
тыс. россиян у нас приходится 547 полицейских. По этому показате-
лю мы одни из первых в Европе. Тем не менее, уровень преступности 
не падает. В 26 российских регионах он даже растёт… В этом году 
МВД ждёт сокращение бюджета. Ряды полиции могут покинуть 10 % 
личного состава. Как бороться с преступностью? Здесь на подмогу 
могут прийти народные дружины. Общественная палата предлагает 
наделить дружинников большими полномочиями — иметь при себе 
спецсредства (газовые баллончики, наручники), иметь право при-
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менять физическую силу. И главное — штрафовать граждан за мел-
кие правонарушения (пока они не переросли в крупные) особенно 
за распитие алкоголя в общественных местах» [6].

Во-вторых, медийная политическая информация становится за-
медлящим (регрессивным) катализатором духовно-практического 
свойства: в этом случае её производитель, интегратор и коммуника-
тор — печатная, электронная, сетевая пресса — осуществляет нега-
тивную (структуроразрушающую и идеологически дезориентирую-
щую) флуктуацию (воздействие) на общественную жизнь.

В минус-информации политическая ситуация усложняется в фак-
тах, усугубляется в деталях, манипулируется в цифрах, ослабляет-
ся в аргументах (это нивелирует гражданскую компетентность лю-
дей), а сама публикация отличается ёрническим стилем изложения 
и завершается деструктивным выводом, советом, призывом к лю-
дям (это нивелирует их гражданскую активность): «Минэкономраз-
вития (МЭР) опубликовало уточнённый прогноз на 2015 год… Про-
дукты в первом полугодии по сравнению с прошлым годом подоро-
жают в среднем на 23,8 %, а инфляция к началу лета прогнозирует-
ся в 17,4 %. В общем, картина получается довольно мрачная. Мини-
стерство экономического развития впору переименовать в Мини-
стерство мрачных прогнозов (ММП) … В частности, оно сообщает, 
что не по карману нам станет кожаная обувь. Так что готовьтесь хо-
дить в кедах, вьетнамках и тапочках и летом, и зимой» [1].

Итак, в науке о журналистике понятие «медиаполитикум» озна-
чает целостный свод структурных, организационных, творческих 
составляющих, вместе создающих постоянный кругооборот фактов, 
сведений, оценок политического свойства в духовно-практической 
сфере жизнедеятельности людского сообщества.

Рядом с другим понятием — «медийная политическая информа-
ция», чьё определение уже приводилось, соседствует третье поня-
тие — «политический медиатекст»: это рядоположенные понятия 
в теории и практике прессы. Они выводятся на общих структурно-
функциональных основаниях — аутентичной тематике и фактуре 
материала (политика «первого ряда», или власть, её функциониро-
вание и государственное устройство), а также сходной методологии 
и стилистике (политический анализ и средства политической пуб-
лицистики). Но если «медийная политическая информация» носит 
философское значение общего, то «политический медиатекст» име-
ет значение единичного. Здесь этот медиатекст предстаёт условной 
(рабочей) единицей медийной политической информации, обрет-
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шей своё конкретное выражение в определённом жанре публици-
стического выступления (например, в статье, интервью, радиопро-
грамме, телепередаче, сетевом блоге и др.).

Иными словами, политический медиатекст — это продукт жур-
налистского творчества, вовлечённый в орбиту социальных отноше-
ний «власть — пресса — народ», обладающий жанровыми семанти-
ко-стилистическими свойствами. Этот текст является составной ча-
стью (отдельной «живой» клеткой целостного организма) информа-
ционно-коммуникационного процесса в постиндустриальном обще-
стве — политического мегатекста, который вбирает в себя весь мас-
сив циркулирующей в публичной сфере медийной политической ин-
формации. В наше время политический медиатекст обычно пред-
ставляется для массовой аудитории одновременно в нескольких ипо-
стасях, в нескольких сферах, в нескольких средах: в бумажном, ауди-
альном, визуальном, сетевом видах и даже в переложении тексто-
вого содержания на компьютерную инфографику, что фактически 
означает его переход в новое культурно-потребительское качество — 
политический мультимедиатекст. Данная, по утверждению Я. Н. За-
сурского, «„многоликость” текста приводит к созданию полифониче-
ского коммуникационного продукта… Работа с ним требует непре-
менного учёта различных медийных и коммуникационных структур, 
в которых он существует» [3, с. 4].

Главным предметом политической журналистики, который в раз-
личных подходах интерпретируется в каждом профильном медиатек-
сте, считаются базовые политические ценности общества и государ-
ства. Отношение к ним большинства населения страны, если судить 
по доминантным моделям сознания и поведения людей, по обыкно-
вению укладывается в двойственную типологию, ментально харак-
терную для вчерашней и сегодняшней общественной жизни в Рос-
сии, — традиционную (консервативную) и прогрессивную (иннова-
ционную) линии.

С одной стороны, пассивное, или выжидательное (потребитель-
ское) отношение, которое в целом отражает обывательскую удовле-
творённость достигнутым уровнем прав и свобод, а также беспре-
кословную (подданническую) исполнительность в части официаль-
но установленных обязанностей, несмотря на внутреннее неприятие 
многих из них по содержательным и формальным признакам: «СМИ 
стали смирными, потому что скажешь что-нибудь критическое в ад-
рес власти, и получается, что ты с теми, кто против нас. Поэтому го-
ворить о закручивании гаек не приходится — они закручиваются 
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сами. И в некоторых СМИ так легко и плотно, что не удивишься, если 
в промозглый зимний день прочитаешь или услышишь, что на ули-
це +18. И посевная набирает обороты, обещая невиди… то есть не-
виданный урожай. Сравнивая потребление духовной пищи с физи-
ческой — это, как если бы человек пришёл в ресторан, открыл меню, 
а там написано: „Ешь что дают! И будь доволен!” » [4].

С другой стороны, активное, или деятельное (гражданское) от-
ношение, которое в целом отражает частичную удовлетворённость 
существующим набором прав и свобод, а также разумную исполни-
тельность в части официально установленных обязанностей в диа-
лектическом сочетании с позитивно-критическим (преобразова-
тельным) подходом к устоявшимся политическим ценностям, требу-
ющим назревших изменений: «Власти то и дело обращаются к нам 
с призывами: надо потерпеть, времена трудные, надо пожертво-
вать тем, сем… А само государство ради нас чем-нибудь собирает-
ся пожертвовать — свернёт амбициозные (и сверхзатратные) про-
екты? Мы по российской традиции не можем себе даже представить, 
что власти могут разделить с народом трудности, которые пережива-
ет страна… Нынешняя пропаганда — затянуть пояса, учиться жить 
в новых реалиях — выглядит исключительно лицемерной. Вот ко-
гда люди, стоящие у власти, будут получать нормальную зарплату 
и на эту зарплату будут отовариваться в нормальных магазинах, то-
гда можно всем сплотиться плечом к плечу» [2].

После всего сказанного задача и сверхзадача (по К. С. Станислав-
скому) политической журналистики, насыщающей публичную сфе-
ру целенаправленным производством, распространением, потребле-
нием медийной политической информации (массива политических 
медиатекстов), логично укладывается в два стратегических вектора: 
уменьшение в обществе числа лиц с пассивным отношением к ба-
зовым политическим ценностям и, наоборот, увеличение числа лиц 
с активным к ним отношением, переходящим в различные формы 
социального творчества. Естественно, на передний план в сегодняш-
нем социуме выходят политические ценности демократического ха-
рактера, постепенно продвигающие качественный уровень его жиз-
неустройства на высокий рубеж гражданского общества. А в этом со-
циальном пределе высшей духовно-практической ценностью явля-
ется активистская политическая культура, или «культура участия» 
(по Г. Алмонду и С. Вербе), которую в отечественной терминологии 
можно определить как гражданскую зрелость (активность плюс ком-
петентность).
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ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ: 
ОТ ИСТОКОВ ДО ПЕРЕСТРОЙКИ
Ковардакова К. С.

В статье предлагается общий обзор истории зарождения и разви-
тия телевизионного вещания в Казахстане в период с конца 1950-х 
до середины 1990-х годов в контексте основных проблем функциони-
рования с позиции технического оснащения, тематической и твор-
ческой составляющей. Особое внимание уделяется особенностям со-
ветского уклада жизни и его влияния на содержание эфира, а также 
кардинальным изменениям, произошедшим в телевизионной сфере 
после распада СССР.

Ключевые слова: телевидение, телевизионное вещание, эфир, 
КазССР, СССР, перестройка.
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HISTORY OF KAZAKHSTAN TELEVISION: 
FROM THE ORIGINS TO RECONSTRUCTION
Kovardakova K. S.

The article offers a general overview of the history of the emergence 
and development of television broadcasting in Kazakhstan from the late 
1950s to the mid-1990s in the context of the main problems of functioning 
in terms of technical equipment, thematic and creative components. 
Special attention is paid to the peculiarities of the Soviet way of life and 
its influence on the content of the air, as well as the fundamental changes 
that have occurred in the television sphere after the collapse of the USSR.

Keywords: television, television broadcasting, broadcast, Kazakh SSR, 
USSR, reconstruction.

Годом рождения телевидения в КазССР считается 1958-й. В этот 
день 8-го марта состоялся показ первой экспериментальной пе-
редачи на Алма-Атинской телестудии (сегодня телерадиоком-

пания «Казахстан»). С 16-го марта эфир стал постоянным: трансли-
ровались художественные фильмы и концерты, записанные на плен-
ку. Немногим позже был введен в эксплуатацию первый аппарат-
но-студийный комплекс (АСК-1), который состоял из администра-
тивного здания и передающей мачты высотой 155 метров. Несмо-
тря на то, что о кабельной или спутниковой системе, благодаря ко-
торым был бы возможен прямой эфир между Алматы и Москвой, 
можно было только мечтать, Центральное телевидение незамедли-
тельно «приметило» младшего коллегу, и потому некоторые заготов-
ки для столицы создавались на базе Алма-Атинской телестудии. Мо-
сква, в свою очередь, транслировала некоторые местные программы 
и концерты.

Одним из ярких событий той эпохи стал показ телевизионной 
версии оперы «Дударай» Евгения Брусиловского. История любви 
юноши-казаха и русской девушки отражала один из принципов со-
ветской идеологии, будучи находкой для Центрального и первым ве-
сомым достижением для казахстанского телевидения. Эфир продол-
жал наполняться телепродуктами местного производства, понемно-
гу создавался и разрастался коллектив. Не одно поколение дикто-
ров с благодарностью вспоминает Зулхию Жуматову и Нэлли Омаро-
ву — корифеев казахстанского телевидения [5]. В 1959-м году на Ал-
ма-Атинской телестудии была дана первая передвижная телестан-
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ция (ПТС). Тогда же были основаны телевизионные студии в других 
городах — Караганде, Оскемене, Актобе, Жезказгане и Петропавлов-
ске [1]. Время вещания на первых порах составляло всего пять часов 
в неделю. Тематическую основу эфира составляли морально-этиче-
ские вопросы [3]. Запись велась по заранее заготовленному тексту — 
тщательно «вычищенному» и проверенному редакторами на пред-
мет соответствия требованиям. Название передачи представляло со-
бой картонную заготовку, изготовленную в единичном экземпля-
ре. В студии работало три камеры. Первая писала то самое название 
и титры, вторая — действие, и третья — кинопроекционная — ар-
хивные готовые материалы.

В 1961-м году спектр тем расширился: первый полет человека 
в космос сподвигнул заговорить о научно-технических достижени-
ях, и потому частыми гостями казахстанских телестудий стали ин-
женеры, конструкторы, преподаватели. Тогда же состоялась первая 
съемка «в поле». В 1964-м году был построен ряд новых телецентров 
в Балхаше, Уральске и Целинограде (Нур-Султан). Параллельно про-
ходил интенсивный процесс поиска, освоения новых форм и жанров, 
в число которых вошли последние известия, рассказы, беседы, про-
блемные репортажи, фото-, кино- и телеочерки, телевизионные жур-
налы и критические передачи [1].

С сентября 1964-го по октябрь 1966-го года в эфире были показа-
ны 160 телефильмов об искусстве и литературе РСФСР и УССР в связи 
с проведением соответствующего теле-радиофестиваля, а после это-
го ряд программ об остальных союзных республиках. В 1967-м году 
на Центральном телевидении транслировался концерт студентов 
Женского педагогического института. Это было первое единение Ал-
ма-Атинской телестудии и Центральной студии СССР, осуществлен-
ное посредством кабельной сети. В 1969-м году жители КазССР узна-
ли о цветном вещании. В этот же период и до 1975-го года в респуб-
лике появляются видеомагнитофоны, обеспечивающие долгождан-
ную возможность сохранения снятых материалов, а также телетай-
пы — электромеханические печатные машины, использовавшие-
ся для передачи между двумя абонентами текстовых сообщений 
по простейшему электрическому каналу. Посредством их сообща-
лись экстренные новости.

В 1980-е годы казахстанское телевидение окончательно пере-
ходит на цветной формат. К концу десятилетия около 30 % населе-
ния республики обзавелось цветными телевизорами. В 1983-м году 
был введен в эксплуатацию информационно-студийный комплекс, 
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который включал в себя две студии площадью 600 кв. м, еще две 
по 80 кв. м, два аппаратно-студийных и аппаратно-программных 
блока и объединенный теле-киноблок. Параллельно обретал по-
пулярность жанр проблемного репортажа.

В 1984-м году стали функционировать еще два крупных объек-
та — телебашня «Коктобе» и аппаратно-студийный комплекс цвет-
ного телевидения (АСК-2). Посредством их была достигнута цель 
расширить радиус приема телевизионных программ. Таким образов, 
в КазССР работало 17 областных радиокомитетов, 15 телевизион-
ных студий, вещавших на шести языках и четыре телеканала. Сред-
несуточный объем собственного вещания в совокупности достиг 
30-ти часов. Стал развиваться документально-публицистический 
жанр, активно пропагандировались взаимопомощь и единство. По-
пулярная в то время программа «Экран дружбы» выходила раз в не-
делю, имела часовой хронометраж и постоянно расширяющиеся гео-
графию и диапазон тем. Это происходило с учетом большого коли-
чества просьб телезрителей, особенно молодежи, желающих узнать, 
как живут их ровесники в других частях большой страны. Програм-
ма раскрывала основные черты советского образа жизни: самоот-
верженность, трудолюбие, высокие нравственные качества и духов-
ное богатство.

Задача казахстанского телевидения тогда состояла в поддержке 
патриотических движений, способствовании их обогащению, при-
влечению молодежи к достижению высокоморальных целей [4]. Так, 
на основе «Экрана дружбы» впоследствии было создано еще несколь-
ко передач совместно с комитетом молодежных ассоциаций КазССР, 
направленных на укрепление интернациональных связей. Масштаб-
ным телевизионным проектом того времени считается телефильм 
«Казахстан в Великой Отечественной войне» в количестве сорока се-
рий, приуроченный к 40-летию Великой Победы. В 1987-м году по-
явился жанр блиц-опроса: 1 мая был прошел показ первого репор-
тажа, в рамках которого журналисты задавали вопросы горожанам. 
В 1988-м году из города Фрунзе был передан репортаж на казахском 
языке, где проходил чемпионат КСРО по боксу. Тогда же любимыми 
программами телезрителей стали развлекательная передача «Тама-
ша», «Айтыс», а у молодежи — «Яблоко Ньютона» и музыкальная те-
лепередача «Алматы встречает друзей». Вскоре был проведен пер-
вый телемост Алма-Ата-Дели. В начале 1990-х годов была создана ме-
ждународная телекомпания «Мир», которая по сей день представля-
ет собой канал коммуникации между республиками бывшего СССР.
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Распад Советского Союза оказал мощное влияние на дальней-
шую телевизионную судьбу Казахстана. Всевозможные политиче-
ские, финансовые и творческие силы в конкурентной борьбе от-
стаивали право на вещание. Возрастало число телеканалов, тем са-
мым складывалась новая информационная ситуация. Появилось по-
нятие «альтернативное телевидение», предшествующее разделению 
на два лагеря: «commercial TV», доход которого формируется за счет 
рекламы, и «public TV», функционирующее с помощью обществен-
ных и частных благотворительных фондов, заинтересованных в рас-
пространении культурно-просветительской информации [2]. В пла-
не контента перестроечное телевидение обрушило на зрителя небы-
валое количество разоблачительных материалов. Возросло количе-
ство прямых включений, появились «открытые микрофоны», моно-
логичность была заменена диалогичными формами, диалогичные 
формы, а прямые телефонные подключения стали обычным явлени-
ем в эфире.

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, 
что зарождение и развитие телевидения в Казахстане происходило 
под мощным влиянием всесоюзного телевещания, перенимая луч-
шее и обогащая. В настоящее время медиасфера всецело применя-
ет опыт и принципы, которые были получены в течение советского 
и периода перестройки.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ МЕДИАГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Костылева Д. Н., Зайцева Л. В.

В статье обоснована необходимость медиаобразования дошколь-
ников и представлена концепция разработанной авторами дополни-
тельной общеобразовательной программы «Журналистика для ма-
лышей». Программа включает формирование основ медиаграмотно-
сти у детей дошкольного возраста и обучение их журналистике. Ав-
торы представили используемые технологии медиаобразования до-
школьников и базовые элементы содержания рабочей программы.

Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, до-
школьники, технологии обучения, дополнительная программа.

THE MAIN FORMATS AND TECHNOLOGIES 
OF TEACHING MEDIA LITERACY  
TO PRESCHOOL CHILDREN
Kostyleva D. N., Zaitseva L. V.

The article substantiates the need for media education of preschoolers 
and presents the concept of the additional general education program 

“Journalism for Kids” developed by the authors. The program includes 
the formation of the basics of media literacy in preschool children and 
teaching them journalism. The authors presented the technologies used 
for media education of preschoolers and the basic elements of the content 
of the work program.

Keywords: media education, media literacy, preschoolers, learning 
technologies, additional program.

В настоящее время дети дошкольного возраста самостоятельно 
изучают Интернет, активно пользуются гаджетами, персональ-
ными компьютерами и другой техникой и даже сами создают 

контент. Перед родителями и педагогами встают вопросы медиаоб-
разования дошкольников, уже с малых лет требуется учить их осно-
вам цифровой грамотности. В связи с тем, что гаджеты сегодня стали 
частью воспитания, досуга и образования детей, нужно чтобы осно-
вам медиаграмотности детей обучали с дошкольной скамьи.
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Р. Р. Гамбарато дает такое определение понятию «медиаграмот-
ность»: «это способность опознавать различные типы медиа и по-
нимать разнообразные сообщения, которые они передают, улуч-
шая качество человеческой жизни. Медиаграмотность включа-
ет в себя совокупность компетенций: получать доступ, анализи-
ровать, оценивать, отражать, создавать и производить различ-
ные медиа» [1]. Современные реалии таковы, что, чем раньше на-
чнется процесс медиобразования, тем лучше. А. А. Немирич про-
вела исследование на данную тему и подтвердила важность изуче-
ния медиаграмотности мнениями членов Ассоциации кинообра-
зования и медиапедагогики России. Приведем одно их них в при-
мер: «Дети ежедневно смотрят телевизор, сталкиваются с рекла-
мой на каждом шагу, играют в компьютерные игры, пользуются 
Интернет и даже общаются в социальных сетях. Детское времяпре-
провождение с масс медиа, к сожалению, не контролируется роди-
телями, а если и контролируются, то, как правило, количествен-
но (в плане ограничения во времени), а не качественно. Боль-
шинство родителей и сами не обладают необходимыми знаниями 
о том, как заложить в ребенке основы медиаграмотности. Поэтому, 
безусловно, медиаобразование детей нужно начинать как можно 
раньше, параллельно с их знакомством с медиатекстами различ-
ных видов и жанров» [4].

Обучаться основам медиаграмотности дети младшего возра-
ста могут не только в дошкольных образовательных учреждениях 
и школах, но и в рамках получения дополнительного образования. 
Нами была разработана дополнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая рабочая программа «Журналистика для малышей», 
которая предназначена для обучения детей пяти-семи лет журна-
листике и начальным основам медиаграмотности. Программа реа-
лизуется в течение учебного года на базе МАУ ДО «Центр «Архан-
гел» г. Архангельска, автор-составитель и педагог — Костылева Да-
рья Николаевна.

В рамках реализации учебной программы мы проводим экспери-
мент и выясняем, как подобные занятия формирует медиаграмот-
ность, какие технологии и форматы обучения дошкольников наибо-
лее эффективны для достижения нашей цели. В данной работе мы 
подробно разберем и опишем концепцию дополнительной програм-
мы «Журналистика для малышей».

Программа состоит из трех разделов:
• информационная карта;
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• комплекс основных характеристик образования (пояснитель-
ная записка, планируемые результаты и формы их проверки, 
учебно-тематический план);

• комплекс организационно-педагогических условий (учебно-
календарный план, содержание программы, условия реализа-
ции программы, список информационных источников и лите-
ратуры, приложения).

Рассмотрим некоторые из них по отдельности и особое внимание 
уделим содержанию программы, так как именно через него мы смо-
жем понять, какие знания детям может дать программа и может ли 
она поднять уровень медиаграмотности малышей.

В информационной карте даны общие характеристики програм-
мы, описывается, на что она направлена. Обучающиеся по данному 
направлению получают практические навыки, учатся излагать свои 
мысли грамотно и естественно, раскрывать суть явления, проблемы, 
учатся мыслить нестандартно. Значительное количество часов про-
граммы уделено практическим занятиям.

В ожидаемых результатах описаны следующие умения: «1. Рабо-
тать с аппаратурой, необходимой для работы журналиста (видеока-
мера, микрофон, петличка, фотоаппарат, диктофон); 2. Творчески 
мыслить, применять фантазию и воображение; 3. Грамотно и чет-
ко выражать свои мысли; 4. Вести дискуссию; 5. Работать в команде; 
6. Отстаивать свое мнение; 7. Держать себя перед фото и видеока-
мерой; 8. Слушать педагога и выполнять задания; 9. Самостоятель-
но отбирать понравившийся материал (темы, информацию); 10. За-
давать вопросы». Для формирования основ медиаграмотности нам 
важно достичь таких умений, как грамотное выражение своих мыс-
лей и самостоятельный отбор информации.

Обратимся к содержанию программы. В нее входят базовая тео-
рия по журналистике, изучение основных терминов, основы рабо-
ты с видеокамерой, фотоаппаратом, диктофоном и другой техни-
кой, которой пользуется журналист, расширение кругозора, базовая 
теория по тележурналистике, радиожурналистике, печатной прессе 
и Интернет-СМИ.

Отметим темы, которые так или иначе оказывают влияние на зна-
ния дошкольников и развитие их медиаграмотности. Раздел «Техни-
ка журналиста» представлен различными темами, в ходе изучения 
которых, малыши учатся работать с фотоаппаратом, видеокамерой, 
диктофоном и т. д. Дети развивают ораторский талант, учатся вы-
ступать на публику и работать на камеру, формировать и отстаивать 
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свое собственное мнение в ходе создания своих собственных медиа-
материалов. Это является одной из задач медиапедагогики: «Ключе-
вые средства, которыми она [медиапедагогика] оперирует, — аудио-
визуальная массовая коммуникация, вот почему такие экранные ис-
кусства как кинематограф, телевидение, видео в наше время обрета-
ют особое значение в решении задач медиавоспитания и медиаобра-
зования» [2].

В разделе «Расширяем кругозор» присутствует тема «Ознаком-
ление с платформой YouTube (детский)», где дошкольникам пред-
лагается ознакомиться с детской версией платформы YouTube, так 
как нам важно защитить малышей от негативной информации, ко-
торая находится на просторах обычного YouTube. Также сюда вклю-
чен просмотр видеороликов, созданных детьми и для детей. Мы по-
нимаем, что дети могут создавать некачественную и даже фейковую 
информацию и распространять ее в Интернете. Поэтому просмотр 
видеороликов и дальнейшее объяснение педагога о вредной инфор-
мации приведут к повышению уровня медиаграмотности детей.

Также уделим внимание разделу «Маленькие журналисты». Каж-
дая тема посвящена определенному виду СМИ: прессе, телевидению, 
радио и Интернет-СМИ. В ходе изучения планируется создание ин-
формационного продукта: телесюжета, стенгазеты, подкаста и сайта. 
Подбирая материалы для какого-либо из информационных продук-
тов, дети будут отсеивать некачественные материалы, научатся кра-
сиво и грамотно выражаться, работать в команде, умело применять 
фантазию. Один из компонентов медиаграмотности — анализ, оцен-
ка и создание медиаматериалов. Следовательно, отсеивание некаче-
ственных материалов, т. е. их анализ, и есть процесс формирования 
медиаграмотности.

Из концепции программы мы видим, что у малышей в неделю 
проходит два занятия, каждое из которых длится 30 минут. Детям 
в таком возрасте трудно воспринимать поток информации все обо-
значенное время, поэтому важно использовать различные техноло-
гии, способствующие лучшему восприятию. Перечислим основные 
виды информационно-коммуникационных технологий, которые мо-
гут использоваться при реализации нашей программы в дошколь-
ных образовательных учреждениях:

• Использование компьютерных технологий. С их помощью «воз-
растает интерес детей к образовательной деятельности, повышает-
ся уровень познавательных возможностей. Компьютерные програм-
мы приучают к самостоятельности, развивают навык самоконтро-
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ля. Использование компьютерных средств обучения также помогает 
развивать у дошкольников собранность, сосредоточенность, усидчи-
вость, приобщает к сопереживанию» [5].

• Использование мультимедийных презентаций. Они «позволя-
ют сделать занятия эмоционально окрашенными, интересными, яв-
ляются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным ма-
териалом, что способствует хорошей результативности занятия» [5].

• Использование компьютера, как игрового элемента. «Вне заня-
тий компьютерные игры помогают закрепить знания детей; их мож-
но использовать для индивидуальной работы с детьми. <…> в про-
цессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобрета-
ет уверенность в себе, в том, что он многое может; компьютер очень 

„терпелив”, никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам 
исправит их» [5].

Также хотелось бы добавить следующие технологии, исходя 
из личного опыта:

• Использование вместе с детьми предметов, которые изучаются 
в программе (настоящих или муляжей). Изучая программу по жур-
налистике с детьми, будет логичным показать технику, которой 
пользуется журналист. Если показывать фотоаппарат, видеокамеру 
и т. д. лишь по фотографиям в презентациях, то это не вызовет инте-
реса у детей. Более уместно показать детям настоящий фотоаппарат, 
использовать его вместе с ними.

• Использование мультфильмов и кинофильмов. Малыши любят 
смотреть мультфильмы, поэтому трудную информацию помогут объ-
яснить их любимые герои. К тому же в наше время огромное коли-
чество образовательных мультсериалов, которые помогут не только 
в разъяснении моральных ценностей, но и в объяснении, например, 
работы компьютера, блендера или атомной электростанции.

Формат обучения, который лучше всего воспринимается до-
школьниками, — это игровой. С помощью игры ребенок лучше вос-
принимает информацию. А. М. Назарова полагает: «Ролевая игра 
в дошкольном возрасте становится ведущим фактором в психиче-
ском развитии ребенка. В условиях игровой деятельности развива-
ются его познавательные процессы, улучшается воображение, на но-
вый уровень выходят обобщение и абстракция, создаются новые 
условия для развития всех видов памяти, активно развиваются рече-
вые и коммуникативные навыки, возникают новые стимулы и моти-
вы, потребности, чувства, создаются благоприятные условия для раз-
вития воли» [3]. В содержание программы «Журналистика для малы-
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шей» мы включили довольно большое количество игр, например, 
«Дружеское интервью», «Расскажи историю», «Фотография», «Редак-
тор», «Я ведущий новостей» и т. д.

Мы представили концепцию дополнительной общеобразователь-
ной общеразвивающей программы «Журналистика для малышей». 
Отметим, что часть разделов, действительно, может способствовать 
развитию медиаграмотности детей дошкольного возраста. А имен-
но они формируют у детей умение самим создавать качественную 
информацию и отличать фейковые материалы. Кроме того, должны 
быть реализованы перечисленные выше ожидаемые результаты.

Мы выделили такие технологии по работе с детьми дошкольного 
возраста, как использование компьютерных технологий, использо-
вание мультимедийных презентаций, компьютера как игрового эле-
мента, использование вместе с детьми предметов, которые изучают-
ся в программе (настоящих или муляжей), а также просмотр мульт-
фильмов и кинофильмов. Основной формат по работе с дошкольни-
ками — игровой. Именно благодаря нему дети смогут более просто 
усвоить информацию.
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«СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА» (ТОМСК, 1881–1888) 
И «СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА» (НОВОСИБИРСК, 
1990–1998): ФАКТОР ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
Кудряшов Н. А.

В статье рассматривается фактор преемственности в журнали-
стике на примере двух изданий: «Сибирской газеты» (Томск, 1881–
1888) и «Сибирской газеты» (Новосибирск, 1990–1998). Преем-
ственность прослеживается на трёх уровнях: номинативном, тема-
тическом и идеологическом. Выявляется не только обращение но-
вой «Сибирской газеты» к существовавшим ранее идеям и темам, 
но и тенденция к радикализации областнических идей, представлен-
ных в первой «Сибирской газете».

Ключевые слова: журналистика, преемственность, сибирская га-
зета, областничество, народы Сибири.

SIBERIAN NEWSPAPER (TOMSK, 1881–1888) 
AND SIBERIAN NEWSPAPER (NOVOSIBIRSK, 
1990–1998): FACTOR OF SUCCESSION
Kudryashov N. A.

The article considers succession factor in journalism on the example 
of Siberian Newspaper (Tomsk, 1881–1888) and Siberian Newspaper 
(Novosibirsk, 1990–1998). Continuity can be traced on 3 levels: 
nominative, thematical and ideological. Author doesn't only identify an 
appeal to existing themes and ideas, but discovers a tendency to radicalize 
regionalism ideas, represented in the first Siberian Newspaper.

Keywords: journalism, succession, Siberian newspaper, regionalism, 
people of Siberia.

Преемственность — не редкое явление для журналистики. 
Многие издания продолжают традиции вековой давности, 
а только открывшиеся СМИ объявляют себя преемниками из-

даний, закрывшихся столетия назад. В статье рассматривается кон-
кретный случай такой преемственности: «Сибирская газета» (Ново-
сибирск, 1990–1998).

Первая «Сибирская газета» была создана в 1881 году в Томске. 
Главные задачи газеты, обозначенные самими авторами, звучали 
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так: «Народное просвещение в Сибири, положение и нужды сибир-
ского крестьянина и инородца, скорейшая перестройка старого, до-
реформенного порядка». Сначала газету издавал томский просвети-
тель П. И. Макушин, а с 1883 года — А. В. Адрианов.

Сталкиваясь с большим давлением со стороны цензуры, газета 
просуществовала до 1888 года, когда Министерство внутренних дел 
закрыло её «за вредное направление» [3, с. 310]. А в 1990 году в Но-
восибирске вышел первый номер новой «Сибирской газеты». Глав-
ным редактором стал В. Юкечев, заведовавший до этого Западноси-
бирским отделением АПН. Нулевой номер издания открывался та-
кими словами: «Мы — непартийная газета и предоставляем свои 
страницы для изложения любых, не противоречащих Конституции 
политических, социальных и религиозных концепций и взглядов, 
открытых писем, заявлений о фракциях и платформах». У этого из-
дания так же были проблемы с властью: в 1990 году газету пытался 
закрыть Новосибирский обком КПСС. Но «Сибирская газета» пере-
жила и это, закрывшись лишь в 1998 году из-за экономических труд-
ностей.

Преемственность современной «Сибирской газеты» проявляет-
ся на трёх уровнях: номинативном, тематическом и идеологическом. 
Рассмотрим каждый из уровней подробнее.

Название газеты — не единственный маркер существования но-
минативного уровня преемственности. Рубрика о сотрудниках пер-
вой «Сибирской газеты» называется «Наша родословная», а обра-
зы самих сотрудников репрезентируются с уважением и восхищени-
ем: «Всю жизнь он [А. В. Адрианов] был непосредственным, честным 
и открытым в суждениях; говорил то, что думал. Это был удивитель-
но цельный характер» [15, с. 7].

Тематика обоих изданий — социально-политическая. Поднима-
ются вопросы бедности, неравенства, положения коренных народов 
Сибири, отношений Сибири и Центра.

Уже в первом номере «Сибирской газеты» XIX века читаем: «…си-
бирская жизнь представляет особенности, по преимуществу, отри-
цательного свойства. Мертвенность, бюрократическое, формальное 
отношение к делу характеризуют как все наши учреждения, так и об-
щество, если вообще можно его таковым назвать» [7, с. 12].

Разделы «Хроника» и «Корреспонденции» также полны свиде-
тельств нищеты, неустроенности быта, ужасных санитарных усло-
вий, высокой криминализации региона. Авторы бьют тревогу о со-
стоянии региона. Эти материалы не только дают необходимый фон 
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для идеологических текстов, но и сами по себе служат доказатель-
ствами неправильного положения вещей.

Горькой иронии полны подобные материалы перестроечной «Си-
бирской газеты». С. Халанский пишет о топливном кризисе в Мага-
данской области: «Странные происходят с нами вещи. Сапожники 
кое-где сидят без сапог, а гидростроители и энергетики — без теп-
ла» [14, с. 13]. А. Третьяков сокрушается о положении золотодобыва-
ющей отрасли: «При существующей системе завтра станет невыгод-
но добывать золото. Представляете? Золото — невыгодно!» [12, с. 5].

Важное место в обоих изданиях занимает национальный вопрос. 
Отношение русского населения к инородцам видится авторам до-
революционной «Сибирской газеты» бесчеловечным и варварским: 
«Отношения русских к сибирским инородцам почти везде одинако-
вы. Везде русские кулаки, зная страсть инородцев к спиртным напит-
кам, с поражающей наглостью стараются обобрать их до последней 
нитки» [6, с. 551]. Примечателен и следующий фрагмент «Сибирско-
го обозрения», где образно (и всё с той же иронией) описывается не-
состоятельность законодательства и его несоблюдение, приводящие 
к катастрофическим последствиям:

«Есть в Сибири прекрасное узаконение, запрещающее торгов-
лю спиртными напитками в местностях, населённых инородцами, и, 
как многие прекрасные узаконения, имеющее один только недоста-
ток, общий с кобылицей Роланда: она была превосходна во всех от-
ношениях, но была мёртвая… его [инородца] губит и неулов рыбы, 
и уменьшение зверя, и повальные болезни, и голод, и задолженность 
русскому, но после картины жизни Тазовских и Мангазейских остя-
ков, доходящих до людоедства, эти сведения не дадут ничего нового 
читателю и мы вернёмся к исходной точке нашей статьи об инород-
ческом просвещении, т. е. к водке» [11, с. 417].

Опубликованный в новой «Сибирской газете» материал «„Не хочу 
быть хакасом” в устах хакасского ребёнка, или Следствия автономии 
в кавычках», подытоживает следствия жестокого отношения к ко-
ренным народам, констатируя продолжающееся вымирание хакас-
ского народа и культуры. [13, с. 14]

Важно отметить, что национальная тематика в старой «Сибир-
ской газете» освещалась русскими журналистами. В издании XX века, 
напротив, многие материалы написаны представителями сибирских 
народов: об уничтожении хакасской культуры пишет хакасский пи-
сатель Митхас Туран, в полемике о судьбах якутского народа участву-
ет якут по происхождению Василий Дмитриев [2, с. 11].
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Обе газеты публикуют не только материалы, связанные с Сиби-
рью. В первой «Сибирской газете» существуют рубрики «Русское 
обозрение» и «Иностранное обозрение», её преемница также не чу-
ждается глобальных тем. Стоит обратить внимание на различие ме-
жду двумя изданиями. В силу демократизации общества тексты «Си-
бирской газеты» 1990-х о «внешних» событиях часто носят полеми-
ческий, неоднозначный характер. Так, в редакционном обращении 
к читателям «Станет ли выбор Ельцина выбором всей России?» [8, 
с. 1] Ельцин преподносится как «работяга, способный и готовый та-
щить неподъёмный воз дальше и в общей упряжке». При этом ав-
торы обращения лишь советуют «присмотреться к ходу событий», 
а не выдвигают Ельцина, как единственно возможный вариант.

В старой же «Сибирской газете» новости, не относящиеся к Си-
бири, подаются либо в сухом справочном формате, либо без резких 
оценок действий власти. Такая разница в подаче легко объясняется 
свободой слова, развитой в конце XIX века куда слабее, чем в 1990-е 
годы.

С тематическим уровнем тесно связан идеологический. Оба из-
дания близки к идеологии сибирского областничества — движе-
ния за устранение несправедливости в отношениях между Сиби-
рью и Москвой или за «модернизацию Сибири» [4, с. 9], как писал 
А. Э. Зайнутдинов.

В 1882 году вышла книга Н. М. Ядринцева «Сибирь как колония», 
где доказывался колониальный статус Сибири по отношению к Рос-
сийской империи. Неравноценные торговые отношения, уголовная 
ссылка в Сибирь, отсутствие университета — вот главные проблемы, 
выделяемые Ядринцевым и другими областниками [16].

Однако отделение Сибири от России не было задачей областни-
ков XIX в. Один из главных идеологов областничества Г. Н. Потанин 
писал: «Буквально, а не иносказательно „в воздухе висит” сибир-
ский сепаратизм. Это вполне бесспорная истина, если разговор идёт 
не о политическом, а о культурном сепаратизме» [5, с. 270].

В публичном пространстве 1990-х годов звучат уже совсем другие 
идеи. Так, в 1990 году в газете «Томская трибуна» публикуется про-
ект документа «Этапы формирования Конфедерации Сибирских зе-
мель». Создаются политические движения, подчёркивающие в своих 
документах колониальный статус Сибири [9].

В 1990 году в «Сибирской газете» было напечатано письмо Сергея 
Антипина из Тюменской области, озаглавленное «Не ждать мило-
сти». Автор указывает на несправедливость существующих отноше-



115Проблемы теории и истории журналистики

ний между Сибирью и Москвой: «Я давно уже мечтаю о Сибирской 
республике, о том, чтобы Сибирь и Дальний Восток вышли из соста-
ва РСФСР…» Подобные признания могли бы смотреться излишне ра-
дикально, но редакция поместила письмо Сергея на одну страницу 
с текстом Р. Рывкиной, Л. Косалса и С. Павленко «Единое целое». Ав-
торы этого текста предполагают лишь усиление межрегиональных 
связей и создание горизонтальных структур вроде Ассоциации си-
бирских городов. Письмо Сергея выглядит в этом контексте логич-
ным продолжением идей авторского коллектива.

Как было сказано выше, «Сибирская газета» XIX века не могла 
позволить себе публикации таких манифестов. Но областнические 
идеи там всё же воспроизводились. Существовали призывы к эко-
номической автономии Сибири: «…задача Сибири сводится имен-
но к развитию своей промышленности, к фигурированию на внеси-
бирских рынках не столько сырьём, сколько обработанными на ме-
сте продуктами…» [10, с. 746]. А также к социальной: «Не одних ме-
диков, педагогов и законников даёт университет [которого в Сибири 
пока нет] — он даёт нечто поважнее — людей высшего образования 
с пониманием гражданских и культурных обязанностей человека» 
[11, с. 415]. И, наконец, к политической: «Если, по народному увере-
нию, у семи нянек дитя всегда остаётся без глаз, то скольких чувств, 
кроме зрения, должно было лишиться дитя — Сибирь, находясь пол-
века на попечении неисчислимого количества нянек и мамок? Одно-
го простого и сухого перечисления органов сибирского начальства 
достаточно, чтобы была ясна неотложная необходимость в сокраще-
нии…» [1, с. 103].

Разумеется, нельзя отрицать значимые отличия новой «Сибир-
ской газеты», обусловленные, в первую очередь развитием журна-
листики. Появляются тексты жанра интервью, материалы получают 
фотосопровождение. Новый уровень свободы слова приводит к куда 
более острой постановке вопросов, к появлению таких тем, которые 
в XIX веке не пропустил бы ни один цензор.

Развитие в «Сибирской газете» ХХ века тех же тем и идей, что под-
нимались в «Сибирской газете» XIX века, — именно продолжение, 
развитие традиций, а не слепое повторение придуманного когда-то. 
Представляемые в газете областнические идеи заметно радикализи-
руются, социальные проблемы рисуются в более ярких красках. Ав-
торы смелее констатируют несправедливость государственной по-
литики, проявляют больший интерес к внесибирским событиям. Об-
ластническое направление газеты оказывается не утраченным, а, на-



116 Раздел 1

оборот, восстановленным с новыми силами. В этом контексте номи-
нативный уровень служит лишь дополнительным доказательством 
глубокой преемственности одного издания другому.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 
В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ВИДЕОИГРЫ
Лемеш С. В.

Коммуникативное пространство видеоигры синтезирует разные 
дискурсы, в том числе, политический. Рассмотрены возможности ис-
пользования современных видеоигр в качестве средства пропаган-
ды, особенно ярко это проявляется при сопоставлении разных вер-
сий игры. Изучаются вопросы о природе видеоигры и о возможно-
стях видеоигр влиять на сознание человека. Приводятся примеры 
продвижения политической повестки в современных иностранных 
видеоиграх.

Ключевые слова: современная видеоигра, политический дискурс, 
суггестивное воздействие, пропаганда.

POLITICAL DISCOURSE IN THE 
COMMUNICATION SPACE OF THE MODERN 
VIDEO GAME
Lemesh S. V.

The communicative space of a video game synthesizes various 
discourses, including political ones. The possibilities of using modern 
video games as a means of propaganda are considered, this is especially 
evident when comparing different versions of the game. Questions about 
the nature of video games and the possibilities of video games to influence 
human consciousness are being studied. Examples of the promotion of 
the political agenda in modern foreign video games are given.

Keywords: modern video game, political discourse, suggestive 
influence, propaganda.

В жизни современного человека видеоигры занимают важное 
место. Процесс интеграции видеоигр в массовую обществен-
ную культуру начался с 80-х годов XX века [3]. Сейчас суще-

ствует 3 поколения, которое выросло на играх. Этим и обуславли-
вается сущность исследования видеоигры в качестве средства поли-
тической коммуникации. Также это актуально потому, что на дан-
ный момент игровая индустрия имеет огромную многомиллион-
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ную аудиторию. Видеоигры — это молодое явление, которому в при-
вычном для нас виде не более 30-ти лет. Подчеркнем, что именно 
видеоигра игра (а не феномен игры) является объектом множества 
социальных наук — антропологии, социологии, психологии и т. д. 
Популярность видеоигр среди пользователей стремительно растет, 
и это отражают экономические показатели. Объем российского рын-
ка видеоигр в 2021 г. достиг 158 млрд рублей, увеличившись на 7,7 % 
в сравнении с 2020-м (https://rb.ru/news/videogame-market-russia/). 
Эти данные были обнародованы аналитиками PwC в середине янва-
ря 2022 г.

Поскольку для отечественных разработчиков актуальна задача 
формирования патриотических ценностей, в данном исследовании 
мы попытались выявить примеры политической повестки в совре-
менных видеоиграх.

Отметим, что коммуникативное пространство видеоигры син-
тезирует разные дискурсы. Объектом настоящего исследования яв-
ляется коммуникативное пространство игры, предметом — поли-
тический дискурс в видеоиграх. Теоретическую основу составили 
исследования природы феномена человеческой игры [2; 4]. В эм-
пирическую базу нашего исследования вошли видеоигры Call of 
Duty: Modern Warfare (2019), Company of Heroes 2 (2013), The Sims 
4 (2014), The Last of Us Part II (2020), Detroit: Become Human (2018), 
выбранные на основе высокого цитирования в СМИ, блогосфере 
и игровом сообществе.

В XVIII веке было принято считать, что игра выполняет у ребенка 
функции обучения и развития, а у взрослого человека функцию ре-
креации. В XIX веке английский философ Герберт Спенсер выдвинул 
теорию «избытка сил». Спенсер никак не разделяет «игру» животных 
и человеческую игру, природа игры, по его мнению, исключительно 
биологическая. У животного вся энергия уходит на удовлетворение 
базовых нужд, а у человека, который это делает эффективнее, созда-
ется избыток, от которого он стремится избавиться с помощью игры 
[5]. Таким образом, согласно теории Спенсера, игра не имеет суще-
ственного значения для развития.

В XIX–XX вв. игру изучают по-новому. Один из пионеров детской 
психологии, швейцарский врач-невролог Эдуард Клапаред отмечает 
в игре следующий признак: игра предполагает желание получения 
удовольствия. Режиссер Николай Евреинов, посвятивший игре всю 
жизнь, считает, что всем людям в игре присуща склонность к ими-
тации.
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В 1938 году выходит знаменитый трактат Й. Хейзинги «Homo 
ludens» («Человек играющий») [6]. Сочинение посвящено всеобъ-
емлющей сущности феномена игры и универсальному значению 
ее в человеческой цивилизации. Хёйзинга считает, что игра не мо-
жет быть редуцирована к феноменам культуры, поскольку она древ-
нее их и наблюдается еще у животных. Сама культура имеет игровую 
природу.

Наблюдая над историей изучения игры, исследователи выдели-
ли следующие виды игр. Агон — состязательные игры, Алия — жре-
бий, игры с элементом случайности, Мимикри — ролевая игра и Вер-
тиго — головокружение. Какой-либо элемент может присутствовать 
или отсутствовать в играх. Но не существует ни одной игры без хо-
тя-бы одного из перечисленных элементов.

Что касается видеоигр, то им присущи те же самые свойства, при-
чем во многих сюжетных играх возможны все свойства одновре-
менно. В любой видеоигре есть элемент обучения, репрезентация 
субъективного видения реальности. В играх есть элементы подкреп-
ления, которые мотивируют игроков играть дальше. Чтобы влю-
бить игрока в игру, разработчики пытаются создать уникальный лор 
(бытие созданного мира). Современные игры можно воспринимать 
как художественные фильмы. Видеоигры захватывают внимание но-
вых игроков возможностью получения новых эмоций и впечатлений. 
Но, в отличие от кино или книги, игры способны куда более глубо-
ко проникать в сознание человека. В игре человек имеет зону кон-
троля и способен сам непосредственно влиять на происходящие со-
бытия. Это дает ему ощущения дополненной реальности. Мозг чело-
века на подсознательном уровне воспринимает происходящее в игре 
за действительность. Быть может, это и есть главная загадка, почему 
некоторые люди склонны к игровой зависимости.

Нас интересует игра как средство массовой информации. Игры 
способны транслировать информационные сообщения. Они мо-
гут касаться прошедших исторических событий, отношения авто-
ров продукта к действительности, каким-либо идеям и ценностям. 
Если игры обладают гораздо большим суггестивным воздействием, 
чем фильмы или книги, то можно предположить, что они могут стать 
эффективным орудием пропаганды.

Наиболее показательны в этом отношении следующие примеры.
Сюжет видеоигры канадской студии Relic «Company of Heroes 

2» (2013) основан на событиях 2-й мировой войны. Игрок обязан, 
следуя сюжету, без какой-либо альтернативы поджигать поля вме-
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сте с солдатами, которые не успели отступить. В некоторых эпизо-
дах игры офицеры НКВД казнят польских союзников, которые после 
войны они могут выступить против СССР, расстреливают без суда 
и следствия всех, кто ослушался приказа или проявил инициати-
ву, отправляют несогласных в отдаленные лагеря. Главный герой 
кампании по имени Лев Абрамович Исакович именно так и посту-
пил — «утратил веру в Курс Партии» и отправился по этапу в Сибирь. 
Его разрозненные воспоминания на допросе складываются в сю-
жет кампании. Проблема в том, что показанная история почти цели-
ком состоит из зверств и предательств. Словно Красная Армия вое-
вала не столько с немцами, сколько с собственным руководством. 
Есть пара моментов проявления героизма советских солдат. Все про-
чее экранное время занято битвами, расстрелами, допросами и бес-
смысленными жертвами. Сюжет выходит за рамки здравого смысла. 
Яркий пример антисоветской политической пропаганды.

В видеоигре «Call of Duty: Modern Warfare» (2019) историю обра-
зуют две параллельные линии: конфликт с террористами, укравши-
ми химическое оружие, и преступления российских солдат в стра-
не, похожей на Сирию. Сюжетную часть с российскими войсками 
поднимают на смех даже иностранцы. У российского генерала Бар-
кова, антагониста «Modern Warfare», нет ни нормальной мотива-
ции, ни человеческих черт. Форма генерала подозрительно похожа 
на советскую. По сюжету игры после химической атаки на неболь-
шой городок он согнал всех выживших женщин и детей в концентра-
ционный лагерь. Этот пример показателен тем, что игра считается 
неким обновленным ремейком сеттинга Call of duty о современной 
войне. В оригинальной версии игры («Call of duty: Modern Warfare», 
2007) элементы русофобии не отмечены. Злодеи в ней — партия 
ультраправых националистов, которые стремятся подорвать миро-
вой порядок, продавая ядерное оружие вымышленной стране, похо-
жей на Ирак. Видеоигра «Call of duty: Modern Warfare 2» уже сильнее 
транслирует антироссийскую повестку. Из-за шокирующего сюже-
та видеоигры произошел общественный скандал, который вынудил 
правительство на мягкие меры ограничения контента. Была выреза-
на миссия расстрела российских граждан в Московском аэропорту. 
Далее по сюжету была уже полномасштабная война, в которой игро-
ку предстоит оборонять Вашингтон от вторжения российских войск. 
В предыдущих играх серии граждане России не виноваты, а вино-
вата партия националистов, которые путем силы и интриг пришли 
к власти и терроризировали население.
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Другой пример — трансляция гендерной политики западных 
стран. Игра «The Sims 4» (2014) решила выпустить дополнение, где 
будет рассказываться история отношений однополой пары Доми-
ники и Камиллы. Представители издательства напомнили, что ра-
нее сообщили об отмене выхода набора в России: «В тот момент мы 
посчитали, что не сможем полноценно рассказать историю однопо-
лой пары». разработчики компании «EA» подчеркнули, что изучили 
реакцию российских пользователей и поменяли решение: «Для нас 
одинаково важно отстаивать наши ценности, в том числе бороть-
ся с гомофобией». Таким образом, разработчики передумали остав-
лять игроков из России без нового дополнения. «Для нас сообще-
ство The Sims — комфортное пространство для всех, кто верит в лю-
бовь без стереотипов. Мы благодарны всем, кто поддерживает нашу 
команду и разделяет наши ценности», — говорилось в обращении 
(https://lenta.ru/news/2022/02/17/sims/)

В современном обществе ведется полемика о влиянии видеоигр 
на сознание человека, особенно подростков. Противопоставлены 
две позиции:

1) игры помогают в развитии многих профессиональных навы-
ков, являются хорошим средством рекреации и претендуют на уни-
кальный вид современного аудиовизуального искусства;

2) игры обладают сильным суггестивными свойствами и способ-
ны внушать людям чуждые им взгляды, склонять людей к девиантно-
му поведению.

Вопрос о вреде и пользе игр остается открытым. Обе стороны 
в чем-то правы, но делать однозначные выводы пока что рано, по-
скольку база для данных исследований еще относительно молодая. 
Несмотря на множество мифов и фактов в сфере видеоигр, можно 
говорить о том, что создатели игрового контента реализуют свои ин-
тенции.

Выявление вербальных приемов, которые способны конструиро-
вать политический дискурс в современной видеоигре, представляет-
ся перспективной задачей дальнейшего исследования.

Мы пришли к выводу, что игры действительно способны содер-
жать в своем дискурсе негативные сообщения и продвигать идеи, ко-
торые не соответствуют принятым социальным нормам. Посколь-
ку содержание игры зависит от того, что в нее закладывает сам раз-
работчик, игра может быть инструментом пропаганды. Однако этот 
вопрос нуждается в дальнейшем исследовании.
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖУРНАЛИСТА
Макарова Н. Я.

В статье рассматриваются деонтологические компетенции, не-
обходимые для ознакомления и освоения студентами по подготов-
ке «Журналистика». Проведено сравнение терминов «профессио-
нальная этика журналиста» и «деонтология», а также анализ акту-
альности указанных компетенций и необходимости их совершен-
ствования. Систематизированы деонтологические принципы, опи-
раясь на которые, журналистская деятельность соответствует поня-
тиям социальной ответственности, долга и профессиональной эти-
ки.
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нальная этика журналиста, профессиональное медиаобразование, 
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DEONTOLOGICAL COMPETENCIES IN THE 
PROFESSIONAL ACTIVITY OF A JOURNALIST
Makarova N. Ya.

This article discusses the deontological competencies necessary for 
students to familiarize themselves and master the training “Journalism”. 
The terms “professional ethics of a journalist” and “deontology” are 
compared. The analysis of these competencies was also carried out on 
their relevance and on the need for their improvement. The approaches to 
the formation of deontological competencies in the system of professional 
media education are reflected.

Keywords: deontological competencies, professional ethics of 
a journalist, professional media education, journalistic education, 
deontology.

Понятие «деонтология» появилось в научном сообществе 
со времен XVIII века, когда английский философ И. Бентам 
(1748–1832) ввел данный термин для обозначения учения 

о долге и должном поведении, поступках, образе действий [2, с. 36]. 
Сперва это понятие касалось лишь узкой группы людей и ограничи-
валось религиозными ограничениями. Однако вскоре Бентам рас-
ширил понимание «деонтологии» и определил, что это определен-
ные нормы и правила поведения для каждого человека, а не только 
религиозно верующего. Деонтология — достаточно новый и слабо 
изученный термин, обладающий небольшим количеством исследо-
ваний о себе. Может сложиться впечатление, что деонтология — это 
часть профессиональной этики, а не ее равнозначное определение, 
но важным является то, что деонтология определяет для себя долг 
перед читателем и обществом первостепенной задачей.

В. Т. Абишева понимает деонтологию как совокупность норм 
и принципов, которыми впоследствии пользуются члены журналист-
ского сообщества: во взаимоотношениях с коллегами для комфорт-
ной рабочей атмосферы; во взаимоотношениях с властными струк-
турами при решении общих глобальных проблем; во взаимоотноше-
ниях с читателями, выполняя нравственный и моральный долг [1]. 
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Это означает, что деонтология отвечает принципам долга, а также 
нравственной, речевой и правовой ответственности и выступает от-
личным регулятором журналистской деятельности.

На основании этого можно выделить структуру деонтологии, ко-
торую стоит оценивать как совокупность равных между собой ас-
пектов: правового, т. к. основан на знании и соблюдении законода-
тельно закрепленных норм, которые необходимо соблюдать и в слу-
чае их нарушения нести соответствующую нарушению ответствен-
ность; этического, т. к. основан на коммуникации и журналиста 
с разными группами людей и их взаимодействии между собой; вер-
бального, т. к. основан на непосредственном общении журналиста 
с определенной личностью.

При выполнении журналистской деятельности так или иначе 
в определенный момент встанет вопрос об ответственности. Жур-
налист несет ответственность не только перед другими людьми, 
но и перед редакцией, коллективом, собой. Деонтология четко регу-
лирует проблемы ответственности, где одна из главных задач журна-
листа — сформировать такое четкое мнение и позицию, чтобы реа-
лизация деятельности по информированию способствовала соци-
альному прогрессу.

При обучении по направлению «Журналистика» важно четко 
и подробно передать знание всех норм и принципов деонтологии 
студентам. В первую очередь необходимо ознакомиться с законода-
тельными актами, регулирующими журналистскую деятельность. 
Источниками права являются Конституция, кодексы, законы, ука-
зы, постановления и проч. Основным законом, на который опирает-
ся деятельность журналиста является Закон РФ о средствах массовой 
информации от 27.12.1991 № 2124–1. Но не стоит забывать и о смеж-
ных законах, которые регулируют информационную среду (о гос. 
тайнах и архивах, об экстремистской деятельности и т. д.). деятель-
ность журналиста также попадает под влияние уголовного кодекса, 
а также гражданского, гражданско-процессуального и администра-
тивного.

Современные медиапроцессы оказывают серьёзное влияние 
на деонтологическую компетенцию журналиста. Цифровая среда 
требует особого внимания к отбору и оценке информации (мож-
но ли сделать необходимый отбор и обработку определенной инфор-
мации не нарушая нейтральности); контекстуализации информа-
ции (при составлении материала очень часто может выйти искажен-
ный материал, передающий неверную информацию или создающий 
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неверное понимание того, о чем говорится); необходимости защи-
ты данных (в России четко отслеживаются нарушения против досто-
инства личности, свободы совести, личной и семейной тайны, а так-
же неприкосновенности частной жизни); достоверности информа-
ции (уверенности в надежности полученной информации никогда 
не было, что всегда приходилось проводить ряд действий по провер-
ки достоверности и точности данных. Свобода слова, анонимность, 
желание выделиться интересным контентом породила огромное ко-
личество недостоверной, ложной информации).

Общие деонтологические принципы обретают форму и становят-
ся правилами или предписаниями для ситуаций, которые чаще всего 
встречаются при осуществлении журналистской деятельности:

• журналист — аудитория
• журналист — источник информации
• журналист — персонаж его произведения
• журналист — автор
• журналист — редактор
• журналист — редакционный коллектив
• журналист — коллеги по профессии [3, с. 25].
Деонтологические нормы в отношениях «журналист — аудито-

рия» определяет степень морально-этического сознания журналиста. 
В первую очередь, это нравственная ответственность перед ауди-
торией по передаче качественного, правдивого материала с учетом 
особенности и специфики круга лиц, к кому обращена эта инфор-
мация. Журналисту важно задаваться вопросами относительно того, 
что он собирается сказать и как; нужна ли эта информация читате-
лю/слушателю; не оскорбит ли он кого-то своими высказывания-
ми; честно и правдиво ли он передаст мысль? Человек, осуществляю-
щий журналистскую деятельность, должен остро чувствовать ответ-
ственность за процесс передачи информации, за то, как именно вос-
примется написанное/сказанное им, и как тот посыл, что он зало-
жил в свои слова, в дальнейшем будет использоваться. Важно также 
помнить, что журналист не может быть надменным или высокомер-
ным, он — лидер, доносящий истину, не известную аудитории ранее. 
Стремление быть понятым и услышанным тренирует уровень созна-
ния журналиста: он учится слушать, прислушиваться к своей аудито-
рии, трепетно и терпеливо работает с материалом и думает в первую 
очередь о тех, кто воспримет его мысль.

Важным критерием взаимоотношений «журналист-аудитория» 
является добросовестность. Добросовестный журналист всегда в от-
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вете за правдивость и достоверность передаваемого им материа-
ла. И если вдруг журналист публикует текст, в котором присутству-
ет информация, в которой он не уверен, будет верно и добросовест-
но указать о неуверенности в точности и правдивости этой части ма-
териала.

Отношения «журналист — источник информации» регламенти-
руются многими этическими нормами, которые определяют фор-
мы получения и использования сведений и материалов, которы-
ми располагает частное или официальное лицо. При сборе инфор-
мации журналист может выступать как с «открытым лицом», где 
не будет скрывать свою личность и профессию, но и с «закрытым», 
когда будет действовать втайне, используя скрытую фотосьемку, 
микрофон или наблюдение под прикрытием. При работе с «откры-
тым лицом» журналист обязан представиться и сообщить, от какой 
организации работает. Также он должен получить согласие на про-
ведение любого сбора информации, и при отказе недопустимо пе-
реходить в агрессию, проявлять требовательность, угрозы или пре-
небрежение. Залог качественной работы в этом случае состоит 
в уважении, терпении, умении находить общий язык с любым ти-
пом личности и способность узнавать необходимое посредством 
косвенных вопросов. После сбора информации, при его обработке, 
журналист обязан быть беспристрастным и, насколько это возмож-
но, объективным.

После получения сведений журналист должен тщательно просмо-
треть их для определения, что именно пойдет в будущей материал. 
Категоричным нарушением деонтологических норм является при-
ем «вырывание из контекста», когда безобидное сведение оборачи-
вают в худшем свете и из обрывков создают видимость правдивости 
этой информации.

Создавая образ реального человека и распространяя о нем ка-
кую-то информацию, журналисту важно оценивать, ЧТО и КАК он 
сообщит это, чтобы не навредить герою, о котором будет расска-
зывать. То есть при работе над текстом журналисту стоит внима-
тельнее подходить к деталям описания портрета, характера, фактов 
из биографии, аспектам личной жизни, его позиции в каких-то во-
просах и взаимоотношений с окружающими. Необходимо точно 
и достоверно передать образ описываемой личности. Когда прихо-
дится освещать трудные с этической точки зрения аспекты, тогда 
журналисту следует менять дату, имена и прочее, что прямо бы ука-
зывало на этот факт/событие.
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Журналист может выступать как редактор или критик для оцен-
ки материалов, предоставленных его коллегами. В этом случае он бу-
дет выступать в структуре «журналист-автор». Каждый текст, мате-
риал, письмо, которое поступило к редактору, требует чуткого отве-
та и должного внимания. Журналисту-автору важно уметь грамот-
но и профессионально ответить на полученный материал, указав 
на недостатки и части, нуждающиеся в доработке, прояснить воз-
можные дальнейшие перспективы. Все это является показателем вы-
сокого нравственного уровня во взаимоотношениях авторов. Когда 
журналисту попадает в руки текст, нуждающийся в редактировании, 
он берет на себя ответственность в помощи автору. Важно не пол-
ностью переделать текст, а с уважением сохранить первоначальные 
идеи и мысли, которые автор заложил в материал. Обязательно дол-
жно присутствовать уважение к выбранному автором стилю и ком-
позиции. Зачастую редактор сталкивается с принципиальными и не-
уступчивыми авторами, которые во что бы то ни стало хотят сохра-
нить первоначальный вид материала. Именно поэтому деонтология 
учит терпению при взаимодействии с подобными авторами.

Деонтологические вопросы возникают при вступлении во взаи-
моотношения «журналист — редакционный коллектив». Когда жур-
налист приходит в редакционный коллектив с уже существующим 
направлением деятельности и с характерной реализацией редакци-
онного материала, он осознает, что принимает это правила, уста-
новки и соответствующую ответственность за работу в данном кол-
лективе. В то же время это не означает, что он должен становить-
ся автоматизированным роботом, четко исполняющим лишь указа-
ния. Разумеется, журналист — творческая и многогранная личность. 
Он него будут ждать и свежего взгляда, и идей, и инициативы. Глав-
ное — не противоречить устоявшейся структуре редакционного кол-
лектива.

Работая в коллективе, журналисту непременно приходится со-
ответствовать правилам формы «журналист — коллеги». Несмо-
тря на иерархичность взаимоотношений, четкую структуру закреп-
ленных за каждым лицом полномочий и обязанностей, в коллекти-
ве, как правило, царит дружеская атмосфера. Нередки случаи, ко-
гда журналисты, объединяя свои усилия работают над одним общим 
масштабным делом (например, расследование громкого дела).

Этически важным является осознание себя частью коллектива. 
При работе в соответствии с этими деонтологическими правилами 
журналист всегда сможет рассчитывать на поддержку товарища-кол-
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леги, помощь и отзывчивость. Не исключены случаи, когда мнения 
в коллективе будут расходиться, но важно помнить об этике. Решая 
проблему и спор спокойным уравновешенным диалогом со взвеши-
ванием всех положительных и отрицательных аргументов/доводов, 
прийти к соглашению окажется гораздо проще, нежели агрессией 
и переходом на личности. Важно понимать, что в редакционном кол-
лективе собираются яркие и сильные личности с совершенно отлич-
ным от тебя набором черт, характера, привычек и манер. И чем раз-
нообразнее и необычнее будут эти отличия, тем лучше.

Деонтологические нормы и принципы носят не такой регламен-
тированный характер, как, например, юридические нормы и по-
ложения. Однако очень важно знать их и пытаться им соответ-
ствовать. Журналистская деятельность сейчас настолько обширна, 
что для рассмотрения чуть ли не каждого случая требуется индиви-
дуальный подход. Важно помнить, что свою деятельность журналист 
осуществляет, руководствуясь не только юридически закрепленны-
ми нормами в Конституции РФ, ФЗ о СМИ или другими смежными 
законами, но и руководствуясь нормами морали. Журналист дей-
ствует ситуативно и интуитивно. И для того, чтобы быть профессио-
налом, ему необходимо знание всех норм, а также важно иметь вы-
сокий уровень осознанности.

Деонтология или этика субъективны и носят свободный харак-
тер: поступай, как хочешь. Это свидетельствует о том, как важно, 
чтобы человек, осуществляющий журналистскую деятельность, об-
ладал как можно более широким знанием всех этих норм. Журнали-
сту следует быть хорошим психологом, уметь находить общий язык 
с различными группами людей или отдельными личностями, а так-
же уметь идти на компромисс или уступки.

Рассмотренные деологические принципы работы журналиста 
могут служит ему своего рода «пособием». Журналистская деятель-
ность подразумевает постоянное взаимодействие с аудиторией. 
Журналист, особенно если его работа затрагивает спорные и про-
вокационные проблемы, может часто попадать в конфликтные си-
туации, для разрешения которых он должен обладать способностью 
принимать различные решения в зависимости от той ситуации, в ка-
кую он попал. Для этого требуется глубокое познание коллизий, ко-
торые возникали в этой сфере, и то, каким способом они разреша-
лись. В современной журналистике существует огромное количество 
ситуаций, которые не урегулированы. При возникновении подобных 
случаев единственное, на что может опираться журналист, — свой 
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этический опыт и опыт прецедентных проблемных случаев. Однако 
для того, чтобы принять верное, грамотное и порядочное решение 
необходимо обладать высоким уровнем морального и нравственно-
го сознания. Знание и умение пользоваться деонтологическими нор-
мами и принцами является основой успешного высококвалифици-
рованного журналиста, способного добросовестно и качественно 
выполнять свою работу.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ РЕПОРТЁРА: 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Манскова Е. А.

Статья посвящена причинам кризиса профессии репортёра в со-
временной практике регионального российского телевидения. Ав-
тор предлагает рассмотреть эту проблему не с точки зрения обще-
ственно-политических трансформаций в обществе, а через призму 
внутрицеховых и технологических проблем отрасли, в том числе свя-
занных с отходом от утверждённых почти вековой практикой теле-
видения и документального кино правил и профессиональных уста-
новок.

Ключевые слова: репортёр, региональное телевидение, новости, 
репортажный метод, постановочность, фейк.
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THE REPORTER WORKING METHOD:  
ISSUES OF MODERN LOCAL TV PRODUCTION
Manskova E. A.

The article deals with the causes of the reporter profession crisis in 
the modern practice of regional Russian television. The author suggests 
considering this problem not from the point of view of socio-political 
transformations in society, but through the prism of internal and 
technological problems of TV production, including those related to the 
departure from the rules and professional guidelines approved by almost 
a century-old practice of television and documentary.

Keywords: reporter, local TV, news, reporter method, staging, fake.

В условиях тотального информационного давления на челове-
ка проблема подлинности фактов в материалах новостей сего-
дня обсуждается не только практиками и теоретиками журна-

листики, но и в общественном поле, в социальных медиа, становит-
ся инструментом политического влияния. Например, через феномен 
fake-news. Причины появления фейков в материалах средств массо-
вой информации различны. Например, в условиях военного проти-
востояния они создаются намеренно, в целях пропаганды. В услови-
ях мирного времени это способ привлечения аудитории и поднятия 
рейтингов, то есть получения коммерческой выгоды. Но часто недо-
стоверная информация передаётся и не намеренно, является резуль-
татом особой организации современных производственных цепочек 
телевизионного информационного производства. И мы имеем дело 
не с фейками, а фактоидами, то есть единицами информации, кото-
рые сложно поддаются проверке, либо содержат в себе фактологиче-
ские ненамеренные ошибки и искажения видеофактов.

В качестве основных причин фейковизации В. В. Дорофеева назы-
вает высокую скорость подачи контента, «инфотейнмент» и ретранс-
лятивный характер журналистики [2, с. 774]. Как отмечает контент-
директор и редактор Келли Риордан, в эпоху «вирусных новостей» 
огромный объём материалов, требующих проверки, наносит ущерб 
новостным организациям, бюджеты которых сокращаются» [5].

В связи с событиями 2022 года (военная спецоперация РФ на тер-
ритории Украины и последовавший за этим мировой политический, 
дипломатический и экономический кризис), фокус внимания иссле-
дователей медиа может быть смещён на идеологические и пропаган-
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дистские причины фейковизации телевизионных новостей. Одна-
ко доминантными для профессионального цеха останутся вопросы, 
связанные с использованием ограниченного медиаресурса в услови-
ях многократно выросших объёмов производимого контента. Быв-
ший директор службы новостей ВВС и профессор журналистики 
Кардиффского университета Ричард Сэмбрук отмечает: «некото-
рые теперь считают, что ответственность за оценку точности и каче-
ства информации должна быть перенесена с поставщиков новостей 
на потребителей; что в эпоху изобилия потребитель играет более 
важную роль и ответственность за то, что он потребляет» [6, p. 6].

Для данного исследования, объектом которого являются алго-
ритмы и принципы работы региональных студий телевидения, важ-
но отметить, что потребителю локального контента проще быть 
«оценщиком» или фактчекером. Зритель региональных телевизион-
ных новостей является непосредственным свидетелем событий. Его 
невозможно убедить в том, что дорожные ремонты проводят каче-
ственно, а уборка улиц города от снега идёт в круглосуточном режи-
ме, когда он видит, как новое асфальтовое покрытие «смывает» пер-
вой грозой, а снегоуборочные машины бороздят только централь-
ную улицу города. Репутационные риски у региональных телевизи-
онных студий всегда выше, чем у федеральных телеканалов. Хотя 
с развитием социальных медиа возможности разоблачения фейков 
и фактоидов для обоих типов вещания уравнялись.

При всей популярности в современном научном и обществен-
ном дискурсе понятия «фейк», нам представляется методологиче-
ски верным вести речь не о фейковизации телевизионных новостей, 
а о фундаментальной проблеме конструирования реальности в теле-
визионной информационной практике. Вести речь не о том, что рас-
сказывают, а как. Во главу угла, таким, образом ставятся средства ре-
презентации реальности и структурно-семиотический подход.

На приоритетное значение способов журналистского производ-
ства обратил своё внимание ещё У. Липпман в ставшей классической 
работе «Общественное мнение», опубликованной ещё в 1922 году. 
Липпман, который был профессиональным журналистом, отмечал, 
что пресса вынуждена использовать в производстве новостей сте-
реотипы не только по внешним (ожидания читателей), но и по вну-
тренним причинам. Интересно, что задолго до появления телевиде-
ния, Интернета, понятий «информационного шума» и вообще появ-
ления феномена «информационного общества», Липпман говорит 
о ежедневно обрушивающемся на редакции огромном потоке ин-
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формации, из которой необходимо в течение крайне ограниченно-
го времени отобрать то, что привлечет внимание читателей. Поэто-
му «без стандартизации, без стереотипов, без рутинных суждений, 
без совершенно безжалостного упрощения сложностей любой ре-
дактор вскоре умер бы от перевозбуждения» [4, p. 352]. За век объё-
мы информации, обрушивающейся на редакции, выросли в сотни 
раз, но от перевозбуждения не умер ни один редактор, а стремле-
ние к стереотипизации, стандартизации, типизации повестки дня 
остались неизменными. Возникает закономерный вопрос: а в объё-
мах ли состоит главная проблема.

В том же 1922 году, когда в США вышла книга «Общественное 
мнение», на другом континенте в стане «партийной прессы» опуб-
ликован манифест «Мы» идеолога группы советских кинематогра-
фистов «Киноки» Дзиги Вертова, в котором утверждаются принци-
пы экранного документирования реальности. Чёткое разделение 
способов репрезентации действительности на игровые и неигровые 
на практике реализованы в ставшем знаковым для мировой куль-
туры и журналистики киножурнале «Киноправда» и позже в кино-
манифесте «Киноглаз». Второе название картины — «Жизнь врас-
плох». Этот принцип и лёг в основу методологии Вертова и стал пер-
вым стандартом для несуществующей пока профессии репортёра. 
«Киноправду» Вертов видел как «обзор мира через каждый несколь-
ко часов», то есть предвидел как телевизионные новости [2, с. 106]. 
Для них он прописал целый свод правил и подходов, которые можно 
кратко представить следующим образом:

1) на этапе препродакшн (подготовки сюжета) отказ от сценария 
в пользу метода предварительного наблюдения (за героями, 
реальностью, событиями);

2) на этапе продакшн (съёмки) использование методов наблюде-
ния, скрытой камеры, привычной камеры, камеры провоциру-
ющей, метод «съёмки врасплох», который сегодня мы называ-
ем репортажным;

3) на этапе постпродакшн (монтаж) выявление некоего стерж-
ня «киновещи» с помощью переорганизации материала в наи-
лучшей последовательности.

К тому, что Вертов считал «наилучшей последовательностью», 
больше всего вопросов у критиков его теории. Его «коммунистиче-
ская расшифровка» реальности не укладывается, на первый взгляд, 
в профессиональные стандарты журналистской профессии: требо-
вания точности, объективности и беспристрастности. Однако веко-
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вая практика научных исследований и профессиональная рефлексия 
давно привели к выводам об амбивалентной природе документаль-
ного образа: создание нарратива из фрагментов экранной реально-
сти возможно только при участии автора, его субъективной воли. 
Где границы этого «авторского произвола», могут определять только 
стандарты, принятые в профессии и в конкретных редакциях. К при-
меру, теоретики их определяют таким образом: «вольно-невольно, 
журналист, глубоко вникая в суть событий и процессов, становится 
сторонником какой-то точки зрения. Особенно, если речь идет о со-
бытии или процессе, содержащих в себе внутренние противоречия… 
И уж совсем недопустимо подобное в случаях отражения в репорта-
жах социальных или военных конфликтов» [3, с. 4,9]. Репортёрские 
профессиональные установки со времён Д. Вертова не изменились, 
а лишь меняли формулировки и дополнялись конкретными задача-
ми, правилами, технологиями. Среди них общие журналистские тре-
бования перепроверки фактов, недопустимости их намеренного ис-
кажения и наличия разных точек зрения, а также жанровые прави-
ла, — это, к примеру, рассказ о событии в настоящем времени, длин-
ные монтажные фразы, работа репортёра в кадре, подтверждающая 
его присутствие на месте события, использование лайфов, синхро-
нов очевидцев. Но есть и специфические технологические установки, 
от которых зависит качество и адекватность отражения в видеоряде 
реального события, которое фиксирует оператор. Съёмка — это дей-
ствие, которое не может в полной мере отвечать требованиям объек-
тивности, это субъективный отбор фрагментов реальности.

Законодательно журналист имеет право на свою точку зрения, 
но классическое правило «комментарии свободны, но факты свя-
щенны» каждый раз сталкивается с необходимостью технически 
обозначить, как могут быть проведены эти границы. Правила и стан-
дарты могут быть неписаными, а могут быть чётко отражены в соот-
ветствующих уставах, как это было с программой «Намедни» Л. Пар-
фёнова, которая, кстати, открыто в документах обозначала свою 
расшифровку реальности с «либеральных позиций». Если стандар-
ты не определены, профессиональные требования уходят на второй 
план, а определяющей становится редакционная политика канала 
и общественно-идеологические установки команды, вне зависимо-
сти от того, навязываются ли они цензурно или принимаются добро-
вольно командой новостей.

Как бы ни казалось в современном мире «постправды» невозмож-
ным отделить факты от мнений, технологически в отражении фак-
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тов экранными средствами это вполне достижимо. На этапе между-
кадрового монтажа происходит «пересборка» фрагментов реально-
сти в авторский нарратив, создаётся новый конструкт. То, каким бу-
дет в итоге экранный хронотоп, определяет междукадровый мон-
таж, но то, каким он может быть, заложено на этапе внутрикадрово-
го монтажа, то есть съёмки. К примеру, есть требование к исходному 
материалу по процентному соотношению кадров по крупности: око-
ло половины должны составлять крупные планы, сверхрупные и де-
тали, треть — средние планы, остальной процент — общий и даль-
ние планы. И это не только требования, связанные с технически-
ми условиями комфортного соединения кадров, то есть с классиче-
скими правилами монтажа. Крупный план — это лишь информация 
об эмоциональном содержании факта, он рождает эмпатию и дей-
ствует на подсознание, вызывает эмоции. Общий план даёт пред-
ставление зрителю о пространстве факта, о его количественных ха-
рактеристиках. Исключение «адресных планов», общих — это наме-
ренное или ненамеренное искажение реальности. Для журналист-
ского материала оно должно быть недопустимым. К примеру, нам 
сообщают о митинге на площади, который, по данным полиции, со-
брал небольшое число сторонников. Если видеоряд не содержит 
ни одного общего плана, сообщающего информацию о простран-
стве факта и его количественных характеристиках, значит, можно 
предположить, что информация искажена. В таком сообщении ком-
ментарии полиции оказываются священны, а факты вторичны. Про-
фессиональный подход должен требовать от исходного материала 
(то есть этапа продакшн) наличия полных монтажных фраз, включая 
общие планы, а от этапа монтажа полное воспроизведение хроно-
топа события, то есть все последовательности кадров по крупности.

Кроме отдельных технических требований существуют и общие 
установки в производстве новостного контента. Их можно услов-
но разделить на две большие группы: продюсерский и информаци-
онный подходы. При первом подходе главную роль в редакциях ис-
полняют шеф-редакторы и продюсеры, которые определяют повест-
ку дня, структуру выпусков и синопсисы будущих сюжетов. В та-
кой системе производственных координат информационная карти-
на будущего дня на 60 процентов определена заранее так называе-
мыми «привратниками», уже расставлены акценты и набор главно-
го. Репортёрам отводится роль исполнителей, они могут не прини-
мать участие в подготовке сюжета, он спродюсирован за них, оста-
ётся снять материал согласно прописанному синопсису (предсцена-
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рию). При информационном подходе роль репортёра значительно 
вырастает. Он должен курировать определённые темы, сам искать 
информационные поводы, разрабатывать свои сюжеты. Благодаря 
активности репортёров выпуски наполняются на 60–70 %, их дикту-
ет «жизнь как она есть» в том самом вертовском значении, то есть 
основным становится репортаж или тематический репортаж, а по-
вестка дня состоит из актуальных сегодняшних событий. Остальные 
30–40 % контента составляют так называемые «консервы» (темати-
ческие вневременные сюжеты, теряющие свою актуальность толь-
ко со сменой сезонов, что видно по «картинке») и «паркетные съём-
ки», то есть заседания и визиты официальных представителей вла-
сти, прописанные в недельном календарном плане.

Для определения основных алгоритмов производства современ-
ных региональных телестудий и проблем, связанных с реализаци-
ей стандартов репортёрской работы методами включённого наблю-
дения и глубинных интервью был проведён структурный и функцио-
нальный анализ производственных цепочек шести региональных 
телекомпаний (ГТРК «Алтай», ГТРК «Новосибирск», ГТРК «Томск», 
ГТРК «Эл-Алтай», ТК «Толк», ТК «Катунь-24»). Он показал тотальное 
доминирование продюсерского подхода в современном региональ-
ном телепроизводстве новостей. При этом отмечается серьёзный от-
ход от стандартов репортёрской работы, который выражается в сле-
дующем:

1) Деградация жанра репортажа. Продюсерский подход не ис-
ключает этот жанр, но чаще его заменяют специфические гибри-
ды. Особенно популярны среди них два типа. Первый — это сюже-
ты лайф-ту-тейп (от англ. «life to tape» — жизнь на плёнку). Репор-
тёр постоянно находится в кадре, выстраивая свою работу так, что-
бы добиться минимального количества склеек на междукадровом 
монтаже, создав цельный хронотоп уже на этапе внутрикадрово-
го монтажа, то есть съёмок. Жанр относится к репортажной груп-
пе, но на практике связан и с тщательной предварительной подго-
товкой. Как правило, люди, к которым подходит с микрофоном ре-
портёр, заранее согласовали своё участие и ждут камеру в установ-
ленной локации, а корреспондентский текст написан заранее. В ре-
гиональной практике жанр лайф-ту-тейп чаще используют при съём-
ках культурных или спортивных событий. Второй тип — это «прямые 
включения». По форме это выглядит как репортаж: на полиэкране 
ведущий из студии задаёт вопросы корреспонденту на месте собы-
тия. Однако в реальности технически не все региональные телеком-
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пании способны сегодня «прямиться», такой тип материалов на про-
фессиональном жаргоне называют «псевдопрямое» или «кривое» 
включение, поскольку весь его материал с места события записыва-
ется заранее, как и текст репортёра, и монтируется перед выпуском. 
«Чистый» репортаж, таким образом, не превышает 11 % в информа-
ционных выпусках региональных телестудий.

2) Девальвация репортажного метода. Со времён манифестов 
группы «Киноки» в журналистской практике утвердилось несколь-
ко подходов к документированию реальности и десятки методов 
съёмки. Среди основных подходов: наблюдение и репортажный ме-
тод, метод реконструкции факта (когда участников события про-
сят воспроизвести действия, которые не успели снять, но они про-
исходили в реальности), постановка и инсценировка. В современ-
ной репортёрской практике предпочтение отдаётся реконструкции 
факта и, к сожалению, нарушающей стандарт профессии постанов-
ке. Это закономерное последствие продюсерского подхода к про-
изводству новостей. Работа над тематическим репортажем в та-
ком случае выглядит так: из потока новостных лент или социаль-
ных сетей отбирается тема, которая утверждается шеф-редактором, 
продюсер ищет героев для сюжета, обговаривает с ними участие 
в съёмке и порядок действий, которые героям необходимо совер-
шить на камеру, на съёмки отводится короткое время, за которое 
набирается необходимый видеоряд, нарратив сюжета конструиру-
ется методом драматизации и сторителлинга уже в работе над сце-
нарием сюжета и за монтажом.

Однако стоить отметить, что продюсерский подход к организа-
ции процесса телепроизводства и структуры редакций не является 
определяющим для выбора методов работы самих репортёров. Сре-
ди основных причин, по которым в редакциях отказываются от клас-
сических правил профессии, можно выделить следующие:

1. Повышение эффективности при высокой скорости и больших 
объёмах производства. В день региональная телекомпания выпуска-
ет от 4 до 8 выпусков новостей, обновляя их за день на 90 %. У теле-
компаний, входящих в ВГТРК, есть утверждённые стандарты обнов-
ления выпусков, диктуемые руководством холдинга. Метод наблюде-
ния при таких объёмах производства практически исключается, од-
нако репортажный подход может дать необходимый эффект эконо-
мии времени (событие кодируется сразу на этапе внутрикадрового 
монтажа). Следующие причины могут ответить на вопрос, почему 
этого не происходит.
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2. Цензура. Прямой эфир, живое развитие действия в кадре 
не поддаётся редактуре. Отсутствие сценария предполагает непро-
гнозируемый итог. В условиях высокого цензурного давления всё, 
что не поддаётся редактуре, исключается из эфира. За последние 
10 лет появилось и большое число законов, прямо ограничивающих 
деятельность репортёров.

3. Самоцензура и личностное энергосбережение. Репортёры, под-
чиняясь установленным алгоритмам и редакционной политике, за-
ранее идут по пути наименьшего сопротивления и минимизации 
трудозатрат.

4. Экономические причины. Здесь самый сложный клубок про-
блем. Он связан, во-первых, с низкой доходностью телевизионно-
го производства, которое фактически финансируется либо государ-
ством, либо крупными бизнес-структурами, зависимыми от государ-
ства. Как следствие, мы имеем низкие зарплаты в отрасли в регио-
нах. Желание сэкономить на фонде заработной платы приводит ре-
гиональные телекомпании к формированию неэффективных гоно-
рарных систем оплаты труда, которые часто предполагают не пре-
мирование качества материалов, профессиональное их исполнение, 
а учитывают количество сюжетов, произведённых за месяц. Количе-
ственный подход к оценке труда репортёра лишь способствует бы-
строму профессиональному выгоранию.

5. Общий кадровый кризис и кризис в профессии. Экономика от-
расли и социально-политическая ситуация в целом привели к серь-
ёзному оттоку специалистов, способных сохранять преемственность, 
передавать стандарты профессии, этические установки молодым ка-
драм.

Репортёры, с которыми проводились глубинные интервью, 
на первое место среди причин выбора продюсерских стратегий 
в производстве ставят поточность контента и собственное нежела-
ние сопротивляться навязанным алгоритмам в силу либо устало-
сти, либо коммерческой незаинтересованности. Также есть пробле-
ма и нарастающей общей профессиональной безграмотности: моло-
дые корреспонденты не знают, как может быть по-другому. Им этого 
никто не объяснял. При этом они не видят технологических сложно-
стей в реализации требований репортажного метода, метода рекон-
струкции факта, отказа от сценария.

Таким образом, делая вывод о причинах и способах преодоления 
проблем потери профессиональных стандартов в области репортёр-
ской деятельности, стоит отметить не только детерминирующую 
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роль в этих процессах общественно-политических установок совре-
менного российского общества, но и роль личностного выбора жур-
налист, выбора собственной стратегии в документировании реаль-
ности. Не только идеология, но и технологии определяют состояние 
и вектор развития отрасли. И для отдельных репортёров и редакций 
способом преодоления профессионального кризиса, повышения ка-
чества контента могут стать чёткие стандарты на каждом этапе про-
изводства и технологическое соответствие методов репрезентации 
реальности профессиональным требованиям.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ИМИДЖА 
МЕДИЙНОЙ ПЕРСОНЫ
Маркина К. Н.

В статье рассматриваются основные проблемы формирования 
и продвижения имиджа медийной персоны в условиях конкурент-
ной плотности и высокой динамики изменений на современном 
коммуникационном рынке. Маркетинговое исследование признает-
ся фильтром в процессе поиска оптимальных технологий и инстру-
ментария, а также одним из ведущих элементов оптимизации про-
цедуры создания коммерческого имиджевого продукта.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, имидж, медийная 
персона, имиджмейкинг.

MARKETING RESEARCH AS A TOOL FOR 
ANALYSIS OF THE IMAGE OF A MEDIA 
PERSON
Markina K. N.

The article deals with the main problems of formation and promotion 
of the image of a media person in the conditions of competitive density 
and high dynamics of changes in the modern communication market. 
Marketing research is recognized as a filter in the process of searching for 
optimal technologies and tools, as well as one of the leading elements of 
optimizing the procedure for creating a commercial image product.

Keywords: marketing research, image, media persona, image-making.

В последнее десятилетие количество конкурирующих между 
собой медийных персон сильно увеличилось, поэтому пла-
новое создание благоприятного образа для целевой аудито-

рии становится все более актуальным. Основная же проблема рын-
ка персонального брендинга и имиджмейкинга заключается в про-
тиворечии между потенциалом технологий формирования и про-
движения имиджа и их реализация применительно к конкретной 
личности. Несмотря на довольно большое количество материалов 
по данной теме, важен постоянный не только поиск новых техно-
логий формирования и поддержания имиджа для увеличения кон-
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курентоспособности на рынке медийных персон, но и проведение 
предпроектных маркетинговых исследований, которые способны 
выступить фильтром в процессе поиска оптимальных технологий 
и наборов инструментов для создания коммуникационного ими-
джевого продукта.

Имидж — это один из ключевых компонентов при продвижении 
личности медийной персоны. При его формировании и поддержа-
нии немаловажное значение имеет изучение и анализ мнения по-
тенциальных интересов целевой аудитории объекта имиджмейкин-
га при помощи маркетинговых исследований. В современных реали-
ях добиться успеха на рынке может только та экономическая едини-
ца, которая занимается постоянным изучением целевых потребите-
лей, хорошо информирована об основных маркетинговых потребно-
стях целевых групп и знает, как наиболее выгодно для обеих сторон 
удовлетворить эти потребности. Маркетинговые исследования по-
зволяют отслеживать конъюнктуру рынка, изучать и быстро реаги-
ровать на те или иные изменения в поведении потребителей това-
ров и услуг. Это все немаловажно и при конструировании имиджа 
медийной персоны.

Маркетинговые исследования же лежат в основе построения лю-
бой коммуникационной кампании, так как именно благодаря по-
лученной в ходе исследований информации возможно выстраивать 
правильную коммуникацию с целевыми аудиториями, обеспечить 
получение информации о рынке сбыта и выявление основных фак-
торов привлечения потребителей.

Маркетинговые исследования можно рассматривать как процесс 
и систему сбора и анализа полученных данных, которые дают воз-
можность получить необходимую информацию для успешной разра-
ботки и доведения до целевых сегментов товаров и услуг [6, с. 251]. 
Толковый словарь психологии дает несколько другое определение 
маркетинговым исследованиям. Это использование эксперимен-
тальных и статистических операций для удовлетворения маркетин-
говых потребностей [5, с. 613]. Оптимальным же в современных биз-
нес-средовых условиях выступает понимание маркетинговых иссле-
дований как сложного многоступенчатого процесса, для эффектив-
ного осуществления которого требуется глубокое знание объекта из-
учения [2, с. 205]. Исходя из этого определения, маркетинговые ис-
следования будут включать в себя поиск, нахождение, сбор и обра-
ботку необходимой информации с дальнейшим ее хранением и ис-
пользованием.
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Использование тех данных, которые были получены благодаря 
маркетинговым исследованиям, позволяет решить большое количе-
ство маркетинговых задач, в том числе и обеспечить объяснение тех 
или иных причин сложившейся ситуации, а также предложить ряд 
мероприятий, которые смогут наиболее выгодно улучшить сложив-
шуюся ситуацию. В итоге маркетинговых исследований всегда ока-
зывается продукт купли-продажи, то есть он представляет собой ис-
следовательский процесс, обладающий всеми признаками товара. 
Спрос на маркетинговые исследования как коммерческий продукт 
постоянно растет по причине постоянной смены актуальной ситуа-
ции на рынке. Для эффективного функционирования в маркетинго-
вой среде все крупные зарубежные и отечественные компании еже-
годно проводят или заказывают сторонним организациям 3–4 мар-
кетинговых исследования [6, с. 4].

Перед маркетинговыми исследованиями в сфере имиджевых 
коммуникаций стоят специфические задачи: сбор и дальнейшее по-
лучение данных, которые необходимы для наиболее эффективного 
решения маркетинговых задач, поставленных заказчиком; нахожде-
ние данных, которые необходимы для разработки стратегии, креа-
тивной концепции, конечного рекламного продукта, выбора средств 
распространения рекламного продукта и итоговой оценки результа-
тов рекламной, имиджевой или PR-кампании.

Условно общая совокупность маркетинговых исследований мо-
жет быть разделена на первичные и вторичные изыскания. Под пер-
вичной маркетинговой информацией понимают информацию, кото-
рую до нынешнего момента не была собрана, то есть та, которая ра-
нее не существовала как отобранный и систематизированный ин-
формационный продукт. Под вторичной маркетинговой информа-
цией понимается информация, которая была ранее собрана для дру-
гой цели, но может быть подвергнута повторной обработке для полу-
чения новых статистических данных.

Первичные маркетинговые исследования делятся на качествен-
ные и количественные [1, с. 27]. Под качественными исследования-
ми понимаются исследования, целью которых является получение 
расширенной углубленной информации об объекте. К данной груп-
пе относятся: опросы (телефонные — cati, личные — face-to-face, ин-
тернет-опрос, анкетирование) и наблюдение [6, с. 22]. Под количе-
ственными исследованиями понимаются исследования, целью ко-
торых является получение статистических данных. К ним можно от-
нести фокус-группу, глубинное интервью, проекционные и физио-
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логические измерения. Основные отличия данных групп исследова-
ний являются исходные цели, которые стоят перед исследованиями, 
а также методика их проведения.

Необходимо выделить основные задачи, которые стоят пред ка-
чественными и количественными исследованиями. Задачи каче-
ственных исследований: получить предварительную информацию 
об объекте исследования; расширить количественные исследования 
на предварительном или окончательном этапе (определить основ-
ную маркетинговую проблему перед количественным исследовани-
ем, разработать гипотезу, провести пилотажное исследование, глуб-
же изучить объект количественного исследования); изучить основ-
ные связи между мнениями, эмоциями, взаимодействиями целевой 
аудитории и её поведением.

Задачи количественного исследования: изучение объёма рын-
ка, как потенциального, так и реального в натуральном выражении; 
сегментация потребителей; понимание распределения рыночных 
долей между конкурентным окружением; понимание портрета це-
левой аудитории, его основных характеристик; изучение отношения 
потребителя к товару или услуге; выявление пустующих ниш; опре-
деление адекватной цены на товар или услугу.

Если рассматривать маркетинговые исследование имиджа ме-
дийной личности, то необходимо отметить, что они должны осно-
вываться на объективных данных и теоретических положениях. Ис-
следование в этом случае может проводиться на основании изуче-
ния академической литературы, а именно: видеоматериалов, моно-
графий, журналов, книг, публикаций в средствах массовой инфор-
мации.

Наиболее эффективное маркетинговое исследование имиджа ме-
дийной личности будет состоять из следующих основных этапов [4, 
с. 283]:

1. Определение основных целей и задач, которые стоят перед ис-
следованием. Необходимо наиболее четко и лаконично сформулиро-
вать цели и задачи. Можно выделить несколько видов исследований 
исходя из их конечной цели: поисковые исследования, описатель-
ные исследования и казуальные исследования.

2. Второй этап будет представлять собой разработку плана иссле-
дования. На этом этапе реализовывается составление генерального 
плана сбора основной информации. Необходимо отобрать источник 
данных, метод сбора и анализа. Касательно источника информации 
необходимо выбрать между первичными и вторичными данными. 
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У каждого из них есть свои определенные преимущества. Так, напри-
мер, вторичные данные позволяют сэкономить временные и денеж-
ные ресурсы. А первичные позволяют собрать наиболее достоверные 
и своевременные данные, отвечающие задачам проводимого иссле-
дования.

3. Сбор необходимой информации. Этот этап является наиболее 
важным и ответственным, так как именно здесь возможно соверше-
ние большого количества ошибок, которые повлияют на достовер-
ность данных.

4. Анализ информации. Здесь необходимо обобщить полученные 
данные в специальные таблицы и проанализировать.

5. Предоставление результата. Необходимо представить все полу-
чение данные заказчику в соответствии с теми задачами, которые он 
поставил перед исследованием.

6. Принятие решений на базе полученных данных. Необходи-
мо тщательно взвесить все основные положения итогов исследова-
ния и на их основании принять решение относительно сложившейся 
маркетинговой ситуации [4, с. 285–286].

В данной работе при анализе медийной персоны будут использо-
ваны такие методы маркетинговых исследований, как онлайн-опрос 
и контент-анализ.

Опрос — это метод сбора первичных количественных данных, ко-
торые базируются на непосредственной и опосредованной комму-
никации исследователя и респондента [6, с. 144]. Этот метод край-
не широко распространён и является одним из самых популярных. 
Это обусловлено тем, что он является более легким в проведении, 
чем иные методы сбора первичных данных, а также обладает такими 
характеристиками, как универсальность и легкость обработки дан-
ных. Также опрос позволяет получить необходимую информацию 
о потребителях с минимальными временными и материальными за-
тратами. Опрос оптимально применять тогда, когда необходимо по-
лучить достоверную и актуальную информацию по рынку и спросу, 
структуре и модели потребления, когда нужно понимать, каким то-
вар и его основные характеристики предстают перед потребителем, 
удовлетворены ли потребители тем, что им предлагает рынок.

Можно выделить следующие положительные характеристики 
данного метода исследования при анализе имиджа медийной пер-
соны:

1. Небольшое время заполнения анкеты, что позволяет снизить 
уровень отказа респондентов пройти опрос;
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2. Оптимизация процесса распространения анкеты и процесса 
сбора и обработки полученных данных;

3. Быстрота сбора данных;
4. Возможность использовать фото- и видеоматериал.
При этом данный вид исследований имеет свои недостатки, ко-

торые крайне важно учитывать при выборе метода сбора данных 
для анализа имиджа медийной персоны:

1. Отсутствует возможность контролировать процесс сбора дан-
ных, в связи с этим — маленькая доля ответивших;

2. Существуют ограничения по длине и сложности анкеты, кото-
рые устанавливаются программой;

3. Отсутствие репрезентативности, так как выборка, состоящая 
из пользователей интернета, будет являться нерепрезентативной 
по отношению к генеральной совокупности.

Контент-анализ является одним из методов исследования тексто-
вых массивов. Он используется в том случае, когда необходимо про-
вести комплексный анализ текстовой информации. Данный метод 
можно использовать как в совокупности с другими методами иссле-
дований, так и самостоятельно.

В рекламе и имиджмейкинге контент-анализ является структу-
рированным, объективным методом количественного исследова-
ния рекламных массивов, который используется в том случае, когда 
необходимо выявить закономерности практической составляющей 
рекламы, составных частей стратегии рекламирования торговых 
марок, концепции формирования имиджа и пр. [8, с. 389]. Одним 
из дополнительных преимуществ контент-анализа является предпо-
лагаемая обработка достаточных массивов данных, что нередко по-
зволяет одновременно с проведением непосредственного маркетин-
гового исследования сформулировать основу антикризисной про-
граммы для медийной личности [3, с. 108].

Контент-анализ как метод маркетинговых исследований имеет 
свои особенности:

1. Объективность. Контент-анализ должен быть объективным, 
иначе будет утеряна ценность полученных исследований. Условия 
объективности полученных данных: установлены четкие критерии, 
уровень измерения полученной информации соответствующий, на-
личие четких и объективных правил отбора и изучения материала, 
квалифицированные специалисты, проводящие исследования.

2. Системность. Анализ должен проводиться последовательно 
и планомерно. Формирование выборки должно проходить в соответ-
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ствии с определенными правилами, что позволит все систематизи-
ровать.

3. Квантификация. Количественная характеристика изучаемого 
явления, что подразумевает под собой необходимость точных описа-
ний результатов исследования.

Подводя итог, можно отметить, что маркетинговые исследования 
позволяют своевременно получить объективные эмпирические дан-
ные, осуществить диагностику имиджа, установить причины изме-
нения отношения к нему, а также выделить и аргументировать воз-
можные гипотезы по его исправлению.
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К ВОПРОСУ О ФОРМУЛИРОВКАХ 
ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
ЖУРНАЛИСТИКИ
Пенькова П. Е.

Деонтология журналистики как относительно новая наука в тео-
рии журналистики только определяется со своим методологическим 
аппаратом. Так, в статьях, где говорится о деонтологических принци-
пах журналистики, до сих пор нет единого мнения о содержании ка-
тегорий «принцип», «метод», «норма», «обычай», «правило», «закон», 
«ценность», «заповедь» и т. п. А главное — пока не проведено чётких 
различий между ними с точки зрения деонтологии. Актуальность 
темы статьи заключается в обосновании необходимости системати-
зации и обобщении данных о нравственных принципах журналиста.

Ключевые слова: деонтология, принципы, нормы, законы, мораль.

ON THE QUESTION OF FORMULATIONS OF 
THE DEONTOLOGICAL PRINCIPLES  
OF JOURNALISM
Penkova P. E.

Deontology of journalism as a relatively new science in the theory of 
journalism is only defined with its own methodological apparatus. Thus, 
in rare articles that speak about the deontological principles of journalism, 
there is still no consensus on the content of the categories “principle”, 

“method”, “norm”, “custom”, “rule”, “law”, “value”, “commandment”, 
etc. and most importantly, there are no clear differences between them 
from the point of view of deontology. The relevance of the topic lies in 
the systematization and generalization of data on the moral principles of 
behavior of a journalist.
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Сама специфика профессии журналиста при ее исследовании 
требует особого инструментария. Сущность понятия «деонто-
логия журналистики» впервые обсудили в 2017 г. на секции, 

возьмем на себя смелость сказать — «деонтологов», в рамках тради-
ционной международной научно-практической конференции «Жур-
налистика в 2016 году: творчество, профессия, индустрия» в МГУ им. 
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М. В. Ломоносова. В начале февраля 2022 г. состоялся очередной фо-
рум, выпущен уже четвертый сборник статей «Современная журна-
листика в аспекте деонтологии». Примечательно, что и в предисло-
вии, и во всех десяти статьях термин «деонтологические принци-
пы журналистики» ни разу использован не был. Да и слово «деонто-
логия» встретилось всего единожды, в аннотации к статье И. А. Ку-
мылгановой: «Сталкиваясь с задачами профессионально-этическо-
го и деонтологического толка в обсуждении любых текущих измене-
ний в журналистике…» [7, с. 105].

Здесь в очередной раз проявилось то, о чем мы в своих статьях 
пишем уже не один год — о важности формулировок понятий и ка-
тегорий и корректном их уточнении под влиянием изменяющихся 
реалий. А главное — об их координации, соотношении, соподчинен-
ности, взаимозависимости и так далее. Отметим, к слову, что автор 
разделяет профессиональную этику и деонтологию. В то же время 
нельзя не отметить, что дух (пусть не буква) деонтологических прин-
ципов журналистики в сборнике присутствует, контент ряда статей 
проникнут, используя терминологию И. Н. Денисовой, «принципа-
ми ответственной журналистики» [4, с. 16]. Мы разделяем призыв 
журналистов, что «социальная ответственность журналиста требует, 
чтобы во всех обстоятельствах он действовал в соответствии со сво-
им нравственным сознанием. Социальная ответственность равно-
ценна объективности, уважению общественных интересов, прав-
дивости, добросовестности, профессиональной солидарности» [10]. 
Приравнивание к правдивости важно с точки зрения деонтологии. 
А вот профессиональная солидарность часто бывает весьма дале-
ка от деонтологических принципов журналиста, например, правди-
вости. Уважать общественные интересы тоже нужно и даже можно, 
но это ни к чему не обязывает.

Явно или неявно, прямо или косвенно, осознаваемо или интуи-
тивно происходит процесс кристаллизации понятий и терминов, 
уточняется и определяется их (атомов) место в кристаллической ре-
шетке деонтологии (молекулы). В современном обществе СМИ вы-
ступают в роли одного из ведущих социальных институтов. Мы уже 
показывали, что антропоцентрический подход к реальности требует 
коррекции [13]. В качестве необходимого условия такого рода кор-
рекции и надо уточнять формулировки и содержание деонтологиче-
ских принципов журналистики. Требуется унифицировать методо-
логический аппарат деонтологии, рассматривая категории не по от-
дельности, а во взаимосвязи.
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По мере углубления в рассмотрение сущности деонтологии жур-
налистики всё чаще употребляется неразрывно связанное с ней по-
нятие «принцип» (от лат. рrincipium — начало, основа). Толковый 
словарь живого великорусского языка В. И. Даля определяет эту ка-
тегорию как «научное или нравственное начало, основанье, прави-
ло, основу, от которой не отступают» [15]. Словарь русского языка 
С. И. Ожегова: «1. Основное, исходное положение какой-нибудь тео-
рии, учения, науки и т. п.; 2. Убеждение, взгляд на вещи» [12, с. 483]. 
Большой толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова: 
«1. Основное начало, на котором построено что-нибудь (какая-ни-
будь научная система, теория, политика, устройство и т. п.); 2. Убе-
ждение, точка зрения, правило поведения» [17].

Толковый словарь Кузнецова: «1. Основное исходное положе-
ние какой-либо теории, учения, науки и т. п.; 2. Внутренняя убе-
ждённость в чём-либо, точка зрения на что-либо; норма поведе-
ния» [1]. Большой энциклопедический словарь (БЭС) под ред. 
А. М. Прохорова: «1. Основное исходное положение какой-либо 
теории, учения, науки, мировоззрения, политической организа-
ции; 2. Внутреннее убеждение человека, определяющее его отно-
шение к действительности, нормы поведения и деятельности» [2]. 
Мы сознательно привели формулировки не из одного словаря, рус-
ский язык так богат, что часто неожиданной трактовкой термина 
подталкивает исследователя к анализу в незапланированных на-
правлениях. У Д. Ушакова и С. Ожегова, например, это — основ-
ное начало или основная особенность. А это и есть принцип в де-
онтологии, точнее не скажешь. Но у В. Даля добавлено «…от кото-
рой не отступают»!

Толковый словарь Ефремовой, позиционирующий себя как са-
мый большой среди существующих толковых словарей по объему 
словника, не может охватить все отрасли знаний с одинаково глубо-
кой степенью проработки, да и задача у него другая. Принцип — это 
«внутренняя убежденность в чем-либо, норма или правило поведе-
ния» [16]. С тем, что идет до запятой, согласны, а дальше опять от-
сутствие деонтологического подхода.

Современный французский философ А. Конт — Спонвиль утвер-
ждает, и мы согласны с ним, что некий принцип (Princip) устанавли-
вается в случае, если он очевиден и бесспорен, или иной принцип не-
возможен. Например, человеколюбие, взаимопомощь в беде, забота 
о детях, немощных. Мы не можем без этих нравственных принципов, 
они субъективно нам необходимы [5].
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Даже в самых последних публикациях наблюдается небольшая 
неопределённость, неуверенность в формулировках деонтологиче-
ских принципов журналистики. Так, в одной и той же статье и даже 
на одной странице подчас встречаем «принципы подачи материала… 
в газетах», «нравственные принципы поведения… журналиста», «ос-
новные заповеди современного репортёра», «этико-правовые нор-
мы и нравственные принципы поведения… репортёра, в том чис-
ле правдивость …» [11, с. 164], а далее идёт перечисление: работать 
увлечённо, планомерно, не стремиться к лёгким темам и т. п. — это 
уже никакие не принципы.

Однако, точку зрения Е. П. Прохорова, И. Новицкой, что нормы — 
это не принципы, поддерживаем безоговорочно. «Деонтологическая 
норма» — это четкое и ясное самосознание журналиста, что выра-
жается в самокритичной оценке абсолютно всех характеристик его 
личности как профессионала» [14, с. 323]. В 1947 г. в докладе «Сво-
бодная и ответственная пресса», подготовленного комиссией под ру-
ководством философа Р. М. Хатчинса, были выделены пять норм 
деятельности качественных СМИ. Среди них выделим: 1) «правди-
вый и всесторонний отчет о событиях дня в контексте, который сде-
лал бы их значимыми»; 4) представлять и разъяснять «цели и ценно-
сти общества» [9, с. 25].

Представляется, правы авторы, не разделяющие сферы действия, 
применения строгих нравственных принципов на профессиональ-
ную деятельность и повседневную жизнь [11, с. 164]. Более того, это 
и есть один из признаков именно деонтологических принципов — 
абсолютное, безусловное их действие, присутствие этих принци-
пов у человека вне зависимости от места, времени, обстоятельств 
и т. д. Профессиональная этика: в этой профессии соврать можно, 
а в этой нет; на работе иди на компромисс, но в семье будь чест-
ным; иногда можно заповеди нарушить, но не более, чем вот «на сто-
лечко», но только в этот раз — обстоятельства так сложились. При-
кладную этику поступок интересует не с точки зрения его универ-
сальной основы, которая задается общими моральными принципа-
ми. Но применительно к этике никаких противоречий мы не видим, 
и ни в коем случае не подвергаем критике многолетнюю работу тю-
менских учёных, как и выводов академика А. Гусейнова, что «этика 
изначально и по сути является практической наукой» [3, с. 148–159].

Вот поэтому и нужна деонтология и деонтологические принци-
пы как фундамент, как незыблемая основа. Давайте сделаем первый 
шаг — и постепенно всё структурируется и упорядочится. Деонто-
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логия уже отнюдь не раздел этики, да и была ли она им. Да, с начала 
ХV века (эпохи гуманизма) разговор шёл о «моральной философии», 
«теории нравственности». Но одновременно встал вопрос о том, яв-
ляется ли христианская этика телеологической или деонтологиче-
ской дисциплиной. А для этого нужно осмыслить (а может быть — 
переосмыслить), разделить ключевые категории этики и деонтоло-
гии. А пока что под деонтологическими принципами понимают всё, 
что угодно.

Уместно вспомнить советы философа Вольтера — «прежде, чем 
спорить, давайте договоримся о терминах» и Р. Декарта — «употреб-
ляйте правильно слова, и вы избавите мир от половины недоразуме-
ний». На последнего ссылался и наш поэт А. С. Пушкин, говоря: «Из-
учайте значение слов — и вы избавите свет от половины его заблу-
ждений».

В моральных кодексах (их уже более сотни) принципы есть, 
но вперемешку с нормами, правилами хорошего тона и т. п.

Чем отличается принцип от закона? Природа принципа пред-
полагает его недоказуемость, закон же доказывают. Например, за-
кон Ома, закон сохранения энергии, законы термодинамики и т. д. 
Чем отличается принцип от теоремы? Теорему тоже доказывают. 
Чем отличается принцип от аксиомы или постулата? Аксиомы и по-
стулаты употребляются в экспериментальных науках. Например, по-
стулаты Эвклида в геометрии. Но никто не слышал термин «посту-
лат» применительно, например, к морали, тогда как «принцип» уже 
давно «освоился» в тезаурусе гуманитарных наук и политики.

Мы согласны с С. Корконосенко, с точки зрения деонтологии 
ограничившегося приведенными тремя принципами журналисти-
ки, включающими в себя действительно все судьбоносные вопросы. 
Учёный сформулировал свои, отличающиеся от воззрений Е. П. Про-
хорова, представления о деонтологии и её принципах, связывая 
их с ключевым для деонтологии понятием «должное», которым обо-
значается «необходимое, верное по сути, а не по регламенту, то, 
без чего жизнь утратит порядок и вектор развития.…Деонтология 
становится областью выстраивания идеала на основе познанных за-
конов (мироздания — П. П.) [6, с. 115]. У С. Довлатова есть — «может, 
еще обсудим, красть ли в гостях серебряные ложки?» Так вот, когда 
такие проблемы обсуждаются, то это уровень этики, а когда невоз-
можна, немыслима сама постановка подобных вопросов, то это де-
онтология. Выражение «Если надо объяснять, то не надо объяснять», 
приписываемое то З. Гиппиус, то А. Ахматовой, здесь к месту.
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Прослеживая использование термина в целом и использование 
его применительно к журналистике, Г. В. Лазутина приходит к вы-
воду, что крайне важно видеть различия между понятиями «долг» 
и «должное». Она рассматривает долг как нравственный закон, где 
доминирует человеческий фактор. Налицо пресловутый (пока живо 
человечество) нравственный императив И. Канта. Журналист дол-
жен чувствовать сердцем, что его статья, формулировки, тон мо-
гут погубить человека. «Должное» же, с ее точки зрения, «обознача-
ет объективные законы, которые изначально человеку не известны, 
но определяют функционирование и развитие природных и соци-
альных систем, в том числе общества в целом, поскольку оно и есть 
органическая часть природы» [Цит. по: 17]. Человек должен постичь 
эти законы, интеллектуально их освоить.

В разных источниках предлагается разный перечень принципов, 
что, на наш взгляд, не несёт в себе непримиримых противоречий. 
Национальные этические кодексы, а особенно международные, тре-
буют философского, исторического, социологического, культуроло-
гического подхода к анализу — ведь практика показывает, что в раз-
ных условиях, культурах один и тот же термин или поступок тракту-
ется по-разному. Согласимся с Г. Лазутиной в том, что пересмотр пе-
речня и содержания принципов способствует тонкой нюансировке 
сложных мировоззренческих вопросов [8, с. 7–31].

Выводы. Социально-гуманистическое предназначение прессы 
становится почвой, на которой формируются деонтологические 
принципы: социальность, правдивость и гуманизм. Подойдя к сущ-
ности деонтологических принципов журналистики с точки зрения 
ряда свойств успешного контента, также получим те же три деон-
тологических принципа журналистики. Последние несколько лет, 
а особенно 2022 год, прибавили веса культурологическому контек-
сту ценностно-ориентирующего характера, но достаточно ли это-
го для приверженности журналиста неуклонному следованию усво-
енных ценностей к отдельному деонтологическому принципу — во-
прос открытый.
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АРТ‑ЖУРНАЛИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ОТРАСЛИ 
И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Семилет Т. А.

Феномен арт-журналистики в статье рассматривается в теорети-
ческом и методическом аспектах. Теоретический аспект рассмотре-
ния арт-журналистики представлен в определении ее отраслевых ха-
рактеристик (объем понятия, объект отражения, предмет, соотно-
шение с другими отраслями журналистики, жанры); методический 
аспект — проблемой концептуализации учебного курса (тематиче-
ская структура, объем теоретических знаний, включенных в образо-
вательный процесс курса, и способы получения студентами практи-
ческих навыков).

Ключевые слова: арт-журналистика, отрасль журналистики, ис-
кусство, культура, концепция учебного курса
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ART JOURNALISM: PROBLEMS  
OF IDENTIFICATION OF THE INDUSTRY  
AND CONCEPTUALIZATION  
OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE
Semilet T. A.

The phenomenon of art journalism is considered in the article in 
theoretical and methodological aspects. The theoretical aspect of the 
consideration of art journalism is presented in the definition of its 
industry characteristics (the scope of the concept, the object of reflection, 
the subject, the relationship with other branches of journalism, genres); 
methodological aspect — the problem of conceptualization of the 
training course (thematic structure, the amount of theoretical knowledge 
included in the educational process of the course, and ways of obtaining 
practical skills).

Keywords: art journalism, branch of journalism, art, culture, 
curriculum concept.

Арт-журналистика — буквально журналистика искусства — на-
звание новой отрасли в системе массово-информационных 
практик, которую начали выделять теоретики массовой ком-

муникации и журнализма, а также сами искусствоведы в первые де-
сятилетия XXI века.

Возможно, главной причиной превращения арт-журналистики 
в самостоятельную отрасль журналистского творчества послужила 
изменившаяся социально-культурная реальность, в которой суще-
ствовать — значит быть представленным в публичном пространстве. 
Одним из самых надежных каналов для презентации массовой ауди-
тории того или иного явления выступают СМИ, публикующие жур-
налистские материалы по освещению этих явлений. Потребность ху-
дожественно-эстетической сферы жизни общества быть представ-
ленной в публичном пространстве и активизировала развитие соот-
ветствующих журналистских практик и институционализацию арт-
журналистики в качестве самостоятельной отрасли.

Определение понятия «арт-журналистика» и идентификация 
обозначаемого им феномена стали предметом активного обсужде-
ния в научных публикациях первых десятилетий XXI века [1, 12, 10,  
9, 7].
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Очевидно, что главными идентификационными параметрами от-
расли в системе журналистики являются ее объект, предмет, соотно-
шение с другими элементами системы, функции.

Следует констатировать, что в понимании и определении каждо-
го из этих параметров в научных исследованиях присутствуют раз-
личные точки зрения.

Одна из исследовательских позиций заключается в расшире-
нии объекта арт-журналистки до всей сферы культуры. Например, 
по мнению Н. И. Клушиной, арт-журналистика — это «медиа-вер-
сия культуры, представляющая собой интерпретацию культурных 
феноменов в СМИ, а именно новости о событиях культуры, рецен-
зии на кино, театральные постановки, книги, комментарии ведущих 
специалистов в области культуры, интервью с ними и т. д.» [8]. Но за-
метим, что сфера культуры помимо искусства включает и другие об-
ласти социокультурной реальности, например, религию, образова-
ние, туризм и другие формы досуга, которые весьма проблематично 
отнести к объекту арт-журналистики. Здесь речь идет скорее о «куль-
турной журналистике» [3, 2].

Второй аспект расширения объекта арт-журналистики — вклю-
чение в его состав литературы. Так, Т. Н. Черепанова пишет: «На наш 
взгляд, наиболее верным является определение арт-журналистики 
в целом как регулярной и систематической информационно-анали-
тической деятельности по освещению в СМИ событий и явлений ис-
кусства и художественной жизни (в том числе театральной, литера-
турной, музыкальной, кинематографической и т. д.) с использова-
нием всех жанров и форм подачи материала, при наличии оценоч-
ности и компетентного критического суждения» [13]. Получается, 
что объект арт-журналистики — искусство и литература. Такое рас-
ширение объекта довольно часто присутствует и в публикациях дру-
гих авторов.

Другая позиция в идентификации арт-журналистики относится 
к ее предмету — презентации искусства массовой аудитории посред-
ством СМИ — и связана с его сужением. Так, по мнению медиаэкс-
перта Т. Е. Сорокиной, арт-журналистика — не для массовой ауди-
тории, а для узкого круга профессионалов и ценителей искусства, 
она — «феномен элитарный, адресованный компетентному читате-
лю», журналистский продукт в ней создается искусствоведами, а «це-
левой группой становится узкий круг ценителей искусства и про-
фессионалов» [12], широким массам искусство презентуется в куль-
турной журналистике наряду с другими культурными феноменами. 
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Т. Е. Сорокина пишет: «Культурная журналистика направлена на «пе-
ревод» сложных культурных кодов на язык массовой аудитории, арт-
журналистика — феномен элитарный, адресованный компетентно-
му читателю, способному к самостоятельной интерпретации слож-
ных по своему содержанию текстов» [12]. Согласимся, что резонно 
выделять в арт-журналистике элитарный и массовый уровни, но све-
дение ее только к элитарному уровню противоречит сложившимся 
реалиям массмедиа, а определять ее предмет как специализирован-
ную экспертную информацию для специалистов в сфере искусства — 
явное сужение предмета отрасли массовой коммуникации.

Попутно заметим, что довольно часто культурную журналистку 
фактически сводят к арт-журналистике. Совместный проект фонда 
Михаила Прохорова и Фонда «ПРО АРТЕ» «Школа культурной журна-
листики» анонсируется как «образовательная программа для моло-
дых журналистов, которые уже пишут о кино, архитектуре, литера-
туре, театре, музыке, танце, изобразительном искусстве, но хотят де-
лать это еще лучше» [15].

Исходя из понимания генезиса данного феномена и тематики 
журналистских практик в СМИ, можно заключить, что наиболее ре-
левантным сложившейся практике является понимание арт-журна-
листики как особой отрасли журналистики, публикации которой по-
священы презентации и анализу явлений и процессов искусства/ху-
дожественно-эстетической сферы жизни общества в средствах мас-
совой коммуникации.

Таким образом, объектом арт-журналистики выступает искус-
ство или в другой интерпретации художественно-эстетическая сфе-
ра жизни общества, куда входят живопись, графика, художествен-
ная фотография, граффити, комиксы, скульптура, архитектура, деко-
ративно-прикладное искусство, музейно-выставочная деятельность, 
музыка, театр, перформансы, кино, телевидение, искусство эстрады, 
цирк, хореография. Предмет арт-журналистики — презентация это-
го объекта массовой аудитории посредством СМИ.

По определению места арт-журналистики в системе массовой 
коммуникации распространенными являются три позиции: 1. пре-
зентация искусства и процессов в художественно-эстетической сфе-
ре жизни общества входит в состав культурной журналистики [10]; 2. 
арт-журналистика — составная часть досуговой журналистики, ко-
торая, по мнению авторов Дускаевой и Цветовой, посвящается раз-
ным формам свободного времяпрепровождения аудитории (самооб-
разованию, приобщению к культуре, занятиям хобби, спорту, моде, 
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домашнему хозяйству, общению по интересам, играм) и призвана 
разнообразно наполнять его [4]. 3. арт-журналистика является са-
мостоятельной отраслью в системе журналистики наряду с деловой 
журналистикой, журналистикой социальной сферы, политической, 
досуговой, спортивной, выделяемых по сферам социально-культур-
ной реальности — объектами их отражения [9].

Признаем, что первые две позиции логически правильные, если 
исходить из объема понятий «культура», «досуг», «искусство», одна-
ко же они не релевантны сложившейся практике употребления тер-
мина и разделов в средствах массовой информации. Практика же 
свидетельствует о признании арт-журналистики самостоятельной 
отраслью в системе медиакоммуникации. В системно-структурном 
ракурсе рассмотрения арт-журналистика сама представляет кон-
гломерат подсистем, в который входят музыкальная журналисти-
ка как «особая область журналистского творчества, ориентирован-
ная на освещение музыкальной стороны общественной жизни и вы-
полняющая культурно-просветительскую функцию» [14], театраль-
ная журналистика, которая освещает «текущие проблемы театраль-
ной жизни» и направлена на возбуждение интереса массовой ауди-
тории к театральному творчеству [11], киножурналистика, посвя-
щенная проблемам и продуктам киноиндустрии [6], а также ряд на-
правлений в журналистике, освещающих искусство/художествен-
но-эстетическую сферу жизни общества, но еще не институционали-
зированных в системе журналистики, т. е. не идентифицирующихся 
как ее самостоятельные подсистемы.

Проведенный контент-анализ выявил жанры, используемые 
в публикациях, посвященных презентации и анализу явлений и про-
цессов художественно-эстетической жизни общества в разных ти-
пах СМИ. Перечислим основные из них в алфавитном порядке: ав-
торская колонка, академическое эссе, аналитический пресс-релиз, 
анекдот, аннотации для сайта музея, блиц-опрос, брифинг, выступ-
ление, диалог, дискуссия, житейская история, заметка, зарисовка, 
интервью с художником, режиссером, архитектором; информаци-
онная заметка, комментарий, корреспонденция, критическая ста-
тья, легенда, лонгрид, некролог, обзор, обозрение, отчет, памфлет, 
пародия, пресс-конференция, прямые включения, реплика, репор-
таж с выставки, рецензия фильма или театрального спектакля, са-
тирический комментарий, статьи для выставочного каталога, твор-
ческий портрет, ток-шоу, фельетон, шутки, экфрасис, эпиграф, эпи-
тафия.
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И все это многообразие разделов арт-журналистики и применяе-
мых жанров — объект учебной дисциплины, что превращает ее кон-
цептуализацию в сложную проблему выбора тематической структу-
ры курса, определения объема теоретических знаний, включенных 
в образовательный процесс, и практики по приобретению навыков 
студентами.

Проблема набора учебных тем и определения их содержания 
заключается в необходимости встроить курс по арт-журналисти-
ке в 6–9 лекционных и столько же практических занятий. Отягоща-
ющим обстоятельством служит тот факт, что студенты мало знают 
об искусстве, следовательно, необходимо хотя бы общее знакомство 
с видами и жанрами изобразительного искусства, музыки, театраль-
ных постановок, кино, а также с образцами музыкальной и театраль-
ной критики, кинокритики, журналистских публикаций об изобра-
зительном искусстве.

Студенты уже знакомы с основными жанрами журналистско-
го творчества, но для практических занятий необходим набор (ско-
рее выбор) нескольких, на которых делается акцент. Здесь главным 
становится эксплицировать их особенности в освещении искусства, 
а также акцентировать прикладной аспект будущих публикаций, 
найти компромисс между должным и сущим. Последнее подразу-
мевает то, что студенты будут писать и снимать в условиях сложив-
шейся ситуации в СМИ: их клиповости, преобладания новостного 
дискурса, развлекательного уклона. Особая забота — мультимедий-
ность публикаций на сайтах и в социальных сетях.

Справится с этими проблемами и создать учебный курс опти-
мальный для усвоения теоретических знаний и приобретения прак-
тических навыков студентами поможет только творческий подход 
педагога к выстраиванию и преподаванию курса.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИЙ 
ЖУРНАЛИСТА В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ: 
ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
КРУГЛОГО СТОЛА
Фотиева И. В., Семилет Т. А.

30 апреля 2002 года на базе кафедры теории и практики журна-
листики состоялся студенческий региональный круглый стол «Транс-
формация функций журналиста в цифровом обществе». Тема кругло-
го стола была детализирована в виде обсуждения следующих про-
блем: 1. изменение функций журналиста и журналистики в истории, 
2. вызовы журналистам в условиях информационных войн, 3. проти-
воречивость современных требований к журналисту и журналисти-
ке, 4. осталось ли место для творчества у современного журналиста. 
Общее число участников было весьма представительным — 88 че-
ловек, и это позволило выявить широкий спектр мнений по рассма-
триваемым вопросам. Представляются основные итоги данного ме-
роприятия.

Ключевые слова: журналистика, функции журналиста, цифровое 
общество, информационные войны, журналистское творчество.
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TRANSFORMATION OF JOURNALIST 
FUNCTIONS IN A DIGITAL SOCIETY: RESULTS 
OF A REGIONAL STUDENT ROUND TABLE
Fotieva I. V., Semilet T. A.

On April 30, 2002, on the basis of the Department of Theory and 
Practice of Journalism, a student regional round table “Transformation of 
journalist functions in a digital society” was held. The topic of the round 
table was detailed in the following issues: 1. changing the functions of 
a journalist and journalism in history, 2. challenges to journalists in the 
context of information wars, 3. contradictory modern requirements for 
a journalist and journalism, 4. is there room for creativity in a modern 
journalist. The total number of participants was very representative — 88 
people, and this allowed to reveal a wide range of opinions on the issues 
under consideration. The main results of this event are presented.

Keywords: journalism, functions of a journalist, digital society, 
information wars, journalistic creativity.

Представим основные итоги обсуждения студентами проблемы 
трансформации функций журналиста в цифровом обществе, 
диверсифицированной по четырем направлениям.

Проблема обсуждения: изменение функций журналиста 
и журналистики в истории

В обсуждении первой темы участники, прежде всего, вспомнили 
и попытались осмыслить основные этапы становления журналист-
ской профессии (Вероника Абращенко, Елизавета Беляева, Полина 
Иванкова, Вероника Иванцева и др.), что позволило остальным рас-
смотреть и оценить сегодняшнюю ситуацию в историческом ракурсе.

Многие, — как, например, Владислав Карачев, Александра Крав-
цова, Ксения Старосельцева, Мария Чубарова — сочли, что базо-
вые функции журналистики радикально не изменились. Отмечалось, 
что «журналист должен быть постоянно в гуще событий, держать 
руку на пульсе, быть грамотным, начитанным, и так было во все вре-
мена» (Ангелина Гиселевская). «Главная функция, к которой стреми-
лись, как предшественники, так и современный журналист, — это 
донесение информации без ее искажения и умалчивания, без оце-
ночных суждений и принятия сторон, без исключений и желания 
угождать» (Максим Капустин). «Журналисту XXI столетия нужно 
быть грамотным в киберпространстве и иметь гораздо большую 
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гибкость ума и способность к быстрому усвоению новой информа-
ции» (Леонид Муромцев). Но сместились приоритеты, по-иному рас-
ставляются акценты, изменились условия реализации этих функций. 
И одновременно с этим, по мнению Алины Борисенко, «какие-то но-
вые функции появились из-за развития общества, а какие-то и во-
все редуцировались или переросли в профессиональный навык», 
с чем согласна и Карина Невзорова.

В чем же именно студенты видят изменения? Прежде всего, было 
отмечено, что «современный журналист — универсальный журна-
лист. Большим спросом пользуются специалисты, которые сочетают 
в себе много различных навыков: умеют писать хорошие материалы, 
вести аккаунты в соцсетях, владеют навыками работы с видео» (Ан-
гелина Бушмакина). Ее мнение разделяет Ангелина Василенко: «Се-
годня медиапродукт можно производить силами одного автора, если 
он обладает необходимыми смежными навыками, редакция не нуж-
на». В связи с этим тема влияния технико-технологических факторов 
на журналистскую профессию почти не обсуждалась, в силу ее оче-
видности. Лишь Алина Попова напомнила: «Появился блогинг — ве-
дение интернет-дневника на актуальные темы или интересные опре-
деленным группам людей. Но на счет этого ведутся многочисленные 
споры: относится это к журналистике или же нет». Вопрос этот, ко-
нечно, остается до сих пор открытым.

Далее Татьяна Горохова отмечает явный крен «от пропагандист-
ских, производственных и воспитательных функций к информаци-
онным и развлекательным». Ее поддерживает Дарья Кориневская: 
«Судя по данным исследований, новый журнализм больше, чем тра-
диционный, ориентирован, на увеличение развлекательной, реклам-
ной, коммерческой информации и меньше, чем старые издания, 
на проблемы политической, производственно-экономической и со-
циальной сфер».

Продолжает тему Лолита Асоян, но уже в другом ключе: «Одна 
из ключевых функций — информационная — в современных услови-
ях начала отклоняться от нормы. Стало труднее различать, где прав-
да, а где фейк. Еще одна основополагающая функция журналисти-
ки — культурно-образовательная. Различного рода развлекательные 
передачи, ток-шоу явно перебирают по времени в сравнении с ана-
литическими и образовательными программами. Агрессивная поп-
культура вытесняет базовые жизненные ценности, национальные 
приоритеты». Ее поддерживает Марина Разинкина: «Непонятно бы-
стро в СМИ случилась подмена основных персонажей: «героев тру-
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да» сменили «герои потребления» и антисоциальные персонажи; не-
гативная информация во много раз превышает информацию о хоро-
ших процессах. Процесс аберрации коснулся и еще одной функции 
журналистики — культурно-образовательной. Это связано с верхо-
венством критерия рыночной рентабельности над художественно-
эстетическими и культурно-просветительскими критериями».

Среди участников возникли дискуссии относительно разных ас-
пектов темы. Во-первых, многие напомнили известную проблему: 
легкость производства и распространения информации в сегодняш-
нем виртуальном пространстве, с одной стороны, влечет за собой но-
вые, практически неограниченные возможности доступа к ней, опе-
рирования ею. Но, с другой стороны, человек сегодня буквально то-
нет в этом информационном океане, не способен вычленить дей-
ствительно важные новости и события, отличить правду от лжи, про-
веренную информацию от фейков. «В нашем 21 веке у людей есть на-
много больше источников разной информации. Но с этим и появля-
ются новые проблемы. Человек сам пытается найти правду. Верит 
в то, что хочет верить. То есть человек теряется во всей этой инфор-
мации» (Анастасия Анпилогова).

«Сейчас публиковать статьи могут не только журналисты, 
но и обычные люди. С появлением интернета стало гораздо проще 
узнавать все новости, но есть также и минусы из всего этого. Лживая 
информация, фейковые новости также не остались в стороне. Из-за 
этого приходится самим проверять правдивость всей информации, 
которую нам преподносят» (Юлия Гусева). «Современного челове-
ка атакуют отовсюду: ТВ, Интернет, радио, печатные издания, по-
рой некачественным контентом. В погоне за рейтингами и популяр-
ностью СМИ нарушают профессиональную этику и законы отрасли, 
значительно снижая престиж специальности и подрывая доверие об-
щества к медиа» (Юлия Ковалева).

При этом одни участники все же видят, в основном, позитив-
ные стороны сегодняшних процессов и тенденций. «Нынешние жур-
налисты занимаются тем же, чем занимались и предшественники 
их профессии, однако на гораздо более высоком и профессиональ-
ном уровне, с большими усилиями и большим охватом аудитории, 
имея как никогда огромное влияние на массы благодаря информати-
зации общества и появившейся в нашем мире свободе слова. Они мо-
гут напрямую влиять на положение дел в стране, на успех определен-
ных предприятий или компаний, отдельных людей» (Екатерина Ко-
валенко). «Журналисты пытаются донести до своей аудитории опре-
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деленную мысль, тем самым формируя мировоззрение людей» (Улья-
на Козякова). Другие, напротив, отмечают редукцию таких понятий 
и представлений журналистики, как социальная ответственность, со-
циальная миссия. «Мотивация молодых журналистов стала ближе 
к ориентациям на информационную деятельность, службу» (Кристи-
на Киреева). «Исследование, проведенное еще в начале 1990-х гг., по-
казало: теле- и радиожурналисты надеялись, что электронные кана-
лы будут больше внимания уделять распространению культурных, ду-
ховных ценностей. Однако жестокая практика коммерческого успеха, 
конкуренция, борьба за выживание, которую журнализм переживает 
в последние годы, показала, что эта функция далеко потеснена на те-
левидении пустыми развлекательными программами и заказными 
информационными битвами» (Дарья. Кориневская). Об этом же го-
ворили Елизавета Лемешкина и Алеся Михайлова.

В развитие темы фейков, а в связи с этим — прояснения главного 
профессионально-этического требования объективности и достовер-
ности информации также были высказаны разные точки зрения. Так, 
по мнению Даниила Жукова, современный журналист «доводит ин-
формацию без искажений, упущений и не высказывает и не навязы-
вает свое мнение, не лишая читателя возможности критически оце-
нить как саму ситуацию, так и его подачу». Арина Грунская, напро-
тив, полагает весьма ценным то, что «журналист не только сообща-
ет читателям факты или свое к ним отношение, он также дискутирует 
с ними, защищает свою позицию, доказывает правоту». Ее поддержи-
вает Ева Станченко: «Теперь от журналиста люди ждут не только су-
хие факты, но и оценки происходящего, общество доверяет ему».

А Татьяна Горохова считает, что хотя «журналистика переори-
ентировалась от оценочной системы к объективной информации, 
но за этой формальной объективностью часто скрывается та же при-
страстность и порой даже большая, чем прежде, пропагандистская 
направленность». Коробцова Ксения выдвигает еще более сильный 
тезис: якобы объективный «сбор и распространение информации — 
это просто ширма», и приводит примеры откровенной пропаганды 
в освещении российско-украинского конфликта. Диана Оствальд 
(с которой согласна Дарья Усова) обобщает тему: «Одна из ключевых 
функций — информационная — в современных условиях превраще-
ния информации в товар явно испытывает некие отклонения от нор-
мы. В самом деле, внимание читателей, зрителей и слушателей фо-
кусируется на информации о скандалах и чрезвычайных происше-
ствиях, криминальных историях, жизни «звезд», различного рода за-
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гадочных явлениях, курьезах и остальных громких новостях… нано-
сит вред духовному и эстетическому развитию детей и молодежи».

Главным фактором этого, по мнению Светланы Корчагиной, так-
же является то, что «информация стала, по сути, товаром». В этой си-
туации, как считает Елизавета Тучкова, «существует угроза потери 
личности журналиста. Все чаще он забывает главные принципы, ко-
торые так долго устанавливались».

Некоторые участники в связи с этим затронули проблему прес-
синга власти и цензуры, как, например, Екатерина Базарнова, Егор 
Волков, Данил Кузнецов. Данил даже ввел термин «пчело-журнали-
стика»: «Пчелы живут колониями в ульях, куда приносят пыльцу, ко-
торая вскоре, при совместной работе становится сладким медом, ко-
торые едят люди. Журналист же находит и приносит информацию 
в свое издание, потом вместе с редакторами правит и в итоге получа-
ется материал, который люди тоже поглощают. Судьбу пчел по «одо-
машниванию» повторили и СМИ… телевещание и интернет стано-
вятся новыми ульями, которые искусственно создали пасечники-чи-
новники». Егор Волков постарался подойти диалектично и разделил 
ненавистное всем либералам слово «цензура»… на два типа: «цензу-
ра от» и «цензура для». «Цензура от» ставит во главе вопроса запрет 
информации. «Цензура для» уточняет цель запрета. «Цензура от» 
не задумывается об обществе. «Цензура для» пропагандирует опре-
делённые ценности».

Затронули студенты и менее общие проблемы. Так, Анастасия Бе-
резикова и Максим Пономаренко отметили тенденцию феминиза-
ции профессии журналиста, а Диана Оствальд подчеркнула пробле-
му языка СМИ: «За последние годы существенным образом изменил-
ся язык политики и публицистики. Новая лексика бурным потоком 
хлынула на страницы газет, в теле- и радиоэфир». Анастасия Соловь-
ева отмечает новое явление: «Очень много ситуаций, когда журна-
лист работает на правах фрилансера или же сдаёт материалы, как го-
ворят, «под ключ». Такое понятие я впервые встретила в вакансии 
корреспондента «МУЗ-ТВ», там предполагалось, что журналист сам 
ищет инфоповод, снимает, пишет, озвучивает, монтирует и сдаёт го-
товый сюжет с титрами и подачей».

Проблема обсуждения: вызовы журналистам в условиях ин-
формационных войн

Обсуждая эту тему, участники продолжили рассмотрение пробле-
мы искажения информации теперь уже с политической точки зрения, 
а также в аспекте позиции журналиста в информационной войне.
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«Возможна ли честная журналистика в условиях информацион-
ной войны?» — спрашивает Софья Нейштадт. «Где правда и кому ве-
рить? — поддерживает ее Снежана Глазкова. — Одна сторона кле-
вещет на другую, и наоборот. Но в этом есть и кое-что для нас. То, 
что сейчас происходит — это хорошая тренировка настоящей осо-
знанности, критического мышления и навыка искать истину». Ва-
лерия Гребенюкова подчеркивает: «Информация, выданная журна-
листом, может понести за собой не только психологические послед-
ствия, но и смертельные. Поэтому журналист должен сделать опре-
деленный личностный выбор, способный защитить его самого и об-
щество от отрицательных последствий». Это непросто, считает Веро-
ника Карева, так как «кроме политического давления на журнали-
ста, есть и психологическое. Как ему тяжело лгать и не договаривать. 
По сути, он идёт против своей же профессии. Гораздо проще журна-
листу просто не принимать участие в информационных войнах. Это 
губит человека и доверие граждан к СМИ». Все же не принимать 
участие удается редко, и поэтому студентов озаботил вопрос о том, 
как в данной ситуации охранить объективность.

«В информационной войне, обязанность журналиста сделать 
так, чтобы чаша весов с проверенной информацией перевесила 
фейки» (Татьяна Зарва). Ей вторит Соня Комарова: «Профессия 
журналиста тяжела, но важна и нужна. И в условиях информаци-
онной войны, когда общество нуждается в сведениях, в аналити-
ке, в авторитетном мнении, СМИ обязаны их предоставить, мак-
симально избавляясь от любых искажений объективной реально-
сти. Сложно? А кто говорил, что будет легко?» Софья Крикунен-
ко продолжает: «Роль СМИ в информационных войнах и военных 
конфликтах заключается именно в том, чтобы разобраться в кон-
фликте, объяснить его, сообщить обстоятельства и отыскать другие 
точки зрения». Алена Левченко подчеркивает: «Усложняет рабо-
ту СМИ и то, что приходится регулярно проводить фактчекинг ин-
формации, что в условиях информационных войн сделать труднее, 
чем обычно, так как в это время интернет наполнен множеством 
искажённых, либо вообще выдуманных фактов, чтобы сильнее раз-
жечь конфликт».

При этом многие снова отметили проблему цензуры. «Неред-
ко можно слышать от политической власти требования показывать 
в своих статьях и телепередачах только позитивные стороны и не за-
мечать негативные. Однако подобные претензии с неизбежностью 
ведут к полуправде, которая, как говорится в народе, нередко бывает 
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хуже лжи. Именно такая полуправда о событиях в стране и мире мо-
жет политически полностью дезориентировать граждан общества» 
(Виолетта Гартман). «Перед журналистом зачастую стоит очень не-
простой выбор: делать так, как предлагает и даже требует власть 
или остаться верным своим принципам, но также, возможно, ли-
шиться работы и дохода. Мне кажется, это вопрос, на который слож-
но ответить из кресла с ноутбуком. Чтобы понять и действительно 
сделать выбор, нужно самому попасть в эту ситуацию выбору и по-
нять, какое решение будет ближе вам, как человеку» (Анастасия Це-
ловальникова). «В условиях информационной войны каждый жур-
налист испытывает психологическое давление, в особенности со сто-
роны общества» (Наиля Ширинова).

Алина Роднова рассмотрела разные варианты действия редакций 
в данной ситуации. Она отметила путь, который назвала «Я не могу 
работать в таких условиях!»; этим путем, по ее мнению, пошли ре-
дакции, которые прекратили свою деятельность до момента стаби-
лизации ситуации. Насколько правилен такой выбор с профессио-
нально-этической точки зрения? Это сложный вопрос, предмет серь-
езных дискуссий. Например, Марина Семичева считает, что молча-
ние — это «один из грязнейших, на мой взгляд, способов выжить 
в информационной войне, хоть и самый безопасный». Особое мне-
ние выразила Алиса Фотьева: «Я считаю, что говорить о политике 
могут только люди с соответствующим образованием. Наша боль-
шая русская беда в том, что мы не посчитали нужным получить эле-
ментарных знаний в этой области и не привили их нашим детям. 
Сводки из горячих точек, экономические прогнозы, новости о поли-
тических решениях сейчас наиболее важны. Однако писать об этом 
могут далеко не все журналисты и СМИ. Недостаток информации, 
противоречивые источники, узкая специализация журналистов — 
все это лишь усугубляет информационный хаос». А, по мнению Ана-
стасии Чугуловой, «во время информационной войны журналист 
должен уметь чувствовать баланс, стараться поймать гармонию 
с аудиторией, ведь она может быть до невероятности озлобленной 
и агрессивной» Но при этом возникает парадокс: «бывают такие, ко-
торые не считают должным пытаться что-то почувствовать и тем са-
мым травмируют людей. А те, кто пытается встать на одну волну 
с людьми — травмируют себя»

Некоторые студенты, не вдаваясь в подобные психологические 
проблемы, сосредоточились на том, как все же максимально объек-
тивно освещать события в сложных политических условиях. «У про-
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фессионального журналиста есть одно из главных правил, которо-
го он должен придерживаться в большинстве случаев. Личное мне-
ние журналиста не должно влиять на тот материал, который он со-
здает. Главное его оружие — это не зависимая ни от какой из сторон 
информация, которую аудитория в состоянии сама воспринимать 
через определенную призму. В противном случае простая новост-
ная заметка, написанная с яркими эпитетами, становится элемен-
том пропаганды. Журналистика должна быть лишь сторонним на-
блюдателем, но так выходит, что она является основным инструмен-
том информационной войны» (Кристина Герлейн). «Чтобы избежать 
материалов, поддерживающих ту или иную позицию в информаци-
онной войне, можно определить основное правило: любому мате-
риалу по общественно-политической теме сначала должен предше-
ствовать кропотливый сбор фактов» (Анна Шелехова). Но при этом, 
как считает Кристина Матвеева, «пока сам не побываешь очевидцем, 

… либо информация не будет подтверждённой, либо не выяснишь по-
дробности насчёт всей этой ситуации».

По мнению Алины Загородневой, «журналист обязан, особен-
но в условиях информационной войны, заниматься постоянным 
фактчекингом и сохранять холодный разум. Здесь нельзя самоутвер-
ждаться и демонстрировать свои амбиции — это не шоу-бизнес». 
А Мария Попова предложила следующий алгоритм: «1. Проверяй-
те информацию… То, что вы увидели и прочитали, может являться 
фейком. 2. Следите за источниками. Громкие заявления, «эксклю-
зивные» новости, быстрое распространение — заставляет задумать-
ся о правдоподобности вестей. 3. Обращайте внимание на «экспер-
тов». Когда вам говорят о высокопоставленном лице, которое со-
общает какой-то факт, проверяйте, действительно ли он занимает 
свою должность. То же касается очевидцев, есть ли подтверждения 
того, что они на самом деле находились в том самом месте, в тот са-
мый момент. 4. Выслушайте разные точки зрения. 5. Пишите с «хо-
лодной головой». Самое главное в любой ситуации оставаться че-
ловеком и не забывать о том, что вокруг нас такие же люди. Гуман-
ность не должна покидать наше сознание до тех пор, пока мы живём 
в социуме. Мы должны уважать людей вокруг нас, чтобы взамен по-
лучать то же».

Проблема обсуждения: противоречивость современных тре-
бований к журналисту и журналистике

В процессе обсуждения этой темы участники поставили целый 
ряд сложных вопросов и отметили многие интересные факты.
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Диана Зидлер считает, что «журналистам общество, государство, 
бизнес, кто угодно, постоянно бросает вызов». Егор Алексеев уточня-
ет: «Вызовом для журналистов можно считать несогласие масс. Труд-
но убеждать людей в чём-то, когда ситуация выходит из-под контро-
ля и сами люди становятся очевидцами. Социальные сети стреми-
тельно развиваются, а телевизор уходит в небытие. Теперь челове-
ку удобнее получать информацию от другого человека, которому он 
будет на подсознательном уровне доверять больше, чем официаль-
ным СМИ, которые гонятся не за правдой, а за скоростью». Анже-
лика Бучнева особо отметила изменение статуса аудитории, что яв-
ляется весьма серьезным вызовом для журналиста: «В современном 
цифровом мире больше нельзя говорить о последовательном и кон-
курентном, даже о параллельном медиапотреблении; читатель од-
новременно и зритель, и слушатель. и комментатор. и эмоциональ-
ный фильтр, он потребляет многомерно, смешанно, и такой журна-
листики, которая была раньше, уже недостаточно, чтобы удовлетво-
рить его интересы».

По мнению Александры Волковой, «возросли и ужесточились 
требования, предъявляемые журналисту: к его культурному и об-
разовательному уровню, профессиональному мастерству, умению 
пользоваться новыми техническими средствами, а также его эко-
номическому сознанию, пониманию его роли в укреплении эконо-
мической базы редакции и ее издания. Возрастает интенсификация 
труда журналиста. Творческое соревнование сотрудников редакции 
приобретает форму жесткой конкуренции».

Светлана Казаковцева ставит вопрос о том, «кого вообще мож-
но называть журналистом и как отличить настоящую журналистику 
от обывательского творчества? Алексей Пивоваров говорит: «Жур-
налистика — она как бы про то, что может каждый, но она вроде 
еще и факты проверяет, и за свои слова отвечает. В целом мы знаем, 
что и в журналистике сплошь и рядом факты не проверяют, а ино-
гда прямо подделывают, да и за слова не отвечают». Не могу не со-
гласиться с этим высказыванием. Поэтому имеет ли смысл вообще 
говорить о каких-то требованиях к журналисту и к журналистике? 
На мой взгляд, сегодня образ идеального журналиста, такого, к ко-
торому будут стремиться студенты и просто начинающие специали-
сты, должен складываться из понятий честности, порядочности, ис-
кренности».

Но при этом, по мнению Юлии Колесниковой, «чем дальше раз-
вивается цифровизация, тем менее доверяют журналисту. Это связа-
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но с открытием большого количества новых независимых СМИ и не-
контролируемых «подвальных» изданий, существующих, например, 
в социальных сетях. Еще одним парадоксом является изменение мо-
дели предоставляемой информации. Молодое поколение все силь-
нее привыкает к коротким текстам и клиповым форматам. В итоге 
мы имеем односторонность и неполноту освещения событий со сто-
роны журналистов. Актуальные общественные проблемы остают-
ся так и не раскрыты в деталях, зато читатель удовлетворен разме-
ром и прочитал публикацию до конца. Но стоит ли оно того? Далее: 
журналистика должна быть актуальной и объективной. Противоре-
чивость профессии заключается в том, что журналист должен быть 
независимым и правдивым, но получается так, что у каждого мо-
жет быть своя правда. И тут приходится выбирать или делать соб-
ственные выводы». Развивает ее мысли Валерия Падера. По ее мне-
нию, главный вызов связан с противоречием: стремлением честно-
го журналиста быть объективным и гигантским прессом на него раз-
личных заинтересованных сторон: власти, бизнеса, редакции, зани-
мающей тут или иную сторону. В итоге «работа журналиста — это 
вечный выбор сторон. Это борьба с самим собой, особенно в пери-
од информационной войны. Плюс ко всему нужно соблюсти зако-
ны журналистской этики, не нанести ущерб социуму». Лилия Ники-
форова ее поддерживает, но, судя по всему, оценивает ситуацию до-
статочно пессимистично: «Можно смело заявить, что с тысячелетия-
ми журналистика и журналист эволюционировали от простого сред-
ства доставки информации к чему-то более серьезному, как, напри-
мер, управление массами. Хорошо это или плохо? Довольно трудно 
ответить однозначно. Но точно могу сказать, что это неизбежно. Тех-
нологический прогресс подталкивал к этому».

Елена Колупанова ставит вопрос более широко: «Одним из самых 
противоречивых требований к журналистам и журналистике явля-
ется беспристрастность и в то же время сохранение права высказы-
вать свое собственное мнение», — иначе говоря, здесь фиксирует-
ся противоречие между двумя концепциями: «журналистикой фак-
тов» и «журналистикой мнений». Прямо об этом говорит Елизавета 
Лукьянова: «Одно из главных противоречий медиа в эпоху интерне-
та — изменение редакционных принципов в соответствии с совре-
менными условиями создания и потребления информации. Один 
из основных вопросов: могут ли сосуществовать журналистика мне-
ний и журналистика непредвзятости? Существует мнение, что мир-
ное сосуществование и даже взаимное обогащение двух подходов 
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к журналистике наверняка возможно. Можно написать качествен-
ный и основанный на фактах текст, выражающий определенную 
точку зрения».

Юлия Дильман отметила важный и достаточно тревожный мо-
мент: сегодня «журналистское образование по-прежнему остает-
ся востребованным. Однако в каком направлении? — пиар-служ-
ба и коммерческая журналистика. В связи с этим наблюдается сла-
бая эффективность выступлений СМИ по актуальным обществен-
ным проблемам. Появляется риск того, что журналистику могут за-
менить блогосфера и социальные сети, так как им массы склонны до-
верять больше, несмотря на их еще меньшую достоверность». Алек-
сандра Смолянинова продолжает тему: «Современные работодатели 
требуют от будущих сотрудников высшего профессионального обра-
зования, опыта написания статей для СМИ, умения брать интервью, 
обязательной грамотной устной и письменной речи. Конечно, фор-
мально этого достаточно для работы. Но в этом вопросе много про-
тиворечий. К грамотности претензий нет, это один из первых пока-
зателей качества. Но обязательно ли профильное высшее образова-
ние и образование вообще, если человек выполняет обязанности? 
Где специалисту набраться опыта в написании разных материалов, 
когда все организации не принимают без опыта? Разве достаточно 
просто уметь задавать вопросы людям? Важно ведь правильно их со-
ставить, договориться с человеком и найти общий язык, построить 
логическую последовательность».

Кристина Тарасова отметила тенденцию, которая в известной 
книге Э. Б. Ламбета получила название «давление актуальности»: 
«Пока я пишу эссе, журналисты со всего мира уже написали ты-
сячи новостей. Пока вы эссе проверяете, Демосфен только закон-
чил прочищать горло». Напомним, что Ламбет квалифицирует это 
как одну из важнейших проблем журналистики: требование «быть 
первым» исключает не только осмысление журналистом информа-
ции, но и препятствует полноценной проверке фактов.

Яна Терещенко подчеркнула: «Первый вызов журналистике — ко-
пипаст. В наше время даже самые крупные издания им пользуют-
ся: что может быть проще, чем копировать-вставить. Вроде бы ниче-
го страшного, но для журналистики это очень губительно. Вторым 
вызовом для журналистики является развитие PR-технологий. Даже 
оставляя в стороне проблемы ангажированности и зависимости тра-
диционных изданий от денег и власти, нельзя не заметить особой 
формы влияния методологии PR на самую суть журналистики».
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Проблема обсуждения: осталось ли место для творчества 
у современного журналиста

Критическую позицию занял Егор Алексеев: «Творчество подав-
ляется редакторами в угоду скорости, пропаганды, нежелания созда-
вать что-то новое. Безусловно, журналистика крайне сильно транс-
формировалась за эти годы, и творческие процессы перетекли в ру-
тину и копирку. Отвечая на вопрос: «Осталось ли место для творче-
ства у современного журналиста»? — я бы хотел ответить положи-
тельно, но это совсем не так. В моей жизни уже был эпизод с подав-
лением творческого потенциала». Отчасти его поддерживает Вла-
дислав Немцев: «Если забрать интернет, все технические ресурсы 
у нынешнего поколения журналистов, — смогут ли они делать то, 
что журналисты делали раньше? Сомневаюсь… Да, сейчас из-за все-
возможных уникальных ресурсов журналист может сделать чудо 
из ничего. Неужели в наше время творчество журналиста не зависит 
от него самого? Смогут ли современные журналисты войти в исто-
рию? Я думаю, к сожалению, таких будут единицы». С определенной 
долей скепсиса высказывается и Дарья Коньшина: «Стало больше за-
казных материалов, где нужно осветить те стороны события, кото-
рые необходимы заказчику. Здесь сложно проявить творческий под-
ход и рассказать о чем-то действительно стоящем. Чаще всего в по-
добных материалах журналист выполняет функцию рерайта. Это ра-
бота уже с готовой информацией, которая не собрана корреспонден-
том, а предоставлена заказчиком».

Но большинство с ними не согласно. Как считает Дарья Конь-
шина, «многое зависит от желания журналиста. Кто-то стандарт-
но работает с материалом, а есть те, кто думает над оригинально-
стью, придает необычное обычным вещам, такие материалы в разы 
легче и лучше воспринимаются аудиторией. Есть целый набор тем, 
которые можно и нужно преподносить необычно. Чаще всего это 
добрый формат новостей о выдающихся людях: врачах, учителях 
или тех, кто как-то отличился. В таких историях творчеству место 
есть, и даже приветствуется». Согласна с ней Юлия Колесникова: 
«Для журналистов, которые горят своим делом, место для творчества 
найдется всегда, так же, как и сфера деятельности, где его можно 
реализовать. Но вопрос хочется немного видоизменить: а нужно ли 
сегодня это творчество людям? Я думаю, что да. На каждого читате-
ля найдется свой журналист, отвечающий требованиям своей ауди-
тории». Елена Колупанова подчеркивает: «Сейчас журналистика вос-
принимается как способ получения и распространения информации. 
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О прагматизме этого вида творческой деятельности говорят так мно-
го, что создается впечатление, будто журналистика в целом не само-
достаточна, она как бы не цель, а средство достижения каких-то дру-
гих целей, которые лежат вне ее: перенос информации от индиви-
дуального источника к массовому потребителю… В любом случае 
журналист не сдается и оставляет себе место для творчества, потому 
что это самое важное в любом деле. За последние годы, как показала 
практика, даже самые скучные жанры можно подать интересно, бла-
годаря творческому подходу к оформлению контента».

Многие участники не ограничились общим утверждением о не-
обходимости и возможности творческого подхода в журналистской 
профессии, а попытались конкретизировать свою позицию. Поли-
на Алехина главный акцент делает как раз на новых технических 
возможностях: «У каждого сейчас есть хорошая камера на телефоне, 
диктофон, функция снимать видео с длительной продолжительно-
стью и соцсети, в которых каждый из нас — контентмейкер. Вот она, 
новая форма журналистики, где каждый, в том или ином смысле, 
журналист»; что же касается проблем, связанных с доминировани-
ем новых технологий, то, по ее мнению, и журналисты, и общество 
в целом, «как ребенок с новой игрушкой, еще не до конца поняли, 
как обращаться правильно». Александра Волкова считает, что можно 
не только по максимуму использовать новые технологии, но и раз-
нообразить жанры. Но в то же время отмечает, что «у современных 
журналистов ограничена свобода творческой деятельности в резуль-
тате возникновения и усиления экономической цензуры СМИ».

Анастасия Соловьева полагает, что «пространство для творче-
ства есть всегда. Но оно крайне редко касается текста. С ним шут-
ки зачастую плохи — перевернешь факт так, чтобы было краси-
во, кто-то останется недоволен, скажет, что соврал или не разо-
брался. С визуальной составляющей же все наоборот: чем интерес-
нее, тем лучше. Еще один не самый очевидный способ реализовать 
свой творческий потенциал — придумать тему. Журналист не все-
гда пишет только горячие новости. Иногда приходится рассказы-
вать о мастерах, художниках, машинистах, ученых. Найти того са-
мого героя, который откликнется в сердце читателя или зрителя, — 
сродни искусству». Ирина Котенко напоминает, что «важно опреде-
лить, для какой аудитории и о чем делается материал. Допустим, это 
сельская газета, где аудитории даже внимания не хочется обращать 
на креатив. В таком случае важна только информационная функция 
журналистики. Но если это издание про современную моду и трен-
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ды, то просто необходимо проявить свое воображение и дать месту 
творчеству». Светлана Корчагина: «Творчество журналиста проявля-
ется в том, как он оформляет и подаёт какую-либо информацию. Так, 
можно сообщить новость о глобальном потеплении сухо, как факт, 
а можно подать материал интересно и креативно, добавить мульти-
медийные возможности. Кроме того, я уверена, что современному 
журналисту творчество необходимо даже больше, чем раньше. Сего-
дня рядовой зритель или читатель «напичкан» абсолютно разной ин-
формацией, причём не всегда нужной и качественной. Нам просто 
необходимо фильтровать информационный шум. И одним из фак-
торов фильтрации как раз и является контент, который выделяет-
ся на фоне остальных. Как правило, такие ресурсы создаются благо-
даря творческому подходу их создателей». Ее поддерживает Светла-
на Казаковцева: «Если специалист достаточно эрудированный, уме-
ет критически мыслить, имеет свое мнение, он всегда найдет место 
для творчества в своей работе. В том числе, в журналистике. Одну 
и ту же тему всегда можно раскрыть по-разному, потратить на мате-
риал больше или меньше времени, углубиться или разобраться по-
верхностно. Иногда быть творческим журналисту мешают обстоя-
тельства: необходимость быстро выдать материал, загруженность, 
требования редакции. Но все-таки творчество зависит, в первую оче-
редь, от человека. Если оно живет «внутри» журналиста, то никакие 
обстоятельства не помешают ему рано или поздно показать себя». 
Согласна с ней Юлия Дильман: «Журналист может играть с заголов-
ком, чтобы задать нужный тон повествования. Использовать различ-
ные художественные средства. Составлять композицию текста так, 
чтобы создать интригу или напряжение»

И в заключение можно отметить, что в процессе дискуссий про-
явилось самое главное: несмотря на сложные современные условия, 
у будущих журналистов сохраняется правильный подход к своей про-
фессии — не «производственно-служебный» и не сугубо прагмати-
ческий. В той или иной мере они стремятся соответствовать ее глав-
ной миссии: давать обществу правдивую информацию, утверждать 
гуманистические ценности и тем самым способствовать благу об-
щества. Дарья Эндерс выразила эти установки, напомнив слова из-
вестного британского драматурга, критика и режиссёра Тома Стоп-
парда: «Я глубоко убежден, что если вашей целью является измене-
ние мира, журналистика — это самое действенное и быстрое оружие 
для этого».
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У ИСТОКОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ: М. Н. КАТКОВ 
О «ПОЛЬСКОМ ВОПРОСЕ»
Чернова М. С.

В статье рассматривается публицистика М. Н. Каткова перио-
да Польского восстания 1863–1864 гг.; анализируются его статьи 
по «польскому вопросу», опубликованные в газете «Московские ве-
домости»; отмечается общественное и политическое значение его 
оценок события; доказывается, что М. Н. Катков стоял у истоков не-
зависимой политической журналистики.

Ключевые слова: М. Н. Катков, «Московские ведомости», «Рус-
ский вестник», Польское восстание, «польский вопрос», политиче-
ская журналистика.

AT THE ORIGINS OF POLITICAL 
JOURNALISM: M. N. KATKOV ABOUT THE 
“POLISH QUESTION”
Chernova M. S.

The article examines the journalism of M. N. Katkov during the Polish 
Uprising of 1863–1864; analyzes his articles on the “Polish question” 
published in the newspaper “Moskovskie Vedomosti”; notes the public 
significance of his judgments and assessments of the event; proves that 
M. N. Katkov stood at the origins of independent political journalism.

Keywords: M. N. Katkov, “Moscow Vedomosti”, “Russkiy Vestnik”, 
Polish uprising, “Polish question”, political journalism.

Роль М. Н. Каткова в журналистике второй половины XIX в. была 
исключительной. Его «Русский вестник» в момент наивысше-
го подъема общественного движения конца 1850-х — нача-

ла 1860-х гг. объединил всю либеральную интеллигенцию. Это был 
журнал, который удовлетворял требованиям наиболее образован-
ной части русского общества и выдерживал конкуренцию с ради-
кальным «Современником», «Отечественными записками» и «Вест-
ником Европы». Передовые статьи газеты М. Н. Каткова «Москов-
ские Ведомости» не только формировали общественное мнение, 
но и влияли на политическую ситуацию страны. «Катков создал госу-
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дарственную печать в России и был руководителем газеты, которая, 
стоя и держась совершенно независимо от правительства, говори-
ла от лица русского правительства в его идеале, в его умопостигае-
мом представлении», — так В. В. Розанов определил историческую 
роль М. Н. Каткова и назвал его «Петром Великим газетного слова» 
[4, с. 36].

Деятельность М. Н. Каткова сегодня представляет интерес, 
по крайней мере, по двум причинам: как опыт создания феноме-
нально популярных частных общественно-политических изданий, 
резонанс от публикаций которых выходил даже за пределы Рос-
сии, и как опыт конструктивного диалога с властью, сочетающегося 
с реальными практическими результатами. Феномен М. Н. Каткова 
как редактора и публициста заключался в том, что он создал ситуа-
цию, когда «Россия могла оказаться на грани возникновения незави-
симой печати» [3, с. 43].

Требования, которые сегодня предъявляются СМИ, актуализи-
руют уроки М. Н. Каткова. Интерес к его наследию, публицистиче-
скому, издательскому, все более возрастает. В последнее десятиле-
тие появилось немало диссертационных исследований, в которых 
анализируется роль М. Н. Каткова и его изданий в общественно-
политической и культурной жизни России второй половины XIX в. 
(Т. А. Трофимовой, Е. В. Переваловой, Ф. С. Сосенкова, С. Н. Шипи-
лова, О. С. Кругликовой и др.). В 2017 г. увидела свет первая англо-
язычная монография Сьюзан Фуссо, посвященная роли М. Н. Катко-
ва в историко-литературном процессе эпохи [6]. Начиная с 2007 г. 
в Москве при храме Всех Святых (Красное село) регулярно проводят-
ся Катковские чтения, а издательство «Росток» в Санкт-Петербурге 
выпустило шеститомное собрание его сочинений (2010–2012).

По структуре «Русский вестник» соответствовал уже сложивше-
муся типу «толстого» энциклопедического журнала, но в отличие 
от него был не учено-литературным, а литературно-политическим. 
Традиционный отдел критики и библиографии уступил место по-
литическому отделу «Современная летопись», который формиро-
вал идеологическое направление издания. В этом отделе публикова-
лись обзоры внутренней политики, важнейших событий междуна-
родной и российской жизни, рецензии книжных новинок и т. п. По-
литическое обозрение было явлением новым, что особенно привле-
кало внимание читателей.

Направление «Русского вестника» определялось умеренно-либе-
ральной позицией редактора, который выступал за реформирова-
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ние существующего порядка в соответствие с новыми потребностя-
ми времени. В публицистических выступлениях М. Н. Каткова обсу-
ждались принципы самоуправления («Вопросы самоуправления»), 
необходимость самодержавной власти в России («Потребность проч-
ного единения», «Единственный царский путь», «Свобода и власть» 
и др.), реформа судопроизводства («Состояние нашего института 
присяжных»), вопросы цензуры и свободы печати («Право публич-
ного обсуждения государственных вопросов есть служение государ-
ственное») и многие другие насущные общественно-политические 
и экономические проблемы.

М. Н. Катков отстаивал те реформы, которые, с его точки зрения, 
укрепляли государство и власть, но если он усматривал угрозу осно-
вам страны, то незамедлительно требовал решительных действий 
для пресечения нововведений. Именно поэтому М. Н. Катков не впи-
сывался в так называемое прогрессивное идейное русло, сформиро-
вавшееся на волне «эпохи реформ», и расходился как с либеральным, 
так и демократическим большинством.

Однако влияние М. Н. Каткова и его изданий только усилива-
лось. В течение 1863 г. число подписчиков «Московских ведомо-
стей» увеличилось вдвое и достигло огромной для того времени ци-
фры в 12 тысяч человек, а самого издателя общественность при-
знала создателем русской политической печати. Феноменальный 
рост популярности «Московских ведомостей» был обусловлен тем, 
что М. Н. Катков — единственный, кто систематически освещал вос-
стание в Польше 1863–1864 гг. и давал оценку этому событию.

В этот период русская пресса печатала, главным образом, лишь 
депеши из Варшавы с хроникальным изложением, избегая коммен-
тариев и оценок, и не удовлетворяла обеспокоенный интерес обще-
ственности, которой ничего не оставалось, как обратить свой взор 
к заграничным источникам. Антиправительственные и прополь-
ские воззвания и статьи А. И. Герцена, публиковавшиеся в «Колоко-
ле»: «Братская просьба к русским воинам», «Преступления в Поль-
ше», «Польско-русский революционный союз» и др. — формирова-
ли однобокий и враждебный России взгляд на так называемый поль-
ский вопрос.

События в Польше М. Н. Катков начал освещать с № 11 «Москов-
ских ведомостей» от 14 января 1863 г. Он основывался на большом 
фактическом материале, полученном из телеграфических депеш, 
из «Памятной книжки на 1863 год», статистических данных, различ-
ных юридических документов и политических соглашений. На осно-
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вании фактов М. Н. Катков представлял подробную картину восста-
ния, не прибегая к эмоциональной риторике, в отличие от А. И. Гер-
цена, в арсенале которого не было такого объема данных.

Конечно, публикации «Московских ведомостей» вызывали 
не только интерес, но и общественное доверие. Аргументирован-
ность заставляла воспринимать суждения М. Н. Каткова как авто-
ритетное мнение эксперта. Например, он настаивал на законно-
сти действий правительства России: «Рекрутский набор сам по себе 
есть мера законная как в Российской Империи, так и в Царстве Поль-
ском», — и утверждал, что «не Царство Польское нужно России, 
а Россия нужна Царству Польскому» [1].

В статье от 15 июня 1863 г. М. Н. Катков обратил внимание, что 
движущей силой революционных событий в Польше являлось духо-
венство и «шляхта»: «Польское восстание вовсе не народное восста-
ние. Это не борьба за свободу, а борьба за власть — желание слабо-
го покорить себе сильного. Вот почему средством польского восста-
ния не может быть открытая честная борьба. Как в семенах своих, 
так и в своем развитии оно было и есть интрига и ничего более». Бо-
лее того, он обвинил русскую общественность в том, что она позво-
лила превратить себя в жертву аберрации, подмены идеалов «народ-
ного освобождения» шляхетскими интересами, связанными с вос-
становлением утраченного привилегированного положения: «Если 
эта интрига имела значительный успех, то лишь потому, что она на-
шла у нас благоприятную для себя почву» [1].

Исключив в отношении к польскому вопросу возвышенно-ро-
мантические понятия «свобода», «народное восстание», «борьба», 
на основании которых А. И. Герцен искал поддержку у международ-
ной и русской общественности, М. Н. Катков перевел суть проблемы 
в область прагматических интересов склонной к культурным и поли-
тическим амбициям польской шляхты.

Необходимо отметить, что осторожные попытки проанализиро-
вать причины польско-русских противоречий, обернувшихся крова-
выми событиями 1863 г., предпринимались некоторыми публици-
стами. Так, например, Н. Н. Страхов в статье «Роковой вопрос», опуб-
ликованной в журнале «Время», перевел суть проблемы из политиче-
ской в область историко-культурную [5, с. 177]. Подобные компро-
миссные суждения, которые признавали право поляков на самостоя-
тельность, хотя бы даже на уровне культуры, для М. Н. Каткова, го-
сударственника и патриота России, были неприемлемыми. Поэто-
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му издатель проигнорировал попытки Н. Н. Страхова объяснить суть 
своих высказываний о «бедности» русской культуры.

Тем же, кто допускал признание права поляков на независимость 
либо испытывал иллюзии по поводу панславистского братства, он 
ответил тем, что отказал считать поляков нацией как таковой. В су-
ждениях М. Н. Каткова писатель Н. С. Лесков усмотрел провокацион-
ную опасность: «В пылу священного восторга М. Н. Катков не разгля-
дел и не сообразил, на чью мельницу льет воду, не понимая, какого 
непримиримого и лютого врага готовит России и русским в каждом 
поляке, согнанном с отцовского будынку и лишенном права даже 
с сыном разговаривать на языке своих отцов» [2, с. 161].

Однако М. Н. Катков понимал политическую опасность польской 
шляхетской революционности для России гораздо глубже, чем это 
представлялось Н. С. Лескову. В открытом вооруженном выступле-
нии против центральной власти в Царстве Польском и пригранич-
ных западных губерниях со смешанным и православным, и като-
лическим населением, состоявшим не только из поляков и русских, 
но и литовцев, украинцев, белорусов М. Н. Катков усматривал угрозу 
целостности Российской империи.

Польский вопрос стал центральным в его публицистике: 70 % 
всех передовиц газеты «Московские ведомости» за 1863 г. были по-
священы «польской проблеме». Последовательно придерживаться 
выбранной в отношении польского восстания позиции М. Н. Катко-
ву было непросто. Со стороны демократов, романтизировавших по-
встанцев, и со стороны либералов, оглядывавшихся на Европу, было 
немало тех, кто сочувствовал польским событиям. В условиях идео-
логического брожения М. Н. Катков всячески стремился помочь рос-
сийскому правительству.

С одной стороны, его передовицы были направлены против давле-
ния европейских держав, выступивших в поддержку Польши, а с дру-
гой, он повышал градус изъявления народной солидарности с пра-
вительством. Поэтому он, например, опубликовал заметку о том, 
что в первых числах марта в Москве до 10 000 простого народа отслу-
жили панихиду по убитым русским воинам и молебен о торжестве 
русского оружия. Из комментария М. Н. Каткова следовало, что па-
триотический подъем, зародившийся в душах людей бедных и «ни-
щих духом», вылился вначале в стихийную общенародную молитву, 
а уж после был услышан и подхвачен людьми образованными, и вот 
теперь слышен «у самого подножия престола» [1].
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Таким образом, политические суждения М. Н. Каткова-публици-
ста, касающиеся событий 1863–1864 гг., при всей их неоднозначно-
сти, а порой и спорности, особенно актуальны в наши дни. Его уро-
ки издателя и публициста, государственника по убеждениям, ратую-
щего за национальные интересы, за монолитность своего отечества, 
остро чувствовавшего профессиональную ответственность журна-
листа перед обществом оказываются востребованы в той политиче-
ской ситуации, которую переживает Россия первой четверти XXI в.
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МАСС-МЕДИА

СПЕЦИФИКА КОНТЕНТА  
«КЛАССНОГО РАДИО РДШ»  
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Асланова С. В.

Автор статьи исследует процесс адаптации радиовещания к при-
сутствию на платформах социальных медиа, в частности, в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Объектом исследования выступает «Классное 
радио РДШ» — нишевая интернет-радиостанция для подростков, ос-
нователем которой является некоммерческая общественная органи-
зация — Российское Движение Школьников, что добавляет ряд спе-
цифических черт к особенностям создания и размещения контента 
этой радиостанции в аккаунтах соцсетей.

Ключевые слова: радиовещание для подростков, социальные сети, 
виды контента, аудиоподкасты, спецпроекты.

THE SPECIFICITY OF THE CONTENT  
OF “KLASSNOE RADIO RDSH”  
IN THE SOCIAL NETWORK “VKONTAKTE”
Aslanova S. V.

The author of the article explores the process of adapting 
radiobroadcasting to the presence on new media platforms, in particular, 
on the “Vkontakte” social network. The object of the study is “Klassnoe 
Radio RDSh” — a niche Internet-radiostation for teenagers, founded by a 
non-profit public organization the Russian Movement of Schoolchildren, 
which adds a number of specific features to the process of creating and 
posting the content of this radiostation in social network accounts.
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Процесс адаптации радиовещания к клиповому медиапотреб-
лению, в отличие от других видов традиционных СМИ, идет 
медленно. Это происходит в силу ключевой специфики радио-

вещания — его вневизуальности; аудиоконтент сложнее всего адап-
тировать к условиям тотальной клиповости и яркой визуализации, 
которые диктует нам новое время и новые технологии. Развитие со-
циальных сетей как технологических медиаплатформ для размеще-
ния контента и одновременно как агрегаторов разных видов контен-
та стало для традиционных форм радиовещания серьезным вызо-
вом. Ссылки на онлайн-вещание в аккаунтах соцсетей, появившие-
ся в начале формирования традиционными СМИ системы собствен-
ного присутствия в этой медиасреде, оказались неактуальными, пе-
реходов на потоковое вещание со страниц соцсетей было зафикси-
ровано совсем немного. Возможность размещения аудиоконтента 
без формирования дополнительных ссылок предоставила в нашей 
стране лишь одна из крупных соцсетей — «ВКонтакте», рассчитывая, 
прежде всего, на молодежную аудиторию и ее приверженность к со-
зданию собственных музыкальных фонотек. Российские радиостан-
ции быстро оценили это преимущество, и уже через несколько лет 
после основания соцсети аккаунты во «Вконтакте» появились у «Ев-
ропы Плюс», «Авторадио», «Русского радио» и других радиостанций. 
[4; c. 18].

Со временем радиовещателям стало ясно, что наличие в выше-
указанной соцсети опции по размещению звуковых файлов не сни-
зило значимости размещения в аккаунте визуального контента раз-
ных форм и видов, имеющего, как минимум, двойной функционал: 
во-первых, с помощью такого контента происходило самопродви-
жение станции; во-вторых, внеэфирный контент расширил возмож-
ности для вещания той или иной радиостанции, делая площадку со-
циальной сети если не основным типом потребляемого контента, 
то не менее важным продуктом потребления для слушателя, чем по-
токовое вещание. Работа в аккаунтах соцсетей для радиостанций 
в итоге оказалась связана с формированием лояльного сообщества, 
улучшением имиджа, оптимизацией способов доставки информа-
ции до заинтересованной аудитории и, конечно, дополнительным 
источником финансирования [3, с. 9].



183Эмпирические исследования масс-медиа

Видео- и фотоиллюстрации, конкурсы, видеоанонсы, премьеры 
видеоклипов на песни, ротирующиеся на радиостанции, — вот дале-
ко не полный список контента, который радиостанции используют 
сегодня в собственных сетевых аккаунтах. Надо отметить, что специ-
фичные по формату контента сети (Тик-Ток, например) также при-
влекли внимание радиовещателей, и формат мини-видеоклипов, 
снятых в радиостудии, тоже до недавнего времени был весьма вос-
требован в аспекте самопродвижения. Однако ключевой соцсетью 
для вещания для радиостанций все же была и остается социальная 
сеть «ВКонтакте». Остановимся подробней на видах контента, акту-
альных и эффективных для размещения в этой соцсети радиовеща-
телями. В качестве примера автор предлагает использовать интер-
нет-проект «Классное радио РДШ».

«Классное радио РДШ» — проект, реализованный в 2016 году 
под патронатом Российского Движения Школьников. С 2019 года 
радиопрограмма зарегистрирована как интернет-СМИ, а производ-
ством ключевого контента для станции и для её соцсетей занимается 
в качестве подрядчика Школа-студия «Радиокласс» (Нижний Новго-
род), руководителем которой является автор данной статьи.

Радио для подростков — весьма специфический, нишевой сег-
мент радиовещания. Ключевыми задачами такого радио, в первую 
очередь, является помощь подросткам в социализации, формиро-
вание у них системы ценностей, просвещение и информирование 
об интересующих их событиях. Функция развлечения у подобных ра-
диостанций отходит на второй план, поскольку нишу для релакса-
ции и создания эмоционального фона у юношества давно и успешно 
занимают музыкальные молодежные радиостанции — как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. Кроме того, «Классное ра-
дио» является медиаресурсом Российского Движения школьников и, 
следовательно, четко следует базовым идеологическим и нравствен-
ным установкам, заложенным в Уставе РДШ. Таким образом, ключе-
вые цели корпоративного СМИ РДШ — содействие в совершенство-
вании государственной политики в области воспитания подрастаю-
щего поколения, а также содействие формированию личности на ос-
нове присущей российскому обществу системы ценностей.

Сделать такой специфический продукт не столько назидатель-
ным, сколько интересным и востребованным у аудитории, — вот 
главная цель для сотрудников «Классного радио». Вследствие чего, 
кроме регулярного обновления музыкального контента в эфире, 
в 2021 году станция предложила слушателям более 600 новых тема-
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тических программ и провела более 80 прямых эфиров с интересны-
ми для аудитории гостями. Кроме того, происходит постоянная ра-
бота с формированием специального контента для соцсетей. Аккаун-
ты радиостанции присутствует в соцсети «ВКонтакте», мессенджере 
Telegram, а подкасты «Классного радио» выложены на Yandex. Music 
и на платформе RUTUBE [6].

Однако, как было указано выше, наиболее удобная соцсеть для ра-
боты с аудиоконтентом — «ВКонтакте», тем более что в последние 
годы любой пользователь этой соцсети может «упаковать» контент 
в форму аудиоподкаста. Подкасты стали одним из самых распро-
страненных видов размещаемого контента в аккаунте «Классного 
радио» в соцсети «ВКонтакте». Все новые и уже полюбившиеся ста-
рые циклы тематических программ «Классного радио» были моди-
фицированы в формат подкастинга, что, кстати, привело к увели-
чению числа подписчиков за 2021 год почти на 10000 человек. Вот 
лишь несколько примеров тематических циклов подкастов, создан-
ных сотрудниками разных возрастов. Старшие школьники создали 
в 2021 году следующие циклы радиопрограмм, опубликованных па-
раллельно в форме аудоподкастов:

• «Новинки в наушнике» (ежемесячный обзор свежих музы-
кальных хитов);

• «Твой голос» (программа о юридических правах и обязанно-
стях подростков);

• «Разговор с учителем» (интервью с любимыми преподавателя-
ми об их школьных годах);

• «Карманные деньги» (реальные истории о том, как легитимно 
зарабатывать в возрасте 14–16 лет).

Успешным можно назвать также опыт по привлечению студентов 
вузов (ВШЭ, РАНХИГС, ННГУ, театральные училища страны) для со-
здания циклов тематических программ для «Классного радио», по-
скольку студенты и по возрасту, и по кругу интересов весьма близ-
ки к старшеклассникам. Вот, к примеру, лишь часть программ, со-
зданных в 2021 г. студентами для школьников, и также размещен-
ных во «ВКонтакте»:

• «Только представь!» (радиозарисовки на тему художествен-
ных полотен);

• «Король танцпола» (рассказ профессионала о модных танце-
вальных стилях);

• «Как это понимать?» (радиорассказы профессионалов о мето-
дах и стилях в искусстве);
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• «А кто автор?» (просветительские зарисовки о любимых про-
изведениях искусства);

• «Читаем ушами» (анонс интересных для школьной аудитории 
аудиокниг);

• «Гулять, так гулять!» (зарисовки о городах России и их досто-
примечательностях);

• «Научная хирургия» (авторская программа, дающая простое 
объяснение сложным научным процессам).

С другой стороны, есть на «Классном радио» и те программы/под-
касты, которые опытные журналисты делают в содружестве с ребя-
тами, задавая определенные идейные вектора для создания контен-
та. К таким элементам контента в 2021 году, к примеру, относились:

• «Интервью с героем» (встречи с людьми, преодолевшими жиз-
ненные трудности и достигшими успеха);

• «Осознанное потребление» (экологическая программа о бе-
режном отношении к природе);

• «Отставить панику!» (полезные советы экспертов, как обез-
опасить себя в сложных ситуациях — в школе, в семье, в не-
знакомом месте);

• «Песни Артека» (литературно-музыкальные композиции 
об истории и судьбе самых популярных артековских песен);

• «Цифровое портфолио» (тематическая программа об элек-
тронных документах, подтверждающих достижения);

• «Личное пространство» (советы профессионала, как обустро-
ить свою комнату самому, поменять интерьер без особенных 
затрат).

Важным этапом развития «Классного радио» стали выездные 
спецпроекты, которые повысили уровень узнаваемости бренда, 
сплотили молодежную редакцию, показали слушателям уровень 
профессионализма молодых сотрудников. На выездах (в лагеря «Ар-
тек» и «Орленок», на крупные мероприятия РДШ) были сняты видео-
сюжеты, которые также были размещены в форме видеоподкастов 
в соцсети «ВКонтакте».

Отдельным спецпроектом «Классного радио» стал гибридный 
продукт — программа «Я-PRO». Снятая в телевизионном формате 
с учетом потребностей целевой аудитории, программа размещается 
как в аккаунте самого «Классного радио», так и на основных медиа-
площадках Российского Движения Школьников. Программа проф-
ориентационной тематики построена в жанре неформальных блиц-
интервью с представителями необычных профессий. В каждой про-
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грамме визуально продвигается бренд «Классного радио». Следу-
ет отметить, что этой весной, в рамках работы онлайн-медиашко-
лы РДШ, в ключевых аккаунтах РДШ в соцсети «ВКонтакте» появился 
видеоурок о создании данного проекта, а также рассказ о других ви-
дах продвижения «Классного радио РДШ» [5].

Список литературы:
1. Асланова С. В. Концептуальные особенности проекта «Классное 

радио»// Медиаисследования 2020/ Под ред. Т. А. Семилет, И. В. Фо-
тиевой. Барнаул: изд-во АлтГУ, 2020. С. 276–283.

2. Асланова С. В. Особенности ребрендинга «Классного радио Рос-
сийского Движения Школьников» в 2020–2021 гг // Новые медиа 
для современной молодежи. СПб.: изд-во СПбГУПТД, 2021. С. 27–32.

3. Вартанова Е. Л. Мультимедийные стратегии московских FM-ра-
диостанций / Е. Л. Вартанова, М. И. Макеенко, А. В. Вырковский // 
Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2011. 
№ 6. С. 6–32.

4. Малеина Е. А. Интеграция СМИ и Internet в современной рос-
сийской культуре: автореф. дис. … канд. культурол. наук. Ярославль, 
2016.

5. Видеоурок РДШ «Как продвигать школьное радио?» [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://vk.com/im?peers=
62911479&sel=59060025&z=video-152323139_456240891%-
2Fa9715b719117184156%2Fpl_post_152323139_60806 (дата обраще-
ния 16.04.2022).

6. Официальный сайт «Классного радио РДШ». [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://klassnoeradio.ru/

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЛИЧНОГО МНЕНИЯ 
В ОБСУЖДЕНИИ КРЫМСКОГО ВОПРОСА 
НА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
Беглякова Е. С.

В статье рассматривается освещение крымского вопроса на мате-
риале передач радио «Комсомольская правда». Ввиду специфики ра-
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диодискурса, личное мнение, выраженное в контексте радиопере-
дачи, может рассматриваться как более выраженное по сравнению 
с другими типами медиадискурса, что оказывает влияние на встраи-
вание исторического события в политический и общественный кон-
текст. В статье рассмотрены средства выразительности и коммуни-
кативные приёмы, позволяющие выделить выражение личного мне-
ния в тексте.

Ключевые слова: радиодискурс, Крым, Крымская весна, коммуни-
кативная тактика, медиаличность.
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The article discusses the coverage of the Crimean issue based on the 
material of the broadcasts of the radio “Komsomolskaya Pravda”. Due to 
the specifics of radio discourse, personal opinion expressed in the context 
of a radio broadcast can be considered as more explicit than other types 
of media discourse, which affects the integration of a historical event 
into a political and social context. The article discusses the means of 
expressiveness and communication techniques that make it possible to 
highlight the expression of personal opinion in the text.
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Одно из самых значимых политических событий современно-
сти не только в России, но и в мире — присоединение Кры-
ма в марте 2014 года. Резонанс, вызванный этим процессом, 

а также развернувшееся вокруг него обсуждение можно считать при-
мером постепенного включения исторического события в историче-
ский, культурный и социальный контекст. Вклад в этот процесс вно-
сит широкое обсуждение события в средствах массовой коммуника-
ции и поддержка публичной дискуссии по спорным вопросам. Важ-
ную роль на данном переходном этапе играет личное мнение значи-
мых участников коммуникации, которое транслируется в СМИ. Од-
ним из самых открытых к выражению авторской точки зрения ме-
диа является радио.
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Радиодискурс — это отдельный тип внутри медиадискурса, «пред-
ставляющий собой совокупность дискурсивных практик и продук-
тов дискурсивной деятельности в сфере радиокоммуникации» [3, 
с. 21]. При его изучении важно отметить, что специфика данного 
вида дискурса складывается не только из описанных выше особен-
ностей современного медиадискурса в целом, но и из особенностей 
радиокоммуникации. По мнению Н. Г. Нестеровой, она происходит 
в следующем наборе условий: «дистантность, опосредованность, от-
сутствие визуализации, массовость слушательской аудитории, все-
охватность (всепроникающая способность), скорость передачи ин-
формации, связь со временем, которая выражается в необратимости, 
непрерывности». [3, с. 22]

Из этого складываются две ключевых характеристики современ-
ного радиодискурса: его ситуативность и эксплицитная динамич-
ность. Наиболее выражены они в тех жанрах радиожурналисти-
ки, в которых устная речь ведущего и/или гостя занимает большую 
часть эфирного времени, а именно, в разговорных радиопрограммах 
любой направленности. Спонтанный дискурс радио (то есть быстрая 
смена контекста, участников и условий общения, перемена темы 
разговора в зависимости от обсуждения и быстрая перестройка в си-
туации смены инфоповода), который характерен в первую очередь 
для развлекательного радио, также реализует особенности радио-
дискурса [3].

Особенность радиодискурса заключается также в том, что это 
наиболее открытый к поступлению и моментальной передаче новой 
информации канал. Если аудиовизуальные и текстовые жанры в ос-
новном требуют обработки и дополнительной подготовки материа-
ла, прежде чем сообщение будет озвучено, то в прямом эфире радио 
новая или изменившаяся информация может прозвучать практиче-
ски сразу и спонтанно. Такое преимущество может оказывать влия-
ние на свободу выражения личного мнения, что располагает гово-
рящего (ведущего или гостя программы) быть более открытым [1].

Таким образом, радиодискурс предоставляет большие возможно-
сти для выражения автором радиотекста (ведущим или гостем) лич-
ного мнения относительно тех или иных событий, а также поощря-
ет спонтанность текста, что может положительно сказываться на де-
монстрации первой, истинной реакции на то или иное событие.

В связи с этим представляется наглядным именно на примере со-
бытий в Крыму весной 2014 года и дальнейшего пребывания респуб-
лики в составе РФ (далее мы будем обобщённо называть весь этот 
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период «крымский вопрос») рассмотреть, какими средствами выра-
жается как отношение отдельных спикеров, так и складывающаяся 
из них позиция радиостанции.

Для рассмотрения были выбраны радиопередачи радио «Комсо-
мольская правда» с 26.07.2019 по 22.02.2022. Временные рамки вы-
борки обусловлены следующим образом: за начальную точку взята 
регистрация радио «Комсомольская правда» как сетевого издания, 
за конечную точку — подписание документов о признании Россией 
ДНР и ЛНР как переломный момент для дискурса об Украине в ме-
диапространстве страны.

Прежде всего, радиодискурс предполагает определённый на-
бор коммуникативных тактик, характерных как для ведущего, так 
и для гостя передачи. Под коммуникативной тактикой далее мы бу-
дем понимать определённую форму высказывания, призванную вве-
сти в диалог и передать авторскую точку зрения. [4].

Например, в обсуждении крымского вопроса одной из самых рас-
пространённых в дискурсе радио «Комсомольская правда» являлась 
сопоставительная тактика — Крым активно сравнивался с другими 
политическими событиями по разным критериям. Подбор событий 
для сравнения позволяет спикеру выразить своё отношение к собы-
тию через проведение аналогии.

О. Царев: Конечно же, если задать вопрос, готовы ли вы присоеди-
ниться к Российской Федерации, то результаты будут примерно та-
кие же, как на референдуме, которые мы проводили. У меня нет со-
мнений, что будет не меньше, чем в Крыму… я сам был одним из ор-
ганизаторов этого референдума, люди шли с таким воодушевлени-
ем, имея перед глазами Крым… но с того времени поменялось очень 
много. Пять лет люди находятся под обстрелами. Пять лет Донбасс 
фактически блокирован («Национальный вопрос», 3.10.2019).

В данной выдержке спикер сопоставляет отношение к присо-
единению к России жителей Крыма и жителей Донецкой респуб-
лики, отмечая сходство реакций. В контексте обсуждения событий 
на юго-востоке Украины крымский вопрос в дискурсе радио «Комсо-
мольская правда» является постоянным вопросом для сопоставления 
и возможностью спрогнозировать дальнейшее развитие событий.

Подобным образом реализуется сопоставительная тактика в кон-
тексте обсуждения политических событий на постсоветском про-
странстве. Так, в 2020 году с крымским вопросом сопоставлялись 
протесты в Белоруссии и их возможный итог для России:

Н. Сванидзе: [Крым] Тоже стратегическая точка.
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И. Панкин: Ничего я в ней стратегического не вижу. Крым — это 
флот.

Н. Сванидзе: Какая там стратегия? Черное море, пока черномор-
ские проливы принадлежат Турции, — закрытое озеро. Какая стра-
тегия? Если бы мы взяли Константинополь, вот это был бы стра-
тегия. А Крым — это не стратегия. Это озеро закрытое. Выхода 
нет. А флот и так был наш. Речь идет не о стратегии. Речь идет 
именно о рейтинге президентском, который был получен. О популяр-
ности этого хода, связанного с Крымом. Вот мы получили Крым. Ека-
терина взяла Крым, я взял Крым. Я как великая Екатерина. Шаг 
как бы к возвращению Советского Союза. Белоруссия — то же самое. 
Между нами и Западом — прекрасно совершенно. Конечно, нам это 
не нужно («Сванидзе. Подкаст», 3.09.2020).

Здесь можно увидеть, как сопоставительная тактика реализуется 
в двух вариантах: с одной стороны, для иллюстрации позиции гово-
рящего относительно политики В. В. Путина (сопоставление с Екате-
риной II), с другой стороны, для прогноза дальнейшего развития со-
бытий в контексте стратегического значения. Второй пример приме-
чателен тем, что он, по сути, использует сопоставительную тактику 
для того, чтобы высказать отрицательное мнение.

Отдельное место в обсуждении Крыма в контексте международ-
ных отношений на радио «Комсомольская правда» занимает сравне-
ние крымских событий со схожими мировыми событиями:

«А. Гурнов: Почему признали Косово и не признают Крым? Пото-
му что Украина, Гонконг, Косово — это бунт, инспирированный за-
падом, при помощи запада, против законной власти. Это попыт-
ка расчленить, разорвать страну. А Барселона, Шотландия, Крым — 
это совершенно другая история» («Горячо-холодно», 8.11.2019).

Согласно нашим наблюдениям, это типовая структура для подоб-
ного комментария в рамках данной тематики. Здесь можно наглядно 
увидеть использование коммуникативной сопоставительной такти-
ки для обозначения своей позиции. С одной стороны, крымский во-
прос сравнивается с событиями, которые признаны мировым сооб-
ществом легитимными, с другой, — за счёт этого сравнения подчёр-
кивается существующая, по мнению авторов передачи, необъектив-
ность в оценке.

Ещё одна коммуникативная тактика, возникающая в обсуждении 
крымского вопроса, — тактика, которую можно описать как «зацеп-
ку» за прецедентный текст или высказывания публичной личности. 
Эта тактика используется скорее как маркер идентичности, необхо-
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димый, чтобы быстро установить политическую позицию собесед-
ника или обсуждаемой личности.

В диалоге использование данной тактики можно считает своего 
рода провокационным вопросом, призванным прямо выразить лич-
ное мнение по острой теме:

Т. Канделаки: Вы были тем депутатом, который голосовал про-
тив присоединения Крыма.

Д. Гудков: Я не голосовал за присоединение Крыма.
Т. Канделаки: У вас была очень жесткая позиция по этой внешне-

политической теме.
Д. Гудков: Только исходя из интересов России, а не исходя из инте-

ресов Украины. («Доживём до понедельника», 30.09.2019)
В контексте обсуждения публичной личности упоминание пре-

цедентного высказывания служит как для выражения отношения го-
ворящих к обсуждаемой личности, так и для актуализации позиции 
слушателя:

Н. Платошкин: Знаете, что мне не нравится в Навальном, вооб-
ще во всей этой оппозиционной тусне? Они говорят западными фра-
зами. И они ничего не говорят, что бы Западу не нравилось. Спроси-
те Навального: Крым — чей? Собчак вам скажет — украинский. Она 
тоже типа в оппозиции у нас. А чем они отличаются все друг от дру-
га? Главное, чтобы на Запад пускали, чтобы дети там могли учить-
ся, чтобы в случае чего жить там можно было («Итоги недели с Ни-
колаем Платошкиным», 3.05.2020).

В контексте последних двух примеров представляет интерес так-
же перейти от коммуникативных тактик к феномену медиалично-
сти как инструмента для выражения позиции радиостанции. В усло-
виях современной коммуникации человек становится не только по-
требителем, но и источником медийной информации. Если под ме-
диаличностью мы понимаем личность, «вовлеченную в некий про-
цесс производства и потребления медиаконтента» [2], можно пред-
положить, что в процессе постоянного производства медиаконтен-
та за ней закрепляется определённый набор тем, мнений и обра-
зов, характеризующий взгляды и интересы личности. Исходя из это-
го, привлечение определённой медиаличности для обсуждения той 
или иной темы, с одной стороны, заранее сообщает слушателю, в ка-
ком направлении будет идти обсуждение, с другой стороны, особен-
но, если личность появляется часто, в какой-то степени отражает за-
интересованность радиостанции в обсуждении именно этой точки 
зрения.
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Для радио «Комсомольская правда» характерным примером во-
влечения медиаличности являются регулярные передачи с участи-
ем Натальи Поклонской в обсуждении крымского вопроса. Уникаль-
ность её как медиаличности в том, что она одновременно выступает 
с мнением жителя Крыма и представителя государства. Большие ин-
тервью с Натальей Поклонской традиционно выходят к годовщине 
крымских событий. Несмотря на то, что в процессе беседы поднима-
ются, в том числе, отвлечённые темы (коронавирус, личная жизнь), 
смысловое ядро сконцентрировано на крымском вопросе.

Другой пример, когда привлечение определённой личности яв-
ляется необходимым инструментом для выражения мнения и пози-
ции, — передача «Война и мир с Валерием Федоровым» от 18.03.2021, 
где в качестве говорящего выступает глава ВЦИОМ Валерий Фё-
доров. Особенность именно этой передачи (у В. Фёдорова выхо-
дит цикл передач) заключается в том, что центральной темой об-
суждения становится опрос ВЦИОМ об отношении жителей России 
к крымскому вопросу. Привлечение к обсуждению статистики чело-
века, связанного непосредственно с руководством сбором данных, 
может поднять уровень доверия к озвучиваемым цифрам и следую-
щим из них мнениям.

Наконец, характерным для радио способом привлечь внимание 
к личному мнению является включение в эфир звонков от слушате-
лей. Такой метод также может выступать средством для выражения 
позиции радиостанции, так как отбор, например, присланных сооб-
щений осуществляется ведущими. Приведём примеры двух разных 
случаев:

Антон: Здравствуйте. Вчера вот интересная беседа по Крыму 
была, очень животрепещущая, и у меня вопрос. Крым вообще чей? 
Кому он принадлежит?

Э. Чесноков: Крым — божий.
Антон: Россия вроде как признала его, но никаких инфраструкту-

ры финансовой, IT там нету. Нету банков материковых, нету свя-
зи материковой. То есть, какой-то плевок в народ Крыма. То есть, 
как бы мы признаем, но не признаем («Олег Кашин. Отдельная тема», 
16.03.21).

Ю. Норкина: Майя Владимировна написала: «С днем рождения, 
Владимир Владимирович. Здоровья крепкого и многие лета. Спасибо 
и низкий поклон до земли за мою Родину, за Севастополь» («Просты-
ми словами», 9.10.2019).
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Таким образом, набор средств для передачи и интерпретации 
личного мнения в условиях радиодискурса достаточно широк, что-
бы можно было разносторонне воздействовать на аудиторию, де-
кларировать свою точку зрения и находиться в одном поле дискур-
са с аудиторией. Неоднородность и разноплановость средств вы-
разительности предоставляют возможность для глубокого анализа 
радиодискурса. Интерес также представляют средства разных язы-
ковых уровней (лексического, синтаксического), которые не были 
рассмотрены в данном изложении, но также играют большую роль 
на радио и могут является отдельным предметом всестороннего ис-
следования.

Изложенные выше примеры, как отражение типовых тем и обсу-
ждений на радио «Комсомольская правда», позволяют сделать выво-
ды о позиции радиостанции по крымскому вопросу. Использование 
сопоставления и аппеляция к мнению отдельных медиаличностей 
представляют собой способ выразить положительное отношение 
к политическим событиям и подчеркнуть их значимость и легитим-
ность. Для того, чтобы проиллюстрировать противоположную пози-
цию и подчеркнуть её несоответствие с позицией радиостации, мне-
ния ведущих и гостей по крымскому вопросу противопоставляются 
за счёт обращения к прецедентным высказываниям гостей (или об-
суждаемых персон), вопрос о принадлежности Крыма используется 
в качестве маркера политической идентичности.
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИАТЕКСТА 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Бояринцева К. А., Деминова М. А.

Социальные сети в современных медиакоммуникациях являют-
ся неизменным атрибутом жизни любого человека. Они дают воз-
можность непринужденно общаться, вступать в дискуссии, выби-
рать сообщества по интересам, стирают всевозможные социальные 
или территориальные границы. Эта среда сетевых взаимодействий 
привнесла в современное общество массу новых принципов разме-
щения контента и его представленности.

Ключевые слова: медиатекст, социальная сеть, контент, гипертек-
стуальность, контакт с аудиторией.

FEATURES OF MEDIATEXT IN THE SOCIAL 
NETWORK “VKONTAKTE”
Boyarintseva K. A., Deminova M. A.

Social networks in modern media communications are an invariable 
attribute of the life of any person. They make it possible to communicate 
easily, engage in discussions, choose communities of interest, erase all 
sorts of social or territorial boundaries. This networking environment has 
brought a host of new principles for content placement and presentation 
into modern society.

Keywords: mediatext, social network, content, hypertextuality, contact 
with the audience.

Функционирование медиатекста в социальной сети «ВКонтак-
те» мы изучали исходя из принципов подачи контента на дан-
ной площадке разными СМИ. Были выбраны официальные 

аккаунты средств массовой информации потому, что в них должен 
публиковаться качественный, авторский контент, а медиатекст, не-
смотря на нетипичную форму представленности, все равно является 
журналистским текстом.

Чтобы провести контент-аналитическое исследование выбран-
ных материалов, мы обратились к коммуникативным особенностям 
взаимодействия СМИ с аудиторией внутри паблика «ВКонтакте». 
Эти особенности приводит в научной работе С. Г. Носовец:
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1. «Текстовый комментарий к новости может выглядеть как уст-
ная подводка ведущего к телесюжету.

2. Активно используются элементы устной разговорной речи: во-
просительные предложения, обращения, этикетные формулы.

3. Использование разговорной лексики, модус неуверенности, 
присущий разговорной речи, но совершенно не свойственный но-
востному дискурсу.

4. Новостные анонсы подаются персонализировано, в форме чье-
го-то мнения, интервью, краткого пересказа и т. д.

5. Использование развлекательных элементов: тест, конкурс, ро-
зыгрыш, игра» [4, с. 248].

Учитывая приведенные особенности, а также особенности дис-
курсивных характеристик, отмеченные в первой главе работы, мы 
составили типологию медиатекстов официальных сообществ СМИ 
в социальной сети «ВКонтакте». В анализе мы ориентировались 
в первую очередь на федеральные СМИ, но также были включены 
в исследование региональные издания (средства массовой инфор-
мации Алтайского края). Региональные СМИ мы добавили для того, 
чтобы показать весь спектр представленности текстов современных 
медиа в социальной сети «ВК».

Типология функционирования медиатекста СМИ в социальной 
сети «ВКонтакте» представлена ниже.

Полное дублирование заголовка. Такую форму представления ма-
териалов используют практически все издания и агентства. Феде-
ральные: «ТАСС», «Коммерсантъ», «Эксперт», региональные СМИ 
«Amic.ru», «Катунь-24», «ГТРК Алтай». Этот способ представления но-
востей, текстов рассчитан на сухую подачу, он не позволяет читате-
лям создать дискуссию в комментариях (если тема новости не осо-
бенно мейнстримовая), а значит, не отвечает основным принципам 
создания контента в социальных сетях.

Однако, как отмечает А. Ю. Моторин, из этого перечня можно ча-
стично исключить паблик «ТАСС», так как на него подписано более 
827 тыс. пользователей — это рекордное число среди аналогичных 
агентств [2, с. 18].

Анонсы не менее распространены в сообществах как всероссий-
ских, так и региональных СМИ. Так, сюда можно отнести «Коммер-
сантъ», «Такие дела», «Ведомости». Отдельное сообщество для анон-
сов предстоящих культурных, творческих, спортивных и других ме-
роприятий есть у «Алтапресс». Оно называется «Афиша». Но у каж-
дого издания есть свои редакционные принципы размещения анон-
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сов. Например, в «Алтапресс» активно используют юмор и разные 
возможности социальной сети «ВК»: эмодзи, смайлы, стати, синтак-
сические конструкции — вопросительные предложения, восклица-
ния. Анонсы в сообществах деловых общероссийских СМИ более 
сдержанные и сухие. Так, в «Ведомостях» и «Коммерсантъ» подвод-
ка кратко пересказывает новость. В противовес этому, издание «Та-
кие дела» работает в основном с инфоповодом, что вызывает инте-
рес у пользователя.

Исследователь А. Ю. Моторин объясняет это тем, что специфи-
ка тематик данных СМИ разная: «важные экономические, политиче-
ские, социальные темы, освещаемые в федеральных СМИ, актуаль-
ны для каждого представителя их аудитории, для них излишне созда-
вать интригу» [2, с. 18].

Неформальный комментарий. Этот способ представления медиа-
текстов не менее популярен в современных СМИ в социальной сети 
«ВК», так как помогает полноценно вовлечь пользователя в общение, 
взаимодействие, помогает вызвать к дискуссии. Смысл стратегии ос-
нован на том, что к новости добавляется эмоциональное высказыва-
ние, отмечающее её суть, расширяющее инфоповод. В качестве при-
мера можно привести текстовый блок к новости Znak.com о провер-
ке пропусков в Москве с помощью автоматизированной системы: 
«В Москве придумали, как справиться с очередями в метро из-за про-
пускного режима. Интересно, а почему с самого начала так не сдела-
ли?» [2, с. 18]. В «Комсомольской правде» такие комментарии встре-
чаются нерегулярно, как правило, их подводки к новостям относят-
ся к типу анонса. Однако иногда можно встретить подобные тексто-
вые блоки: «Женщина поехала по делам в городок Алдан, но не знала, 
что его закрывают на карантин. А когда поняла, что ей не выбрать-
ся, пришла в ужас, ведь дома трое детей!» [2, с. 18].

Такая стратегия позволяет создать с аудиторией более довери-
тельный контакт. Некоторые сообщества также учитывают специ-
фику аудитории в социальной сети и создают посты, отвлеченные 
от тем своих новостей: опросы, призывы делиться фотографиями 
в комментариях, рекламные посты и т. д. Такая тенденция замечена 
нами в пабликах «Комсомольская правда» и «Такие дела». Это значи-
тельно увеличивает активность в сообществе, однако разбавляет по-
вестку СМИ, превращая его сообщество в обычный паблик «ВКон-
такте», поэтому этим пользуются далеко не все.

Перейдем к анализу гипертекстуальности медиатекста в соци-
альной сети «ВКонтакте». Для анализа мы выбрали несколько офи-
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циальных сообществ общероссийских изданий «Такие дела», «Комсо-
мольская правда», «Ведомости», «Коммерсантъ», а также региональ-
ных — «Толк» и «Алтапресс». В выборку вошло по 30 материалов с ги-
перссылками каждого издания за период с 1.01.22 по 28.05.22. Что-
бы уточнить разновидности гиперссылок в современных медиатек-
стах в социальной сети «ВКонтакте», мы воспользовались несколь-
кими классификациями.

Первая типология принадлежит М. М. Колесниковой. Исследова-
тель подразделяет все связи гиперссылок медиатекстов на следую-
щие:

• «один из технических элементов решений веб-дизайна;
• основной признак, определяющий целевое назначение сайта;
• источник информации;
• характеристика контента» [1, с. 81].
Изучая гипертекстовые ссылки с позиции зрения веб-дизайнер-

ских решений, М. С. Мыгаль и И. И. Карпенко выделяют следующие 
основные принципы:

• «ссылки, размещаемые в «теле» текста (как правило, такие 
ссылки выделяются с помощью графических элементов);

• ссылки, выносимые в боковое меню, расположенное за преде-
лами или сбоку от основного материала» [3].

Данные классификации мы адаптировали под особенности со-
циальных сетей и применили для контент-анализа материалов «ВК» 
в выбранных пабликах СМИ (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1
Контент-анализ гипертекстуальности медиатекстов 

в социальной сети «ВКонтакте» (период 1.01.22–28.05.22)

Издание/
категория

Источник 
информа-

ции, кол-во

Характери-
стика  

контента,
кол-во

Технический эле-
мент для взаимо-
связи сайта и ВК, 

кол-во

Целевое на-
значение ме-

диатекста 
в ВК, кол-во

Такие дела 16 4 2 8

Комсомольская 
правда

20 6 3 1

Ведомости 28 0 2 0

Коммерсантъ 27 0 3 0

Толк 21 5 0 4

Алтапресс 21 3 0 6
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По результатам контент-анализа мы заключили, что абсолютное 
большинство гиперссылок относится к категории «источник новой/
дополнительной информации», некоторые материалы дают характе-
ристику контенту.

По техническому и целевому назначению больше гиперссы-
лок мы встретили в изданиях «Такие дела» и «Комсомольская прав-
да». Это связано с тем, что социальный контент «Таких дел» — это 
не всегда журналистские материалы. В ряде случаев SMM-специали-
сты рассказывают какую-либо важную новость и прилагают ссылку 
на страничку с пожертвованием. В «Комсомольской правде» в ряде 
случаев SMM-специалисты привлекают читателя к прочтению тек-
стов издания на сайте, цель прикрепленной ссылки — расширить 
представление пользователя о СМИ, рассказать о плюсах при про-
чтении материала.

Противоположен этому язык медиатекста в изданиях «Ведо-
мости» и «Коммерсантъ» — он более сухой. Публикуются новости, 
а также отсылки к авторским журналистским текстам. По целево-
му назначению или по характеристике контента материалов гипер-
ссылок мы не обнаружили. Материалы данных изданий в социаль-
ной сети «ВКонтакте» строятся абсолютно единообразно: лид, ско-
пированный из основного текста или несколько видоизмененный 
под более молодую целевую аудиторию и ссылка-карточка на мате-
риал с сайта.

В региональных СМИ «Толк» и «Алтапресс» существуют разно-
образные гиперссылки, однако самые распространенные отсылают 
к прочтению полного текста на сайте, а значит, относятся к катего-
рии «источник информации». Встречаются и целевые функции ги-
перссылок в медиатекстах, что связано с призывом читателя к дей-
ствию — голосованию в опросе или переходу на страницу с необыч-
ным тестом.

Стоит отметить, что телеканал «Толк» публикует более разнооб-
разный по формату контент — встречаются видео (вертикальные 
и горизонтальные), материалы снабжаются значительным объемом 
фотографий. Это может объяснять тот факт, что на страничке в «ВК» 
издания встречается значительно меньше гиперссылок.

Проанализируем несколько материалов в официальных пабли-
ках изданий, чтобы охарактеризовать принципы использования ги-
перссылок в них. Необходимо уточнить, что все гиперссылки сооб-
ществ в ВК расположены за пределами основного текста, а не в его 
«теле» (не включая рекламные материалы и статьи, сверстанные 
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внутри ВК, так как они практически не встречаются). Это связано 
со спецификой социальной сети — делать внутреннюю ссылку до-
статочно проблематично, её хуже видно, неудобен переход, тогда 
как прямая ссылка на сайт закрепляется вместе с основным изобра-
жением, она хорошо видна пользователю.

В публикации «Таких дел», посвященной дню рождения редакции, 
присутствует целевая гиперссылка — пользователей призывают сде-
лать пожертвование, обосновывая это тем, что «их стало катастро-
фически мало» [Сегодня «Таким делам» семь лет 26.05.22], и теперь 
изданию все сложнее выживать — писать и помогать тем, кто про-
сит о помощи. Оформление ссылки стандартное: она дается после 
лида через двоеточие. После размещения ссылки есть предложение, 
которое является призывом и благодарностью — в конце стоит вос-
клицательный знак: «Спасибо, что вы с нами — это самое главное!» 
[Сегодня «Таким делам» семь лет 26.05.22]. В целом оформление ма-
териала с гиперссылкой удобное, переход быстрый, не проблематич-
ный, текст и картинка не отвлекают внимание, а наоборот, направ-
ляют читателя к целевому действию.

Еще одна публикация, в которой гиперссылка отсылает к целе-
вому действию, связана с материалом о донорстве среди животных. 
SMM-специалист для публикации в ВК берет только одну историю 
о том, как девушка возила сдавать кровь собаку и кота и как этим 
спасла жизнь нескольким животным: «После того как я узнала о су-
ществовании донорства среди животных, я по-другому посмотре-
ла на свою жизнь и на жизнь своих питомцев, делится Виктория. — 
Потом возила сдавать кровь не только собаку, но и кота». Питом-
цы Виктории (на фото) сдавали донорскую кровь для нескольких спа-
сенных животных. Самым первым был Бельчик — брошенный ще-
нок, которого потрепали крупные псы. Он долгое время пролежал 
в траве, где его покусали клещи — для собак они очень опасны» [«По-
сле того как я узнала о существовании донорства среди животных… 
28.05.22]. С одной стороны, ссылка, расположенная в конце дан-
ной истории, отсылает — к материалу на сайте, с другой, привлека-
ет пользователя к тому, чтобы начать заниматься донорством вместе 
со своим питомцем.

Говоря о «Комсомольской правде», нужно отметить, что стан-
дартная форма публикации — лид из материала или основная вы-
держка из новости, а также ссылка и изображение, оформленное 
по шаблону. Но используется и такие форматы, как последние но-
вости за день, последние новости за неделю. Например, в публика-
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ции «Последние новости на утро 24 мая» создан перечень из 8 но-
востей, которые содержат краткое описание того, что произошло 
и гиперссылки к каждой новости: «Зеленский раскрыл «план Б» в слу-
чае его гибели (ссылка). Проект о реформе накопительных пенсий мо-
гут внести в Госдуму до 31 июля 2022 года (ссылка). Власти Херсон-
ской области просят разместить в регионе российскую военную базу 
(ссылка)» [Последние новости на утро 24 мая, 24.05.22].

В изданиях «Ведомости» и «Коммерсантъ» единообразный прин-
цип представления гиперссылок. Наиболее часто дается разверну-
тая ссылка на материал, которая выглядит как карточка с картинкой 
с сайта. Заголовок тоже автоматически берется с сайта. Основная 
цель таких материалов — продвинуть журналистские тексты или но-
вости, вызвать обсуждение, которое активно разворачивается в ком-
ментариях. Например, популярная новость о том, кто может купить 
бизнес McDonald, «упаковывается» в форме краткого сообщения 
и ссылки на текст с сайта. Также есть формы представления гипер-
ссылок — новости дня, недели, редко присутствуют анонсы со ссыл-
ками на предстоящее событие, например, анонс о конференции, ко-
торую проведут «Ведомости».

В региональных изданиях включение гиперссылок в публикацию 
более оригинально. Так, у «Алтапресс» встречается ссылка в «теле» 
новости, что удобнее для пользователя, но сложнее для автора пуб-
ликации. К примеру, такая ссылка используется в формате обзора са-
мого главного, что произошло за неделю: «Экс-министру транспор-
та вынесли приговор, депутаты АКЗС отчитались о доходах, село 
сгорело вместе с полями. Это главные новости недели в Алтайском 
крае, подробности здесь» [Экс-министру транспорта вынесли при-
говор… 6.05.22]. Как можно увидеть, гиперссылка «зашита» в сло-
во «здесь». Это вполне понятная для пользователя система, которая 
еще и помогает сделать подводку менее громоздкой. К данному со-
общению приложены не ссылки на каждую новость, как в федераль-
ных СМИ, а карточка с основными заголовками. Например, в мате-
риале «Экс-министру транспорта вынесли приговор…» [Экс-мини-
стру транспорта вынесли приговор…6.05.22].

Стандартные гиперссылки в издании «Алтапресс» в социальной 
сети «ВКонтакте» оформляются тоже иначе — дается не полная ссыл-
ка, а её сокращенный вариант, созданный, по-видимому, в автома-
тическом агрегаторе ссылок. В качестве примера мы можем приве-
сти публикацию «Красивый трамвай победы прокатил барнаульцев 
по городу» [Красивый трамвай победы 5.05.22, www]. В ней исполь-
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зуется краткий лид, сокращенная ссылка, после чего располагается 
карточка.

Рисунок 1. публикация в ВК «Алтапресс»

В издании «Толк» ссылки в «теле» публикации не используются. 
Гиперссылки ставятся на весь материал без сокращения. Преимуще-
ство издания перед конкурентами для развития на площадке ВК со-
стоит в том, что есть видеоконтент (сюжеты), который можно разме-
щать полностью без дополнительных ссылок, информации, а толь-
ко с лидом.

По результатам контент-анализа мы заключили, что абсолютное 
большинство гиперссылок относится к категории «источник новой/
дополнительной информации», некоторые материалы дают характе-
ристику контенту. Меньше всего представлены гиперссылки по це-
левому назначению, технической взаимосвязи площадки социаль-
ной сети и сайта.
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РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ СОВРЕМЕННОГО 
ПЕРИОДА В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ 
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
Буторин М. В.

В статье на примере одной из районных газет Ленинградской об-
ласти анализируется ее содержание за 1996 и 2021 годы. Опираясь 
на основные конституционные и законодательные положения, учи-
тывая в связи с этим место, которое должна занять масс-медиа в си-
стеме отношений власти и местного сообщества современного перио-
да, автор приходит к следующим выводам. Основываясь на публика-
циях газеты «Новый путь», нужно отметить, что печать в девяностые 
годы была более открытой для читателя, отвечала его запросам и ин-
тересам, освещая жизнь во всей ее полноте, затрагивая проблемы, 
ставя вопросы перед государственной и муниципальной властью, ко-
торые она обязана решать. Спустя четверть века демократия и глас-
ность, ставшие частью нашей повседневной жизни в девяностые годы 
прошлого столетия, в сегодняшней «районке» просматриваются од-
нобоко. Представленная в ней информация направлена в основном 
на то, чтобы отразить деятельность властных структур, их достиже-
ния, пренебрегая при этом мнением людей, освещением проблем, 
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с которыми они сталкиваются в своей повседневной жизни. Все это, 
как показал анализ, вызывает недоверие у людей к печатному орга-
ну, который смог бы сыграть организующую и мобилизующую роль 
в формировании гражданского общества на местном уровне.

Ключевые слова: районная газета, редакция, информация, госу-
дарственная и муниципальная власть, местное сообщество, медиа-
пространство, демократия, гласность.

THE DISTRICT PRESS OF THE MODERN 
PERIOD IN THE SYSTEM OF RELATIONS 
BETWEEN THE GOVERNMENT  
AND THE LOCAL COMMUNITY
Butorin M. V.

The article analyzes content of one of the district newspapers of the 
Leningrad region for 1996 and 2021. Based on the main constitutional and 
legislative provisions, taking into account the place that the mass media 
should occupy in the system of relations between the authorities and the 
local community of the modern period, the author comes to the following 
conclusions. Based on the publications of the newspaper Novy Put, it 
should be noted that the press in the nineties was more open to the readers, 
met their needs and interests, covering life in its entirety, touching on 
problems, posing questions to the state and municipal authorities, which 
it is obliged to solve. A quarter of a century later, democracy and glasnost, 
which became part of our daily life in the nineties of the last century, are 
viewed one-sidedly in today's “district”. The information presented in 
it is mainly aimed at reflecting the activities of power structures, their 
achievements, while neglecting the opinions of people, highlighting the 
problems they face in their daily lives. All this, as the analysis showed, 
causes people to distrust the press, which could play an organizing and 
mobilizing role in the formation of civil society at the local level.

Keywords: district newspaper, editorial office, information, state 
and municipal authorities, local community, media space, democracy, 
glasnost.

Районные газеты нашей страны в своем становлении и развитии 
имеют много общего. Их появление, с одной стороны, связано, 
с проведением в двадцатых-тридцатых годах прошлого столе-
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тия административно-территориальной реформы. С другой сторо-
ны, и это стало определяющим фактором, на местную печать, являю-
щуюся повсеместно органом партийных комитетов, возлагалась мо-
билизующая роль в решении первоочередных задач социалистиче-
ского строительства. О таком всеобъемлющем внимании к прессе, 
влияние которой на массы стало всеохватывающим, свидетельству-
ют многочисленные партийные документы, например, постановле-
ние ЦК ВКП(б) (1940 год) «О районных газетах», постановление ЦК 
КПСС (1968 год) «О повышении роли районных газет в коммунисти-
ческом воспитании трудящихся» [3].

Тематика «районок», которая диктовалась временем, зависела 
от периода их издания. Стахановское движение, борьба с инакомыс-
лящими, мобилизация на выполнение и перевыполнение плановых 
заданий, организация социалистического соревнования составляли 
основное содержание газет. Задачи, стоящие перед редакциями, вре-
мя от времени менялись. Но главная из них, если рассматривать всю 
прессу страны, в том числе и местную, не только как пропагандиста 
и агитатора, но и коллективного организатора, оставалась неизмен-
ной. Уже позднее, в шестидесятых-восьмидесятых годах, на газет-
ных страницах наряду с производственной тематикой появились ма-
териалы социальной направленности, затрагивающие жизнь и быт 
людей, их интересы и заботы, которые просматриваются через приз-
му авторских публикаций.

Начало девяностых годов значительно изменило ситуацию в дея-
тельности редакций районных газет. Этому способствовали вначале 
закон РФ «О средствах массовой информации», определивший место 
медиа в системе отношений власти и общества, а затем Конституция 
Российской Федерации, принятая на всенародном референдуме 12 
декабря 1993 года, закрепила основополагающие положения отно-
сительно СМИ. [1, 2]. А именно:

— каждому гарантируется свобода мысли и слова;
— каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым закон-
ным способом;

— гарантируется свобода массовой информации.
Редакции получили право определять информационную поли-

тику исходя из интересов, прежде всего, общества и отдельно взя-
того гражданина. Они, освещая местную жизнь во всех основных 
ее проявлениях, стали своего рода барометром общественного мне-
ния по многим вопросам повседневной жизни. Сегодня, спустя три 
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десятилетия, когда изменилось само положение средств массовой 
информации, представляется важным проанализировать, как пер-
вый опыт демократических преобразований, приобретенный в на-
чале этого пути, нашел свое применение в деятельности современ-
ной районной печати, отразился на ее содержании. Чтобы сделать 
объективные выводы, проведем анализ номеров газеты Бокситогор-
ского района «Новый путь» Ленинградской области. Для сравнения 
дадим оценку публикациям, появившихся на ее страницах в 1996-м 
[4] и 2021-м [5] годах. Разрыв между этими двумя анализируемыми 
нами современными периодами, следует отметить, составляет ров-
но четверть века.

«Районка» девяностых годов — это открытая трибуна и для муни-
ципальной власти, и для местного сообщества. Это просматривает-
ся практически в каждом номере. Перелистывая страницы «Новой 
жизни» двадцатипятилетней давности, можно видеть: злободневные 
вопросы, волнующие людей, находят отражение, и они не остают-
ся без внимания. На них отвечают как глава Бокситогорского муни-
ципального образования, так и прокурор района, другие должност-
ные лица, считая нужным обозначить проблемы, пути их решения. 
Газета, обращаясь к населению, постоянно задается тем или иным 
вопросом, адресуя его как к власти, так и к местному сообществу, 
гражданам. Например, «А любим ли мы свой город?», в котором за-
трагивает проблемы благоустройства районного центра, располо-
женных на территории муниципалитета городских и сельских по-
селений. Продолжая разговор, она возвращается к нему не раз. Так, 
11 июля, поднимая эту тему, редакция делает такой вывод: не бывает 
проблем простых, они всегда сложные, но это не значит, что их нуж-
но игнорировать.

Неудовлетворенность населения работой учреждений здраво-
охранения района газета рассматривает ее с позиций их жителей, 
которые далеко не всегда имеют возможность получить квалифици-
рованную медицинскую помощь. В материале, напечатанном в но-
мере за 28 марта, редакция задается прямым вопросом «Чем боль-
на больница?», обозначая проблемы, с которыми приходится сталки-
ваться. Поднимая в том же номере вопрос о подготовке к весенне-по-
левым работам, «районка» предупреждает тружеников села: «На об-
ласть надейся, а сам не плошай». Продолжая ранее поднятую тему, 
в номере за 11 апреля редакция, соглашаясь с положением, сложив-
шимся в агропромышленном комплексе района, делает такой неуте-
шительный вывод: «Кредит портит отношения, но без него теперь 
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ни шагу». Говоря об учреждениях культуры, на содержание кото-
рых из года в год урезаются средства, в номере за 12 июня газета пи-
шет, ставя вопрос в повестку дня районного собрания представите-
лей: «Остаточное мышление по отношению к этой социальной сфе-
ре надо решительно изживать. Иначе можно оказаться в плену нрав-
ственной деградации».

Публикуя постоянно письма читателей, редакция не упускает 
из виду ни один вопрос, затрагивающий интересы жителей райо-
на. Например, такой вопрос был связан с проведением первого в об-
ласти конкурса «Женщина года». У читателей вызвало удивление: 
почему единственным участником и победителем его стала некто 
В. П. Василенко. Сообщив об этом в материале «Как в районе изби-
рали женщину года?», напечатанном 6 июня, ее автор А. Нурышева 
задается вопросом: «Почему в этих правах были ограничены осталь-
ные женщины района?»

Или еще одна проблема, касающаяся места и роли избранных ор-
ганов местного самоуправления в жизни муниципалитета, также за-
служивающая своего внимания. О ней поведал читателям в номере 
за 19 сентября депутат, представляющий районную муниципальную 
власть, В. Розанцев: «Нас убеждают, что депутаты представляют зна-
чительную силу и способны отстаивать интересы населения, — пи-
шет автор. — Но это далеко не так. В Уставе муниципального образо-
вания района роль представительного органа принижена. Говорить 
о народовластии не приходится на самом деле. Всей полнотой власти 
у нас обладает исполнительная власть. Мы заинтересованы в том, 
чтобы власть осуществляли те, кому отдали свои голоса избиратели».

Анализируя газетные публикации «Нового времени» за 1996 год, 
приходим к выводу: газета открыта для обсуждения самых раз-
ных жизненно важных вопросов, не считает для себя нужным уйти 
от них, не дав на них ответа. Об этом свидетельствуют и ее посто-
янные рубрики: «Откровенно — о хорошем и плохом», «Точка зре-
ния», «Среда обитания», «О тех, кто рядом», «Из почты», «Вера, наде-
жда, любовь», «Чем живешь, волость?», «Подворье», «О тех, кто ря-
дом». Представленные здесь публикации подкупают читателя сво-
ей открытостью и откровенностью. В них просматривается состра-
дание и боль за происходящее в жизни местного сообщества, а так-
же ответственность муниципальной власти за решение жизнен-
но важных вопросов, которые возникают в повседневной практике. 
При этом, нужно отметить, редакция не забывает рассказать о начи-



207Эмпирические исследования масс-медиа

наниях, добрых делах, без которых невозможно представить жизнь 
людей даже в трудные девяностые годы.

Совсем иное впечатление складывается о газете «Новый путь», 
когда анализируешь ее подшивку за 2021 год. Прошло четверть века, 
демократия и гласность, положенная в основу в нашей жизни, ка-
залось бы, должна еще более укрепить положение масс-медиа в си-
стеме отношений власти и местного сообщества, завоевав доверие 
и уважение к ним среди граждан. Но уже с анализа первых номеров 
можно видеть, что для редакции главное не читатель, а власть, кото-
рая с помощью многочисленных публикаций демонстрирует свою 
активность, якобы проявляя заботу о людях. По названию некото-
рых из них — «Оборот продукции под контролем», «К пожарному пе-
риоду готовы», «Работать на благо ветеранов», «Бизнес не душить», 
«Вырубка леса под контролем», «Безопасность детей — забота взрос-
лая», «Не допускать перегрева печи» и им подобных — можно судить, 
что органы государственной и муниципальной власти пытаются до-
вести до населения самую разную информацию. Однако даже по сво-
ему стилю изложения напечатанные материалы воспринимаются 
не иначе как указания, которыми, прежде всего, должны быть озада-
чены те, на кого возложены решения поставленных вопросов.

Многочисленные совещания и заседания комиссий, отчеты 
об их деятельности составляют чуть ли не главное содержание почти 
каждого номера, хотя из этой информации что-то полезное для себя 
рядовой читатель вряд ли может почерпнуть, поскольку большин-
ство из них написаны казенным бюрократическим языком. Даже 
из отчетов об итогах работы органов местного самоуправления по-
селений, которые нередко занимают целые страницы, очень труд-
но, из-за нагромождения в них многочисленных цифр, разобраться 
и понять: каким — успешным или провальным — был минувший год 
для того или иного муниципалитета. Подобные вопросы возникают 
из развернутого отчета депутата Государственной думы Федераль-
ного Собрания Сергея Петрова, напечатанного в номере за 12 апре-
ля. С его помощью только в одном Бокситогорском районе (а в выс-
шем органе законодательной власти он представляет несколько тер-
риторий) было отремонтировано 12 школ, 5 учреждений дошколь-
ного образования, 17 детских садов, 14 учреждений здравоохране-
ния, всем муниципальным учреждениям были подарены бытовая 
и оргтехника. В любом социально-культурном объекте подчеркива-
ется роль депутата. Перечитывая подобный отчет, невольно возни-
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кают досадные мысли: чем все это время занималась районная ад-
министрация с ее разветвленными структурными подразделениями.

Анализируя эти и другие публикации, приходишь к выводу, 
что кроме, как сомнения, если не сказать больше, недоверия и раз-
дражения они у читателя не вызывают. На страницах «районки» 
можно прочитать, в основном, о достижениях, ради которых, яко-
бы в интересах избирателей, работают депутаты всех уровней, ис-
полнительные органы власти. Но почти не найти информации о про-
блемах, как они решаются, а если нет, то по какой причине, о том, 
как выживают предприниматели в сложных условиях кризиса, сель-
хозпроизводители, жители отдаленных и глубинных деревень, осо-
бенно неперспективных; не встретишь даже читательских писем.

Главной своей задачей редакция считает идти на поводу учре-
дителей, которыми от имени Правительства Ленинградской обла-
сти выступает комитет по печати и администрация Бокситогорско-
го района. И в то же время считает для себя возможным игнориро-
вать мнение людей, их суждение по тем или иным вопросам. Отно-
шение населения к своей районной газете характеризует то, что ти-
раж ее за эти годы сократился вдвое — с 5 тысяч до 2,5 тысяч экзем-
пляров. В девяностые годы, несмотря на материальные трудности, 
связанные с несвоевременной, к тому же мизерной выплатой зара-
ботной платы, пенсий и пособий, жители района выкраивали деньги, 
чтобы выписать «районку». Ее они рассматривали как помощника 
и советчика. Из содержания публикаций двадцатипятилетней давно-
сти можно сделать вывод, что люди с уважением относились к печат-
ному слову, оно отвечало их чаяниям и надеждам. Опрос, проведен-
ный в 2021 году среди ряда жителей района, показал, что они не ис-
пытывают абсолютно никакого интереса к своей районной газете 
и совсем по-иному оценивают «Новый путь», издававшийся в девя-
ностые годы, когда демократия и гласность только становилась ча-
стью нашей повседневной жизни.

Таким образом, из проведенного нами сравнительного анали-
за публикаций «Нового пути» за два периода, можно сделать вывод, 
что демократия и гласность, заявившая о себе в девяностые годы 
прошлого столетия, не стала частью нашей повседневной жизни спу-
стя двадцать пять лет. Отныне «районка» оказалась поставлена в по-
ложение проводника политики органов государственной и муници-
пальной власти. Считая, что представленная в печатном издании 
информация является важной и интересной, они, обманывая, пре-
жде всего, себя, ставят местное сообщество в подчиненное положе-
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ние. Это привело к тому, что исчезло со страниц то, что связано с су-
ждением людей по тем или иным вопросам, выражением их мне-
ний, оценкой деятельности тех, кому они доверили, отдав свои го-
лоса во время избирательных кампаний. Но когда печатное слово 
служит интересам одних, и при этом редакция пренебрегает мнени-
ем тех, кому оно направлено, о каком формировании гражданского 
общества мы можем говорить? В этом отношении однозначно в бо-
лее выигрышном положении была районная газета, выпускающаяся 
в девяностые годы

Прикрываясь гласностью, газета «Новый путь» двадцать первого 
года своими публикациями вызывает больше раздражение у людей, 
нежели доверие, не приближая, разъединяя их с властью, источни-
ком которой они являются.

Исходя из анализа местной печати современного периода, мож-
но сделать и такой вывод, что партийно-советская печать, несмотря 
на все имеющие в то время ограничения, цензуру, все же была ближе 
к своему читателю, отражая жизнь во всей ее полноте.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ АКЦИЙ 
В ЖАНРЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Витвинчук В. В., Молчанова А. А.

В статье проводится анализ истории и теории фотографии как ин-
струмента запечатления действительности, фиксации фактов и кон-
струирования смыслов. Дается классификация технических приемов 
и методов трансляции замысла фотографа, позволяющему функцио-
нировать фоторепортажу в парадигме сторителлинга. На материале 
анализа фоторепортажей о протестных движениях во Франции и Бе-
лоруссии делается ряд значимых для теории фотографии выводов, 
в частности, об идеологической полярности фоторепортажей в раз-
личных СМИ.

Ключевые слова: фоторепортаж, воздействие, жанр, документаль-
ность, медиа, смысл, манипуляция.

REPRESENTATION OF PUBLIC ACTIONS  
IN THE GENRE OF PHOTO REPORT
Vitvinchuk V. V., Molchanova A. A.

The article analyzes the history and theory of photography as a tool for 
capturing reality, fixing facts and constructing meanings. A classification 
of techniques and methods for translating the photographer's intent 
is given, which allows photo reporting to function in the storytelling 
paradigm. Based on the analysis of photo reports about the protest 
movements in France and Belarus, a number of conclusions significant for 
the theory of photography are made, in particular, about the ideological 
polarity of photo reports in various media.

Keywords: photo essay, impact, genre, documentary, media, meaning, 
manipulation.

Фотография сегодня — это неотъемлемая часть жизни каж-
дого человека, однако ещё двести лет назад, относительно 
недавно, человечество не задумывалось о том, чтобы сохра-

нять вид окружающей действительности в снимках. От первого фото 
до возникновения жанра фоторепортажа пройдет немало времени, 
из-за технических особенностей первых камер о съёмке быстро сме-
няющихся событий не было и речи. Однако благодаря доступности, 
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актуальности и кажущейся объективности, фотография очень скоро 
прочно вошла в жизни людей по всему миру.

Съёмка статичных цветных или чёрно-белых изображений при-
мечательна тем, что это не только картинка происходящего: она 
несёт в себе информацию, смыслы и идеи, если того желает автор. 
В этой связи особое внимание стоит уделить фоторепортажу, кото-
рый представляет собой жанр журналистики и искусства, целью ко-
торого является запечатление событий в жизни отдельных людей 
и общества в целом с документальной точностью, претендуя на объ-
ективность. Абсолютная объективность невозможна для человека 
из-за пережитого им опыта, его ценностей и накопленных знаний, 
также и фотожурналистика, являясь продуктом творческой деятель-
ности людей, не может в полной мере претендовать на документаль-
ность отображаемой действительности.

С развитием технологий и их доступностью распространилось 
мнение, что фотограф меняет изображение с целью формирования 
своего взгляда, прибегая к помощи графических редакторов, и это 
представление является вполне справедливым, однако неполным. 
Репрезентация события фотожурналистом может происходить вну-
три кадра ещё на этапе съёмки, для этого существует огромный ар-
сенал приёмов, преимущественно основанных на композиции, све-
те и цвете.

Изначально характерной чертой фоторепортажа считалась раз-
вернутость фотоповествования, передающего полную информацию 
об объекте съемки через серию снимков как обязательный атрибут 
жанра. Н. И. Ворон в учебном пособии «Жанры фотожурналистики», 
обращая внимание на это, уточняет, что единичный снимок не мо-
жет представить полноту изображения, только в серии он обретает 
вторую жизнь [2, с. 46]. Однако современная практика показывает, 
что фоторепортаж может быть представлен как серией снимков, так 
и одним. В первом случае снимки необходимо расположить последо-
вательно и обеспечить им развитие сюжета, то есть в истории дол-
жны проглядываться завязка, развитие, кульминация и заключение. 
А в случае с одним снимком, для того чтобы передать всю суть собы-
тия, необходимо сделать фото максимально выразительным, чтобы 
передать весь смысл, даже одно изображение может рассказывать 
историю, если оно достаточно информативно. Важным принципом 
и в первом, и во втором случаях является метод съёмки, который 
именуется репортажным и подразумевает собой невмешательство 
фотографа в происходящее.
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Основой репортажа является метод наблюдения, по этой причине 
присутствие фоторепортёра на месте происшествия является неотъ-
емлемой частью жанра и его особенностью. Сущность фоторепорта-
жа состоит в последовательном описании фотографом результатов 
своего наблюдения. Фотожурналист должен быть в курсе всех собы-
тий, происходящих на месте происшествия, фиксировать поведение 
людей и их действия, определять основные факты произошедших со-
бытий. Таким образом, в качестве основы фоторепортажа должны 
быть использованы следующие признаки: наглядность, динамич-
ность, информативность.

Необходимо понимать, что съемка любой фотографии, а особен-
но репортажа, требует от фотографа не только хорошего фотоап-
парата и быстрой реакции, но и большого количества опыта и по-
нимания происходящих событий. «Сделать снимок тонкого момен-
та или сцены, не внося своего присутствия — это сложная задача 
для фотографа» [4, с. 92].

М. И. Шостак, автор ряда работ, посвященных труду репортеров, 
пишет о том, что «участие автора в событии очень желательно» [7, 
с. 191]. Однако, в любом случае, журналист самостоятельно выбира-
ет наиболее важные, по его мнению, моменты происходящего. Дру-
гими словами, фоторепортаж — это жанр, который наглядно отра-
жает события через непосредственное восприятие его автора, кото-
рый, в свою очередь, обязательно является очевидцем или участни-
ком происшествия.

Несмотря на то, что в классическом понимании фоторепортаж 
не приемлет вмешательства фоторепортёра, с течением времени по-
требности общества и СМИ, амбиции и способы выражения своих 
мыслей фотографами тоже не стояли на месте, поэтому постановоч-
ный фоторепортаж стал одной из форм жанра. При этом виде съём-
ки далеко не безразлична фаза запечатленного события, фотограф 
фиксирует наиболее выразительные моменты, делая разнообразные 
дубли. Просматривая затем отснятый материал, он выбирает наи-
более удачные кадры [5, с. 240]. При постановочном методе появля-
ется этап предварительного создания сюжета с целью фотосъёмки. 
Как утверждает Борев В. Ю., «Происходит фиксация заранее подго-
товленного эпизода. Это близко к особенностям съёмки кинофиль-
ма, съёмки в театре, в фотостудии» [2, с. 53].

Но всё же репортажная съемка в классическом понимании — это, 
в первую очередь, искусство фиксации незапланированных эмоций 
в любом их проявлении, будь то грусть, печаль, радость или непод-
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дельный восторг. Именно поэтому навык наблюдать за происходя-
щим и замечать то, что на первый взгляд кажется малозначитель-
ным, а иногда даже скрытым, очень важен для фотографа, создающе-
го работы в этом жанре [6].

Любой язык использует слова, фразы, предложения. Для фото-
графа-репортера изобразительный материал — люди и живая ре-
альность, которую он видит через видоискатель и может перенести 
ее на фотографию лишь с помощью форм, линий, светотени, цвета 
и других изобразительных средств. Но, пожалуй, самый важный мо-
мент — оказываться в нужное время в нужном месте [1].

Нельзя говорить о полной объективности фотожурналисти-
ки, так как она является продуктом деятельности человека, а люди, 
в свою очередь, не могут абстрагироваться от окружающей дей-
ствительности и собственного опыта, а значит и от субъективности 
в большей или меньшей степени. Именно поэтому в фотографии по-
явилось множество художественных и технических приёмов, кото-
рые, с одной стороны, могут способствовать выразительности сним-
ков, а, с другой, создавать дополнительные смыслы. Это доказыва-
ет возможность фотографии говорить на собственном художествен-
ном языке.

Фоторепортаж в системе жанров фотожурналистики занимает 
особое место, он может быть самостоятельным вне текста СМИ, так 
как представляет собой развёрнутое повествование, имеет нагляд-
ность и обеспечивает эффект присутствия, что не мешает ему нес-
ти дополнительные смыслы, благодаря композиции, цвету, светоте-
невому рисунку и различным техническим приёмам, благодаря чему 
он получил широкое распространение в журналистике. В нашем 
исследовании были проанализированы фоторепортажи с протест-
ных акций, так как подобные происшествия являются масштабны-
ми и значимыми в жизни общества и государства, посредством чего 
мы смогли увидеть на конкретных примерах, как и благодаря каким 
приёмам происходит репрезентация события в репортажной фото-
журналистике.

Рассматривая фоторепортажи о протестных акциях «Жёлтые жи-
леты» во Франции, опубликованные в интернет-версиях изданий 
«Новая газета» и «Российская газета», мы выяснили, что репрезента-
ция событий может происходить в серии снимков разных фотогра-
фов, что актуально, когда речь идёт о событиях в мире. Ведь боль-
шинство читателей предпочитает узнавать о событиях в другой стра-
не из СМИ своего государства, тогда важным становится именно вы-
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борка конкретных кадров, ведь это может создавать смыслы и пе-
редавать точку зрения автора, как в случае сюжета «Новой газе-
ты», или же буквально иллюстрировать происходящее, без особого 
подтекста, и подтверждать некоторые слова пишущего журналиста, 
как в статье «Российской газеты».

Примеры, иллюстрирующие события в Белоруссии летом 
2020 года, опубликованные в интернет-издании «Meduza» и на сайте 
«Комсомольской правды», показали, что репрезентация события про-
исходит по-разному у разных авторов и зависит это от целей, постав-
ленных журналистом, смысла, который он хочет вложить. У фоторе-
портажей на тему белорусских протестов на самом деле нет особого 
различия в том, что хотели донести фотографы, однако сделано это 
совершенно по-разному. Материал «Медузы» — это история одного 
дня, который, в общем-то, оказался иллюстрирующим для всех про-
тестов того периода. Также здесь мы имеем дело с оперативностью 
автора фотографий, а вместе с тем с актуальностью для читателя. То-
гда как в статье «Комсомольской правды» предпринимается попытка 
рассказать обо всём периоде протестных акций в целом, показать са-
мые значимые события, по прошествии немалого времени после того, 
как всё это происходило. В первом случае — оперативный рассказ, 
а во втором — продуманный выбор кульминационных точек, благо-
даря чему получаются две совершенно разные истории на одну тему.

Обратившись к фоторепортажам, освещающим согласованный 
митинг в России 10 августа 2019 года, которые были опубликованы 
в «MK.ru» и в «Новой газете», мы выяснили, что репрезентация собы-
тия во многом зависит от разнообразия крупности планов и подбора 
ракурсов, а также от намерения фотографа показать или скрыть не-
которые эпизоды происходящего. В первом случае — в фоторепорта-
же «MK.ru» показана лишь часть протестов, что может вводить в за-
блуждение; во втором — в фоторепортаже «Новой газеты» митинг 
показан наиболее содержательно, здесь можно найти все недостаю-
щие части и увидеть более целостную картинку, что, опять же, поро-
дило две совершенно разные истории.

Таким образом, мы выяснили, что событие может трансформиро-
ваться в зависимости от того, что хочет донести фоторепортёр и по-
средством каких приёмов он это делает. Изучение языка фотогра-
фии становится особенно важным, когда речь идёт о жанре фоторе-
портажа, ведь в системе журналистики он является элементом до-
казательности, поэтому понимание того, что фоторепортаж не мо-
жет быть полностью объективным, является очень значимым. Так-
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же мы выяснили, что работы в этом жанре могут быть как составной 
частью текстов СМИ, так и самостоятельным информационным про-
дуктом, и в такой форме фоторепортаж получает всё большее рас-
пространение.
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ИНТЕГРАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ИНТЕРНЕТ‑СМИ В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Деминова М. А., Отье Н. Д.

Современное поколение, выросшее в цифровую эпоху, уже пред-
почитает получение новостей в интернет-ресурсах нежели посред-
ством традиционных средств массовой информации. С появлени-
ем социальных сетей люди все чаще начали выстраивать свою по-
вседневную жить с их помощью. И сейчас некогда популярные ин-
тернет-СМИ столкнулись с проблемой недостаточного посещения 
их сайта. Чтобы исправить такое положение, средства массовой 
информации создают официальные страницы в социальных сетях. 
И это касается не только федеральных изданий, но и региональных.
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Ключевые слова: медиатекст, интеграция, интернет-СМИ, интер-
нет-ресурс, платформа, социальные сети.

INTEGRATION OF REGIONAL INTERNET 
MEDIA INTO SOCIAL NETWORKS
Deminova M. A., Otier N. D.

The modern generation, having grown up in the digital age, already 
prefers to get news in Internet resources rather than through traditional 
media. With the advent of social networks, people increasingly began to 
build their daily lives with their help. And now, the once popular online 
media are faced with the problem of insufficient visits to their site. To 
remedy this situation, the media create official pages on social networks. 
And this applies not only to federal publications, but also to regional ones.

Keywords: mediatext, integration, online media, online resource, 
platform, social networks.

Интернет-СМИ используют совершенно разные способы ин-
теграции в социальные сети. Однако в данном исследова-
нии будут затронуты всего пять, которые активно использу-

ются региональными средствами массовой информации Алтайского 
края: использование разнообразия платформ, рекламирование со-
циальных сетей, частая публикация в социальных сетях, добавление 
опознавательных признаков СМИ и изменение текста СМИ в соци-
альных сетях. Далее остановимся подробнее на каждом пункте.

— Использование разнообразия платформ
Современные интернет-СМИ используют социальные сети в пер-

вую очередь для того, чтобы увеличить свою аудиторию. Так как ис-
пользование всего одной или двух социальных сетей может не дать 
большого результата, региональные интернет-СМИ используют не-
сколько платформ для своего продвижения. И то, в каких социаль-
ных сетях публикуются выбранные интернет-издания, продемон-
стрировано в таблице 1.

Проведенное исследование выявило семь основных социальных 
сетей, которые используют интернет-СМИ (данные весны 2022 года): 
Яндекс. Дзен, Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, YouTube 
и Rutube. Стоит сразу отметить, что YouTube и Rutube не являются 
социальными сетями (в полном понимании этого определения) — 
это в первую очередь видеохостинги для просмотра видео-контен-
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та. А также Telegram — это мессенджер для общения. Однако данные 
платформы были включены в список социальных сетей, поскольку 
они, как и другие социальные сети, достаточно популярны у пользо-
вателей и выполняют главные задачи интернет-СМИ: распространя-
ют новостную информацию, увеличивают аудиторию.

Таблица 1
Интернет-СМИ Алтайского края в разных социальных сетях  

(1 — Яндекс. Дзен, 2 — Telegram, 3 — ВКонтакте,  
4 — Одноклассники, 5 — Twitter, 6 — YouTube, 7 — Rutube)

Название СМИ
Социальные сети

1 2 3 4 5 6 7

«Банкфакс» + + + + + + –

«Amic.ru» – + + + – – –

«Алтайская правда» + + + + – + –

«Бийский рабочий» + + + + – + +

«Tolknews.ru» + + + + – + +

«Altapress.ru» + + + + + – –

«Комсомольская правда —  
Барнаул»

– + + + + + +

«Каменские известия» – + + – + + –

«Barneos22.ru» – + + + – – –

«Вечерний Барнаул» – + + + – + –

«Vesti22. tv» – + + + – + –

«Катунь-24» + + + + – + –

«Vrubcovske.ru» – – + + + + –

«Местное время — Рубцовск» – – – – – – –

«Аргументы и факты —  
Барнаул»

– – + + – – –

Основная информация приведена в таблице 1, однако, исходя 
из собранных данных, можно сделать несколько выводов. Во-пер-
вых, самыми популярными социальными сетями региональных ин-
тернет-СМИ Алтайского края стали ВКонтакте (используют 14 из 15 
алтайских интернет-СМИ), Одноклассники (используют 13 из 15 ал-
тайских интернет-СМИ) и Telegram (используют 12 из 15 алтайских 
интернет-СМИ). Такое лидерство связано в первую очередь с ра-
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стущей популярностью отечественных социальных сетей весной 
2022 года. Менее популярны среди интернет-СМИ Яндекс. Дзен (ис-
пользуют 6 из 15 алтайских интернет-СМИ) и Twitter (используют 
5 из 15 алтайских интернет-СМИ). Все потому, что Twitter — в пер-
вую очередь сложная и не всегда удобная платформа для получения 
аудиторией новостной информации, поэтому эта социальная сеть 
не получила большого распространения. А Яндекс. Дзен в настоя-
щее время только набирает популярность среди пользователей, по-
этому пока не сильно распространена среди СМИ, однако учиты-
вая тенденцию к российским платформам, в течение года Яндекс. 
Дзен получит большую популярность среди интернет-СМИ и ее ауди-
тории. Особняком находятся YouTube (используют 10 из 15 алтай-
ских интернет-СМИ) и Rutube (используют 3 из 15 алтайских интер-
нет-СМИ). В настоящий момент платформа YouTube старше и «луч-
ше настроена» на работу с пользователями, нежели Rutube, поэтому 
еще есть интернет-издания и пользователи, отдающие предпочтение 
первому видеохостингу. Но так как деятельность обеих платформ 
схожа и, как уже было сказано, нарастает популярность отечествен-
ных социальных сетей, в скором времени Rutube сможет более каче-
ственно конкурировать за внимание аудитории с YouTube.

Во-вторых, стоит выделить «Комсомольскую правду — Барнаул» 
и «Катунь-24», так как данные интернет-СМИ Алтайского края ведут 
и другие социальные сети, не вошедшие в таблицу 1. «Комсомоль-
ская правда — Барнаул» использует для контакта со своей аудитори-
ей ICQ New, FlipBoard и Viber. «Катунь-24» же активно ведет страни-
цу в TikTok.

— Частая публикация в социальных сетях
Еще одним способом успешного интегрирования региональ-

ных интернет-СМИ в социальные сети является частая публикация. 
Здесь, как и в предыдущем пункте, чем больше интернет-издание бу-
дет создавать публикаций, «напоминать о себе», тем больше людей 
увидит интересующую их новость и, соответственно, СМИ. Помимо 
этого, чем чаще публикуются в той или иной социальной сети посты, 
тем лучше алгоритмы и автоматические рекомендации будут про-
двигать страницу в социальных сетях, что также положительно влия-
ет на рост аудитории.

Чтобы проанализировать частоту постов ранее обозначенных ин-
тернет-СМИ Алтайского края, была выбрана социальная сеть ВКон-
такте, поскольку все средства массовой информации (кроме изда-
ния «Местное время — Рубцовск») были там представлены. Также 
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для простоты исследования подсчет постов проводился за один день. 
Результаты исследования приведены в таблице 2.

Таблица 2
Количество опубликованных постов разными СМИ 

в социальной сети ВКонтакте 20 мая 2022 года

Название СМИ Количество публикаций

«Банкфакс» 8

«Amic.ru» 16

«Алтайская правда» 14

«Бийский рабочий» 20

«Tolknews.ru» 13

«Altapress.ru» 15

«Комсомольская правда — Барнаул» 6

«Каменские известия» 11

«Barneos22.ru» 32

«Вечерний Барнаул» 6

«Vesti22. tv» 11

«Катунь-24» 47

«Vrubcovske.ru» 3

«Аргументы и факты — Барнаул» 5

В итоге были получены следующие данные: алтайские интернет-
СМИ, которые чаще всех публиковались — это «Катунь-24» (47 пуб-
ликаций за день) и «Barneos22.ru» (32 публикации за день). Сред-
ства массовой информации, которые опубликовали от 10 до 20 по-
стов — «Vesti22. tv», «Алтайская правда», «Amic.ru», «Бийский рабо-
чий», «Tolknews.ru», «Altapress.ru» и «Каменские известия». Осталь-
ные интернет-СМИ — «Банкфакс», «Комсомольская правда — Бар-
наул», «Вечерний Барнаул», «Vrubcovske.ru» и «Аргументы и факты — 
Барнаул» — опубликовали на своих страницах во ВКонтакте за один 
день менее 10 публикаций.

— Рекламирование социальных сетей
Для того, чтобы аудитория присоединялась к той или иной соци-

альной сети, помимо активного ведения аккаунта, необходима так-
же и реклама этих социальных сетей. Самый простой и быстрый спо-
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соб — это побуждение пользователей к подписке на социальную сеть 
на собственном сайте СМИ. Однако, несмотря на это, не все алтай-
ские интернет-СМИ активно рекламируют свои социальные сети.

Так к сетевым средствам массовой информации, у которых ин-
формация о социальных сетях издания сразу встречается, когда 
пользователь открывает сайт, относятся только пять: «Банкфакс», 
«Barneos22.ru», «Вечерний Барнаул», «Катунь-24» и «Vrubcovske.ru». 
Интернет-СМИ, которые ограничились упоминанием социальных 
сетей только в подвале сайта или же «спрятали» на отдельных стра-
ницах, всего 6: «Алтайская правда», «Vesti22. tv», «Бийский рабо-
чий», «Tolknews.ru», «Altapress.ru», «Комсомольская правда — Бар-
наул» и «Аргументы и факты — Барнаул». У «Amic.ru» и «Каменских 
известий» часть социальных сетей активно и ярко рекламируется 
на сайте (в обоих случаях это страница в Telegram), а остальные со-
циальные сети находятся в подвале сайта. Интернет-издание «Мест-
ное время — Рубцовск» не использует в своей работе никакие соци-
альные сети и, соответственно, не размещает никакой информации 
о них на своем сайте.

— Добавление опознавательных признаков СМИ
Не самым очевидным способом интеграции интернет-СМИ в со-

циальные сети является добавление опознавательных признаков. 
К ним можно отнести: частое упоминание названия интернет-из-
дания в тексте поста, добавление одной или нескольких ссылок 
на основной сайт средства массовой информации в тексте поста 
или в информационных блоках страницы социальной сети, исполь-
зование логотипа СМИ на фотографиях, видео и других видах до-
полнительного контента и так далее. То есть сюда можно отнести 
все, что так или иначе указывает на бренд издания. Все это помо-
гает закрепить определенный образ у аудитории в социальной сети 
и вызвать ряд ассоциаций, чтобы пользователи сразу выделяли по-
сты интернет-СМИ из общего потока информации с другими акка-
унтами. Так, самыми узнаваемыми интернет-изданиями Алтайско-
го края (из представленного списка) являются «Банкфакс», «Amic.
ru», «Altapress.ru», «Комсомольская правда — Барнаул», «Vesti22. tv» 
и «Катунь-24».

— Изменение текста СМИ в социальных сетях
Текст в журналистских публикациях в социальных сетях играет 

не последнюю роль, поскольку именно от него может зависеть до-
стижение главных целей СМИ, из-за которых издания изначально 
начали публиковаться в социальных сетях: увеличение аудитории, 
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улучшение показателей просмотров на основном сайте, расширение 
рекламной клиентской базы и многое другое. В погоне за «успехом» 
интернет-СМИ начинают придумывать способы того, как лучше это 
можно сделать.

Так, например, чтобы увеличить посещаемость сайтов, журнали-
сты намеренно изменяют новостной текст и интегрируют его в со-
циальной сети. С данным вопросом столкнулась Л. К. Лободенко 
в своей работе «Концептуальная модель регионального интернет-
СМИ: кросс-коммуникативные аспекты». Исследователь выделяет 
два варианта структуры текста СМИ в социальных сетях: расширен-
ный и краткий (анонс) [1, с. 262].

Расширенными называются те тексты интернет-СМИ в социаль-
ных сетях, которые полностью отвечают на главные вопросы ин-
формационного потребителя. После прочтения такой публикации 
пользователю нет надобности изучать дополнительную информа-
цию по данному вопросу или переходить по ссылке на официальный 
сайт. СМИ, которые публикуют полные материалы в социальных се-
тях, найти практически невозможно. Однако информационно на-
полненные посты, которые почти полностью удовлетворяют запро-
сам читателей, можно встретить в таких изданиях как «Vesti22. tv», 
«Катунь-24», «Barneos22.ru» и «Вечерний Барнаул».

Краткими называются те тексты изданий в социальных сетях, со-
ответственно, которые могут лишь частично удовлетворять ауди-
торию, практически не отвечают на главные вопросы инфопово-
да и зачастую сопровождаются ссылкой на сайт, для более подроб-
ного раскрытия вопроса. Таких постов интернет-СМИ большинство, 
и к ним относятся «Банкфакс», «Алтайская правда», «Бийский рабо-
чий», «Tolknews.ru», «Altapress.ru», «Комсомольская правда — Барна-
ул», «Vrubcovske.ru», «Аргументы и факты — Барнаул».

Также могут иногда встречаться интернет-СМИ, которые в своей 
политике написания текстов для социальных сетей не придержива-
ются какой-то четкой позиции, поэтому у них в сообществах могут 
встречаться как публикации расширенные, так и краткие. Среди та-
ких алтайских интернет-СМИ «Amic.ru» и «Каменские известия».

Помимо привлечения пользователей на сайт, необходимо под-
держивать уже имеющиеся доверительные отношения с аудиторией 
(подписчиками). Для этого иногда появляются более «легкие», раз-
влекательные посты, направленные в первую очередь на коммуни-
кацию с пользователем: такие публикации содержат в себе юмори-
стический текст, вопросы, голосование, прямые трансляции и так 
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далее. И зачастую подобный контент появляется у всех интернет-из-
даний в социальных сетях.

Подводя итог, можно сделать вывод, что региональные интер-
нет-СМИ используют разные способы интеграции материалов в со-
циальные сети. И их выбор может отличаться в зависимости от мно-
гих факторов: бюджет СМИ, аудитория, распространение, влияние, 
репутация, зависимость или независимость от других внешних фак-
торов и многое другое. Говоря уже об обозначенных сегодня спосо-
бах — использование разнообразных платформ, частая публикация 
СМИ, рекламирование социальных сетей, добавление опознаватель-
ных признаков и изменение текста СМИ в социальных сетях — отме-
тим, что они активно используются именно в данном регионе — Ал-
тайском крае. В настоящий момент машинные алгоритмы социаль-
ных сетей являются «ахиллесовой пятой» при работе интернет-СМИ: 
журналисты недостаточно изучили данную область, поэтому сейчас 
для них самый проверенный и простой способ — увеличить количе-
ство публикаций в социальных сетях. Отсюда появляются разнооб-
разие платформ и частая публикация СМИ. Чтобы люди легко опо-
знавали посты тех или иных изданий, сетевые средства массовой ин-
формации активно рекламируют свои социальные сети, а на публи-
кации добавляют опознавательные признаки. Для достижения соб-
ственных целей — целей всего интернет-СМИ — используют свое 
«главное оружие» — текст. Редактируя его, интерпретируя под раз-
ные платформы, они заставляют читателя перейти на сайт за про-
должением. Однако есть и другая сторона — если читатель не захо-
чет перейти по ссылке, то СМИ может потерять своего пользовате-
ля, лишиться его доверия и желания возвращаться к ресурсу еще раз. 
А это разрушает не просто отдельное средство массовой информа-
ции, но и журналистику в целом, поскольку без читательского до-
верия, читательского желания получать информацию из проверен-
ных источников, журналистика может истощиться, стать еще более 
«простой» и неинтересной, так как пользователь просто привыкнет, 
что журналистский материал — это текст, умещенный в пару пред-
ложений.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЛОНГРИД:  
СТРУКТУРА, ГИБРИДНЫЕ ФОРМЫ
Дыдыкина Е. Ю., Фотиева И. В.

Статья посвящена относительно новому формату/жанру журна-
листики — лонгриду. Отмечаются различные подходы к его исследо-
ванию; выделяются сущностные признаки лонгрида. Особое внима-
ние обращается на тенденцию гибридизации: на основе «классиче-
ского» лонгрида появляются различные формы, сочетающие в себе 
признаки разных жанров и форматов. Данная тенденция проиллю-
стрирована примера материалов информационного портала «Такие 
дела».

Ключевые слова: журналистика, лонгрид, интернет-портал.

MODERN LONGRID:  
STRUCTURE, HYBRID FORMS
Dydykina E. Yu., Fotieva I. V.

The article is devoted to a relatively new format/genre of journalism — 
long read. Various approaches to its study are noted; the essential features 
of longrid are distinguished. Particular attention is drawn to the trend 
of hybridization: on the basis of the “classic” long read, various forms 
appear that combine the features of different genres and formats. This 
trend is illustrated by the example of the materials of the information 
portal “Takie delo”.

Keywords: journalism, longread, internet portal.

Сегодня в условиях конкуренции медиапредприятия изобрета-
ют новые формы, стили, жанры и выбирают необычные темы 
для своего продукта, чтобы привлечь аудиторию.

При этом существуют две противоположных точки зрения отно-
сительно аудиторных предпочтений. Часть исследователей считает, 
что у аудитории нет времени на чтение длинных текстов и пользо-
ватель выберет формат короткой новости; другая часть утверждает, 
напротив, что лучшим форматом для преподнесения материала яв-
ляются объемный текст, снабженный различными средствами муль-
тимедиа. В качестве одной из наиболее популярных форм реализа-
ции второго подхода и появился лонгрид. Мы согласны с теми авто-
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рами, которые считают, что, несмотря на привычку к «сканирова-
нию» текстов, читатель все же не менее часто выбирает крупнофор-
матные и мультимедийные материалы — лонгриды, которые позво-
ляют рассмотреть представленную тему с разных сторон. Данный 
формат подачи материала сегодня популярен и на российском рын-
ке медиа.

Популярность лонгрида связана в первую очередь с предметом 
отображения: резонансные события, отображение необычных объ-
ектов действительности, захватывающие интересные судьбы лю-
дей. Главное отличие лонгрида от других публикаций состоит в том, 
что он детально, разносторонне рассматривает тему; социологиче-
ски, публицистически, художественно глубоко исследует предмет 
отображения; исследует закономерности общественных процес-
сов, «включая бытие отдельной личности, человека» [3, с. 93]. Дру-
гая отличительная черта лонгрида — наличие большого количества 
интерактивных элементов (видео, аудио, инфографика, слайдшоу), 
а также интересный дизайн, красивая визуальная упаковка.

Скроллинг мультимедийного лонгрида позволяет создать у ауди-
тории эффект присутствия: текст, фотографии, инфографика, ви-
део, панорамы помещаются на страницу «передвижения» пользова-
теля. «Лонгриды обычно создаются на отдельной странице и имеют 
особую верстку: мультимедийные элементы и основной фон движут-
ся с разной скоростью (эффект параллакса)» [1, с. 121–122]. Именно 
продуманный дизайн лонгрида, правильная драматургия способны 
привлечь читателя, создать яркие визуальные образы, которые и де-
лают чтение увлекательным.

Лонгрид в той форме, в какой он известен нам, популярен в рус-
скоязычной профессиональной журналистике. Например, М. Н. Бу-
слаева отмечает, что в англоязычной журналистике используют иное 
понятие — «long-form journalism», что означает «журналистика длин-
ной формы». Это понятие также означает отрасль журналистики, ко-
торая основывается на больших текстах, объем которых должен пре-
вышать 1000 слов.

Объемные материалы часто принимают форму нарративной 
журналистики. Данный вид текстов был известен еще в Средне-
вековье, и их классическими примерами можно назвать тракта-
ты. В эпоху Ренессанса появляются памфлеты. Уже к ХХ веку доба-
вились различные виды эссе [5, с. 197–198]. В XXI веке, благодаря 
появлению интернета, список новых длинноформатных материа-
лов пополнился, одним из таких текстов с 2009 года и стал лонг-
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рид. Первые лонгриды, которые в то время назывались «long form 
journalism», начали публиковаться с начала развития интернет-
СМИ. Они, как правило, не содержали мультимедийных компонен-
тов и отличались от привычных нам жанров журналистики лишь 
тем, что были опубликованы в Глобальной сети. С другими интер-
нет-публикациями они разнились количеством слов (более 1000), 
глубиной изучения темы и разделением на определенные разделы. 
Уже после возникновения самого термина «лонгрид» данные пра-
формы были названы как «традиционные лонгриды» [2, с. 246–252]. 
Позже определение сузили: длинные тесты вышли из рамок жанра 
и стали настоящим воплощением визуального формата журналист-
ского материала. Они стали включать в себя не только проблемный 
текст, но и элементы мультимедиа с различными видами жанров. 
Проведя контент-анализ и мониторинг СМИ, А. В. Колесниченко вы-
делил главные жанровые особенности лонгрида: глубокое и дли-
тельное исследование темы, ее раскрытие, понимание темы журна-
листом как экспертом, глубина погружения [4]. Последняя характе-
ристика проявляется в количестве источников информации и при-
меров, в информативности текста.

Лонгрид часто сравнивают с аналитической статьей, так как они 
схожи по некоторым признакам. Но аналитическая статья, как пра-
вило, выстраивается по принципу научного исследования: гипоте-
за с аргументами за и против. Лонгрид же предполагает большую на-
глядность материала за счет использования примеров, визуальных 
компонентов и репортажных вставок: они не только облегчают вос-
приятие, но и обогащают его.

Ряд исследователей полагают одной из сущностных характери-
стик лонгрида мультимедийность, но не все с этим согласны. Так, 
тот же А. В. Колесниченко утверждает, что «лонгрид останется лонг-
ридом, даже если материал будет представлять собой только текст 
без иллюстраций» [4]. С одной стороны, если текст лонгрида некаче-
ственный, то никакие средства мультимедиа его не улучшат. С дру-
гой стороны, в лонгридах мультимедийные элементы реализуют 
не только иллюстрирующую функцию, но и информативную, а так-
же создают эффект мультисенсорного «переживания». При этом 
можно взаимодействовать с мультимедийными элементами лонг-
рида, например, при наведении на фотографию появляется анима-
ция. С другой стороны, мультимедийность характерна для многих 
видов материалов в интернет-СМИ. Но отличие лонгридов в том, 
что они по своей форме и структуре наиболее подходят для создания 
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мультимедийного контента. Таким образом, можно все же считать, 
что мультимедийность является одной из основных жанрообразую-
щих черт лонгрида.

Еще один подход к теме изучает лонгрид как новую форму тради-
ционного жанра журналистики — очерка. Этой точки зрения при-
держиваются, например, Ю. Н. Мажарина и А. А. Золотухин. Они 
сравнивают лонгриды с очерками, ссылаясь на то, что термин «long-
form journalism» на Западе означает примерно то же самое, что в рос-
сийской журналистике художественная публицистика. По мнению 
этой группы исследователей, лонгрид — это возродившийся в но-
вой, современной форме жанр очерка. Но они при этом отмеча-
ют, что лонгрид может быть как статьей, так и корреспонденцией 
или расследованием [3]. М. М. Лукина выделяет ряд критериев «пра-
вильного» лонгрида: развитие сюжета во времени; событие состоит 
из эпизодов, каждый из которых можно описать эпитетом «самый»; 
в истории есть детали, которые можно легко изобразить графиче-
ски; достаточно «материала» для создания видео; много разнообраз-
ной справочной информации; история может развиваться с помо-
щью аудитории [6, с. 146].

Таким образом, на сегодняшний день единого подхода здесь нет. 
Многие исследователи изучают лонгрид по-разному: либо как фор-
мат, либо как жанр. Если рассматривать лонгрид как формат, то ис-
следователи говорят о следующих характерных чертах: публикация 
на отдельных веб-страницах, интересный дизайн, интерактивность 
и мультимедийность. Определяя лонгрид как жанр, выделяют такие 
его черты, как глубокое исследование темы с использованием мно-
жества источников информации, большой объем текста и, опять же, 
мультимедийность.

Но при этом следует подчеркнуть показательную тенденцию, 
а именно: постепенную гибридизацию и трансформацию лонгри-
да — неважно, рассматривать ли его как формат или как жанр. Так, 
И. С. Глебова считает, что многие жанры журналистики используют 
лонгрид в качестве своей текстовой основы. Схожие с очерком лонг-
риды, сегодня «в совокупности с мультимедийными платформами 
могут выступать в жанрах: сюжет, репортаж, расследование, обозре-
ние и т. д.» [2, с. 246–252]. Сегодня отмечают следующие гибридные 
подвиды лонгридов: лонгрид-портрет, лонгрид-репортаж, аналити-
ческий лонгрид, лонгрид-расследование и т. д. Последний вид лонг-
рида самый популярный; автор здесь ставит задачу проанализиро-
вать общественные ситуации, явления и процессы с разных точек 
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зрения. Более того, в лонгриде-расследовании могут переплетаться 
разные жанры, такие как репортаж, реконструкция, интервью и дру-
гие.

Мы проанализировали ряд материалов портала «Такие дела», 
где лонгрид широко используется, причем в разных гибридных 
формах. Тематика материалов полностью соответствует критери-
ям лонгрида. Авторы пытаются понять: почему не помогают де-
тям с тяжелыми заболеваниями, почему не занимаются развити-
ем популяции выхухолей и почему отдают приоритет магазинам, 
а не археологии. Тематика разнообразна, но всегда затрагивает со-
циальные и общественно-политические проблемы. Мультимедий-
ные компоненты довольно однообразны — «развертывание» допол-
нительной информации и просмотр фотографий в слайд-шоу. От-
метим тенденцию: все тексты опубликованы в ноябре 2021 года, 
но чем позднее материал появился на портале, тем богаче его муль-
тимедийная наполненность.

Весьма распространен на портале лонгрид-интервью с героем-
экспертом в данной области, который делится историей и/или про-
блемой. Отметим особенность данного раздела на портале «Такие 
дела» — практически у каждого интервью на заставке находится ри-
сунок героя, а не его фотография, что позволяет уберечь персона-
жа истории от лишнего внимания. На портале можно также отме-
тить наличие лонгридов-фотоисторий — это не просто сборник фо-
тографий, но и текст, который освещает проблему. Здесь нет муль-
тимедийных компонентов, так как все функции передачи информа-
ции на себя взяли фотографии, которые отличаются своей прорабо-
танностью: одна тематика, одинаковая обработка, детальность, вло-
женный скрытый смысл. Интересна рубрика «Спецпроекты». В ней 
мы видим полноценные лонгриды, с большим количеством инфор-
мации и мультимедийных компонентов. В некоторых лонгридах ука-
зано, что проект подготовлен на специальном сайте, который пред-
назначен для создания таких масштабных публикаций. Данный под-
ход позволяет расширить функционал лонгрида и сделать его макси-
мально интересным.

Следует подчеркнуть, что число посетителей портала постоянно 
растет, что говорит о востребованности подобных материалов, при-
чем растущей. Таким образом, формат лонгрида с продуманным со-
отношением мультимедийной и текстовой составляющих является 
верным решением для представления больших объемов информа-
ции и сложных текстов и имеет большие перспективы.
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ТОМСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
АГЕНТСТВА: ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ3

Ершова В. Е.

В статье рассматривается проблема трансформации томских ин-
формационных агентств с позиции медиатизации и цифровизации 
общества, в аспекте правового, экономического, коммуникативно-
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го, журналистского и регионального подходов. Результаты исследо-
вания позволяют сделать вывод о том, что трансформация томских 
информагентств вписывается в общую тенденцию трансформации 
этого типа СМИ.

Ключевые слова: информационное агентство, томская медийная 
аномалия, медиа, медиасистема, томская журналистика

TOMSK NEWS AGENCIES:  
RESEARCH APPROACHES
Ershova V. E.

The article deals with the problem of transformation of Tomsk 
information agencies. The issue is considered from the perspective of 
mediatization and digitalization of the society, and from the perspective 
of legal, economic, communicative, journalistic, and regional approaches. 
The main conclusion is that the transformation of Tomsk news agencies 
fits into the global trend of transformation of this type of media.

Keywords: news agency, Tomsk media anomaly, media, media system, 
Tomsk journalism

За последние три десятилетия российские информационные 
агентства претерпели множество изменений: в принципах сбо-
ра, обработки и распространения информации, в работе с целе-

вой аудиторией и другими стейкхолдерами, в финансовой политике 
и в организации бизнеса. Эта тенденция отразилась и на томских ин-
формагентствах.

Томская журналистика исследуется достаточно активно, но в поле 
зрения в основном попадают печатные СМИ, телевидение, интер-
нет-издания (например, [3; 12]). Однако системное изучение инфор-
мационных агентств Томской области ранее не проводилось. Объект 
нашего внимания — информационные агентства Томской области. 
Согласно открытым данным портала областной Администрации [4], 
в регионе функционируют пять информагентств: Информационное 
агентство «Время Томское»; Интерфакс-Сибирь, томское бюро; Не-
зависимое информационное агентство (НИА-Томск); Региональное 
информационное агентство «Томск» (РИА Томск); Томское инфор-
мационно-консалтинговое агентство (Томика). Тем не менее, толь-
ко три организации — РИА Томск, НИА-Томск и томское бюро Ин-
терфакса — ведут или вели в последнее время свою деятельность 
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как средства массовой информации в традиционном понимании, 
то есть создают новостной контент посредством сбора, обработки 
и распространения информации. Однако мы рассматриваем не от-
дельные СМИ, а томские информагентства как целостную систему.

Цель представленной работы — определить возможные подходы 
к изучению проблемы трансформации информагентств в Томской 
области (предполагаем, что систему этих подходов в той или иной 
вариации можно использовать и при изучении региональных ин-
формагентств в целом) и показать их исследовательский потенциал. 
На рис. 1 представлена схема, отражающая систему подходов, кото-
рые могут быть объединены под зонтичным названием «Медиатиза-
ция / цифрофизация».

Рис. 1.

Раскроем содержание приведенной схемы.
Медиатизация и цифровизация. На трансформацию агентств по-

влияли факторы самого разного характера и уровня: экономические 
и политические события разного масштаба, изменение медийной 
сферы, в том числе диффузия СМИ, цифровизация и медиатизация об-
щества и социальных институтов в целом [1; 2; 5; 6; 8; 9; 10; 13].

Центральный подход в изучении заявленной проблемы — подход 
с точки зрения медиатизации, цифровизации и перехода СМИ в ин-
тернет. Этот феномен, на наш взгляд, повлиял на другие особенно-
сти функционирования информагентств: на их экономику и право-
вой статус, на работу журналистов, на взаимодействие с аудитори-
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ей, в том числе эти тенденции трансформации отразились и на ре-
гиональных агентствах. Какие более частные аспекты обозначенно-
го процесса можно выделить в качестве самостоятельных факторов 
влияния?

Правовой аспект. В Законе РФ о СМИ нет точного определения 
такого субъекта, как информационное агентство. В Статье 23 За-
кона указывается, что на информагентства одновременно распро-
страняется статус редакции, издателя, распространителя и право-
вой режим средства массовой информации [11], но самому поня-
тию определение не дается. При этом проблемным остается вопрос 
о том, кто несет ответственность при ссылке на агентство, например, 
в случаях, касающихся защиты чести, достоинства и деловой репута-
ции: первоисточник или же первоисточник и издание, ссылающее-
ся на информагентство, что делает правовой подход перспективным 
для формирования исследовательского поля.

Второй дискуссионный вопрос — проблема использования ма-
териалов агентств другими СМИ с точки зрения авторского права. 
Г. В. Вирен, обсуждая эту проблему, пишет: «небольшие радиостан-
ции, для которых новости не являются приоритетом, могут вообще 
не покупать продукцию ИА [информационных агентств], ведь все 
можно бесплатно брать из Интернета! ИС [информационные сайты] 
можно назвать «информационными паразитами», которые высасы-
вают из ИА всю самую ценную информацию» [2, с. 81].

Вероятно, изменение правового статуса информагентств связа-
но с тем, что они функционируют в интернете наряду с другими ти-
пами интернет-изданий, в какой-то мере дублируя работу информа-
ционных порталов.

Таким образом, за последние 30 лет изменились как правовой 
статус этого субъекта медиасферы, так и формы и стратегии комму-
никации с адресатами, круг которых значительно расширился. Воз-
никшие в связи с этим правовые проблемы требуют решения и в тео-
ретическом, и в практическом плане.

Коммуникативный аспект. Особенность информагентств 
в классическом понимании заключается в том, что основными по-
требителями их материалов являются иные СМИ. Агентства, в свою 
очередь, взаимодействуют с более широким кругом стейкхолдеров 
на разных уровнях и в разном качестве. Современные агентства 
в большей степени напоминают работу информационных порталов, 
при этом предоставляя и иные услуги, в том числе услуги, характер-
ные именно для этого типа СМИ. Например, распространение ново-
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стей по подписке, проведение пресс-конференций, консалтинг, об-
разовательная деятельность и др. Соответственно, изменение ком-
муникативных процессов, в которые включено информагенство, 
требует значительной рефлексии, тем более, что динамика этой об-
ласти очень велика. Этот аспект тесно связан с тенденциями эконо-
мического развития, следовательно, их можно рассматривать парал-
лельно.

Экономический аспект. Этот подход мы трактуем максимально 
широко, включая в него не только способы финансирования и само-
окупаемости, но и бизнес-модели (в частности, это и B2B, и B2C мо-
дели). Этот аспект распространяется на агентства как федерального, 
так и регионального уровня.

Т. С. Курманина считает, что в новых реалиях информагентства 
соревнуются не только за скорость передачи уникальной информа-
ции подписчикам на лентах, но также в возможностях более широ-
кого освоения рынка. Исследователь делает вывод: «в результате мы 
можем наблюдать за реализацией множества сценариев: например, 
информационное спонсорство агентств на различных мероприяти-
ях, эксклюзивные обзоры и интервью с лидерами мнений на акту-
альные темы, организация пресс-конференций на специальных пло-
щадках, а также продвижение коммерческих продуктов на инфор-
мационной основе, которые интересны представителям как бизнес-
сообщества, так и политических кругов. Но, безусловно, производ-
ство новостной информации остается основным приоритетом агент-
ства, которое лишь помогает выстраивать внешний менеджмент» 
[6, с. 192]. Соответственно и на локальных рынках информацион-
ные агентства конкурируют за финансирование, за партнеров и кли-
ентов, за аудиторию. Небольшим агентствам приходится выбирать 
новые пути развития, подстраиваться под тенденции развития ме-
диасистемы в интернете. Конечно, учитывая локальность рынка, ре-
гиональным информационным агентствам приходится искать соб-
ственные пути финансирования, но в целом они сводятся к стан-
дартным моделям. По этой причине сказать, что региональный про-
цесс полностью влияет на экономику, сложно, — это скорее повсе-
местный процесс в регионах. В этом смысле информагентства Том-
ска не исключение — они отвечают современным требованиям рын-
ка и, реализуя свои коммерческие интересы, предоставляют все те 
услуги, что и федеральные. Однако поиск новых решений и страте-
гий в этой значимой для СМИ области, безусловно, требует постоян-
ного изучения.
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Журналистский аспект. Расширяя круг адресатов, агентства вы-
нуждены перестраивать работу журналистов и редакций. Безуслов-
но, профессиональная деятельность агентств зиждется на новостях. 
Тем не менее, информагентства уделяют внимание и аналитике (на-
пример, предоставляя по платной подписке специальные аналитиче-
ские материалы бизнесу).

Изменение журналистской практики обусловлено и тем, что 
агентства быстро осваивают новые коммуникативные среды и воз-
можности, например, мультимедиа и социальные сети.

Что касается содержательных характеристик, то томские инфор-
мационные агентства в основном ориентированы на события в ре-
гионе и областном центре. Как правило, материалы о событиях на-
ционального или мирового масштаба без привязки к региону, в том 
числе справки о различных праздниках или традициях, появляют-
ся в ленте нечасто (например, за период с 1 по 28 мая 2022 года та-
кие материалы составили 1,2 %). В качестве примера можно приве-
сти материал РИА Томск о снижении ключевой ставки (ЦБ: замедле-
ние инфляции позволило снизить ключевую ставку до 11 % // РИА 
Томск. 26 мая 2022. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.riatomsk.ru/article/20220526/klyuchevaya-stavka-bank-rossii/). 
Кроме того, масштабные события федерального уровня томские ин-
формагентства обычно «вписывают» в местную повестку (например: 
Томичи могут поучаствовать во всероссийском полумарафоне «За-
Бег. РФ»// РИА Томск. 19 мая 2022. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.riatomsk.ru/article/20220519/zabegrf-tomsk-
promsvyazjbank/).

Региональный аспект. Этот аспект исследуется довольно ак-
тивно (см., например, [7, 10, 13], этот вопрос отчасти затрагивается 
и в диссертационных исследованиях [8, 9]).

Медиасистема региона формируется под влиянием комплекса 
факторов: особенности взаимоотношений власти и СМИ, источники 
финансирования, взаимодействие с градообразующими предприя-
тиями и т. д. Томская медиасистема формировалась с учетом следу-
ющих факторов. В конце 1990-х и в 2000-х годах возникает так на-
зываемая «томская медийная аномалия». Эта метафора отразила лю-
бопытную медийную ситуацию. В частности, журналистика Томска 
того периода характеризовалась независимой редакционной поли-
тикой и высоким профессионализмом (вспомнить хотя бы историю 
компании ТВ2, журналисты которой за 20 с лишним лет получили 
23 премии ТЭФИ). На формирование «медийной аномалии» повлия-
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ло множество факторов: и исторические события, и различные пер-
соны, и связь медиасистемы региона с университетами, и в том чис-
ле развитие томского интернета, появившегося, согласно исследова-
нию Л. Юлдашева [14], в Томске в 1991 году. В 1998, когда провайде-
ры и университеты договорились об обмене трафиком, возник том-
ский сегмент интернета (тонет). Характеризуя уникальные особен-
ности томского веба, Л. Юлдашев отмечает быстрый рост количе-
ства томских сайтов в начале 2000-х, значительное их изобилие и от-
сутствие объединяющей все сайты идеи [14]. В 2000-х просторы то-
нета (сегмент Рунета в пределах Томска) начали осваивать и некото-
рые томские СМИ. В 2010-х годах «медийная аномалия», тем не ме-
нее, угасает, и в этот период происходит сворачивание многих ме-
диапроектов. В то же время наблюдается стремительное перемеще-
ние СМИ в интернет и возникновение новых по своей содержатель-
ной специфике и по формату медиа. Эти тенденции отразились в том 
числе и на информационных агентствах.

В этот период — 2000–2010-е годы — открываются региональные 
отделения федеральных гигантов (Региональное бюро Интерфакса 
появилось в 2004 году, а открытие медиацентра РИА Новости в Том-
ске состоялось в 2011), а уже несколько лет спустя меняется не только 
экономика, но и сама сущность этого типа СМИ в регионе. Кто-то пол-
ностью смещает ориентир на локальный рынок, а кто-то, в том чис-
ле, начинает заниматься новыми видами деятельности. Например, 
в 2011 году в Томске открылся региональный медиацентр РИА Ново-
сти, но уже в 2014 году отделение закрылось, и ему на смену пришло 
РИА Томск, созданное на базе бывшего регионального медиацентра.

Способы «встраивания» информационных агентств в деятель-
ность регионов, их становление как агентов влияния, безусловно, 
вариативны и специфичны для разных регионов. Характеризуя осо-
бенности современных региональных информагентств, В. А. Полы-
нов пишет, что «конвергентные процессы оказались решающим 
фактором для их деятельности [региональных и местных информ-
агентств], обеспечивая как способы коммуникации с потребителя-
ми (прямые и обратные), так и формируя их содержательные кон-
цепции, а также модифицируя средства предъявления контента» [10, 
с. 106]. Изучение моделей взаимодействия с регионом, освоение но-
вых видов деятельности в соответствии с запросами региона — одно 
из интереснейших направлений исследований, которое позволит от-
рефлексировать наиболее удачные решения и, возможно, распро-
странить этот позитивный опыт.
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Таким образом, описанные выше подходы изучения могут быть 
применимы к информагентсвам любого региона. Более того, тен-
денция трансформации агентств — явление не локальное, не связан-
ное с конкретным регионом. Этот процесс повсеместный, и он затра-
гивает информационные агентства по всей стране.

Выводы. Проблему трансформации региональных информаци-
онных агентств можно рассматривать с различных точек зрения. Мы 
представили анализ подходов с точки зрения медиатизации и ци-
фровизации общества: правовой, экономический, коммуникатив-
ный, журналистский и региональный. Каждый из них позволяет 
вскрыть круг новых проблем, решение которых необходимо для оп-
тимизации и увеличения эффективности работы информационных 
агентств. Однако рассматривать тенденции трансформации это-
го типа СМИ в аспекте только локальных особенностей невозмож-
но, ведь изменения в работе информагентств свойственны органи-
зациям этого типа и в регионах, и на федеральном уровне, и гово-
рить исключительно о местной специфике нельзя — нужно учиты-
вать общий контекст развития российской медиасистемы. В то же 
время, можно рассматривать развитие региональных информацион-
ных агентств как модель трансформации всей системы.
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ДЕТСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ: 
КОНЦЕПЦИЯ, ФОРМАТ, ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Иванова В. С., Фотиева И. В.

В статье рассматривается специфическая отрасль современной 
журналистики — детские экологические журналы. Выделяются ос-
новные типы: научно-популярные, познавательно-развлекательные, 
литературно-художественные детские журналы; отмечаются их ос-
новные признаки, сходства и отличия, подчеркивается важная роль 
данного сегмента журналистики в деле формирования экологиче-
ской культуры у детей.

Ключевые слова: экология, экологический журнал, детская пресса.

CHILDREN'S ENVIRONMENTAL JOURNALS: 
CONCEPT, FORMAT, TARGET AUDIENCE
Ivanova V. S., Fotieva I. V.

The article deals with a specific branch of modern journalism — 
children's environmental magazines. The main types are distinguished: 
popular science, educational and entertaining, literary and artistic 
children's magazines; their main features, similarities and differences are 
noted, the important role of this segment of journalism in the formation 
of ecological culture in children is emphasized.

Keywords: ecology, ecological journal, children's press.

Большинство исследователей согласны в том, что для того чтобы 
иметь возможность повлиять на сложную экологическую ситуа-
цию в мире, необходима экологическая грамотность граждан 

всех возрастов, в том числе и детей. Более того, именно в детстве за-
кладывается будущий фундамент правильного отношения к живому. 
Ещё со времен Жана-Жака Руссо и Песталоцци воспитательный про-
цесс рассматривался с позиции идей гармонии с природой.

Одним из весьма эффективных методов здесь является воспита-
ние эко-культуры посредством медиа, и не случайно на протяжении 
уже многих лет в России и в мире в целом существуют экологические 
журналы для детей и молодежи.

Детские экологические журналы очень специфичны и имеют 
много уникальных характеристик. Подготовка и распространение 
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таких изданий требует понимания основных законов и этапов раз-
вития ребенка. Дети — особая аудитория, и их особенность обуслов-
лена быстрыми психофизическими изменениями, полифонией ин-
тересов и постоянно меняющимися ориентирами. Соответствен-
но, анализ возрастного критерия целевой аудитории является одной 
из важнейших частей создания журнала. От возраста читателя зави-
сят формы и средства, которые будут здесь использоваться [2, с. 67].

В качестве таких средств и материалов могут выступать различ-
ные игры, раскраски, объекты, по которым можно определить спе-
цифику природных явлений и объектов. На уровне чувственного 
восприятия и на уровне сенсорики формируются важнейшие логи-
ческие связи, которые предваряют знакомство ребенка с природой 
напрямую. Такие материалы позволяют подготовить ребенка млад-
шего возраста к усвоению новых понятий и знакомству с природны-
ми явлениями. Наглядность и доступность облегчает формирование 
причинно-следственных и логических связей.

Экологическое воспитание детей, воспроизводимое в детских 
журналах, — это, главным образом, нравственное воспитание. Про-
буждение симпатии к растениям и животным, раскрытие их осо-
бенностей, привычек и сущности — один из способов воспитать хо-
рошее отношение к ним. Нельзя заставить ребенка любить цветы 
или слушать пение птиц, но воспитать любовь к прекрасному через 
объяснение губительности разрушения можно [1, с. 45].

Нами был проведен анализ ряда популярных детских экологи-
ческих журналов: «Юный натуралист», «Свирель», «Тошка и компа-
ния», «GEOлёнок», «Муравейник», «Лазурь». Характер материалов, 
оформление издания и преследуемая издателями цель позволила об-
общенно выделить здесь следующие типы: научно-популярные, по-
знавательно-развлекательные, литературно-художественные жур-
налы.
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Журналы первого типа ставят целью расширение круга знания 
читателей, воспитания их экологической грамотности. Качество на-
писания материалов данных журналов находится на таком уровне, 
что их читать интересно не только детям, но и взрослым — их роди-
телям. Целью журналов второго типа является развлечение, занима-
тельность за счет частого обращения к героям мультфильмов, дет-
ских сказок, телепередач, а также проведение досуга. Задача жур-
налов третьего типа — воспитывать скорее эмоциональное отноше-
ние к природе, сопереживание ей посредством публикации художе-
ственных и публицистических материалов.

Тип

Научно-популяр-
ные («Свирель», 
«Юный натура-

лист»

Познавательно-
развлекательные 

(«GEOленок», «Тош-
ка и компания») 

Литературно-художе-
ственные («Муравей-

ник», «Лазурь») 

Оформле-
ние

Качественные фо-
тографии, табли-
цы, наглядные ма-
териалы, минимум 
комиксов, и ре-
кламных вставок,

Качественные фо-
тографии, боль-
шее число комиксов 
и рисунков, а также 
рекламных вставок

Спокойное, не «крича-
щее», но в то же вре-
мя красочное и выпол-
ненное в доступном 
формате для восприя-
тия ребёнка даже са-
мого младшего воз-
раста.

Качество 
текстовых 
материа-
лов

Материалы пишут-
ся специалистами, 
докторами и кан-
дидатами биоло-
гических, химиче-
ских, медицинских 
наук,. текстовые 
блоки занимают 
основное место

Фотографии, рисун-
ки берутся за основу 
материала.

Преобладают поэти-
ческие и прозаические 
произведения русских 
классиков

Цель Расширение круга 
знания читателей, 
воспитание их эко-
логической грамот-
ности

Развлечение, зани-
мательность за счет 
частого обращения 
к героям мультфиль-
мов, детских сказок, 
телепередач, прове-
дение досуга.

Воспитывать эмоцио-
нальное отношение 
к природе, сопережи-
вание ей посредством 
художественных и пуб-
лицистических мате-
риалов.

Схожестью всех перечисленных детских журналов является 
их многофункциональность, что легко видеть при знакомстве с со-
держанием хотя бы одного из их номеров. Если говорить об их це-
лях и задачах, то, в целом, они также схожи: расширение кругозо-
ра юных читателей; воспитание эмоционального отношения и сопе-
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реживания природе, ответственности за нее. Приемы и методы так-
же, в целом, близки и ориентированы на то, чтобы познание было 
не в тягость, а в удовольствие.

Каждый последующий выпуск издания можно рассматривать 
как продолжение предыдущего, связанное с ним тематически, по со-
держанию и форме. Все проанализированные нами журналы имеют 
постоянные или сменные рубрики, а также определенный и инди-
видуальный характер дизайна. Журнальные публикации очень раз-
нообразны, как разнообразны и экологические проблемы. Авторам 
чаще всего удается сочетать естественнонаучные подходы с образо-
вательными, высокую научность с доступностью. Представленные 
в изданиях рубрики не только дают знания, но и возможность сфор-
мировать практические навыки и умения у детей в трудовой дея-
тельности, учат правильно пользоваться природными дарами в по-
вседневной жизни.

Игровые экологические задания, ребусы, кроссворды, вошед-
шие в журналы, помогают родителям сделать занятия с ребенком бо-
лее содержательными и интересными, кроме того, это позволяет им 
проводить как можно больше времени вместе. Также для того, что-
бы поддержать детский интерес к природе, были разработаны при-
ложения к экологическим журналам: различные бюллетени, где 
даются советы родителям по организации наблюдений и экскур-
сий как во дворе, так и в лесных и лесопарковых зонах в различные 
времена года. Циклы наблюдений, сопровождаемые познаватель-
ным общением родителей с детьми, развивают в них наблюдатель-
ность, стойкий интерес к природе, формируют отчетливые конкрет-
ные представления об особенностях растений и животных и их свя-
зи со средой обитания. В бюллетенях раскрывается основной смысл 
проведений наблюдений. Научив детей наблюдать, родители смо-
гут сформировать у своих детей исследовательские умения и навы-
ки, научат детей принимать и ставить цели, решать проблемы, ана-
лизировать объекты или явления, выделять существенные признаки 
и связи, сопоставлять различные факты, выдвигать различные гипо-
тезы, отбирать средства и материалы для самостоятельной экологи-
ческой деятельности.

Кроме того, в некоторых журналах присутствуют методические 
рекомендации для родителей: «Как составить календарь природы». 
В рекомендациях представлены варианты по составлению детских 
календарей. Заполняя календарь с ребенком, родители смогут на-
учить его находить закономерности в природных явлениях. Нет со-
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мнения, что такая совместная деятельность и деловое общение разо-
вьют интеллект детей и личность в целом.

Таким образом, можно резюмировать, что детские экологические 
журналы создают позитивный настрой в социуме, является орга-
ном экологической политики, что сейчас, в условиях экологического 
и нравственного кризиса, жизненно необходимо.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СПОРТИВНОГО КОНТЕНТА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕДИАПЛОЩАДОК 
(НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «МАТЧ ТВ»)
Кирилин К. А., Татьянина В. С.

В статье рассмотрены современные тенденции представления 
журналистских материалов на спортивную тему на примере теле-
канала «Матч ТВ». Показана трансформация спортивного контента, 
жанровой палитры и широкое использование специфических онлай-
новых форм представления информации в зависимости от предпо-
чтений аудитории.

Ключевые слова: СМИ, спортивная журналистика, «Матч ТВ».

TRANSFORMATION OF SPORTS CONTENT  
FOR VARIOUS MEDIA SITES (BY THE 
EXAMPLE OF MATCH TV CHANNEL)
Kirilin K. A., Tatyanina V. S.

The article considers the current trends in the presentation of 
journalistic materials on a sports topic on the example of the Match TV 
channel. The transformation of sports content, the genre palette and 
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the widespread use of specific online forms of information presentation, 
depending on the preferences of the audience, are shown.

Keywords: mass media, sports journalism, Match TV.

На формирование жанровой палитры спортивных материа-
лов влияет много факторов. Почти всегда оно связано с круп-
ными соревнованиями и высокими достижениями — други-

ми словами, интерес аудитории, а, следовательно, и журналистов, 
стремительно возрастает при проведении масштабных спортивных 
мероприятий (олимпиад, чемпионатов мира, чемпионатов Евро-
пы, универсиад) или при глобальных победах русских спортсменов, 
тогда буквально все средства массовой информации подхватыва-
ют информационный повод и транслируют у себя спортивные ново-
сти. Специализированные спортивные средства массовой информа-
ции работают иначе, они нацелены не только на освещение крупных, 
мировых или всероссийских спортивных событий, но и на популя-
ризацию регионального, детского, сельского, юношеского и друго-
го спорта. «Жанры спортивной прессы во многом схожи с жанрами 
иных видов средств массовой информации» [1, с. 48]. Однако разни-
ца в специфике работы всё-таки есть — важно понимать, что спор-
тивная журналистика является весьма узкой сферой деятельности. 
Спортивные журналисты работают с определённой, довольно специ-
фической аудиторией. Среди этой целевой аудитории — группы лю-
дей с едиными информационными интересами, которым адресова-
ны конкретное специализированное издание, программа, сайт, ка-
нал. Можно выделить несколько основных категорий, внимательно 
следящих за спортивной жизнью: работники спортивной сферы — 
спортсмены, тренеры, спортивные чиновники, владельцы спортив-
ных клубах, спортивные менеджеры, спортивные врачи, спортив-
ные психологи, спортивные агенты, работники спортивных объ-
ектов, пресс-службы спортивных клубов; журналисты — как спор-
тивные, так и непрофильные; болельщики — одна из самых обшир-
ных и важных категорий целевой аудитории спортивной журнали-
стики. У каждой категории целевой аудитории свои запросы. Они 
тоже оказывают сильное влияние на формирование жанровой па-
литры спортивной журналистики. Однако можно выделить и об-
щий запрос всех категорий целевой аудитории спортивной журнали-
стики — оперативность. Это важный критерий, так как спорт суще-
ствует в моменте и живёт одним днём. Задержки информации здесь  
недопустимы.
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Мы рассмотрели представление спортивных материалов на «Матч 
ТВ» — российском телеканале федерального значения, вещание ко-
торого осуществляется круглосуточно и бесплатно. Главная тема-
тика телеканала — всероссийские и мировые соревнования и дру-
гие события спортивной и околоспортивной сферы, а также распро-
странение принципов и правил здорового образа жизни. В 2015 году 
«Матч ТВ» полностью заменил в сетке телевещания другой федераль-
ный телеканал «Россия 2». Постепенно телеканал «Матч ТВ» начал 
разрастаться — появился субхолдинг, который состоит из локаль-
ных телеканалов, посвященных разным видам спорта. В сетке веща-
ния телеканала есть актуальные спортивные новости, аналитиче-
ские и развлекательные телепередачи, разнообразные ток-шоу, спе-
циальные спортивные репортажи, а также документальные и худо-
жественные фильмы о спорте. Рассмотрим основные жанры и неко-
торые телепрограммы, которые существуют сейчас и существовали 
раньше в субхолдинге телеканала «Матч ТВ».

Так как это спортивный телеканал, здесь есть много информаци-
онных передач. Помимо стандартных новостей, которые выходят не-
сколько раз в день, существуют такие информационно-аналитиче-
ские телепрограммы, как «Все на Матч!» и «На лыжи с Еленой Вяль-
бе». «Все на Матч!» выходит несколько раз в день в прямом эфире 
и считается информационной программой. Действительно, в этих 
программах содержатся новости, интервью со спортсменами, тре-
нерами, журналистами, прямые включения. Однако присутствует 
и полноценная аналитика, которую проводят спортивные эксперты 
в прямом эфире. Эта программа существует на телеканале со стар-
та вещания (с ноября 2015 года) и является своеобразной визитной 
карточкой телеканала. Телепрограмма «На лыжи с Еленой Вяльбе» — 
это тоже информационная программа, где содержится небольшая 
аналитика. В студии журналисты обсуждают главные новости миро-
вых и российских лыж вместе с президентом Федерации лыжных го-
нок России Еленой Вяльбе.

На телеканале «Матч ТВ» популярен жанр интервью — журна-
листы создают целые циклы интервью, объединённые по разному 
признаку. Например, есть программа «Наши иностранцы» — это 
цикл интервью с зарубежными игроками российских футбольных 
клубов Российской Премьер-лиги. В одном из последних выпусков 
журналист общался с Бесардом Сабовичем [2] — шведским футбо-
листом, полузaщитником рoссийского клуба «Химки». До 30 дека-
бря 2019 года выходила ещё одна интересная программа, состоящая 
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только из интервью, «Тает лёд». Её ведущим был известный россий-
ский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. В программу 
приходили звёзды спорта и обсуждали с Алексеем Ягудиным важные 
и актуальные темы спортивного мира.

Журналисты «Матч ТВ» создают большое количество специаль-
ных репортажей. Какие-то выходят циклами, как, к примеру, «Лица 
страны» — репортажи об известных спортсменах России. Другие 
специальные репортажи посвящены конкретным событиям. Напри-
мер, в апреле 2021 года спортивный журналист Дмитрий Занин под-
готовил специальный репортаж о победе российской мужской сбор-
ной на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который на-
зывался «3 месяца до золота». Он показал и рассказал, как команда 
готовилась к чемпионату Европы, первому крупному турниру после 
снятия серьёзных ограничений по Covid-19, какие трудности преодо-
левали спортсмены. В репортаже есть архивные кадры, аналитиче-
ские материалы, интервью.

Аналитических передач (с обзорами, прогнозами) на «Матч ТВ» 
тоже немало, так как в спорте много цифр, статистики, взаимосвя-
зи причин и следствий. Например, есть такие передачи, как «Гром-
ко», «После футбола с Георгием Черданцевым», «Тотальный фут-
бол».

Стоит обратить внимание на документальные фильмы, которые 
часто появляются в эфире телеканала «Матч ТВ». Например, есть 
такие циклы документальных фильмов, как «Человек из футбола», 
«Каждому — спорт», «Жизнь после спорта». На сайте «Матч ТВ» есть 
рубрика «Фильмы», где собраны разные по тематике фильмы, подго-
товленные журналистами «Матч ТВ» и когда-то показанные в эфире 
телеканала. К примеру, «Матч ТВ» выпускал документальные филь-
мы «Анатолий Тарасов. Век хоккея» (об Анатолии Тарасове, знамени-
том советском хоккеисте и тренере), «Катарские будни» (о чемпио-
нате мира FIFA-2022 в Катаре), «Просто Валера» (о тренере сборной 
России по футболу Валерии Карпине) и другие.

Всё чаще появляются на телеканале «Матч ТВ» дискуссии, ток-
шоу. Например, успешно существует передача «Есть тема!», где обсу-
ждают с экспертами злободневные вопросы и актуальные проблемы, 
тактики, различные мнения и высказывания. Например, в апреле 
2022 года в студии обсуждали, захотят ли спортсмены в нынешних 
условиях менять гражданство, чтобы выступать на международной 
арене. Однако часто телеканал сталкивается с критикой из-за ис-
пользования подобных жанров, людям надоедают ток-шоу из-за того, 
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что, во-первых, их становится слишком много в эфире телекана-
лов, во-вторых, скандалы, интриги, расследования, сопровождаю-
щиеся криками экспертов, цепляют уже не так сильно, как рань-
ше. Но всё же высокая периодичность выхода передачи «Есть тема!» 
в эфир, скорее всего, свидетельствует о том, что программа пользу-
ется популярностью.

Существует на «Матч ТВ» телепрограмма, которую сложно от-
нести к какому-то конкретному жанру — это «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым», первый выпуск которого вышел ещё 24 ноября 
2011 года на телеканале «Россия 2». Здесь есть всё: новости, специ-
альные репортажи, прямые включения, опросы, развлекательный 
контент, аналитика, прогнозы, расследования. Дмитрий Губерни-
ев с помощью этой программы дополнительно подогревает интерес 
аудитории к биатлону и акцентирует внимание спортивных чинов-
ников, тренеров на основных проблемах, с которым сталкивается 
этот вид спорта. Так, в 2020 году Александр Тащин, главный редак-
тор «Матч ТВ» в интервью «Российской газете» рассказал, что биат-
лон — лидер по просмотрам.

У телеканала «Матч ТВ» есть официальный сайт. На сайте есть 
ссылка на прямую трансляцию телеканала и программа передач. По-
мимо этого, предоставлены ссылки на прямые эфиры всех каналов 
субхолдинга. Есть рубрикатор по разным видам спорта — чтобы по-
смотреть материалы про хоккей, достаточно перейти в нужный раз-
дел. Также есть спортивное табло, где показаны прошедшие и буду-
щие матчи разных команд со временем, датой и при необходимо-
сти счётом. Кроме того, «Матч ТВ» использует сайт для архивирова-
ния выпусков программ, которые когда-либо выходили в эфире теле-
канала. Таким образом, человек всегда может посмотреть передачу, 
так как он не привязан к прямому вещанию. Однако основной упор 
на официальном сайте «Матч ТВ» сделан на серьёзный текстовый 
контент, который готовится отдельно для этой платформы и являет-
ся доминирующим. Здесь преобладают традиционные жанры жур-
налистики: текстовые обзоры, статьи, новости, прогнозы, интервью, 
репортажи и фоторепортажи. Сейчас на сайте выходит больше все-
го новостного текстового контента — журналисты выпускают в день 
около 150–200 новостей о разных видах спорта. Также здесь большое 
количество статей, где поднимаются серьёзные спортивные вопросы 
и глубоко исследуются актуальные проблемы. Популярны на офици-
альном сайте обзоры соревнований с краткой выжимкой важных мо-
ментов матча, игры, турнира, встречи. Помимо этого, журналисты 
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«Матч ТВ» продумывают и разрабатывают прогнозы будущих сорев-
нований, раундов, туров.

Интервью на сайте занимают важное место, как и в эфире теле-
канала — только если в эфире превалируют эмоциональные интер-
вью в видео формате, краткие комментарии и бурные обсуждения 
в прямом эфире, то на сайте больше глубоких текстовых аналити-
ческих, проблемных интервью с экспертами, тренерами, спортсме-
нами, чиновниками. Например, 20 мая 2022 года на сайте вышло 
интервью с генеральным директором уральской лиги RCC Boxing 
Promotions Германом Титовым, где основным вопросом обсужде-
ния был отказ от проведения турниров поп-ММА на площадке орга-
низации RCC Boxing Promotions. Герой объясняет, почему относит-
ся негативно к такому формату соревнований, который сейчас ста-
новится модным трендом. Также в интервью поднимаются следую-
щие темы: продолжение карьеры чемпиона WBA полутяжёлом весе 
Дмитрия Бивола (у которого Герман Титов является со-промоуте-
ром), возможность поединка между Дмитрием Биволом и Артуром 
Бетербиевым, примерный график следующих боев и т. п. [3]. Обосо-
бился жанр фоторепортажа, так как он встречается только на офици-
альном сайте. С помощью него можно отлично передать атмосферу 
спортивного события, эмоции.

Федеральный телеканал «Матч ТВ» активно развивает социаль-
ные сети и мессенджеры своего субхолдинга. Основной упор сде-
лан на такие социальные сети, как Вконтакте и TikTok, а также мес-
сенджер Telegram. Проведённый нами опрос женщин и мужчин раз-
ного возраста — от 16 до 65 лет показал, что телеканал «Матч ТВ» 
из 100 респондентов разного пола и возраста знают 96 респондентов. 
Для сравнения — второй показатель в опросе у Sports.ru — это сете-
вое спортивное средство массовой информации знакомо 35 опро-
шенным людям из 100. Третье место в опросе занял Sportbox — он 
набрал 32 голоса из 100. Проведённый опрос показал, что из всех со-
циальных сетей самым удобным для знакомства со спортивным кон-
тентом средств массовой информации является российский Вкон-
такте — там чаще, чем в других социальных сетях, читают новости 
и следят за спортивной жизнью страны и мира.

Современный медийный опыт фиксирует трансформацию кон-
тента СМИ в социальных сетях по направлению к развлекательно-
сти, зрелищности, ёмкости — визуальной и аудиальной. Необходи-
мо привлечь внимание пользователя яркой картинкой, смешным 
мемом, чёткой и информативной инфографикой, броским заголов-
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ком, иначе можно просто затеряться в потоке информации. Не толь-
ко официальные СМИ участвуют в борьбе за внимание аудитории, 
подключаются сюда и блогеры, и личные аккаунты спортивных жур-
налистов, и аккаунты самих спортсменов. Проведённый опрос пока-
зал, что сейчас люди всё чаще обращают внимание на короткие ви-
деообзоры, мемы на спортивную тематику, инфографики с резуль-
татами, короткие текстовые новости. Ниже приведены результаты 
опроса женщин и мужчин разного возраста — от 16 до 65 лет — ин-
тересующихся спортом.

Как раз такие жанры и формы спортивного контента, как корот-
кие видеообзоры, мемы на спортивную тематику, инфографики с ре-
зультатами, короткие текстовые новости, отлично приживаются 
в социальных сетях. Такие же жанры, как статья, интервью, рассле-
дование, репортаж продолжают существовать на официальном сай-
те, однако в социальных сетях не пользуются популярностью.

В штате у «Матч ТВ» работают грамотные специалисты, которые 
понимают, что над контентом для социальных сетей нужно рабо-
тать грамотно и скрупулёзно. Поэтому постепенно спортивный кон-
тент группы «Матч ТВ» в Вконтакте меняется — появляются новые 
формы и жанры. Так ещё в 2018 году «Матч ТВ» в группе в Вконтакте 
стал делать инфографику. В 2020 году у «Матч ТВ» исчезли полноцен-
ные интервью из Вконтакте, им на смену пришли цитаты. Более того, 
журналисты «Матч ТВ» также используют в социальных сетях и мес-
сенджерах комментарии (написанные под другими постами СМИ 
или на персональных страницах известных людей) и твиты (это за-
пись в твиттере — самом популярном сервисе микроблогов в мире). 
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Журналисты ищут интересные комментарии и публикации в твитте-
ре болельщиков, спортсменов, спортивных чиновников, владельцев 
лиг и клубов, других журналистов и с помощью этого делают новый 
спортивный контент. У них это особая форма, особый жанр публика-
ций. Для новостей и прочих постов в социальных сетях журналисты 
«Матч ТВ» используют ещё и мемы. Больше всего мемов встречается 
в Telegram «Матч ТВ», особенно популярны шуточные отсылки к из-
вестным мультфильмам. Также в 2020 году в Вконтакте появились 
клипы — короткие видео в вертикальном формате продолжительно-
стью не более 60 секунд.

Спортивный контент телеканала «Матч ТВ» на YouTube почти 
полностью повторяет контент, который телеканал показывает в эфи-
ре. Можно сказать, что YouTube «Матч ТВ» — это постоянно обновля-
ющийся интернет-каталог всего, что ранее выходило в эфире телека-
нала. Также «Матч ТВ» разрабатывает уникальный контент для плат-
форм с подкастами и YouTubе.

Таким образом, спортивный федеральный телеканал «Матч ТВ» 
публикует на различных площадках материалы разных жанров 
и форматов. Традиционные жанры и форматы представления медиа-
контента преобладают в эфире телеканала (прогнозы, интервью, но-
вости, обзоры, спортивные специальные репортажи и т. п.) и на офи-
циальном сайте (статьи, фоторепортажи, новости, интервью, про-
гнозы, обзоры и т. д.), а в социальных сетях превалируют новые жан-
ры и форматы. Средство массовой информации трансформирует 
спортивный контент и ищет новые жанры и форматы материалов 
под влиянием развития Интернета и социальных сетей, а также в со-
ответствии с запросами и заинтересованностью аудитории. Следо-
вательно, «Матч ТВ» приходится балансировать между сохранением 
традиционных жанров журналистики и внедрением, формировани-
ем новых жанров и форматов представления информации на разных 
медиаплощадках.
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СПОСОБЫ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПОПУЛЯРНЫХ БЛОГЕРОВ С АУДИТОРИЕЙ
Лущик В. С., Витвинчук В. В.

В данной статье анализируются способы и формы взаимодей-
ствия с аудиторией в виртуальных сообществах блогосферы. На при-
мере функционирования популярных YouTube-каналов «вДудь» (ав-
тор Юрий Дудь 15.04.2022 внесен в реестр СМИ-иноагентов Мини-
стерством юстиции РФ) и «katyakonasova» рассмотрены эффектив-
ные приемы коммуникации с аудиторией и факторы, влияющие 
на доверие аудитории. Делается вывод о важности формирования 
комьюнити как ареала коммуникации «близких» в культурном и со-
циальном плане пользователей сети Интернет.

Ключевые слова: массмедиа, аудитория, блогер, коммуникация, 
доверие.

WAYS AND FORMS OF INTERACTION OF 
POPULAR BLOGGERS WITH THE AUDIENCE
Lushchik V. S., Vitvinchuk V. V.

This article analyzes the ways and forms of interaction with the 
audience in the virtual communities of the blogosphere. On the example 
of the functioning of the popular YouTube channels “vdud” (the author 
Yuri Dud was included in the register of foreign media agents by the 
Ministry of Justice of the Russian Federation on April 15, 2022) and 

“katyakonasova”, effective methods of communication with the audience 
and factors affecting audience trust are considered. The conclusion 
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is made about the importance of forming a community as an area of   
communication of “close” in the cultural and social terms of Internet 
users.

Keywords: mass media, audience, blogger, communication, trust.

Интенсификация информационных потоков в сети Интернет, 
расширение сетевого пространства неизбежно приводит 
к структурным и функциональным трансформациям комму-

никативных практик, осуществляемых в ареале виртуальной реаль-
ности. Центры притяжения внимания и интереса аудитории посто-
янно меняются, инструменты воздействия медийных акторов обнов-
ляются и усложняются.

Поэтапное дробление интернет-сообществ по множеству пара-
метров и увеличение количества акторов медийного поля (в тра-
диционной терминологии называемых лидерами мнений) привели 
к трансформации авторских блогов в тематические комьюнити, ха-
рактеризуемые своей культурой, стратификацией участников и пра-
вилами виртуального бытия.

Феномен сетевых сообществ, реализующийся в современном про-
странстве блогосферы, является социально значимым объединени-
ем, формирующим ареал распространения культурных норм, стерео-
типов поведения, шаблонов речевого действия. Стремительное раз-
витие блогосферы и социальных сетей привело к формированию но-
вых информационных пространств в сети и расширило многообра-
зие тематических комьюнити.

Форматы интернет-общения разнообразны, анализируя их, мож-
но отметить, что блоги, микроблоги, а также социальные сети име-
ют удобный набор готовых инструментов, позволяющих генериро-
вать авторскую микровселенную со своим контентом и тематиче-
ской направленностью. В качестве примера можно привести плат-
форму YouTube, которая является не чем иным, как вариацией соци-
альных медиа.

Пользователей YouTube считают ушедшим от формата TV по-
колением. Группа людей с похожими мотивами нахождения в том 
или ином комьюнити, имеет возможность комментировать и де-
литься мнением с близкими по духу соучастниками. Этих людей 
в особенности отличает активная обратная отдача, работа над содер-
жанием продукта и его популяризация.

Интернет-блогеры стали лидерами общественного мнения, ин-
флюенсерами. В условиях развития интернет-рынка они быстро вы-



251Эмпирические исследования масс-медиа

росли до профессионалов своего дела, обрели черты личного бренда, 
успешно конкурируя с традиционными средствами массовой инфор-
мации [1, 2]. Например, Юрий Дудь (признан иноагентом), перей-
дя из пространства традиционной журналистики в ареал социаль-
ных сетей (YouTube), обрел всероссийскую популярность и миллио-
ны зрителей. В то же время, данный видеохостинг позволяет функ-
ционировать множеству менее известных блогеров, собирающих не-
большую, но верную аудиторию, заинтересованную в строго нише-
вом контенте. Так, блогер Ануар Тлегенов, ведущий YouTube-канал 
ANOIR, редко набирает более 300 тысяч просмотров под своими ро-
ликами, но пользуется большим доверием аудитории, поскольку по-
зиционирует своих зрителей как высокоинтеллектуальных кинофи-
лов.

Обратимся к анализу способов и форм взаимодействия с ауди-
торией популярных блогеров. Мы взяли два абсолютно различных 
по своей форме и структуре YouTube-канала, а именно: «вДудь» 
и «katyakonasova». Данное исследование дает нам возможность уви-
деть, как блогеры взаимодействуют со своими комьюнити в темати-
чески разных сферах, какими принципами и способами пользуется 
каждый из авторов. Также специфичная выборка каналов позволила 
нам изучить организацию разных форматов, увидеть, какой из них 
является более популярным, чье комьюнити активнее. Стоит учесть 
тот факт, что у каждого блогера своя аудитория, которую интересу-
ет определенная направленность. Мы лишь можем сравнить, какой 
формат на просторах YouTube пользуется большим спросом.

Проанализировав основные формы взаимодействия Юрия Дудя 
(признан иноагентом) и Екатерины Конасовой со своими аудито-
риями, мы увидели, что они различны по своей структуре. Юрий на-
шел свои точки соприкосновения с публикой через следующие оп-
ции: возможность комментирования; розыгрыш ценных призов 
среди подписчиков; сознательное утаивание имени очередного го-
стя; имя и «броская» цитата очередного гостя как повод посмотреть 
интервью; дополнительная информация под роликами. Екатери-
на налаживает контакт с аудиторией несколько иными способа-
ми: возможность комментирования видеороликов; общение через 
Telegram-канал; связь с аудиторией через личные соцсети; дополни-
тельная информация под выпусками; прямой контакт с аудиторией.

Мы выявили две формы взаимодействия, которые, несомненно, 
объединяют не только двух исследуемых представителей, но и всех 
блогеров на площадке YouTube. Во-первых, возможность коммен-
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тирования роликов, что является самым беспроигрышным вариан-
том. За счет этого, авторы могут отслеживать реакцию комьюни-
ти на выпускаемый продукт, анализировать мнение, учитывать от-
рицательные высказывания, брать во внимание просьбы подписчи-
ков о новых героях или темах. Во-вторых, дополнительная информа-
ция под выпусками, которая дает возможность не только углубить-
ся в тему выпуска, но и взаимодействовать с блогером в других со-
циальных сетях в любое время, не дожидаясь выпуска нового роли-
ка на YouTube. Это привычные и всем известные методики привлече-
ния аудитории и взаимодействия с ней.

Индивидуальным и авторским для Юрия Дудя (признан иноаген-
том) является взаимодействие через розыгрыш ценных призов от го-
стя среди подписчиков. Эта тактика несомненно работает, является 
наиболее эффективной и уникальной в сравнении с другими пред-
ставителями блогосферы. Аудитория может проявить свою принад-
лежность к сообществу, участвуя в розыгрыше и получить подарок 
от любимого героя. При всем том повышается статистика комменти-
рования на канале.

Создание «интриги» и «броская» цитата в названии в качестве по-
вода посмотреть интервью также являются особыми формами взаи-
модействия. Сначала автор держит аудиторию в замешательстве — 
кто же будет следующим гостем? — не давая никаких намеков. А за-
тем яркой и наполненной цитатой в названии ролика резко разобла-
чает героя и захватывает внимание аудитории. Впрочем, и на кана-
ле Кати Конасовой метод «броской» цитаты встречается часто.

Отличительной и уникальной формой взаимодействия для Кати 
является общение через Telegram-канал «ПроектШмеля». Эта мето-
дика — главный источник разнообразия выпусков на канале. Нерав-
нодушная или обиженная аудитория публикует запросы, которые яв-
ляются основными инфоповодами на канале. Тем самым происходит 
ключевое взаимодействие блогера со своим комьюнити.

Менее эффективной формой для канала «katyakonasova» является 
взаимодействие через личные социальные сети. Во-первых, это ха-
рактерно для большинства представителей блогосферы, во-вторых, 
нельзя сказать, что личные блоги Кати на других площадках пользу-
ются большим спросом. Переход аудитории на них небольшой, а зна-
чит, блогер интересна своей публике только в формате комьюнити-
блогосферы.

Оба представителя завоевали доверие со стоны аудитории, тем, 
что не поддаются влиянию цензуры, поднимают важные темы 
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и не боятся о них говорить. В случае с Юрием (признан иноагентом), 
автор постоянно разговаривает на провокационные темы и делит-
ся своим независимым мнением, подталкивая к этому своих гостей. 
Катя также не боится высказываться на тему политики, расследует 
и выводит на чистую воду крупные бренды, вдобавок подкрепляя все 
сказанное доказательствами и мнениями экспертов.

В итоге мы выявили, что количественные показатели аудито-
рии двух блогов колоссально отличается, как и все цифры на кана-
лах, учитывая, что авторы начали свою деятельность на площадке 
YouTube примерно в одно время. Юрий Дудь (признан иноагентом) 
со своим форматом интервью взял значительный отрыв, гораздо бы-
стрее развился и набрал свою аудиторию, которая активно просма-
тривает выпуски, комментирует и оставляет реакции. На 10 млн под-
писчиков за исследуемый нами период приходится 1,7 млрд просмо-
тров и около 3,5 млн комментариев. Соответственно, тематическая 
направленность его канала оказалась более выигрышной относи-
тельно автора-разоблачителя Кати Конасовой.

Тем не менее, учитывая тот факт, что канал Катя Конасовой ме-
нее популярен на просторах YouTube, соотношение ее количества 
подписчиков и отдача аудитории на канале достаточно успешно. 
На 1,5 млн подписчиков за исследуемый нами период приходится 
320 млн просмотров и более 1 млн комментариев. Образы блогеров 
и их принципы взаимодействия с публикой в значительной степе-
ни являются удачными на обоих каналах, но формат разоблачений 
и лайфхаков в бьюти сфере оказался менее интересен для аудитории 
YouTube, нежели масштабные интервью с популярными представи-
телями современности.

Перспективы дальнейшего научного исследования положитель-
ны, так как новые сетевые сообщества образуются все более актив-
но и распространяются в современном медиапространстве. Мы ста-
ли свидетелями того, как за несколько лет появилась новая социаль-
ная реальность, которая бесспорно разрастается, эволюционирует 
и прогрессирует. Все чаще фиксируется появление крупных сетевых 
сообществ, которые вплетаются в социальную сеть медиапростран-
ства.
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РОЛЬ И МЕСТО РЕКЛАМЫ В ПЕЧАТНЫХ 
СМИ ТАДЖИКИСТАНА
Мадибаева К. Д.

В статье дается общее представление о рекламе в печатных изда-
ниях Таджикистана. Рассматриваются особенности функционирова-
ния негосударственной печатной прессы в условиях рыночной эко-
номики, выявляются роль и место рекламы как одного из механиз-
мов медийной индустрии, предопределяющего жизнеспособность 
газеты. Другими словами, реклама выступает в роли ведущего фи-
нансового источника для многих издательств. Также автором статьи 
характеризуются разновидности рекламных сообщений в зависимо-
сти от целей рекламодателя.

Ключевые слова: реклама, рекламное объявление, СМИ, медиа-
индустрия, медиаконтент, журналистика.

THE ROLE AND PLACE OF ADVERTISING  
IN THE PRINT MEDIA OF TAJIKISTAN
Madibaeva K. D.

The article gives a general idea of advertising in print media of Tajiki-
stan. The features of the functioning of the non-state print press in a mar-
ket economy are considered, the role and place of advertising as one of 
the mechanisms of the media industry determining the viability of the 
newspaper are revealed. In other words, advertising acts as a leading fi-
nancial source for many publishers. The author of the article also char-
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acterizes the types of advertising messages depending on the advertis-
er's goals.

Keywords: advertising, advertisement, mass media, media industry, 
media content, journalism.

Современная реклама играет значительную роль в обществен-
ной жизни, рыночной экономике, маркетинговых системах. 
Рекламные объявления — привычные явлением на страни-

цах газет и журналов, в теле- и радиоэфире, Интернет-ресурсах. 
Тем не менее вопрос роли и месте рекламы в современных СМИ 
остается не до конца изученным. В современной медиаиндунстрии 
существует множество определений понятия «реклама». Исследова-
тели по-разному подходят к его трактовке, пытаясь как можно лучше 
отразить его сущность. Опираясь на работу Е. В. Ромата, можно вы-
делить два определения рекламы. Во-первых, «реклама — это любая 
платная форма неличного предложения и представления идей, това-
ров и услуг от имени известного спонсора». Во-вторых, «рекламой 
можно считать любую форму коммуникации, которая пытается пе-
ревести качество товаров и услуг на язык нужд и потребностей поку-
пателей» [6, с. 125].

Характеризуя печатную рекламу в печатной прессе, следует вы-
явить ее особенности по сравнению с платформами других СМИ:

1. Информативность. Хорошо составленная реклама может со-
держать графики, таблицы, диаграммы, которые помогают поку-
пателю не только узнать дополнительные характеристики товаров, 
но и сориентироваться на рынке товаров и услуг. С другой стороны, 
печатная реклама не может позволить себе аудио- и видеоматериа-
лы, как на радио и телевидении. В этом случае визуальный эффект 
уменьшается.

2. Длительность действия. У покупателя всегда имеется возмож-
ность вернуться к рекламе в любое время. Также возможна передача 
рекламных материалов в другие руки.

3. Зона распространения. Печатную рекламу можно распростра-
нять не только в крупных городах, но и в самых маленьких населен-
ных пунктах. Несмотря на это, печатная реклама по-прежнему имеет 
меньшую аудиторию, чем телевизионная реклама.

4. Ненавязчивость. Печатная реклама менее навязчива и не пре-
рывает информационный поток, в отличие от рекламы на телевиде-
нии и радио. Читатель газеты может проигнорировать рекламу, если 
она ему не интересна.
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Рекламу в печатных СМИ можно рассматривать с точки зрения 
двух основных функций: и как источник финансирования, и как со-
ставляющую содержания. Признание рекламы в качестве финансо-
вого источника в условиях современного медиаиндунстрии, пожа-
луй, ни у кого не оставляет сомнения. Бесспорно, реклама прино-
сит деньги, которые позволяют газете, журналу, радио и телевиде-
нию достойно представлять себя на рынке и соблюдать принципы 
независимости. В связи с этим, следовательно, признано и другое об-
стоятельство: СМИ являются каналами распространения рекламы 
и помогают представлять информацию о рынке и рыночных предло-
жениях. Этот вопрос подробно рассмотрен во многих монографиях, 
учебных пособиях и статьях [9, с. 53]. Что касается второй функцио-
нальной составляющей, то далеко не все исследователи готовы при-
знать рекламу полноценной частью медиаконтента. Споры об опре-
деленном барьере, который необходимо возвести между редакцион-
ной и рекламной частью издания, начались в XIX веке, когда рекла-
ма прочно закрепилась на страницах газет и журналов.

Вопрос о разделении рекламного и редакционного сегмента в пе-
чатном издании не снят с повестки дня и сегодня. Более того, в дис-
куссиях о медиарынке звучат высказывания о том, что присутствие 
рекламы на страницах газет деструктивно сказывается на каче-
стве медиапродукта, негативно влияет на читательскую аудиторию. 
Как правило, большинство читателей привлекает информационная, 
аналитическая или развлекательная продукция, а рекламные мате-
риалы, создание которых требует усилий дизайнеров и технических 
ресурсов, обычно выпадает из поля зрения.

В контенте содержания печатного издания обычно выделяют жур-
налистику, признавая ее достойной рассмотрения и тщательного из-
учения. Однако, анализируя современные печатные СМИ Таджи-
кистана, медиа-специалисты отмечают, что «чистая» журналисти-
ка как таковая отсутствует. В этой связи следует признать правомер-
ность статьи 12 Закона Республики Таджикистан «О рекламе», кото-
рый гласит: «В государственных периодических печатных изданиях, 
не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного 
характера, реклама не должна превышать 25 % объема одного номе-
ра периодического печатного издания и в неправительственных пе-
риодических печатных изданиях не должна превышать 40 %» [2].

В современных условиях разделение контента на собственно 
журналистику и рекламу становится весьма спорным. В рамках еди-
ного медиаконтента, предлагаемого читателю, все его составляю-
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щие имеют равное значение. Признав за рекламой законное место 
в рамках медиасистемы, необходимо признать ее также полноцен-
ной структурной единицей, неотъемлемой частью содержания кон-
кретных каналов массовой информации. Западные исследователи 
уже сделали шаг в эту сторону. По крайней мере, Н. Луман не выде-
ляет журналистику как таковую, говоря о содержании СМИ, а ставит 
ее в один ряд с другими составляющими медиаконтента. Он говорит: 
«…не так-то легко принять тезис об единстве системы масс-медиа, 
покоящейся на столь различных столпах: новости/репортажи, ре-
клама, развлечения. Прежде всего в глаза бросается неоднородность 
этих способов коммуникации. Однако в целом вклад всех трех форм 
медийной коммуникации, состоит в том, — и в этом они полностью 
согласуются, — чтобы создавать предпосылки для дальнейшей ком-
муникации, которые не требуют специального коммуникационного 
обсуждения» [4, с. 103–104]. В этой связи становится совершено оче-
видным, что реклама функционально является не только контент-
ной составляющей СМИ, но полноценно вписывается в привычную 
схему передачи информации.

Данный подход вполне согласуется с позицией, высказанной 
Ю. М. Лотманом, который считает, что «всякая система, служащая 
целям коммуникации, может быть определена как язык» [3, с. 19]. 
Применяя методы лингвистики в исследовании языка произведений 
искусства, Ю. М. Лотман, как известно, доказал, что любые культур-
ные явления следует рассматривать как тексты, содержащие инфор-
мацию и смысл. Поскольку у Ю. М. Лотмана текст — понятие мно-
гозначное, то с точки зрения современной медиакультуры имеется 
в виду не только письменное сообщение (газетная или журнальная 
статья), но и любой носитель информации.

Следовательно, включая и рекламу, содержание различных СМИ 
можно рассматривать как текст. Эта позиция подтверждается и дру-
гими исследователями. Например, В. В. Ученова и Н. В. Старых рас-
сматривают рекламу как «информативно-образные, экспрессивно-
суггестивные тексты» [8, с. 111]. Реклама в современных СМИ — 
тот же текст, который несет в себе информацию, вложенные в него 
содержание и смысл.

Современная рекламная индустрия Таджикистана выступает свя-
зующим звеном между субъектами рыночной экономики и потреби-
телями и вынуждена учитывать их запросы, что выражается в изме-
нении контекстуальной, формообразующей и функциональной па-
радигмы традиционной печатной прессы. Признано, что реклама 
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приносит прибыль, позволяющая печатному изданию быть конку-
рентоспособным на медийном рынке, выживая в условиях коммер-
лизизации журналистики.

Как известно, современная печатная пресса республики пред-
ставлена двумя группами: государственная и негосударственная. 
Первая группа включает в себя правительственные издания, находя-
щиеся в ведомстве государственных структур и учреждений: «Джум-
хурият» (печатный орган правительства Республики Таджикистан, 
единственная ежедневная газета в стране, издающаяся общим тира-
жом 240 тысяч экземпляров в неделю), «Омузгор» (газета Министер-
ства образования и науки), «Минбари халк» (печатный орган Народ-
но-демократической партии Таджикистана) парламентская газета 
«Садои мардум». Соответственно их финансирование осуществляет-
ся из госбюджета.

Вторую группу представляют негосударственные издания, при-
надлежащие общественным организациям, для которых газета, 
в первую очередь, — финансовый источник: «Таджикистан», «Оила», 
«Дилкушо», «Азия-Плюс», «Авиценна», «Вечерка» и др.

Если государственная пресса, по существу, не знает особых про-
блем с финансированием и обеспечением материально-техниче-
ской базы, то негосударственные газеты все средства для своего су-
ществования вынуждены зарабатывать самостоятельно. Их бюджет 
в целом складывается из доходов от реализации тиража и рекламной 
деятельности. Такие издания, отмечает Н. Н. Салихов, «как правило, 
выходят в столице, где существуют более благоприятные экономиче-
ские условия для их развития» [7, с. 144].

С 2010–2011 годов тиражи неправительственных изданий нача-
ли медленно снижаться. Это было связано с расширением Интерне-
та, с которым газетам становилось все труднее конкурировать в сфе-
ре распространения информации. В 2014 году наступил очередной 
финансовый кризис, который резко обрушил газетный рынок, по-
сле чего независимая печатная пресса начала терять свои позиции. 
За последние 5 лет, по словам самих издателей, тираж их газет зна-
чительно снизился. Некоторые издания были вынуждены приоста-
новить свой выпуск или полностью закрыться. Однако кризис не по-
влиял на государственные и ведомственные издания. Благодаря до-
тациям и применяемой практике обязательной подписки, большин-
ство из них смогли увеличить тиражи, а соответственно и свое бла-
госостояние.
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Таким образом, независимая пресса удерживается на плаву 
во много благодаря рекламе.

На данный момент в печатных изданиях страны выделяют строч-
ную и модульную рекламу. Строчное рекламное объявление, состо-
ит из текста в 100–200 печатных символов и содержит краткую ин-
формацию о рекламируемом товаре, услуге и фирме. Размещаются 
строчные объявления, как правило, на специально отведенную по-
лосу в газетах, или в специализированных изданиях. В Таджикиста-
не самым крупным изданием такого профиля, является «Рекламная 
газета». Ее тираж составляет 25000 экземпляров. В настоящее время 
это самое массовое и объемное издание на рекламно-информацион-
ном рынке страны, единственная газета в Республике Таджикистан 
объемом до 100 страниц формата А3 (более 20 тысяч свежих объяв-
лений каждую неделю).

Модульная реклама основана на графическом блоке. Наиболее 
распространенным вариантом является объединение текста и гра-
фического объекта на макете. Последним может быть сам продукт 
или просто специально созданный фон. Стоимость модульной рекла-
мы намного выше, чем рекламы в нижнем регистре, и варьируется 
в зависимости от выбора полосы размещения. Высокое качество пе-
чати делает такую рекламу более эффективной. У покупателя есть 
возможность рассмотреть товар более подробно, узнать о его каче-
ствах. Это тот тип, который преобладает в глянцевых журналах. Кро-
ме того, исследователи классифицируют рекламу на коммерческую 
и социальную [5, с. 68].

Коммерческая реклама направлена на доведение коммерческой 
информации рекламодателя до потребителей с целью увеличения 
продаж и прибыли или стабилизации положения компании на рын-
ке. Предметом коммерческой рекламы может быть услуга, товар, 
сама компания или отдельные ее подразделения, а также идеи, про-
движение которых приводит к стабилизации положения компании 
на рынке или усилению ее влияния на потребителя.

Социальная реклама — это некоммерческая информация госу-
дарственных органов и общественных организаций, популяризу-
ющая здоровый образ жизни, необходимость охраны природы, со-
хранения и рационального использования энергетических ресур-
сов, профилактики преступности, социальной защите и обществен-
ной безопасности. В такой рекламе, как правило, не упоминаются 
ни конкретные товары, ни их производитель.
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В отечественной печати жанры рекламных материалов зависят 
от целей, которые преследует рекламодатель. Рассмотрим наибо-
лее распространенные виды рекламы, встречающиеся на страни-
цах печатной прессы республики. Рекламное объявление — самый 
простой жанр рекламы. В тексте представлен минимум информа-
ции о товаре или услуге. Посредством такой рекламы частные лица, 
как правила, читатели издания, сообщают о продаже недвижимо-
сти, автомобилей, своих услугах как специалистов, поиске работы 
или наличии вакансий.

Развитое рекламное сообщение — наиболее распространенный 
жанр рекламы в печатных изданиях. Для текста свойственен востор-
женный тон и побудительные предложения. Как показывает контент 
анализ печатной прессы Таджикистана, в настоящее время такой 
вид рекламы — частое явление. Развитыми рекламными сообщения-
ми в большинстве случаев пользуются сотовые компании и Интер-
нет-провайдеры. Так, в февральском выпуске «Азия-плюс» за № 11 
этого года компания Tcell сообщает: «Делимся мегабайтами! Новые 
правила!» В тон ей компания «Eastera» объявляет: «ВАШ БИЗНЕС — 
НАШИ РЕШЕНИЯ!»

Афиша — жанр рекламы, направленный на массового адресата. 
Цель афиши заключается в уведомлении о каком-то значимом со-
бытии. Примером такой рекламы может служить сообщение в но-
ябрьском выпуске «Азии-плюс» № 87 2013 года о том, что с 23 ноября 
по 7 декабря в кинотеатре «Джаванон» будут проходить Дни немец-
кого кино».

Консультация специалиста — жанр, в основе которого лежат ре-
комендации компетентного человека или эксперта. В периодиче-
ских изданиях рекламные объявления такого рода чаще всего пред-
ставлены в виде предлагаемых услуг адвокатов и частных медицин-
ских учреждений.

Коллаж — реклама без текста, которая построена только на ви-
зуализации. Этот жанр свойственен модульной коммерческой ре-
кламе. Такой вид рекламы, как показал контент-анализ, встречает-
ся крайне редко.

Реклама на протяжении всей своей истории боролось за внима-
ние своих потенциальных покупателей. Не случайно само слово «ре-
клама» происходит от латинского слова «reclamare» — кричать. Мар-
кетолог В. К. Зазыкин в своей книге «Психология рекламы» [1, с. 24] 
выделил факторы, которые в большей степени привлекают внима-
ние аудитории.
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Одним из самых важных факторов эффективной рекламы являет-
ся выбор модели. На первом месте по привлекательности, как правило, 
выступают красивые женщины. За ними — образы привлекательных 
мужчин. Большой процент товаров и услуг в периодической печати Та-
джикистана рекламируют именно на фоне, где изображена женщина.

Второй фактор, который помогает привлечь внимание аудито-
рии — юмор с долей парадоксальности. Обычно в такой рекламе 
играют на контрастах. Схема такова: сначала привычная ситуация, 
а затем неожиданный поворот, обыгранный с юмором. Такой поход 
позволяет повысить эффективность рекламы и продемонстрировать 
свежий взгляд на товар.

К третьему фактору можно отнести личное обращение. Обраще-
ние должно обязательно побуждать потенциального покупателя ку-
пить товар. Например, в рекламе часто используются фразы: «Только 
для тебя!», «Не упусти свой шанс!», «Доступно и легко!», «Вам круп-
но повезло!»

К четвертому фактору можно отнести оригинальность. Напри-
мер, рекламу акций компании Tcell можно назвать оригинальной. 
Так в № 83 от 10 ноября 2013 года она изобразила фруктовый пирог 
со слоганом «Подключайся и наслаждайся!».

Таким образом, происходит развитие инструментальной основы 
взаимодействия СМИ и рекламы. Это в свою очередь влечет за со-
бой изменения типологических особенностей, развитие новых жан-
ровых образований, влияет на специфику текста и оформительских 
приемов, новых подходов в общении с аудиторией при распростра-
нении рекламных сообщений. Все это происходит в условиях кон-
вергентного подхода и глобализации коммуникационной среды. 
Определение места и роли рекламы в медийной системе необходи-
мо для понимания происходящих процессов, выявления тенденций 
и прогнозирования будущего развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖАНРОВОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДКАСТОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Манскова Е. А., Манскова Е. Ю.

В статье рассмотрена специфика разных подходов к классифика-
ции жанров современных подкастов. На основе контент-анализа ав-
торы выстраивают систему жанровой иерархии современного рос-
сийского подкастинга, в которой доминирующие позиции занима-
ют разговорные жанры и аналитический подход в работе над под-
каст-контентом.

Ключевые слова: подкаст, жанр, жанровая иерархия, сериаль-
ность, рилкаст.

FORMING PODCAST GENRE SISTEM: 
FOREIGN AND DOMESTIC PRACTICE
Manskova E. A., Manskova E. J.

The article considers the specifics of different approaches to the 
classification of modern podcasts genres. Based on content analysis, the 
authors build a system of genre hierarchy of modern Russian podcasting, 
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in which conversational genres and an analytical approach to working on 
podcast occupy dominant positions.

Keywords: podcast, genre, genre hierarchy, seriality, realcast.

Любая история популярности площадки, определенного жан-
ра или нового формата в медиа начинается с заметного инно-
вационного продукта. Так случилось и с подкастами, для кото-

рых важным оказался 2014 год: появился широко известный Serial. 
Форма, с помощью которой рассказали историю убийства Хэ Мин Лэ, 
ученицы старшей школы в Америке, а также интеракция (так назы-
ваемая «погоня», которая превратила криминальную историю в це-
лое расследование и детектив) — всё это обусловило тот успех, кото-
рый приобрели эти 12 эпизодов подкаста. А исследователи, наблю-
дая взрывной рост подкастинга, начали работу по классификации 
жанровой системы нового медиафеномена.

Зарубежные исследователи предлагают, как базисную, следую-
щую классификацию подкастов: «разговорные, нарративные (до-
кументальные, как правило, социально-значимой направленности) 
и художественные. Подкасты, как и любая радиопрограмма, вы-
полняют информационную, образовательную, развлекательную 
и другие функции. Это относится как к «классическим» просвети-
тельским подкастам, так и к молодежным подкастам-лайфхакам» 
[2, с. 114]. В. Некрасова предлагает несколько иное жанровое деле-
ние: «документалистика, аналитические передачи, ток-шоу, коме-
дия, investigative journalism» [3, www]. Обе классификации в каче-
стве доминантного фактора жанрообразования предполагают метод 
создания продукта, форму реализации контента.

Другие зарубежные классификации в качестве базисного факто-
ра жанрообразования предлагают тематику, предмет отображения. 
Так, руководитель площадки Radiotoria, Джулия Сапиро выделяет 
следующие жанры:

• инфокаст (информационный);
• бэккаст (про прошлое);
• краймкаст (расследование преступлений);
• чамкаст (дружеский подкаст);
• хамблкаст (неординарные истории);
• риалкаст (что сейчас);
• фикшнкаст (про научную фантастику);
• хаукаст (лайфхаки);
• сиквелкаст (про истории);
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• втф-каст (шозахрень)» [3, www].
При попытке наложения этой классификации на российскую 

практику подкастинга, выясняется, что отечественный опыт не де-
монстрирует такого тематического разнообразия, а российский слу-
шатель ещё не готов к развитию в себе суперслушателя. Отечествен-
ное медиапространство не преодолело стандартный формат подка-
ста в СМИ: в программах по-прежнему поднимаются традицион-
ные темы, используются привычные приёмы, позаимствованные 
у радиопрограмм. Потребуется еще время и внедрение новых ме-
диапрактик для того, чтобы российский слушатель привык к ново-
му формату СМИ, а эта привычка породила бы «отложенное слуша-
ние» и последующее обсуждение (и личное, и интерактивное), а так-
же лояльное отношение к медиа. К подобным выводам приходят раз-
ные отечественные исследователи: «Подкастинг в российских масс-
медиа сегодня носит догоняющий характер, наблюдается нечеткое 
понимание концептуальной разницы между радио и подкаст-ин-
дустрией, часто используются традиционные способы воздействия 
на аудиторию. Вместе с тем…, подкаст начал приобретать собствен-
ную жанровую канву, он модернизируется и растет вместе со слуша-
телем-соучастником» [1, с. 546].

Но важно отметить, что подкастинг сегодня следует и некоторым 
глобальным отечественным тенденциям в развитии медиа. И стоит 
говорить не только о догоняющем характере, а о собственной специ-
фике явления. Традиционно англосаксонская традиция медиа связа-
на с разработкой не жанров, а отдельных форматов. Это, в том числе, 
определяется структурой зарубежного рынка медиа: формат — это 
продукт, который можно продавать по лицензии. Отечественная же 
практика работает с жанрами, их гибридами. Жанр является догово-
ром с аудиторией, залогом её доверия, реализации привычных стра-
тегий потребления информации. При этом тематическое и формат-
ное единообразие отечественного подкастинга закономерно приво-
дит исследователей к классификации, основанной на примате мето-
дологии, форме и способах подачи контента.

Поэтому методологической базой данного исследования мы 
предлагаем следующую жанровую классификацию подкастинга:

1. Группа разговорных жанров. Подразделяется на рилкаст (то, 
что происходит сейчас) и неординарные истории.

2. Группа нарративных жанров. Подразделяется на лайфхаки, 
аудиоспектакли, событийный авторский нарратив, исторические 
и криминальные расследования.
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3. Группа художественных жанров. Подразделяется на фикшнкаст 
(например, научную фантастику), сиквелкаст (истории).

По степени погружения в материал, объёмам контента и масшта-
бам выводов также возможно разделение подкастов на информаци-
онные и аналитические группы.

Для выявления жанровой иерархии современного российского 
подкастинга в данной работе проведён контент-анализ подкастов 
СМИ и медиаплощадок, наиболее активно использующих новые 
аудиоформаты: «Арзамас», «Новая газета» и «РБК».

«Арзамас» — мультимедийный просветительский проект об ис-
тории и искусстве, в котором можно найти не только видеоуроки 
и лекции, но и журналистские материалы. Состоит проект из кур-
сов, спецпроектов, ликбезов, радио и, конечно, подкастов, посвя-
щённых культурному просвещению, искусству, образованию. Эмпи-
рической базой для контент-анализа подкастов «Арзамас» стали ма-
териалы за период с 1.01.2020 года по 31.05.2022 года: из-за специ-
фики подкастинга издания, отсутствия необходимости работать в со-
ответствии с новостной повесткой и выпускать подкасты регуляр-
но, был выбран большой временной период. Некоторых видов под-
кастов, к примеру, выпущено только по 4 или по 5. Подкаст «В поис-
ках Шугармена» состоит только из 5 частей, а подкаст «Хотелось бы 
верить» — из 4.

Издание работает с подкастами по сериальному принципу, пре-
имущественно используя аналитический подход к организации ма-
териала (73 % процента подкастов). Жанровые предпочтения «Арза-
маса» выглядят следующим образом:

1. «Отвечают сирийские мистики»: 26 серий, неординарные исто-
рии разговорной группы жанров.

2. «Зачем я это увидел»: 44 серии, рилкасты разговорной группы 
жанров.

3. «Немецкая музыка от хора до хардкора»: 12 серий, неординар-
ные истории и исторические расследования разговорных и нарра-
тивных жанров.

4. «Я бы выпил»: 10 серий, неординарные истории разговорной 
группы жанров и исторические расследования нарративной груп-
пы жанров.

5. «Перемотка»: 5 серий, неординарные истории разговорной 
группы и исторические расследования нарративной группы.

6. «Безымянный подкаст Филиппа Дзядко»: 3 серии, событийный 
авторский нарратив.
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7. «История денег»: 5 серий, фикшнкаст художественной группы.
8. «Гутенберг звонит»: 7 серий, исторические расследования нар-

ративной группы.
9. «Документальное кино между вымыслом и реальностью»: 5 се-

рий, аудиоспектакль нарративной группы.
10. «Хотелось бы верить»: 4 серии, фикшнкаст художественной 

группы и аудиоспектакли нарративной группы жанров.
11. «Комплекс неполноценности»: 9 серий, неординарные исто-

рии разговорной группы жанров.
По итогам анализа 121 подкаста можно сказать, что приоритет-

ным для издания является работа в разговорных жанрах подкастов — 
83 % от общего числа (см. рис. 1).

Рис. 1. Жанровая иерархия подкастов издания «Арзамас»

В основном, подкасты «Арзамаса» посвящены значимым эпизо-
дам прошлого, которые могут быть и парафразами настоящего.

«Новая газета» — издание другого типа, специализирующееся 
на новостной повестке, аналитике, расследовательской журналисти-
ке. Освещаются в издании все темы — политические, общественные, 
экономические, культурные. 28 марта 2022 г. издание приостанови-
ло свою работу в связи с введением жёстких законодательных огра-
ничений после начала специальной военной операции РФ на терри-
тории Украины. Поэтому эмпирической базой для жанрового ана-
лиза стали материалы с 1.01.2021 по 27.03.2022. В каталоге подка-
стов отмечается: «С 2021 года мы выпускаем их регулярно. Есть ат-
мосферные — с узнаваемыми героями и сложными темами, есть 
информационные — коротко и по делу о главном. А еще мы здесь 
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спорим о книгах, погружаемся в культуру малых народов и учимся 
у смелых людей переживать трудности».

В поле контент-анализа попало 6 рубрик подкастов, которые вы-
пускаются в «Новой». Это «Что нового?» (новостной подкаст по те-
мам «общество», «экономика», «политика»), «Разные» (художествен-
ный подкаст, в котором рассказываются сложные истории людей, ко-
торые вышли за консервативные рамки общества и преодолели свои 
страхи), «Настоящее прошлое» (в нем совместно с исследователями 
архивов, очевидцами обсуждаются исторические сюжеты XX века), 
«Продолжение следует» (интервью и расследования о главных собы-
тиях в России), «Книжная ссылка» (подкаст о том, как литература» 
вплетается в нашу жизнь, какие ответы можно найти в ней сегодня), 
«Пока не выпал снег» (расследование о коренном народе Крайнего 
севера в 4 эпизодах). Четыре проекта из шести создавались в жанре 
рилкаста, жанровая иерархия подкастов «Новой газеты» представле-
на на рис. 2.

Рис. 2. Жанровая иерархия подкастов издания «Новая газета»

В «Новой газете», как и в «Арзамасе», предпочитают разговорные 
жанры подкастов, наиболее частотный жанр — рилкаст. Действи-
тельно, основная направленность издания — показать, как события 
настоящего и прошлого меняют мир. При этом аналитический поход 
в материалах превалирует над информационным (64 %).

Другие результаты дал жанровый анализ медиаконтента холдин-
га «РБК». Сегодня структура холдинга поделена на пять крупных сег-
ментов: «B2C информация и сервисы», «B2B информация и сервисы», 
«B2B инфраструктура», «Премия РБК» и «Второстепенные активы», 
куда входят также портал, газета, журнал, бизнес-телеканал РБК, те-
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матические сайты, исследования, рейтинги и премии, иные сервисы 
и крупный хостинговый бизнес.

В поле анализа было включено 9 подкаст-проектов (указано ко-
личество выпусков, жанровая группа и конкретный жанр, к которо-
му относится материал):

1. «Азбука современности» — это гайд по современным словам 
и концепциям, в каждом эпизоде подкаста простым и понятным язы-
ком журналисты объясняют один феномен XXI века. Проанализиро-
ван 41 выпуск: лайфаки нарративной группы жанров.

2. «Звучит как тренд» — 36 информационных подкастов о трендах 
и тенденциях современности в жанре рилкаст разговорной группы.

3. «Что изменилось» — 78 эпизодов о том, как технологии, про-
гресс меняют жизнь человека здесь и сейчас, можно отнести к автор-
скому событийному нарративу.

4. «Зеленый подкаст» — экологическая повестка звучит все гром-
че, и журналисты «РБК Тренды» разбираются, что из этого правда, 
а что хайп, ищут ответы на вопросы, которые беспокоят всех, что-
бы сделать повседневную жизнь комфортнее и сохранить дружеские 
отношения с планетой. 56 эпизодов в жанре авторского событийно-
го нарратива.

5. «Лекции не будет» — подкаст о том, насколько значима наука, 
чем действительно занимаются ученые в лабораториях. 15 эпизодов 
в разговорном жанре рилкаст.

6. «Летучка» — как пишут журналисты в описании, это попытка 
осмыслить и примерить на себя удивительные тренды, рассказать 
о людях, которые делают контент на РБК. 26 эпизодов в разговорном 
жанре рилкаст.

7. «Списать не получится» — подкаст о том, как учиться в течение 
всей жизни и делать это с удовольствием. 32 выпуска в разговорном 
жанре рилкаста.

8. Подслушано в Autonews — всё об автомобилях. 6 выпусков 
в разговорном жанре рилкаст.

9. «А главное — зачем?» — подкаст редакции «РБК Стиль» о трен-
дах и явлениях, вызывающих вопросы. Журналисты уверены, 
что слушатели хоть раз и сами удивлялись: «Зачем люди участвуют 
в розыгрышах инстаграм-блогеров?», «Зачем нужны астрологи и ми-
стификаторы в век бума психотерапии?», «Зачем рэперы и дизайне-
ры открывают рестораны?». Редакторы пытаются найти ответы вме-
сте с приглашенными экспертами. 16 выпусков в жанре авторского 
событийного нарратива).
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Таким образом, в изданиях РБК представлены только две груп-
пы жанровых разновидностей (см. Рис. 3), приоритетными в рабо-
те журналисты выбирают жанры рилкаста и авторского событийно-
го нарратива, предпочитая при этом аналитический подход в созда-
нии программ (62 %).

Рис. 3. Жанровая иерархия подкастов изданий «РБК»

Подводя итог жанровому анализу отечественных подкастов, от-
метим, что абсолютное большинство материала относится к разго-
ворным подкастам, которые предполагают беседу ведущего с гостем 
или несколькими гостями. В таких подкастах могут быть отдельные 
включения: справки, комментарии, отступления. В ходе исследова-
ния выяснилось, что значительную долю современного подкастинга 
отличает аналитический подход. Тематически превалируют рассле-
дования актуальных событий и исторические расследования. Так-
же стоит отметить и отсутствие чётких границ в определении жан-
ров отдельных подкастов, при этом они не претендуют на ориги-
нальность своего формата. Особые трудности вызывает определение 
контента с эксплицитным авторским началом (так называемые ав-
торские программы). В целом предложенная классификация не мо-
жет быть статичной. Динамика жанрового разнообразия отечествен-
ного и зарубежного подкастинга потребует уточнения и дополнения 
предложенной модели классификации.
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РОЛЬ СМИ ТАДЖИКИСТАНА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ
Муллоев Ш. Б.

В статье рассматривается проблема формирования личности 
в условиях информационных технологий, инновационных тенден-
ций, трансформации системы ценностных ориентиров. На фоне этих 
процессов возникает необходимость нового понимания социокуль-
турной роли СМИ в образовательно-воспитательном процессе и пер-
спективах его развития в современном обществе.
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THE ROLE OF THE TAJIK MEDIA  
IN ENSURING THE PROCESS OF EDUCATION
Mulloev S. B.

The article deals with the problem of personality formation in the 
context of the information revolution, innovative trends, transformation 
of the system of value orientations. Against the background of these 
processes, there is a need for a new understanding of the socio-cultural 
role of the media in the educational process and the prospects for its 
development in modern society.
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upbringing, process, press, Educational strategy of Tajikistan.
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Республика Таджикистан как неотъемлемая часть мирового со-
общества, перешагнув рубеж нового тысячелетия, оказалась 
в условиях трансформации социокультурного пространства, 

переориентации ценностей, смены парадигм, которые диктуют не-
обходимость перехода к новым формам и средствам формирования 
личностного начала. Настоящее время проецирует мир, формирова-
ние которого закладывается сегодня, и этот мир во многом будет за-
висеть от международной и национальной политики в сфере образо-
вания и воспитания.

В период стремительной трансформации ценностных ориента-
ций в условиях информационного бума социокультурная роль СМИ 
в образовательном процессе и перспективы их интеграции в об-
разовательную сферу осознаются не в полной мере. В то же вре-
мя, как отмечает доктор педагогических наук Ш. Мухаммад, «пока 
еще не раскрыты в полной мере механизмы влияния современных 
средств массовой информации на формирование информационной 
культуры аудитории каналов массовой коммуникации на социали-
зацию учащихся, на развитие навыков осознанного выбора знаний, 
способствующих социальной адаптации подрастающего поколе-
ния к постоянно меняющимся условиям существования в современ-
ном мире» [9, с. 51]. В настоящее время между воспитательно-обра-
зовательной и медийной сферами наблюдается тесная взаимосвязь. 
По мнению Е. Л. Вартановой, «теория журналистики, теория средств 
массовой информации считает одним из ее аспектов формирование 
нормативной миссии, которая предполагает по отношению не толь-
ко к детям, но и ко всему обществу выполнение трех функций: ин-
формировать, развлекать, просвещать» [3].

СМИ целенаправленно формируют личность. «Особую актуаль-
ность для теоретических разработок в настоящее время представ-
ляет изучение двойной роли СМИ в образовании — как элемента 
системы образования (источников информации) и как специфи-
ческих видов массовой коммуникации, анализ социальных функ-
ций современной системы СМИ, ее структуры и видовых особенно-
стей, как одной из активных форм развития информационной куль-
туры как старшего поколения, так и учащейся молодежи», — полага-
ет Ш. Мухаммад [9, с. 52]. Следует согласиться с мнением исследова-
теля и, развивая его мысль, обратиться к текущему статусу СМИ в ка-
честве сегмента образования.

Таджикский исследователь журналистики А. Азимов пишет «…
журналист посредством своего творчества оказывает влияние на со-
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циальное мышление общества. Это влияние может быть, как отрица-
тельным, так и положительным, что связано с позицией журналиста, 
его взглядом, мировоззрением и активностью. То есть журналист яв-
ляется ведущим особого мнения» [2, с. 83].

По существу, современный журналист вовлечен в процесс форми-
рования психологии молодежи, он одновременно воспитатель, учи-
тель, наставник, друг, в некоторых случаях его роль равносильна 
роли и ответственности родителей. Эту деятельность можно назвать 
мультизадачной, поскольку она затрагивает не только журналисти-
ку, но и социологию, психологию и педагогику. Выражаясь словами 
М. Муродова, это «целенаправленная деятельность, результатом ко-
торой является воспитание определенных, личных качеств, взглядов 
и убеждений в человеке» [8, с. 16].

Если рассматривать в отдельности сегменты отечественной ме-
диасферы, то следует особо выделить телевидение, которое потен-
циально обладает широким спектром воспитательных средств, осно-
ванных на убеждении, обучении и поощрении. В Республике Таджи-
кистан таковым сегментом является государственное телевидение 
«Бахористон», учрежденное по инициативе президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон в сентябре 2006 года.

В настоящее время «Бахористон» целенаправленно и серьезно 
способствует заполнению детско-юношеского информационного 
пространства необходимым медиаконтентом — учебными програм-
мами, включающие телевизионное обучение, социальной рекламой, 
конкурсами и викторинами.

«Охват телевидения в республике составляет больше 90 % как вну-
три страны, так и за пределами, — констатирует М. А. Сафарова, — 
страны — члены СНГ имеют возможность смотреть данный детский 
канал Таджикистана посредством спутника» [11, с. 83].

Безусловно, прав исследователь Э. П. Касмаи, отмечающий, что 
«формирование убеждений в детском сознании происходит в про-
цессе социального обучения, имеющего целью воспитать людей, ко-
торые умеют гармонировать с социальными нормами во взрослой 
жизни» [5, с. 192].

Контакт детско-юношеской аудитории с телевидением «Бахори-
стон» строится на нескольких уровнях, которые связаны с возраст-
ными особенностями телеаудитории: младшая дошкольная и млад-
шая школьная детская аудитория должна контактировать с телеви-
дением с помощью родителей или воспитателей. Родители и воспи-
татели ориентируют детей, подбирая для них соответствующие про-
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граммы и дозируя их просмотр. Важную роль в воспитании ребенка 
играет семейный просмотр телепрограмм.

Для первой и второй возрастной категории рассчитаны такие 
передачи, как «Биё ба бози» («Идемте играть»), «Калидчаи заррин» 
(«Золотой ключик»), «Офарин» («Молодцы»), «Се духтаракон бу-
дем…» («Нас было трое девчат…»), «Гунча» («Бутон»), «Кулохи сехр-
нок» («Волшебная шапка»). В некоторых из этих передач использу-
ются дидактические игры, которые способствуют всестороннему 
развитию ребенка. Например, в одном из выпусков программы «Биё, 
ба бози» дети играли с цифрами, угадывали голоса животных, соби-
рали пазлы. Ведущий программы хорошо объясняет детям условия 
конкурсов, не забывает, что ведет беседу с детьми, спокойно и чет-
ко все разъясняет.

Другой уровень контакта — это подростково-юношеская теле-
аудитория, которая может смотреть (и смотрит) телепередачи чаще 
самостоятельно, без контроля взрослых. В этих случаях возникает 
повышенная ответственность самих телеканалов перед данной ауди-
торией. Телеканалы, чья деятельность направлена на эту аудиторию, 
должны строить свои передачи с точки зрения формирования креа-
тивных и познавательных навыков у телезрителя.

Понимая это, создатели таджикского детско-юношеского телека-
нала «Бахористон» ответственно подходят к формированию содержа-
тельного наполнения транслируемой телепродукции, и в этом направ-
лении телеканалом накоплен немалый опыт: это репортажи из дет-
ских домов о встрече с государственными деятелями, спонсорами 
и волонтерами, которые привозят детям продукты питания, оргтехни-
ку, школьные принадлежности, подарки. Такие сюжеты вызывают по-
ложительные эмоции, имеют гуманистическую направленность.

На примере телевидения «Бахористон» очевидна положительная 
роль медийной сферы в процессе образования. Просмотр образова-
тельно-воспитательных телепередач формирует у ребенка чувство 
уверенности в себе, своих силах и возможностях. Обучающие про-
граммы телеканала «Бахористон» развивают творческий потенци-
ал детей, побуждают их пробовать свои силы в различных видах дея-
тельности. Телеканал осуществляет одну из главных функций детско-
го телевидения — воспитание креативной личности, ее эстетическо-
го вкуса.

Особые торжественные телепередачи, приуроченные ко Дню Не-
зависимости Республики Таджикистан, Дню Вооруженных Сил стра-
ны, празднику Навруз, Дню матери, Дню знаний и Новому году, име-
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ют воспитательный характер и способствуют формированию у детей 
и подростков культуры взаимоотношений. В них хорошо демонстри-
руется связь поколений, где детей обучают уважительному отноше-
нию к старшим, уважению традиций и обычаев народа. В торже-
ственных передачах, приуроченных к торжеству Навруз, где звучат 
национальные мелодии как элемент народной культуры таджиков, 
отражаются особенности социально-экономической жизни, мен-
тальные ценности и идейные ориентиры таджикского народа.

Оценивая положительный опыт телевидения «Бахористон», мы 
исходим из понимания кардинально важных стратегий современ-
ного образования. Одна из них заключается в формировании буду-
щей элиты таджикистанского общества (гуманитарной, экономиче-
ской, технической, политической). Однако не менее важным в пе-
риод трансформационных процессов является формирование в про-
цессе обучения адекватных ценностных ориентиров, в частности па-
триотизма.

Медиа, безусловно, способны оказать поддержку различным сло-
ям населения в проведении тех или иных акций, апеллируя к таким 
эмоционально-чувственным элементам общественного сознания, 
как любовь к Родине, национально-патриотические настроения. Од-
нако влияние СМИ на процесс патриотического воспитания нельзя 
оценивать однозначно.

В настоящее время положительным моментом является тот факт, 
что цели и задачи патриотического воспитания в условиях суверени-
тета и интеграции Таджикистана в мировое сообщество опираются 
на глубоко продуманную программу, ориентированную на популя-
ризацию культурно-исторических ценностей и традиций таджикско-
го народа, почитание святынь и ценностей многонационального го-
сударства; формирование глубокого понимания конституционного 
гражданского и воинского долга, развитие высокой культуры и обра-
зованности и т. д.

Этот факт отмечают и отечественное сообщество: «Патриотиче-
ски-направленное образование становится основным рычагом воз-
действия на сознание молодого поколения и предоставляет толчок 
восприятию патриотизма как особой интегрирующей субстанции, 
синтезирующей научные знания, отечественный духовный опыт 
и культурные ценности народа» [10, с. 203].

Процесс патриотического воспитания в современных образова-
тельных учреждениях Таджикистана в значительной степени об-
условлен смысловым содержанием образовательных предметов, ко-
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торые способствуют овладению системой знаний о человеке и обще-
стве.

В качестве положительного примера следует отметить материа-
лы, акцентирующие внимание на таких атрибутиках государства, 
как герб, гимн, национальная армия. «Государственная символика, 
отмечает С. М. Курбонов, всегда являлась и является частью истории 
и культуры Таджикистана. Воспитание гордости за свое Отечество, 
понимании уникальности, богатства культурных традиций, береж-
ное отношение к ним играет большую роль в становлении личности 
молодого человека — гражданина страны» [6, с. 86].

Опираясь на анализ материалов отечественных изданий, мож-
но констатировать, что в последние десятилетия суверенитета та-
кие символики, как Государственный флаг способствовали усиле-
нию чувства национальной гордости, повышению уровня самосо-
знания народа.

Так, Абдулкодири Рахим в материале «Парчами нангу номи мо» 
(«Знамя нашей чести») приводит слова президента РТ Эмомали 
Рахмона: «…уважение и почитание национального флага означа-
ет уважение народа, государства, государственности и Родины, так 
как наш флаг в период государственной независимости стал основ-
ным средством укрепления национального единства, напутствия на-
рода на светлое будущее, а также символом непоколебимости наше-
го независимого государства на мировой арене» [1].

О придании важности такому вопросу, как популяризация служ-
бы в рядах вооруженных сил Республики Таджикистан свидетель-
ствуют многочисленные материалы на страницах печатных изданий 
страны. Например, в одной из этих публикаций — «Оё чунин касб — 
Ватанро ҳифз» («Есть такая профессия — Родину защищать») — ав-
тор задается вопросом что значит быть защитником Родины? «За во-
просом приходит гордость, а за гордостью спокойствие и радость. 
Ни одно государство не может существовать без людей, обеспечива-
ющих его безопасность. Считаю, что истинному защитнику прису-
щи в первую очередь такие качества, как патриотизм, честь, совесть, 
справедливость» [7].

В последние годы на страницах отечественных изданий широко 
освещаются участие таджикистанцев на различных международных 
спортивных и культурных мероприятиях, что также способствует раз-
витию патриотических настроений у тех, кто далек от политических 
установок. Так, в одной из публикаций. Начальник отдела физическо-
го воспитания и спорта при Комитете по делам молодежи, спорта и ту-
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ризма при правительстве Таджикистана Носир Бозоров сказал в ин-
тервью, что «после независимости спортивный сектор страны стал 
первым из его фондов по созданию и восстановлению спортивных 
школ, проведению общественных мероприятий, спорта, легкой атле-
тики и участия спортсменов в международных соревнованиях…» [4].

Оценивая образовательную стратегию Таджикистана, следует 
подчеркнуть позитивную роль государства, поставившего задачу 
увеличения необходимого детско-юношеского контента. В то же вре-
мя, на наш взгляд, очень важно поставить такую задачу перед учеб-
ными заведениями, которые могли бы оказать эффективную по-
мощь учащимся в понимании информационной среды. Для даль-
нейшего повышения роли образования в развитии информацион-
ной культуры необходимо объединение усилий школы, семьи, СМИ 
и широкой общественности.
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РЕДАКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СМИ 
КАК ПРОИЗВОДСТВЕННО‑ТВОРЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА (НА ПРИМЕРЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
ДОМА «КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ»)
Муха А. В., Зинченко Ю. О.

Статья рассматривает способы организации работы редакции 
для эффективного функционирования СМИ. Рассмотрена редакция 
издательского дома «Качественный продукт» как производственно-
творческой структуры. В заключении даётся вывод о преимуществах 
и недостатках работы редакции.

Ключевые слова: редакция СМИ, производственно-творческая 
структура, издательский дом, конкуренция СМИ.

THE EDITORIAL OFFICE OF THE REGIONAL 
MEDIA AS A PRODUCTION AND CREATIVE 
STRUCTURE (ON THE EXAMPLE OF THE 
PUBLISHING HOUSE “QUALITY PRODUCT”) 
Myha A. V., Zinchenko Yu. O.

The article examines the ways of organizing the work of the editorial 
office for the effective functioning of the media. The editorial board of 
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the publishing house “Quality Product” as a production and creative 
structure is considered. In conclusion, the conclusion is given about the 
advantages and disadvantages of the editorial office.

Keywords: editorial office of mass media, production and creative 
structure, publishing house, competition of mass media.

В нынешнее время региональные СМИ ощущают конкуренцию 
со стороны федеральных. Для прибыльного и эффективного су-
ществования изданиям приходится искать способы повыше-

ния оперативности и качества подачи информации, при этом эконо-
мя ресурсы. В решении этих проблем помогает управленческое зве-
но редакции.

Цель статьи — изучить возможные способы работы редакций 
и выявить максимально эффективные для конкретного СМИ.

Работа над любимым журналистским материалом может про-
исходить централизованным и децентрализованным образом [1]. 
В централизованной системе над выпуском материала в номер зани-
мается один журналист: выбирает тему, собирает необходимую ин-
формацию (работа с документами, интервью, опрос и др. методы) 
и структурирует информацию для выхода продукта (вёрстка, мон-
таж, создание визуализаций). Преимуществом системы является 
экономия финансов, так как вместо нескольких сотрудников рабо-
ту выполняет один. Не менее важно, что при централизованной си-
стеме материал публикуется в его первоначальной задумке, это свя-
занно с тем, что в системе отсутствует контакт разных журналистов. 
Децентрализованная система представляет собой работу нескольких 
сотрудников над одним материалом. Важным преимуществом этой 
системы является оперативность [1].

Виды структур творческого коллектива:
1. Плоская.
В данной системе главный редактор имеет непосредственный 

контакт с каждым журналистом и фотографом в редакции. Этот вид 
структуры позволяет передавать информацию быстро, а идеи, ми-
нуя посредников, не искажаются, а доносятся в своей задумке. Од-
нако у этой системы есть свои минусы. Во-первых, исследование ма-
териала носит поверхностный характер из-за отсутствия сплочения 
коллектива, работающего над темой целиком. Во-вторых, главному 
редактору приходится отвлекаться от своей непосредственной рабо-
ты и редактировать материалы своих подчинённых самостоятель-
но. К тому же, если сам главный редактор плохо разбирается в теме, 
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а времени для изучения мало, то материал может не попасть на по-
лосу издания.

2. Пирамидальная.
Пирамидальная структура состоит из главного редактора, по слу-

жебным вопросам общающегося со своими помощниками — редакто-
рами отделов. Штатные журналисты передают свои идеи и материа-
лы редакторам отделов, а те, отредактировав и отобрав всю информа-
цию, предоставляют её главному редактору. Отметим, что структура 
имеет форму испорченного телефона, идеи рядовых сотрудников мо-
гут дойти до главного редактора в искаженном виде или же не дойти 
вовсе, если редактор отдела посчитает их нерабочими. Однако такой 
вид работы коллектива способствует детализации и глубокой специа-
лизации по темам, публикуемым в номерах издания.

Пирамидальная структура творческого коллектива делится 
на виды:

А. Однолинейная пирамидальная структура.
Каждый отдел редакции посвящён своей собственной теме и изо-

лирован от других отделов. С одной стороны, система удобна с точ-
ки зрения контроля подчинённых — нет путаниц с приоритетами 
между начальниками, дающими разные задания одному и тому же 
журналисту (данную проблему рассмотрим подробнее в других ви-
дах пирамидальной структуры).

Б. Многолинейная пирамидальная структура.
Данный вид структуры представляет из себя переплёт отделов 

с разными тематиками. Каждый рядовой сотрудник подчинён ре-
дактору не только своего отдела, но и других. Эта структура удобна 
при работе над разнотематическим материалом. Как уже говорилось 
ранее, при данном раскладе информация будет рассмотрена с отлич-
ных друг от друга позиций. Соответственно, будет проведена более 
качественная работа, которая даст аудитории полную и обширную 
информацию.

В. Штабная пирамидальная структура.
Сотрудничество отделов происходит с помощью штабов — служб, 

специализирующихся на конвергентных темах. Каждый журналист 
работает по своей тематике и со своим руководством. Созданием 
многотематических материалов занимаются штабы.

Г. Матричная пирамидальная структура.
Представляет собой соединение однолинейной системы и про-

ектных отделов. Построена на принципе двойного руководителя: 
управление отделами остаётся за редакторами, но, при создании но-
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вых проектов или рубрик, сотрудники на время уходят в подчинение 
к начальнику проекта. При такой системе у руководителя проекта 
две группы подчиненных: постоянные работники проектной группы 
и работники других функциональных отделов, которые подчиняют-
ся ему временно. [1]

Можно сказать, что все производственные процессы в современ-
ных редакциях во многом обуславливаются этими базовыми знания-
ми. Разнообразность принципов и структур помогает каждой редак-
ции со своими особенностями (например, при небольшом бюджете 
или малом штате сотрудников) найти свою модель для продуктив-
ной и успешной работы в наше время, полное жёсткой конкуренции, 
изобилие событий и информации, во время «человека-потребителя», 
желающего всегда быть в курсе событий, оперативно и чётко узна-
вать требуемую информацию.

На основе изученных структур и интервью с главным редактором 
издательского дома «Качественный продукт» Кузнецовой А. Н. про-
анализируем работу редакции.

Издания ориентированно на предпринимателей Ростовской об-
ласти, посвящено вопросам технического регулирования, разви-
тию малого и среднего бизнеса, продвижению на рынке качествен-
ных товаров. Распространяется ежемесячно по подписке и в розни-
цу форматом А4 в сорока городах России (Москва, Екатеринбург, Ро-
стов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Воронеж, Казань, Владиво-
сток и т. д.). Тираж составляет 1500 экземпляров, но тиражи юбилей-
ных и праздничных выпусков достигали 50000 экз. [2]

Газета и журнал «Качественного продукта» являются ежемесяч-
ными печатными изданиями, а информация, актуальная сегодня, 
может быть вовсе не востребованной на момент печати номера. 
Поэтому анализировать мы будем не только печатную продукцию, 
но и сайт, социальные сети.

При анализе pdf-версии печатных изданий и сайта в период 
с 01.01.2022 по 15.03.2022 было выявлено, что в штате «Качествен-
ного продукта» работают четыре журналиста, которые занимают-
ся текстами для всех разделов в издании. «События», новости эко-
номики, политики, образования и культуры пишутся одними людь-
ми. Благодаря этому факту мы можем отнести работу этой редакции 
к многолинейной пирамидальной структуре. Помимо этого, сам из-
датель и главный редактор ИД «Качественный продукт» кроме сво-
их прямых обязанностей является начальником нескольких отделов-



281Эмпирические исследования масс-медиа

рубрик и иногда сама пишет материалы для печати или Интернет-
платформы.

В описании к фото, прикреплённому к публикации, часто исполь-
зуется фраза «фото от автора материала». Исходя из этого можно 
утверждать, что в работе над материалом редакция придерживается 
централизованной системы.

Так как написанием и подачей разносторонних материалов зани-
мается один человек, издание имеет определённые проблемы с ка-
чеством публикаций и временем их выхода. Но, учитывая количе-
ство журналистов в штате, выбор данных структуры и системы явля-
ется оправданным. Можно сказать, что у редакции нет иного выхо-
да. Кроме того, эти аспекты организации работы помогают снизить 
расходы издания на заработные платы, что для некрупного частного 
СМИ является плюсом.

Для публикаций в социальных сетях издание активно пользует-
ся услугами контентмейкера. После анализа работы «Качественно-
го продукта» на интернет-страницах (ВКонтакте, Одноклассники) 
были выявлены некоторые недочёты:

1. Новости выходят в хаотичном порядке. Лента может не обнов-
ляться несколько недель, или же, наоборот, материал будет публико-
ваться комком, почти в одно время, при этом новости не всегда уже 
будут актуальными.

2. Большинство материалов являются «репостом» других некруп-
ных изданий или официальных ведомств.

Интернет-платформы, в том числе и социальные сети, призва-
ны помочь изданию «Качественный продукт» выполнять свою ос-
новную функцию — предоставлять читателям оперативную инфор-
мацию. Выполнение данной функции полностью отсутствует у изда-
тельского дома.

С точки зрения экономии финансов на профессиональных кадрах, 
редакция выбрала верную стратегию организации работы (много-
линейная пирамидальная). Однако, из-за этого страдает аудитория 
издания, так как при такой системе снижено качество публикуемо-
го контента.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 
ЭДЬЮТЕЙНМЕНТА В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
РЕАЛИТИ‑ШОУ (НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММ 
«ПАЦАНКИ» («ПЯТНИЦА!») И «КОЛЛЕДЖ» (СТС))
Неренц Д. В.

Статья посвящена изучению специфики применения метода эдь-
ютейнмента в развлекательных программах на российском телеви-
дении. В частности, рассмотрены отличительные черты этого мето-
да, представлена его классификация, на основе эмпирического мате-
риала выявлены способы применения эдьютейнмента в телевизион-
ных реалити-шоу.

Ключевые слова: эдьютейнмент, реалити-шоу, телевидение, раз-
влекательная функция, культурно-просветительская функция.

PECULIARITIES OF APPLICATION  
OF THE EDUCATION METHOD IN REALITY SHOWS 
ON TV (ON THE EXAMPLE OF THE PROGRAMS 
“PATSANKI” (“PYATNICA!”) AND “KOLLEDZH” (CTC))
Nerents D. V.

The article is devoted to the study of the specifics of the application of 
the edutainment method in entertainment programs on Russian television. 
In particular, the distinctive features of this method are considered, its 
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classification is presented, on the basis of empirical material, ways of 
using edutainment in television reality shows are identified.

Keywords: edutainment, reality show, television, entertainment 
function, cultural and educational function.

В начале XXI века одним из популярных методов, применяемых 
на телевидении, является эдьютейнмент (особый тип обуче-
ния, который основывается на развлечении, игре). Актуаль-

ность исследования заключается в необходимости изучения совре-
менных способов применения метода эдьютейнмента в реалити-шоу 
на отечественном телевидении. Особенный интерес вызывает спе-
цифика нативной интеграции культурно-просветительского и обра-
зовательного контента в программы жанра реалити-шоу при помо-
щи рекреативной или развлекательной функции.

В качестве эмпирической базы были выбраны выпуски програм-
мы «Пацанки» телеканала «Пятница!» за октябрь-ноябрь 2019 года 
и программы «Колледж» телеканала СТС за март-апрель 2021 года. 
Выбор источников обусловлен востребованностью и актуальностью 
проектов. Оба реалити-шоу имеют высокие рейтинги, выходят в ве-
черний тайм-слот (прайм-тайм).

Метод эдьютейнмент в телевизионном пространстве: отли-
чительные черты, специфика применения. Концепция метода эдь-
ютейнмента заключается в сочетании образовательного контента 
и развлекательной формы его представления. В массмедиа метод 
эдьютейнмент распространился во второй половине ХХ века и сра-
зу показал себя как эффективный способ стимулирования познава-
тельной деятельности. Говоря об особенностях функционала эью-
тейнмента в журналистике, важно отметить, что метод позволяет 
реализовывать развлекательную и скорее просветительскую функ-
цию, нежели образовательную. Дело в том, что «образование» под-
разумевает как процесс, так и результат накопления опыта, усвое-
ния систематизированной информации, отработки навыков и по-
знание общепринятых норм и ценностей. Другими словами, обра-
зовательная функция может считаться реализованной только в слу-
чае наличия процесса систематизированного обучения и конечно-
го положительного результата. Просветительская же функция реа-
лизуется, когда у зрителя возникает интерес к процессу образова-
ния. По мнению М. Фуко, закономерно, что именно просвещение 
включает в себя проекты рационализации знаний и практик [4, 
с. 126].
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Программам, применяющим метод эдьютейнмента, несвой-
ственна системность и устойчивость, что необходимо для реализа-
ции образовательной функции, но приемлемо для реализации про-
светительской. Развлекательная часть контента воспринимается 
зрителем сиюминутно, поэтому гарантировать стабильную заинте-
ресованность развлекательной программой с вкраплениями инфор-
мационного материала не представляется возможным. Так происхо-
дит по причине широкого ассортимента развлекательных программ 
на рынке, позволяющих зрителю выбирать.

Эдьютейнмент может оказать сильное влияние на аудиторию 
с невысоким уровнем образования, так как новая информация мо-
жет сформировать необходимые установки. Исходя их этого можно 
сделать вывод, что степень влияния СМИ зависит от уровня осведом-
ленности потребителя контента: чем меньшим объемом информа-
ции о событии он владеет, тем весомее для него будет информация 
и ее влияние на формирование картины мира.

Виды эдьютейнмента на российском телевидении. Метод эдь-
ютейнмент можно разделить по характеру применения получае-
мой информации на функциональный и нефункциональный. Пер-
вый вид эдьютейнмента подразумевает содержание полезной ин-
формации и потенциально применимых бытовых знаний и сове-
тов. К этому виду можно отнести программы о здоровье, пита-
нии, правилах поведения и этикета и семейном бюджете («Фани 
мани» на телеканале «Москва 24», «Наш ПотребНадзор» телека-
нала НТВ). Ко второму виду относятся программы, нацеленные 
на повышение уровня общей эрудиции («Чёрные дыры, белые пят-
на» телеканала «Россия Культура», «Планета Земля» на телеканале  
«Пятница!»).

Метод эдьютейнмент можно также классифицировать по сфе-
рам проявления. Можно выделить культурный, политический и эко-
номический эдьютейнмент. Политический эдьютейнмент широко 
представлен на современном отечественном телевидении. Среди 
наиболее популярных следует отметить ток-шоу «60 минут» на теле-
канале «Россия 1» и «Время покажет» на Первом канале. Такие про-
граммы нацелены на пробуждение интереса зрителей к особенно-
стям политического процесса, формирование политической пози-
ции аудитории благодаря возможности наблюдения за взаимодей-
ствием субъектов коммуникации в рамках программы.

Культурный эдьютейнмет является эффективным способом по-
пуляризации гуманитарных наук, а также повышения интереса 
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к моде, искусству и этикету («Успеть за 24 часа» телеканала СТС, «Па-
цанки» на телеканале «Пятница!»).

По степени влияния на аудиторию можно выделить следующие 
виды эдьютейнмента: непосредственного действия, ограниченно-
го действия и эдьютейнмент отчуждения [1, с. 215]. К первому виду 
эдьютейнмента относятся программы, которые оперативно вызыва-
ют реакцию лидеров мнения на получаемую от новаторов информа-
цию. Второй вид проявляется, когда аудитория принимает информа-
цию только после получения одобрения большинства. Третий вид 
ориентирован на аудиторию, отрицающую полезность новой ин-
формации, каким бы способом она ни преподносилась. Это связано 
с особенностями восприятия каждого отдельного зрителя.

Деление на виды по качеству источников информации позволя-
ет выделить ценностно-экспертный и интерпретирующий эдьютейн-
мент. Говоря о ценностно-экспертном виде метода, подразумевается 
наличие авторитетных и в обществе, и в научной среде спикеров, ко-
торые выступают источниками информации, которая также должна 
отвечать определенным требованиям: точность и достоверность. 
Наличие развлекательного элемента является также обязательным. 
Интерпретирующий вид эдьютейнмента позволяет журналистам ис-
пользовать информацию из проверенных источников, но подвергать 
ее переосмыслению и сопровождать авторским комментарием. Од-
нако искажение научных идей и концепций исключено [1, с. 216].

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что степень воз-
действия эдьютейнмента целиком зависит от характера аудитории 
и особенностей представляемого контента.

Способы применения эдьютейнмента в реалити-шоу «Пацанки» 
и «Колледж». Проект «Пацанки» выходит в эфир телеканала «Пят-
ница!» с 2016 г. Концепция реалити-шоу заключается в перевоспи-
тании героинь, ведущих нездоровый образ жизни, имеющих невер-
ные жизненные цели и представляющих угрозу себе и окружающим. 
Причина такого поведения кроется в неблагополучном прошлом 
и настоящем девушек, недостатке родительской любви и понимания 
общества [3].

Тему проекта можно определить как культурно-социальную. Это 
следует из цели программы, которую создатели реалити-шоу опре-
деляют как необходимость донести до аудитории основные принци-
пы жизни в социуме. Для достижения этой цели в шоу наглядно де-
монстрируют особенности девиантного поведения на примере мар-
гинальных участниц реалити-шоу. Благодаря этому создателям про-
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граммы удается продемонстрировать преимущества здорового обра-
за жизни, владения навыками ораторского мастерства и социальной 
коммуникации.

Ключевая особенность программ жанра реалити-шоу — это зре-
лищность. В большинстве программ этого жанра главная функция — 
рекреативная. Однако в проекте «Пацанки» нативно реализуется 
и культурно-просветительская функция. Каждый выпуск начинает-
ся с закадрового голоса. Он же сопровождает телезрителя на про-
тяжении всего проекта. Закадровый голос выполняет роль ведуще-
го, так как его главная цель — давать телезрителю всю необходимую 
для понимания сюжета информацию.

Роль ведущих проекта заключается в помощи участницам в осо-
знании своих ошибок и принятии того факта, что каждой из них не-
обходима профессиональная поддержка. Тип взаимоотношений ме-
жду ведущими и участницами — иерархический. Иерархическое об-
щение типично для модели служебных взаимоотношений (руко-
водитель и подчиненный), семейных (родитель и ребенок) и учеб-
ных (учитель и ученик). Ведущие проекта отвечают всем требова-
ниям, предъявляемым к наставникам. Их поведение по отношению 
к участницам можно охарактеризовать как эмпатичное. Они про-
являют внимание и такт. Они не позволяют себе повышать голос 
и прибегать к оскорблениям.

Проект «Пацанки», будучи реалити-шоу, предполагает динамич-
ное развитие событий, частую смену локаций, разнообразие кадров. 
Эпизоды, в которых демонстрируются кадры хроники, сменяются 
кадрами с интервью девушек, в которых они комментируют проис-
ходящее. Таким образом удается достичь не только «эффекта при-
сутствия», но и узнать отношение к происходящему непосредствен-
ных участниц. Участницы шоу никогда не смотрят в камеру, чтобы 
не разрушить эффект «слежки» и сохранить реалистичность.

Проанализировав реалити-шоу «Пацанки», можно сделать вывод, 
что в проекте в провокационной форме обсуждаются определенные 
нравственно-этические нормы.

Первый сезон реалити-шоу «Колледж» стартовал на телеканале 
СТС в 2021 г. Тему реалити-шоу можно определить как культурно-со-
циальную. Это следует из цели программы, которую создатели про-
екта определяют как необходимость выявить и объяснить аудитории 
причины конфликта поколений и найти способы его разрешения, 
а также доказать значимость высокого уровня образования для пол-
ноценной коммуникации и социализации [2]. Для достижения этой 
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цели в шоу наглядно демонстрируют особенности девиантного пове-
дения на примере школьников-участников реалити-шоу.

Участники реалити-шоу «Колледж» нуждаются в помощи квали-
фицированных специалистов, имеющих опыт общения с «трудны-
ми» подростками. Эти люди должны завоевать авторитет у моло-
дых людей, чтобы войти в круг доверия и суметь оказать поддержку. 
В этом заключается роль ведущих программы. Они помогают участ-
ницам проекта осознать свои ошибки и принять тот факт, что каждо-
му из них необходима профессиональная консультация. Ведущие яв-
ляются наставниками участников на пути исправления. Кроме того, 
они выполняют функции жюри. В обязанности ведущих входит мо-
ниторинг поведения учеников, анализ их действий, проведение ис-
пытаний и бесед и вынесение итогового решения относительно про-
должения участия в шоу каждого из школьников. Соревновательный 
аспект является стимулом для участников, поэтому функция жюри 
столь важна. Он же является и сюжетообразующей.

Кроме трех основных ведущих и двух надзирателей, в каждый вы-
пуск сопровождается закадровыми комментариями. Голос за кадром 
начинает выпуск, напоминая телезрителям события прошедшей не-
дели. Он же сопровождает телезрителя на протяжении всего проек-
та. Закадровый голос выполняет роль ведущего.

Несмотря на то, что двое из трех основных ведущих и два второ-
степенных не являются экспертами в сфере, которую они препода-
ют в рамках проекта, они имеют авторитет для участников реали-
ти-шоу. Они придерживаются менторского общения, однако склон-
ны проявлять сочувствие и снисходительность к подопечным. Труд-
но судить о компетентности ведущих как преподавателей, одна-
ко в рамках проекта они не дают повода усомниться в правдивости 
их суждений, поскольку подкрепляют тезисы аргументами. Взаимо-
отношения между ведущими и участниками иерархические, что ти-
пично для коммуникации в рамках учебной деятельности. Веду-
щие проекта деликатны, осторожны в высказываниях, справедливы 
и рассудительны.

Жанр реалити-шоу предполагают динамичное развитие событий, 
частую смену локаций, разнообразие кадров. Эпизоды, в которых 
демонстрируются кадры хроники, перебиваются кадрами с инди-
видуальных интервью школьников, в которых они дают субъектив-
ную оценку происходящему. Таким образом удается достичь не толь-
ко эффекта присутствия, но и узнать отношение непосредственных 
участников событий. Личные портретные интервью записываются 
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в студии, с использованием студийного съемочного оборудования 
и профессионального студийного света.

Проанализировав выпуски реалити-шоу «Колледж» телеканала 
СТС, можно сделать вывод, что проект построен по принципу соци-
ального эксперимента, в рамках которого участники стремятся пре-
одолеть трудности во взаимоотношениях с семьей и обществом. На-
блюдение за процессом обучения позволяет телезрителю также по-
знакомиться с методами коммуникации, правилами этикета и пове-
дения. У телезрителя есть возможность дистанционно принять уча-
стие в психотерапии, проработать типичные подростковые пробле-
мы и на примере участников проследить эффективность методики 
обучения преподавателей и экспертов, задействованных в реалити-
шоу. Просмотр выпусков проекта позволит родителям лучше понять 
мотивы поведения собственных детей и узнать, как наладить дове-
рительные отношения с ними, а подросткам — осознать типичный 
характер собственных проблем.

В проанализированных проектах культурно-просветительская 
функция не является основной, но является структурообразующей, 
что свойственно эдьютейнменту. В этих реалити-шоу в провокаци-
онной форме на обсуждение выдвигаются определенные нравствен-
но-этические нормы. Информация, которую преподносят участ-
никам реалити-шоу в рамках учебных дисциплин к «Школе Леди» 
на проекте «Пацанки» и в «Дисциплинарной Школе» в проекте «Кол-
ледж» относится к типу общеобразовательной. В процессе просмотра 
реалити-шоу телезрители также получают эту информацию, повы-
шают свой общекультурный уровень и расширяют кругозор. Кроме 
того, в проектах демонстрируется негативный эффект девиантного 
поведения и последствия ведения нездорового образа жизни. Успе-
хи участников стимулируют телезрителей, ассоциирующих себя с ге-
роями, отказываться от вредных привычек, менять образ жизни и за-
ниматься саморазвитием. Таким образом главенство рекреативной 
функции позволяет привлекать и удерживать внимание аудитории, 
а образовательный и культурно-просветительский контент имеет на-
тивный характер.
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ПЕЧАТНЫХ 
СМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Никитин К. В.

В статье анализируются специфические особенности интернет-
версии региональных печатных СМИ; сопоставляются показатели 
востребованности и целевой аудитории газеты «Могилевские ведо-
мости» и сетевого издания «MogilevNews.by» как ее интернет-версии, 
сравниваются принципы построения заголовков, жанрового и тема-
тического наполнения; доказывается, что интернет-издания разви-
ваются по пути замещения печатных СМИ.

Ключевые слова: журналистика, печатные СМИ, интернет-версия 
печатных СМИ, сетевое издание, цифровые технологии.

THE PROBLEM OF ADAPTATION OF PRINT 
MEDIA IN MODERN CONDITIONS  
OF DIGITALIZATION
Nikitin K. V.

The article analyzes the specific features of the Internet version of 
regional print media; compares the indicators of demand and target 
audience of the newspaper “Mogilev Vedomosti” and the online edition 

“MogilevNews.by” as its online versions, the principles of headline 
construction, genre and thematic content are compared; it is proved 
that online publications are developing along the way of replacing print 
media.

Keywords: journalism, print media, online version of print media, 
online publication, digital technologies.
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Как общественная и творческая сфера деятельности журнали-
стика находится в постоянном развитии. Она все время со-
вершенствуется и преобразуется в соответствии с изменя-

ющимися социально-политическими и экономическими условия-
ми, адаптируясь к запросам времени. Сегодня, в эпоху интенсивно-
го и стремительного развития цифровых технологий, учитывая об-
щемировую тенденцию вытеснения печатной прессы новыми ис-
точниками информации, многие крупные и успешные печатные из-
дания сделали ставку на свое развитие в сети Интернет. Печатные 
СМИ начали создавать свои интернет-версии с дополнительными 
возможностями коммуникации, которые предоставляют цифровые 
технологии.

Интернет-издания уже сегодня становятся важнейшим источ-
ником информации, который составляет конкуренцию традицион-
ной печатной журналистике. Доля журналистских веб-дневников 
в общем количестве материалов стремительно увеличивается. При-
чем именно в своих электронных версиях СМИ размещают от 60 
до 100 % информации, которая не дублируется в их бумажных вер-
сиях [1, c. 18]. Значительный рост интернет-ресурсов, новых средств 
и форм глобальной сетевой коммуникации, усиление социально-
го эффекта Интернета, увеличение спроса на информацию, предо-
ставляемую новейшими медиа, неизбежно ведет к падению доверия 
аудитории к традиционным СМИ.

В связи с этим журналистика столкнулась с целым рядом новых 
задач, требующих адаптации к современным условиям. Одна из та-
ких задач — умение ориентироваться в новейших интернет-техноло-
гиях и участвовать в интернет-журналистике, важной составляющей 
которой является журналистский блогинг.

Однако специфика интернет-журналистики находится в стадии 
своего осмысления. Теоретикам журналистики еще предстоит опре-
делить признаки, структуру и принципы новых СМИ. На сегодняш-
ний день наиболее продуктивным путем решения данного вопроса 
представляется сопоставление и сравнение традиционного печат-
ного СМИ и его интернет-версии. Данный подход позволит обнару-
жить возможные перспективы сосуществования электронной и пе-
чатной версий газеты и сделать прогноз дальнейшего развития дан-
ного взаимодействия.

Интересный пример дает информационный портал Mogilevnews.
by, созданный коллективом редакции КИУП «Информационное 
агентство „Могилевские ведомости”», образованным в феврале 
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2013 г. Портал mogilevnews.by зарегистрирован в качестве сетевого 
издания в Государственном реестре СМИ 29 декабря 2018 г.

Газеты «Могилевские ведомости» существенно отличается от сво-
ей электронной версии. Отличия проявляются в заголовках материа-
лов, жанрово- тематических особенностях публикаций, визуальном 
оформлении информационного контента, рубриками, размерами 
публикаций, стилистикой текстов, а также возможностью архивно-
го поиска по материалам.

С активным переходом средств массовой информации в digital- 
пространство наблюдается тенденция сокращения подписки на пе-
чатные издания и стремительное увеличение аудитории на сайтах 
электронных версий газет. Аудитория печатного издания в интер-
нете определяется внутренним счетчиком, который встроен в сайт. 
По состоянию на 29.12.2021 общая годовая целевая аудитория се-
тевого издания «MogilevNews.by» составляет 400 000 читателей. Пе-
чатная же версия издания насчитывает порядка 54 000 подписчи-
ков в год. Тенденция сокращения подписки на печатную версию га-
зеты «Могилевские ведомости» и стремительный переход аудитории 
на интернет-версию издания «MogilevNews.by» представлен в Табли-
це 1.

Таблица 1
Показатели востребованности у целевой аудитории

Год
Кол-во подписчиков на «Могилев-

ские ведомости»
Кол-во общей целевой аудитории

«Mogilevnews.by»

2018 70 000 99 000

2019 66 000 112 000

2020 61 000 211 000

2021 54 000 390 000

2022 По состоянию на 04.04. 2022 17 000 По состоянию на 04.04.2022 98 000

Как показывает статистика, происходит стремительный чита-
тельских переход от бумажной версии издания к электронному. Го-
довая подписка на газету «Могилевские ведомости» ежегодно падает, 
а вот общая целевая аудитория интернет-версии — растет.

Немаловажной проблемой в газете является заголовок. Это свя-
зано с тем, что вероятность его прочтения — более 90 %, так как глаз 
автоматически замечает на полосе все слова, написанные крупным 
жирным шрифтом. И если внимание читателей привлечь при помо-
щи заголовка не удалось, статья скорее всего окажется непрочитан-
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ной. Еще более велика роль заголовков в интернет-изданиях, где чи-
татели ориентируются только по названиям и не видят полных тек-
стов до тех пор, пока не откроют соответствующую статью. Неудач-
ный заголовок может обесценить все усилия, затраченные на напи-
сание хорошего материала.

По форме заголовки подразделяются на номинативные и преди-
кативные. Номинативный заголовок представляет собой неполное 
предложение, как правило, фразу из двух существительных или су-
ществительного и прилагательного. Предикативный заголовок — 
это, напротив, полное предложение. [2, с. 122]. Номинативный за-
головок свойственен бумажной версии издания, поскольку у чита-
теля помимо названия перед глазами появляется текст материала, 
что в разы облегчает момент восприятия содержания. Предикатив-
ный же заголовок, в свою очередь, свойственен электронной вер-
сии изданий, поскольку состоит из главного предложения, взятого 
из текста: «Клещи активировались в Могилевском районе», «BMV 
X5 горел в Бобруйском районе», «Водитель с 1,4 промилле совершил 
ДТП в Могилеве».

Важной отличительной особенностью печатной и интернет-вер-
сии газеты «Могилевские ведомости» является размер публикуемых 
материалов. Количество знаков в интернет-версии издания варьиру-
ется от 500 до 3000. В бумажной же версии от 2000 до 10000. Формат 
интернет-версии рассчитан, прежде всего, на оперативную переда-
чу новости без дополнительных подробностей и расследований. Га-
зетная полоса, в свою очередь, придает уже существующему собы-
тию или факту ряд деталей. В бумажной версии издания акцент сде-
лан не на факт произошедшего, а на анализ и выводы того или иного 
события, а, соответственно, размер материала в газете будет значи-
тельнее больше, чем на интернет-ресурсе.

Жанровая специфика печатной и интернет-версии газеты «Моги-
левские ведомости» также имеет ряд существенных отличий. Преоб-
ладание информационной группы жанров над аналитическими и ху-
дожественно- публицистическими наблюдается в интернет-издании, 
а в газетной версии, напротив, аналитические и художественно-пуб-
лицистические доминируют над информационными жанрами. Это 
обусловлено периодичностью представленных изданий. Газета «Мо-
гилевские ведомости» выходит два раза в неделю (вторник, пятни-
ца), поэтому никакой целесообразности в размещении информаци-
онных материалов нет в силу быстрой потери актуальности. Кон-
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тент-наполнение сайта происходит круглосуточно, а порой и вовсе 
в режиме реального времени.

Следует отметить, что художественно-публицистические жанры 
в интернет-версии газеты «Могилевские ведомости» все же присут-
ствуют, однако они не входят в общую новостную ленту, которая на-
ходится в состоянии постоянного обновления. На сайте существует 
рубрика «Мнения», куда журналисты информационного агентства 
размещают материалы подобного рода.

Многочисленные формы обратной связи (социальные платфор-
мы, электронные обращения, конференции, форумы, текстовая кон-
тактная информация и др.) дает возможность активного вовлечения 
читателя в процесс создания информационного продукта для элек-
тронных версий газет, чего не наблюдается в печатных изданиях. Об-
щий арсенал реагирования на определённый материал в интернет-
версии издания намного шире, чем в бумажной. Именно с этим свя-
зана тенденция прекращения редакционной работы отдела писем 
читателей.

Электронная версия газеты «Могилёвские ведомости» — это 
мультимедийный портал с рядом современных возможностей и уни-
кальных проектов, реализация которых возможно лишь в Интернет-
пространстве. На сайте встроен внутренний счетчик новостей, ко-
торый показывает, что самые популярные материалы на сайте но-
сят выраженный социальный характер: люди предпочитают читать 
о людях. Новостная лента портала не ограничена в объемах опубли-
кованных материалов в сутки. Предпочитаемая тематическая груп-
па среди авторов — общество (77 %). Проанализировав 230 новост-
ных материалов на предмет жанровой специфики, мы получили сле-
дующие данные: заметка 65 %, репортаж 19 %, интервью 11 %, ком-
ментарий 3 %, некролог 2 %. Анализ авторских колонок на предмет 
жанровой специфики показал следующий результат: эссе 52 %, очерк 
22 %, житейская история 13 %, фельетон 7 %, гибридные жанры 6 %. 
При написании материалов авторы используют небольшой размер 
абзацев, короткие предложения без второстепенных членов.

Некоторые эксперты полагают, что будущее интернета за 3D ин-
терфейсами. Если взять концепцию современных интернет-порта-
лов и использовать в ней идею 3D мира, мы получим возможность 
создавать по фото или анкете 3D образ события. СМИ с крупным фи-
нансированием смогут создавать место действий в виде 3D объектов, 
что позволит читателям стать участниками события.
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Таким образом становится очевидным, что будущее коммуни-
кации тесно связано с модернизацией и развитием современных 
технологий. С возрастанием их значения будут расти и потребно-
сти общества. Поэтому все средства массовой информации должны 
не только анализировать тематические предпочтения современной 
аудитории, но и следить за постоянным развитием информацион-
ных технологий.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСЛИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ СМИ: 
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Райкина Т. А.

В статье проводится сравнительный анализ лингвостилистиче-
ских особенностей новостных текстов при транслировании обще-
национальных и глобальных новостей региональными СМИ. Мате-
риалом для проведения исследования послужили медиатексты ре-
гионального издательского дома «Алтапресс» и ряда национальных 
новостных агентств, например, интернет-издания «Газета.ru». Вы-
явлены характерные особенности, такие как передача информации 
в упрощенном виде, преобладание нейтральной лексики.

Ключевые слова: региональные СМИ; медиатекст; лингвостили-
стический анализ; цитата; реалии; манипулятивное воздействие.
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FEATURES OF REPORTING NATIONAL NEWS 
BY REGIONAL MEDIA: LINGUISTIC AND 
STYLISTIC ANALYSIS
Raikina T. A.

The article provides a comparative analysis of the linguistic and 
stylistic features of news texts when reporting national and global news by 
regional media. The research is based on the media texts by the regional 
publishing house “Altapress” and a number of national news agencies, for 
example, the online publication “Gazeta.ru”. Characteristic features have 
been revealed, such as presenting the information in a simplified form, 
the predominant use of neutral language.

Keywords: regional media; media text; linguistic and stylistic analysis; 
quote; realities; manipulative influence.

Дискурс региональных СМИ входит в состав общего простран-
ства национальных СМИ, транслируя информацию как акту-
альную для конкретного региона, так и новости общегосудар-

ственного значения. Медийные коммуникации формируют повестку 
дня, направляют внимание аудитории, участвуют в формировании 
картины мира своего читателя, задавая определенный код сигнифи-
кации, формируют отношение к тем или иным событиям [13, c. 17], 
благодаря глобальному интернет-пространству, которое предостав-
ляет немедленный доступ к различным видам новостных ресурсов 
как национальных, так и региональных, которые, в свою очередь, 
конкурируют за внимание читателя. Однако функции этих двух ти-
пов СМИ несколько различаются. Роль региональных СМИ заклю-
чается, с одной стороны, в поддержании единства общества и по-
литической нации, самоидентификации гражданина страны, с дру-
гой, в формировании собственной системы ценностей и приорите-
тов, социальной реальности, характерной для отдельно взятого ре-
гиона. Здесь конкурентное преимущество локальных СМИ заключа-
ется в знании потребностей и близости интересов потребителей со-
общества. Однако национальные СМИ предлагают более широкий 
спектр тем.

Данное исследование посвящено изучению особенностей интер-
претации общественно-значимых событий национального и гло-
бального значения региональными СМИ с точки зрения лингво-
стилистической организация медиатекста. В качестве материалов 
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использованы статьи регионального издательского дома в городе 
Барнауле «Алтапресс» (Алтайский край) (https://altapress.ru), рос-
сийской ежедневной деловой газеты «Ведомости» (https://www.
vedomosti.ru), российского общественно-политического интернет-
издания «Газета.ru» (https://www.gazeta.ru), государственного ин-
формационного агентства «РИА Новости» (https://ria.ru), мультиме-
дийного холдинга России «РБК» (https://www.rbc.ru), российского 
государственного федерального информационного агентства ТАСС 
(https://tass.ru).

Новостные тексты анализировались с точки зрения объема пре-
доставляемой информации, статистики, цитатной речи, упомина-
ния реалий, наличия оценочной лексики, справочной информации, 
реализации функции информирования и воздействия на адресата.

Введение в текст цифровой информации является одним из приё-
мов манипуляции, создает впечатление объективности и доказа-
тельности [10]. Так, например, текст новости компании «РБК» о взи-
мании штрафов за возврат товара компанией Wildberries содержит 
8 упоминаний статистических показателей: «10 % таких клиентов», 
«от 90 % товаров», «14 % продаж, что соответствует около 431 
млрд руб.», «с 3 % в 2020 году до 6 % в 2021-м», и т. д. [14]. Публика-
ция издательского дома «Алтапресс» аналогичной новости не содер-
жит статистики [15].

Другим примером может служить новость о распространении 
обезьяньей оспы. РИА Новости приводит следующую статистику: 
оценка летальности натуральной оспы по сравнению с обезьяньей 
«на уровне 30 %, в ходе некоторых эпидемий — до 90 %», при вспышке 
в Нигерии в 2017 году «3 % летальности», заболевших «70 человек», 
также приводятся данные об уровне летальности различных штам-
мов, эффективности прививки «около 85 %», количество заболев-
ших в текущем году «780 человек в 27 странах» и недельный прирост 
в «203 %» [7]. В тексте статьи Алтапресс в рамках цитаты встречает-
ся только один показатель об эффективности вакцины «до 85 %» [6].

Цитатная речь имеет различные функции. Кузьмина Н. А. выде-
ляет несколько функций, например, ссылка на авторитет, аргумен-
тации или контраргументации, подмены ответственности и другие 
[4]. Можно отметить, что использование цитатной речи также бо-
лее характерно для национальных СМИ. Так, РБК приводит 2 цитаты 
представителей компании Wildberries в новости о взимании штра-
фов. Центральное издание также приводит усеченные цитаты: «та-
риф затрагивает около 10 % клиентов», «при этом плата за услугу 
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доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от ре-
гиона» [14]. Алтапресс только единожды цитирует авторов анало-
гичной новости компании РБК [15].

В новости о комментариях спикера Госдумы В. В. Володина по-
сле введения шестого пакета санкций против России Газета.ru при-
водит 4 его цитаты, что составляет почти половину текста статьи [9]. 
В то время как Алтапресс — только одну, при этом половина статьи 
посвящена раскрытию содержания самого пакета санкций, а не ин-
терпретации его последствий [1].

Новость Газета.ru о после России в США Анатолии Антонове со-
стоит в основном из цитат самого дипломата [2]. В ней 10 прямых 
и 15 усеченных цитат. Примеры усеченных цитат: «Он также уверен, 
что, когда на Западе «твердят на каждом углу», что «во всем винова-
та Россия»; «в бряцании ядерным оружием»; «еще больше усугубить 
проблемы, сделать России больнее», и т. д. Алтапресс приводит толь-
ко 2 прямых и 3 косвенных цитаты Антонова [8]. Например, «Посол 
России в США Анатолий Антонов заявил, что получил письмо с при-
зывом осудить действия президента РФ Владимира Путина». Можно 
отметить, что одна и та же информация может передаваться разны-
ми способами цитирования. Например, информация о разъяснени-
ях действий госдепартамента США. Центральное издание Газета.ru 
использует косвенную цитату «что это значит», в то время как ре-
гиональное издание Алтапресс использует косвенную цитату —  
«… за разъяснениями». При этом Алтапресс использует нейтральную 
лексику «обратилась», Газета.ru конотативную лексику «потребова-
ла».

Если проанализировать наличие реалий, то можно увидеть, 
что тексты национальных СМИ очевидно лидируют по упоминанию 
такой информации. Так, например, в новости о приостановке рабо-
ты кондитерской фабрики «Рахат» в Шымкенте «Ведомости» кро-
ме названия фабрики и её местоположения (г. Шымкент) приво-
дят полное название фабрики «Лотте Рахат» и информацию о форме 
собственности — «актив южнокорейской Lotte Group» [12]. Кроме 
того, можно отметить, что Алтапресс использует диффузную лексику 
«правительство РФ», «зерновых и сахара» [11], «Ведомости» приво-
дят более конкретную информацию — «подкомиссия по таможенно-
тарифному и нетарифному регулированию», «экспорт сахара, пше-
ницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы».

Наличие синонимических повторов и повторов на уровне фра-
зы также свидетельствующих о манипулятивном воздействии тек-



298 Раздел 2

ста, что можно проследить в текстах национальных СМИ [5, c. 11]. 
В новости о российском после в США Антонове одна и та же инфор-
мация представлена в виде косвенной и прямой цитат, следующих 
друг за другом: «Он добавил, что освобождение из американских тю-
рем россиян — ключевая задача для российских дипломатов на се-
годняшний день. «Подчеркну, что вызволение из американских за-
стенков россиян — это ключевая задача наших дипломатов, мы бу-
дем продолжать добиваться того, чтобы в американских тюрьмах 
не было ни одного российского гражданина», — пояснил дипломат» 
[2]. Аналогичный пример можно найти в новости о введении ше-
стого пакета санкций. За косвенной цитатой «Председатель Государ-
ственной думы Вячеслав Володин полагает, что возможности США 
и ЕС по «сдерживанию развития России» исчерпаны…» сразу следует 
прямая цитата «Анализируя его, а также предыдущие решения Брюс-
селя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдер-
живанию развития нашей страны исчерпан», — утверждает он» [9]. 
Синонимический повтор здесь: «освобождение из … тюрем» — «вы-
зволение из … застенков»; «возможности (США и ЕС)» — «арсенал 
средств».

Сравнительный анализ показал наличие определенных законо-
мерностей в транслировании новостей национального значения ре-
гиональными СМИ. Во-первых, следует отметить малое количество 
общегосударственных новостей в региональной повестке и сжа-
тый объем текста новости региональных СМИ примерно в 3–5 раз. 
Второй особенностью является сокращение референтной информа-
ции, упоминание меньшего количества общественно-политических 
реалий и имён собственных. Цитатная речь в региональных СМИ 
больше представлена в виде косвенных и усеченных цитат, при том 
что национальные СМИ изобилуют прямыми цитатами экспертов, 
что может составлять более половины текста новостной статьи.

Можно сделать вывод о том, что локальные СМИ формируют по-
вестку дня, а также картину мира читателей отдельно взятого регио-
на на этапе отбора информации с определённой новостной ценно-
стью [3, c. 100]. Транслирование национальных и глобальных но-
востей региональными агентствами всегда содержит ссылку на цен-
тральное издание, в то время как последние ссылаются на первоис-
точник. Это свидетельство глубокой переработки новостных текстов 
локальными СМИ с целью определённого воздействия на адресата. 
Они стремятся интерпретировать новости национального значения 
в упрощенном виде с преобладанием нейтральной лексики, что спо-
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собствует снижению уровня эмоционального воздействия и трево-
ги местного населения от негативных новостей. Национальные СМИ 
придерживаются более манипулятивных стратегий при помощи ста-
тистики, прямых и усеченных цитат экспертов. В медиатекстах на-
циональных СМИ прослеживается тенденция более детального изло-
жения материала, более полного упоминания реалий и сопутствую-
щих событий. Наличие справочной информации в конце текста но-
вости характерно как для национальных, так и для региональных 
СМИ.
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ОТКРЫТОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ ДАННЫХ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Султанбаева Г. С., Ложникова О. П.

Журналистику данных можно рассматривать не только с точ-
ки зрения того, как представлены вещи, но и с точки зрения того, 
как она организует отношения: кого и что эти истории объединяют 
(включая аудиторию, источники, методы, учреждения и платфор-
мы социальных сетей). В статье отмечается, что журналист, анали-
зирующий огромные массивы информации, должен обладать кри-
тическим мышлением, которое подскажет ему, как трактовать, ана-
лизировать структурированную и неструктурированную информа-
цию, синтезировать, обобщать, трактовать, визуализировать и пре-
зентовать ее с определенным эмоциональным зарядом. Авторами 
всесторонне рассматривается понятие «открытость», отмечается, 
что оно несет в себе разные смысловые значения. Приводятся приме-
ры из СМИ Казахстана, в которых систематически публикуются ма-
териалы по важнейшим внешнеполитическим вопросам и актуаль-
ным событиям внутренней жизни страны, которые сопровождаются 
многочисленными фотографиями, видеосюжетами и интервью с ге-
роями, или лицами, имеющими отношение к проблеме.

Ключевые слова: журналистика данных, дата-журналистика, от-
крытые данные, информация, визуализация.

OPENNESS AS A CONDITION FOR THE 
DEVELOPMENT OF DATA JOURNALISM  
IN CENTRAL ASIA: LEGAL ASPECT
Sultanbayeva G. S., LozhnikovaO. P.

Data journalism can be viewed not only in terms of how information 
is presented, but also in terms of how it organizes relationships. The 
article examines not only creating data stories, but who and what those 
stories connect (including audiences, sources, methods, institutions, and 
social media platforms). The article notes that a journalists analyzing 
huge amounts of information must have critical thinking, which will tell 
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them how to interpret, analyze structured and unstructured information, 
synthesize, generalize, interpret, visualize and present it with a certain 
emotional charge. The authors comprehensively examine the concept 
of “openness”, it is noted that it carries different semantic meanings. 
The article provides examples from the media of Kazakhstan, which 
systematically publish materials on the most important foreign policy 
issues and current events in the internal life of the country, which are 
accompanied by numerous photographs, videos and interviews with 
people related to the issue.

Keywords: data journalism, open data, information, visualization.

Журналистика данных предполагает работу журналиста 
с объективной и достоверной информацией, которая на-
ходится, прежде всего, в открытом доступе. В зависимости 

от темы, проблемы или аспекта ее исследования автор обращается 
к разным и по объему, и по характеру наборам данных. Так, если это 
область здравоохранения, то к разработке темы привлекаются от-
крытые данные не только министерства здравоохранения, но и ре-
зультаты опросов среди населения, врачей, другого медицинского 
персонала учреждений здравоохранения, их сравнительная стати-
стика в разрезе регионов по стране, в целом.

Само понятие «открытость» несет в себе разные смысловые зна-
чения. Одни исследователи под открытостью понимают открытость 
творчества как главное свойство публичного мира. Другие видят 
в открытости рост доверия к власти со стороны общества и счита-
ют, что открытость, прозрачность, транспарентность обеспечива-
ют обратную связь между ними [2, с. 80]. В контексте ЖД можно вы-
делить также несколько подходов к пониманию открытости. «От-
крытые данные — это общедоступные электронные информаци-
онные ресурсы, представленные в машиночитаемом виде и пред-
назначенные для дальнейшего использования, повторной публи-
кации в неизменном виде» [14]. Существует также обширное по-
нятие открытости, характеризующееся использованием одних от-
крытых данных в комбинации с другими наборами данных. Так, на-
ряду с доступностью, повторным использованием, всеобщим уча-
стием, важным свойством является и интероперабельность (англ. 
Inter-operate), то есть «способность различных систем и организа-
ций работать совместно… Возможность выделения компонентов 
и их „сборки” в единое целое — ключевая для построения больших 
и сложных систем» [11].
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В государствах Центральной Азии наблюдаются различные уров-
ни ЖД. Если в Казахстане, Кыргызстане, и Узбекистане СМИ актив-
но используют представленные в открытых источниках, официаль-
ных бюллетенях, отчетных докладах сведения и статистику, то в Та-
джикистане отдельные журналисты и группы исследователей зани-
маются сбором, анализом и распространением данных по опреде-
ленным темам, а в Туркменистане продвижение знаний о ЖД только 
в зачаточном состоянии.

Прозрачность — важный инструмент для любого демократиче-
ского государства. Прозрачность в современной журналистской ме-
диапрактике возросла, следовательно, растет спрос на полную про-
зрачность и открытый доступ к источникам информации, особенно 
в государственных учреждениях Казахстана.

Автор статьи «О доступности и гласности судебной системы», су-
дья Б. Сегизова, раскрыла значение принципа доступности в судо-
производстве для установления доверия общества к государству 
и его структурам. Она пишет, что «Принципы публичности, открыто-
сти, прозрачности гласности, доступности, или, называя все это од-
ним объемным словом — транспарентности судопроизводства явля-
ется одной из процессуальных гарантий справедливого и демократи-
ческого правосудия в Казахстане» [6]. Автор также отмечает, что от-
крытость правосудия — это оперативное информирование сторон 
и заинтересованных лиц. Представители СМИ имеют право знако-
миться с содержанием судебных решений и иных документов по-
средством информационно-справочных систем либо иными спосо-
бами. В 2019 году на основе приказа министра информации и обще-
ственного развития РК в министерстве юстиции был принят доку-
мент «Об утверждении перечня данных, размещаемых на интернет-
портале открытых данных». В приказе были отмечены 39 наимено-
ваний набора открытых данных и сроки размещения о них инфор-
мации. В их числе подведомственные организации МИОР РК, стати-
стические данные об организации, перечень аккредитованных субъ-
ектов частного предпринимательства в сфере информации и обще-
ственного развития, количество этнокультурных объединений Ас-
самблеи народа Казахстана, перечень выданных лицензий по дея-
тельности теле- и радиоканалов и др. [4].

Действующая законодательная база создает условия для эффек-
тивной и плодотворной деятельности СМИ в использовании раз-
личных данных из государственных и других источников. К приме-
ру, в публикации «СМИ Казахстана запустили параллельный подсчет 
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жертв COVID-19» указывается, что семь новостных проектов в Ка-
захстане запустили ресурс Umytpa.kz для публикации имен казах-
станцев, умерших от коронавирусной инфекции: «В совместном за-
явлении редакций The Village Kazakhstan, Vlast.kz, «Медиазона Цен-
тральная Азия», Factcheck.kz, Радио «Азаттык», «За нами уже выеха-
ли» и «Тіл кеспек жоқ» отмечается, что ресурс Umytpa.kz (в переводе 
с казахского «не забывай») запускается, чтобы граждане могли знать 
реальное положение дел, численность и имена жертв COVID-19». [5]

В статье Александра Григорянца «Конференция «Казахстанско-
го союза родителей: ложь и манипуляции в заявлениях спикеров» 
(13.07.2021) анализу были подвергнуты итоги онлайн — конферен-
ции «Разрушение института семьи, Цели Международных организа-
ций». Автор провел самостоятельное расследование по поводу оце-
нок того, что в «течении трех часов там говорилось, что международ-
ные организации пытаются продвинуть преступные и чуждые казах-
станцам ценности, разрушить традиционный уклад семьи». Автор-
ское расследование привело к заключению: все утверждения спике-
ров были либо ложны, либо манипулятивны. [1]

Своеобразный подход к освещению социально-культурных со-
бытий имеет казахстанский интернет-журнал «Vласть». Его рассле-
дования сопровождаются многочисленными фотографиями, ви-
деосюжетами и интервью с героями, или лицами, имеющими от-
ношение к проблеме. К числу таковых можно отнести статью «Теа-
тры на карантине. Как выживает творческая среда в период панде-
мии» (3 июля 2021 г). На примере анализа деятельности трех теа-
тров — одного государственного и двух частных — в ней повествует-
ся о том, как театральная среда пытается выжить в постоянно меня-
ющемся мире, охваченном небывалой пандемией. «В середине мар-
та 2020 года закрылись ТРЦ, театры и кинотеатры. В октябре теа-
трам разрешили работать при заполняемости зала на 50 %. Требо-
вание это изменялось в зависимости от эпидемиологической ситуа-
ции в каждом городе. В середине марта 2021 года, после очередно-
го всплеска заболеваемости, деятельность объектов культуры вновь 
приостановили. Возвращение к более-менее полноценной работе 
произошло только в мае». [3]

В 2013 году утечки Сноудена помогли публично подтвердить, 
что транснациональный аппарат слежки за государствами и тех-
нологическими компаниями является фактом, а не спекуляцией. 
Эти утечки показали, как граждане стали узнаваемыми с помо-
щью практики больших данных, показывая темную сторону знако-
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мых устройств, приложений и платформ для обработки данных [10, 
pp. 365–374]. В Соединенных Штатах запуск специализированно-
го издания Нейта Сильвера по журналистике данных FiveThirtyEight 
в 2014 году был встречен негативной реакцией за его чрезмерную 
уверенность в конкретных видах количественных методов и пре-
зрение к «журналистике мнений» [8]. В то время как Джон Стюарт 
из Daily Show провозгласил Сильвера «господом и богом алгоритма» 
за успешное предсказание результатов выборов 2012 года, статисти-
ческие методы, которые он отстаивал, подверглись дальнейшей кри-
тике и оспариванию после избрания Дональда Трампа в 2016 году. 
Эти выборы, наряду с голосованием по Брекситу в Соединенном Ко-
ролевстве и ростом популистских правых лидеров по всему миру, 
как говорили, соответствовали моменту «постправды» [9], характе-
ризующемуся повсеместной потерей веры в государственные инсти-
туты, экспертные знания и посредничество в общественной и поли-
тической жизни онлайн-платформ, которые сделали их пользовате-
лей уязвимыми для таргетинга, манипуляций и дезинформации.

В то же время широко сообщалось о хрупкости и предваритель-
ном характере таких данных, при этом высказывались опасения 
по поводу недостаточной отчетности, непредставления отчетно-
сти и классификации случаев, а также растущее осознание социаль-
ных и политических последствий различных видов данных из ис-
точников — от данных больниц до оценок исследований, самоотче-
тов и транзакционных данных из приложений отслеживания. Пан-
демия расширила осведомленность не только об использовании, 
но и о критической отчетности по цифрам и данным [7].

Журналистику данных можно рассматривать не только с точ-
ки зрения того, как представлены вещи, но и с точки зрения того, 
как она организует отношения — так, чтобы речь шла не только 
о создании историй данных (посредством сбора, анализа, визуа-
лизации и изложения данных), но и о том, кого и что эти истории 
объединяют (включая аудиторию, источники, методы, учреждения 
и платформы социальных сетей). Таким образом, мы можем спро-
сить, как недавно выразился Нортье Маррес: «Каковы методы, мате-
риалы, методы и механизмы, которые мы курируем, чтобы создать 
пространства, в которых проблемы можно решать по-другому?» [13].
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СПЕЦИФИКА ОСВЕЩЕНИЯ ИЗДАНИЕМ 
«ИЗВЕСТИЯ» ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ НА ПРИМЕРЕ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID‑19
Чубай С. А.

Эпидемия коронавируса изменила многие процессы, происхо-
дящие в обществе. В статье анализируется специфика репрезента-
ции информации о новой коронавирусной инфекции авторитетным 
на сегодняшний день в России общественно-политическим издани-
ем «Известия». Отмечается, что в своих материалах редакция «Из-
вестий» затронула туристический, экономический, медицинский, 
культурно-массовый аспекты проблемы. В ходе работы было выявле-
но, что «Известия» тщательно подходят к выбору экспертов при под-
готовке материалов. СМИ преимущественно предпочитают препод-
носить информацию в виде сухих фактов, авторских статей от экс-
пертов, новостных повесток, а также ссылок на альтернативные ис-
точники. Издание не прибегает к развернутым интервью с участием 
представителей сторон (политиков, местных жителей) относитель-
но проблемы пандемии коронавируса.

Ключевые слова: эпидемия коронавируса, газета «Известия», ин-
формация о пандемии коронавируса, актуальный новостной повод, 
инфоповод, пандемия в СМИ, Covid-19.

THE SPECIFICITY OF IZVESTIA'S COVERAGE 
OF SOCIALLY SIGNIFICANT EVENTS ON 
THE EXAMPLE OF THE NEW CORONAVIRUS 
INFECTION COVID‑19
Chubai S. A.

The coronavirus epidemic has changed many processes in society. The 
article analyzes the specifics of the presentation of information about the 
new coronavirus infection by the authoritative socio-political publication 
Izvestia in Russia today. It is noted that in their materials the editors 
of Izvestia touched upon the tourist, economic, medical, cultural and 
mass aspects of the problem. In the course of the work, it was revealed 
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that Izvestia carefully selects experts when preparing materials. The 
media mostly prefer to present information in the form of dry facts, 
opinion articles from experts, news agendas, as well as links to alternative 
sources. The publication does not resort to detailed interviews with the 
participation of representatives of the parties (politicians, local residents) 
regarding the problem of the coronavirus pandemic.

Keywords: coronavirus epidemic, Izvestia newspaper, information 
about the coronavirus pandemic, current news story, news story, 
pandemic in the media, Covid-19.

Эпидемия коронавируса уже оказала существенное влияние 
на различные сферы жизни общества в большей части разви-
тых стран мира. Серьезные изменения коснулись экономики 

и финансов, политики, образования, спорта, культуры. Динамика 
освещения новостей о коронавирусе в СМИ позволяет оценить каче-
ство предоставляемой информации, а также определить роль источ-
ника в формировании мышления читателей или зрителей.

Влияние пандемии коронавируса на общество предопределило 
то, что у нас в избытке появился один из самых важных невоспол-
няемых ресурсов — время. Значительная его часть оказалась на-
правлена в интернет-пространство. По данным технического иссле-
довательского агентства ООН, за все время изоляции интернет-тра-
фик утроился: «Пандемия коронавируса радикально изменила усло-
вия нашей жизни: то, как мы работаем, взаимодействуем с людьми, 
учимся или приобретаем товары первой необходимости. Измене-
ния коснулись всего мира, и в то же время стал очевиден такой фак-
тор как «информационный разрыв». В наши дни более 3,6 миллиарда 
людей по всему миру не имеют доступа к интернету. Отсутствие до-
ступа ко всемирной паутине ограничивает возможность получения 
актуальной информации в динамике, и здесь весьма актуальными 
становятся печатные СМИ. Рассмотрим, как репрезентовала инфор-
мацию о новой коронавирусной инфекции общественно-политиче-
ская газета «Известия».

В выпуске газеты от 24 января 2020 года появилась статья «Горе 
по колено: почему россияне покупают туры в Китай на майские», в ко-
торой говорилось о том, что коронавирус не сбил поток российских 
туристов, хотя некоторые все же проявили обеспокоенность [10]. 
В качестве экспертного мнения редакция обратилась к вице-прези-
денту «Ростуризма» Юрию Барзыкину. Он заявил, что оттока туристов 
не планируется и впредь [10]. Тем не менее ситуация изменилась.
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В следующем номере появился первый признак формирующей-
ся паники: спрос на медицинские изделия вырос в тринадцать раз 
за неделю, ту самую первую неделю появления Covid-19 на полосах 
издания [11]. Как станет известно впоследствии, это связано с тем, 
что основной приток одноразовых масок в Россию наблюдался имен-
но из Китая, в то время как отечественные компании еще не успели 
перестроиться под выросший спрос. В финале статьи читаем: «Си-
туацию с дефицитом масок в аптеках осложняют и китайские тури-
сты: готовясь к возвращению домой, они массово скупают эти изде-
лия в России. Однако в связи с ограничениями, введенными на тур-
потоки из Китая, скоро эта часть проблемы сойдет на нет» [11]. По-
добная интерпретация, как представляется, имеет негативную оцен-
ку действий граждан КНР. С точки зрения поиска быстрого решения 
проблем с поставками средств защиты — это действительно минус. 
Но мы говорим об авторитетном общественно-политическом изда-
нии, которое обязано сохранять свой профессионализм в любой си-
туации. Жители Китая не являются причиной сложившейся обста-
новки, однако в приведенном контексте у читателя может сложиться 
негативное впечатление о дружественной стране.

К концу марта, как сообщает издание, ситуация со средствами 
защиты выровнялась: «До мировой эпидемии в России производи-
лось в сутки около 600 тыс. масок. Этого было достаточно для си-
стемы здравоохранения, аптечных сетей и даже для экспорта. <…> 
Эти меры, в частности, повысили мощности производства до 1,6 млн 
масок в сутки, подчеркнул министр (Министр здравоохранения. — 
Прим. авт.)» [15].

Изменения в социальной жизни мирового сообщества также 
фиксируются в материалах «Известий». 31 января ВОЗ объявила 
вспышку заболевания в Китае как чрезвычайную ситуацию между-
народного масштаба. А уже 2 февраля Россия внесла Covid-19 в пере-
чень заболеваний, представляющих опасность для общества, сооб-
щают «Известия» [14].

Развертывание пропускной системы. 31 марта в «Известиях» по-
явился первый материал о планирующемся развертывании системы 
слежения за передвижениями и контактами инфицированных коро-
навирусом граждан. Ее главным критерием должно стать наблюде-
ние за местоположением SIM-карт устройств связи. В статье говори-
лось об отдельных проблемах запуска системы: погрешность переда-
чи геоданных в 10 метров, установка дополнительного ПО [7]. Впо-
следствии мы узнаем, что ситуация действительно была серьезной: 
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жителям столицы приходили штрафы за выход на балкон собствен-
ной квартиры, к тому же разработанная информационная система 
имела массу технических уязвимостей.

Удивительно, но за 2020 год «Известия» категорически воздер-
живались от раскрытия данной темы, хотя она напрямую повлияла 
на изменение жизни общества. Получение пропуска для выхода че-
рез официальный сайт мэра Москвы было только начальным этапом. 
Следующим нововведением стало регулирование времени для про-
гулок в связи с прохождением столицей пика заболеваемости. Жите-
лям Москвы разрешили заниматься спортом и выходить на прогулки 
не более трех раз в неделю. Казалось бы, отличное решение для пред-
отвращения новой волны вируса, однако оно получило большой ре-
зонанс у общественности. Об этом издание уже не сообщало.

Туризм. В марте началось массовое ограничение авиасообщения 
со странами, пострадавшими от коронавируса — Китаем, Кореей, 
Италией, Испанией, Ираном и др. Это принесло колоссальные поте-
ри не только для экономики стран, но и для их жителей. Тысячи рос-
сиян остались без возможности вернуть собственные средства, по-
траченные на путешествия; многие туристические компании пере-
шли на депозитную систему расчета с покупателями [7]. Тем не ме-
нее более четверти россиян не стали отказываться от поездок за гра-
ницу в разгар эпидемии. Это привело к тому, что, по словам МИД 
на 1 апреля 2020 года, свыше 25 000 россиян остались заблокирова-
ны за границей.

Здесь стоит отметить комплексный подход «Известий» к рассмо-
трению отдельных вопросов. Изначально тема туризма занимала да-
леко не первую позицию в медиаплане газеты. Однако соразмерно 
со скоростью распространения вируса она все больше обрастала ин-
фоповодами и к середине марта поднялась на первую полосу изда-
ния: «Отсрочка выплаты налогов до конца года для авиаперевозчи-
ков и туристических компаний за I квартал может обойтись бюдже-
ту примерно в 50 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщил источ-
ник, близкий к правительству» [3]. Отмечены также меры, направ-
ленные, на поддержку туристического сектора: «Так, гостинично-
му бизнесу и выставочным центрам предоставят отсрочку не толь-
ко по процентам, но и по «телу» кредитов. Кроме того, будет уста-
новлен порядок возмещения средств по процентным платежам. Ра-
нее правительство ввело для туристической сферы отсрочку по взы-
сканию налогов» [5]. Позднее издание поделилось обращением Рос-
туризма к главам регионов: «Падение оборота в этой сфере достиг-
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ло 95–100 %, а объем недополученных доходов с начала года, вклю-
чая внутренний и въездной поток путешественников, превысил 1,5 
трлн руб. На восстановление отрасли понадобится пять — семь лет. 
В агентстве считают, что внутренний туризм — это способ получить 
в экономику страны быстрые деньги, которые помогут государству 
быстрее восстановиться после эпидемии коронавируса» [5].

Рассматривая туристический вопрос, издание старается апел-
лировать ко всем имеющимся материалами по теме, обсуждая ее 
со стороны туристов, турфирм, власти и экспертных источников. Та-
ким образом формируется более объективный взгляд на проблему. 
Однако отметим отсутствие ссылок па портале «Известий» на ори-
гинальные источники, с помощью которых информация прорабаты-
вается для подготовки статей. В наше время наличие гиперссылок 
в материалах позволяет проверить достоверность приведенных до-
водов или данных, повышая тем самым авторитет издания.

Мероприятия. Объявлена отмена проведения Олимпиады в То-
кио. История знала только три случая отмены Олимпийских игр, 
и во всех причиной становились войны. Это еще раз подчеркивает 
масштабность рассматриваемой проблемы. С середины марта нача-
лось сокращение проведения масштабных спортивных и культурных 
мероприятий в России.

Согласно изученным материалам, «Известия» осветили перенос 
таких мероприятий, как чемпионат Европы по футболу 2020, летние 
Олимпийские игры 2020 в Токио, матчи плей-офф Лиги чемпионов 
и Европы УЕФА, Гран-при Австралии «Формулы-1», Открытый чем-
пионат Франции по теннису 2020, а также Чемпионат мира по хок-
кею с шайбой 2020. По всему миру ограничено посещение кинотеа-
тров, премьеры фильмов перенесены на год вперед.

В 2021 году ситуация несколько изменилась благодаря созданию 
и распространению вакцин от новой коронавирусной инфекции, 
и «Известия» неоднократно писали об этом: «Благодаря вакцинации 
от коронавируса в 2021 году появится возможность для проведения 
форумов, выставок, конференций и других мероприятий с участием 
большого числа человек» [6]. «Комитет Государственной думы (ГД) 
по обороне рекомендовал принять в I чтении законопроект о введе-
нии системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронави-
русу» [7].

Образование. К середине апреля российские учебные заведения 
перешли на дистанционное обучение. «Известия» неоднократно 
освещали этот аспект проблемы коронавируса. Отмечены также 
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трудности перестройки обучения на новый лад: «Проблема во мно-
го кроется на уровне доступности информации. Даже педагоги, ко-
торые и должны внедрять новые технологии, в большинстве своем 
узнали о них только недавно» [13]. Или еще пример: «39 % родителей 
приравнивают дистанционное обучение к каникулам. Этой же точки 
зрения придерживается почти половина школьников (49 %). Кро-
ме того, 62 % учащихся и 56 % их семей не считают, что онлайн-фор-
мат можно считать полноценной альтернативой занятиям в классе, 
показал опрос образовательной компании Maximum Education» [2]. 
Однако все эти проблемы не отражают главного: далеко не все на-
селенные пункты в регионах готовы к такой системе. В некоторых 
из них попросту отсутствует какой-либо интернет. Об этом, напри-
мер, писали «Интерфакс» и «Российская газета» [4]. В «Известиях» 
данная проблема не рассматривается. Совершенно очевидно, что из-
дание преимущественно освещает темы, которые поддерживают по-
зитивный имидж России в сложившейся ситуации.

Рассматривается и такой острый вопрос, как сдача ЕГЭ. «Изве-
стия» провели свой собственный анализ, опросили экспертов и вы-
двинули гипотезу о том, что число учеников, не сдавших экзамен, вы-
растет до половины. «Известия» отмечают, что ВУЗы страны столк-
нулись с определенными трудностями: «Появилась другая статья 
расходов: оплата электронных сервисов, которые позволяют органи-
зовать удаленную работу с большим количеством студентов… Ресур-
сов своих электронных площадок вузам не хватает, а у многих их нет 
вовсе». И еще один не менее важный вопрос, который рассмотрело 
издание: как не потерять студентов, обучающихся на платной осно-
ве. «Ни ректоры, ни деканы никогда не будут призывать студентов 
уходить в академический отпуск. Из денег платно учащихся форми-
руется зарплатный фонд учебного заведения, и его уменьшение при-
ведет к сокращению преподавательского состава и даже закрытию 
некоторых отделений, — пояснил представитель студенчества», — 
отмечает эксперт «Известий» председатель Всероссийского студен-
ческого союза Олег Цапко [1]. Действительно, в ситуации развора-
чивающегося экономического кризиса студентам и их родителям 
становится непросто оплатить всю стоимость обучения. ВУЗы будут 
вынуждены пойти им навстречу, чтобы не потерять уровень денеж-
ных поступлений вовсе. К концу мая Минобрнауки в интервью «Из-
вестиям» объявило о расширении бюджетных мест в ВУЗах до 60 %.

Ограничительные меры в рамках образовательного процесса все 
больше находят отражение в заголовках издания: «Красноярский 
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минобр рекомендовал школам перейти на дистанционку» [8]. «Роди-
тельские патрули следят за школьниками во время каникул в ХМАО» 
[12]. До конца 2020 года ситуация радикально не изменялась. «Изве-
стия» связывают данные материалы со статьями о вакцинации млад-
шего населения как фактора ускоренного выхода из пандемии.

В 2021 году ограничения не были отменены, однако передача 
полномочий регионам действовать самостоятельно в рамках ло-
кальной эпидемиологической обстановки нашло ответ и в публи-
кациях СМИ: «Так, например, Липецкое управление Роспотребнад-
зора разрешило организовывать выпускные в школах при соблю-
дении ряда условий: праздничные мероприятия пройдут по клас-
сам, а родителей пустят не всех, рассказали «Известиям» в управле-
нии образования и науки Липецкой области», «В Карелии сообщили, 
что численность участников должна быть не более 50 человек. Клас-
сы будут праздновать по отдельности, за исключением мероприя-
тий на открытом воздухе. При этом обязательны социальная дистан-
ция и маски, пояснили в министерстве образования и спорта респуб- 
лики» [9].

Таким образом отметим, что в материалах по теме коронавиру-
са редакция «Известий» затронула такие аспекты проблемы, как из-
менения в туристической сфере, экономике, медицине, культурно-
массовых мероприятиях и др. Преобладающее количество публика-
ций касается общественных вопросов. В плоскость политики по этой 
теме издание старается не переходить, однако нами отмечена публи-
кация материалов, характеризующих важные общественно-полити-
ческие изменения для страны, связанные с проблемой коронавируса.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАФОРЫ В ЭССЕ 
Н. А. ЕЛАГИНА «КЛЮЧИ ОТ ДЕТСТВА»
Юзифович В. А.

В данной статье рассматриваются некоторые особенности ме-
тафоры в эссе приднестровского журналиста Н. А. Елагина «Ключи 
от детства». Метафорические единицы, вплетенные в текст эссе, яв-
ляются одним из способов выражения авторского отношения к окру-
жающей действительности.

Ключевые слова: метафора, эссе, анализ, оценочный элемент, воз-
действие.

FEATURES OF METAPHOR IN THE ESSAY  
OF N. A. ELAGINA “KEYS TO CHILDHOOD”
Yuzifovich V. A.

This article discusses some features of the metaphor in the essay of the 
Transnistrian journalist N. A. Elagina «Keys to childhood». Metaphorical 
units woven into the text of the essay are one of the ways to express the 
author's attitude to the surrounding reality.

Keywords: metaphor, essay, review, evaluative element, impact.



316 Раздел 2

Вряд ли подлежит сомнению утверждение, что средством выра-
жения авторского начала, сигналами непрямой коммуника-
ции, в том числе, выступают и метафоры, при помощи которых 

выражается оценка, проводится психологическое воздействие на чи-
тателей.

Известно, что метафора — это слово или выражение, которое 
употребляется в переносном значении на основе сходства в ка-
ком-либо отношении двух предметов либо явлений. Лингвисты 
определяют метафору как семантическое явление, вызванное на-
ложением на прямое значение слова добавочного смысла, который 
у этого слова становится главным в контексте произведения. При 
этом прямое значение слова служит только основой для ассоциа-
ции автора.

Солганик Г. Я. отмечал [3, с. 161–168], что метафоризация, тес-
но связанная с расширением значения, уже непосредственно ве-
дёт к приобретению словом оценочности. Главное при метафори-
зации, как правило, не изобразительность, а прежде всего положи-
тельный или отрицательный эффект метафоры — оценочный эле-
мент. Публицистическая метафора не только оживляет, изобража-
ет, но прежде всего оценивает. Вся система выразительных средств 
публицистики подчинена оценочности. Насыщая язык оценочны-
ми средствами, журналистика расширяет возможности языка в этой 
области, обогащает синонимику, углубляет и уточняет семантику 
средств выражения, создавая многообразные варианты и оттенки 
оценочности. В газетно-публицистической речи назначение метафо-
ры не только и не столько образность, сколько создание оценочного 
эффекта, положительного или отрицательного (пафосность, торже-
ственность, приподнятость, утверждение; осуждение, сарказм, иро-
ния и т. д.).

Нельзя не согласиться с Клушиной Н. И., которая полагает, что 
оценочные метафоры в публицистике призваны организовать об-
щественное мнение, создать у адресата нужный адресанту яркий, 
зримый образ, суггестивно влияющий на восприятие информации 
под заданным углом зрения: «Метафора — это тонкий инструмент 
психологического воздействия на адресата, поэтому именно к мета-
форам очень часто прибегает адресант для реализации своего ком-
муникативного намерения. Метафора — это лингвистическая но-
минация, способствующая манипуляции общественным сознанием, 
так как созданный с помощью метафоры подтекст строится на ассо-
циативных связях и воздействует на суггестивном уровне» [2, с. 122].
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Г. В. Старикова солидарна с Н. Н. Басилая, считая, что метафора 
обладает следующими свойствами:

1) при минимуме использованного словесного материала мета-
фора вмещает в себя богатое содержание, имеет большую ин-
формативную значимость;

2) метафора не называет предметы, не описывает их, а подчер-
кивает одну-две наиболее характерные их стороны: переда-
ваемое ею явление как бы поворачивается одной гранью, ко-
торая бросилась в глаза автору;

3) у предмета может быть несколько характеризующих черт, не-
которые из них «выпячивает» метафора;

4) метафора выполняет не только функцию денотации, в ней 
сильно выражена и функция экспрессивности [4, с. 130].

Метафора, которая по природе своей призвана задействовать ме-
ханизм ассоциативного мышления человека, позволяет добиться не-
малой экономии интеллектуальных усилий. Она создаёт устойчи-
вый образ, возникающий в сознании каждый раз при появлении ас-
социируемого с ним слова. Яркий образ в последующем будет актив-
но использоваться в текстах, вызывая нужную реакцию.

В качестве объекта исследования мы взяли эссе известного при-
днестровского журналиста Н. А Елагина «Ключи от детства».

Стиль эссе отличается образностью, афористичностью; на пер-
вом плане — личность автора, его мысли и чувства, поскольку эссе — 
это размышления по поводу услышанного, прочитанного, просмо-
тренного (Кайда Л. Г. и др.). В эссе Н. А. Елагина «Ключи от детства» 
мы наблюдаем интересные образно-языковые воплощения, создаёт-
ся иллюзия диалога, непосредственного общения с читателями. Ме-
тафора как отражение личностного отношения автора пронизыва-
ет языковую ткань эссе в пейзажах, портретах героев, описании ин-
терьера, диалогов, где не только воспроизводятся детально чёткие 
картины и образы, но главным образом передаётся настроение ав-
тора.

Главное — воздействие на читателя. Чтобы выразить не толь-
ко мысли, но и чувства, автор использует различные виды метафор. 
Заголовок эссе уже метафоричен: «Ключи от детства»! Это можно 
рассматривать как «ключи к себе», к своему сегодняшнему, взрос-
лому, состоявшемуся, наделённому опытом и мудростью человеку! 
Как происходит становление личности? Что формирует человека? 
Заголовок уже задаёт множество вопросов, погружает нас в глубин-
ный смысл всего, что происходит в нас и вокруг нас.
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Подзаголовок, насыщенный метафорами, — своеобразное преди-
словие к тексту — концентрирует основную идею всего повествова-
ния:

…как подобрать ключи к тому, что давно уже ушло? Готов поспо-
рить, что никуда детство не уходит. Оно остаётся с нами, оно жи-
вёт в нас до последнего нашего вздоха, если мы по жизни к нему обра-
щаемся постоянно, если о нём помним… И далее: Давно подобрали 
ключи к детству многие писатели. Действительно, стоит только 
начать воспоминания о своём детстве, как ты снова оказываешься 
в его стихии, сбрасываешь с плеч сразу не один десяток лет и как бы 
заново проходишь науку взросления. Ключи — в руках. За дело! Осто-
рожно приоткрываем дверь в детство! [1, с. 8].

Мы видим, что эссе Н. А. Елагина — плотный поток сменяющих 
друг друга метафор, образов.

Проведя исследование, мы пришли к выводу, что метафоры в эссе 
«Ключи от детства» можно поделить по значению на следующие 
группы:

— Метафоры, указывающие на объекты живой и неживой приро-
ды.

Герой эссе, как и сам автор, растворён в окружающем мире. В эссе 
природа одухотворена, часть самого повествователя, человек слит 
с природой:

И  женщина обязательно предложит вам немного попить: 
«Уж больно гожа водичка, сама по горлышку катится, без сахару 
сладкая, мягкая — не чета другим…Из Княжухи вон принесёшь, так 
она, как кол неструганный, поперёк горла встаёт» [1, с. 14].

Оживёт деревня, запоют по улицам звонкие ручьи; вешние зака-
ты заполыхают сусальным золотом в окнах даже самых низеньких 
и маленьких светёлок; у пруда, в оголённых ветках старых дупли-
стых вётел захлопочут над гнёздами крикливые грачи [1, с. 18].

Несколько дней и ночей будет изнывать от стона бурное поло-
водье. На рассвете в спокойные воды упадёт заря, горизонт на сты-
ке с небом поплывёт золотой рекой, солнце вырвется где-то за очер-
таниями большегривских домов и деревьев. Призывный, трубный 
клич журавлиного клина окончательно возвестит о приходе весны 
[1, с. 24].

Среди природных метафор можно выделить метафоры, связан-
ные с животным миром:

Казалось, что они (ящерицы) ненасытно всасывают в себя теп-
ло, от которого может не хватить на крохотный участок вскопан-
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ной земли…Вот так недоверие перерастало в страх: однажды яще-
рицы и вовсе поглотят всё тепло и высосут солнце, как сладкий ле-
денец [1, с. 18].

Начинают над широкими подтаявшими полями жаворонки пока-
зывать, какой высоты уже достигла весна — птицы виднелись ред-
кими точечками в голубом небе или вовсе таяли в мареве.…в берёзо-
вой рощице уже считала наши годы кукушка [1, с. 24].

— С миром растений:
Вода подмыла корни деревьев, и сосны, как ресницы огромных глаз, 

обрамляли берега. Сосны склонялись почти к самой воде, точно хо-
тели рассмотреть себя в зеркале озера, а может, заглянуть вглубь 
и проникнуть в его тайны [1, с. 28].

Молодые берёзки сначала медленно, затем ускоряя бег, начинают 
гнаться за сосенками [1, с. 28].

Травы выходят косить рано утром, пока они неподвижно дрем-
лют, блаженствуя в бисере утренней росы [1, с. 20].

— С природными явлениями:
…огонь облизнул в последний раз высокую мачту посреди тре-

угольного сооружения и достиг вершины [1, с. 28].
Ветер разгулялся не на шутку, отбивая такие пощёчины, ки-

дает колкую пыль в глаза, что невольно хочется отвернуться [1,  
с. 40].

Снег устлал землю своим пухлым кипенно-белым саваном и спря-
тал рассыпанное золото листьев от редких посеревших берёз, поту-
шил опадающий искрами огонь осинок и укутал землю. Ночь расси-
нелась над белыми шапками заснеженных сосен и елей. Извилистое 
полотно железной дороги то поднималось на перевалы, то ныряло 
в тёмную глубину лесной чащи… [1, с. 38].

Шальной ветер кругами ходил вокруг этих огромных костров 
и свечками разбрасывал вверх и по сторонам горящие поленья [1, 
с. 21].

— С объектами природы:
Жгучим, холодным родникам Лунки и Колоды не хватает сил на-

полнить Иверку своими водами, и они теряются где-то в первых за-
водях и песках [1, с. 18].

Иверка, изворачиваясь в крутых бережках, огибает деревню по-
чти полукольцом от юга до северной стороны. Только прижавшись 
к подножию Колеснисской горы, словно оттолкнувшись от неё, рас-
стилается по Большому лугу, вливаясь в Кишму у подножия другой 
крутой горы у самого Матюшева [1, с. 18].
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— Указывают на время:
На рассвете в спокойные воды упадёт заря, горизонт на стыке 

с небом поплывёт золотой рекой, солнце вырвется где-то за очерта-
ниями большегривских домов и деревьев. Пробудилась земля [1, с. 24].

Золотой весенний вечер завис над горизонтом, вдохновение вол-
ной нахлынуло на меня, и я уже не мог удержаться, чтобы не взять 
в руки блокнот и карандаш [1, с. 36].

Солнце слепит глаза, холодным блеском переливается иней, раз-
бросанный повсюду [1, с. 39].

— Указывают на место:
Пойманные в сети меридианов и параллелей земных полушарий, 

дремлют голубые воды морей и океанов, зелёные земли, кирпично-ох-
ровые возвышенности и тёмно-коричневые горы [1, с. 17].

Улица просто цвела от нарядных праздничных платьев [1, с. 27].
Значительно количество антропологических метафор, которые 

нам помогают определить и внешний, и внутренний портрет героя 
эссе:

По глупости и недальновидности своей не успел тогда я «завя-
зать узелки на память», не приберёг для будущего всего бабушки-
ного наследия. Память же оказалась вещью короткой и дырявой [1,  
с. 9].

Наконец я припадал к мякишу губами и с вожделением вдыхал дух 
хлеба из его ноздрей. Сердце замирало от этого сладостного, тёпло-
го потока, по коже разбегались игольчатые мурашки, кажется, все 
уголки, каждую клеточку неокрепшего организма заполнял этот 
здоровый дух [1, с. 13].

Стихотворение «Наследство»…Это было моё первое зерно. Дале-
ко до посевной, ещё дальше — до собственной жатвы [1, с. 14].

Реки начинаются с ручья. Жизнь берёт начало в детстве…Моя 
первая учительница…отвела меня в мир куда шире нашей деревни 
и всей её округи, она распахнула маленькие ставенки в наши сердца 
[1, с. 17].

Весной написал первый рассказ «Подснежники» — «первоцвет» 
моей писательской жизни [1, с. 35].

В эссе Н. А. Елагина «Ключи от детства» встречаются метафоры, 
указывающие на предметы, созданные трудом человека, на их свой-
ства, характеристики:

Посудина словно тужилась, собираясь изо всех сил подпрыгнуть 
от земли. Но у неё пока ничего не получалось, не хватало сил, и она 
тужилась ещё, чернея от ярости. В следующий миг нас обдавало 



321Эмпирические исследования масс-медиа

звоном склянок, фонтан бурого дыма разметал всё по сторонам [1, 
с. 15].

Скоро умолк шёпот в углу, и тишина полноправной хозяйкой 
до отказа заполнила полумрак. Бледный огонь фонаря вздрагивал 
в такт перестуку колёс, выхватывая из темноты голые ноги, бо-
тинки, кирзовые сапоги, бритые головы, уложенные на телогрейки, 
вещмешки, шапки-ушанки [1, с. 38].

Иногда плотно загнанная трубка не  хотела сойти с  места, 
а плохо заклёпанный другой конец легче поддавался законам давле-
ния. Трубка начинала чихать, пыхтеть, кружиться, как юла, пока 
не освободится от газов [1, с. 15].

Гудок встречного поезда взревел, кажется, над самым ухом [1, 
с. 40].

Наблюдаем в эссе Никандра Анатольевича и развернутые мета-
форы, состоящие из нескольких метафорически употребленных слов, 
создающих единый образ, то есть из ряда взаимосвязанных и допол-
няющих друг друга простых метафор:

Проходят годы, но пережитые волнения тех лет зазывными ог-
нями маяков манят и влекут к себе. Это было так давно, что толь-
ко воспоминаниями можно прорвать то сизое марево…Отпусти по-
водья быстрого коня по имени Память — и ты унесёшься снова в не-
ведомое тридевятое царство, где правит наше детство, где за рас-
плывшимся дрожащим пологом марева рыцари без страха и упрёка 
становятся вновь твоими сверстниками в пёстрых выгоревших ру-
башках и полосатых штанах с заплатами [1, с. 14].

Запомнились дни, наполненные солнцем, сухим летним зноем 
и терпким, пьянящим запахом хвои. Часы, минуты, мгновения, в ко-
торых мелькали то огромные белые лилии, вынесенные на самый гре-
бень волны, то таинственный шёпот воды и берега Радионова озе-
ра, то величественная картина Токмарёва озера с тихими, зага-
дочно-тёмными водами, низкими берегами. Вода подмыла корни де-
ревьев, и сосны, как ресницы огромных глаз, обрамляли берега. Сос-
ны склонялись почти к самой воде, точно хотели рассмотреть себя 
в зеркале озера, а может, заглянуть вглубь и проникнуть в его тай-
ны [1, с. 28].

Итак, проведя исследование, приходим к выводам, что обраще-
ние к метафорам — один из приемов выражения авторского «я», ин-
струмент в руках опытного журналиста, которому удаётся вызвать 
позитивные и негативные эмоции у аудитории (удивление, состра-
дание, страх, умиление и многие другие человеческие эмоциональ-
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ные состояния), является средством отражения и интерпретации 
сложных понятий объективной реальности. Метафора является эф-
фективным инструментом формирования оценки, отношения к дей-
ствительности, целенаправленного речевого воздействия в языке 
эссе Н. А. Елагина, поскольку участвуют в воссоздании картин при-
роды, передают общий настрой автора, его восторженное отноше-
ние к родному селу, к людям, предметам. В эссе «Ключи от детства» 
метафора представляет индивидуально-авторскую модель мира, де-
лает образ более ярким и наглядным, воздействует на воображение 
читателя, формирует образное представление о мире.

Метафора, придавая оценочную, экспрессивную и эмоциональ-
ную тональность сообщению, создаёт в нём фон, подтекст, которые 
помогают понять действительные намерения автора. Автор эссе ис-
пользует приём метафоризации для создания портретной характери-
стики персонажа, пейзажных зарисовок, обрисовки обстановки, по-
каза внутреннего состояния героев и т. д. Главное, метафора позво-
ляет достоверно и образно донести до читателя замысел публици-
стического произведения, а читателю — проникнуть в творческое 
мировосприятие автора.
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