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Аннотация 

Представлены некоторые аспекты истории создания рекламно-справочной газеты «Кавказские объявления». 

На основе архивных документов цензурного комитета рассмотрены факторы, повлиявшие на функционирова-

ние и приостановление деятельности издания, а также программная политика и некоторые характеристики га-

зеты. Выявлены особенности «Кавказских объявлений» в системе тифлисской прессы, которые выражаются  

в концентрации рекламно-справочной информации в едином информационном поле и в одновременном со-

трудничестве с конкурирующими изданиями. В заключение приходим к выводу, что во второй половине 

XIX в. в Тифлисе издатели рекламно-справочных газет за короткий промежуток времени обращались в цен-

зурный комитет с ходатайством о расширении программы издания. В случае отказа издатели прекращали из-

дание газеты, так как рекламно-справочный формат не оправдывал расходы издания. 
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Abstract 

Based on the archival documents of the censorship committee, this article studies the factors that influenced the func-

tioning and determined the suspension of the activities of the newspaper “Kavkazskie obyavleniya” (“Caucasian Ad-

vertisements”), as well as the policy and some characteristics of the newspaper. 

The development of advertising and reference newspapers in Tiflis in the second half of the 19th century had the fol-

lowing characteristics: discreteness, short publication time, broadening content, and frequent name change of newspa-

pers. All newspapers of such type were published mainly in Russian, although when compiling the section of adver-

tisements, the editorial boards, for the most part, gave preference to the principle of multilingualism. It was inherent 

for the vast majority of private periodicals in Tiflis.  

The newspaper “Kavkazskie obyavleniya” in some sense served as an accompaniment to the Tiflis newspapers and 

performed two functional roles: on the one hand, the newspaper work as an additional channel for the distribution of 

Tiflis press, on the other hand, the it accumulated advertising and reference information, and guaranteed the provision 

of this information to all readers of the Tiflis periodicals. 



 

 

 

 

 

 

 

In 1890, the censorship dismissed the publisher’s request to broaden the newspaper's content, and eventually this deci-

sion  caused the closure of the newspaper. 

Despite the short period of existence, the newspaper “Kavkazskie obyavleniya” brought noticeable innovations to the 

advertising activities of the Tiflis periodicals: an endeavor to concentrate advertising and reference information in one 

information space and mutually beneficial cooperation with rival press. 
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Введение 

 

Либеральные реформы 60-х гг. XIX в. в Российской империи стали основой для «быстро-

го количественного роста и значительных изменений русской журналистики» [Рудник, 2013. 

С. 112]. Эти изменения с небольшим временным отрывом происходили также в провинци-

альных городах империи, в которых развитие периодической прессы, обнаруживая много 

общего с закономерностями развития печати Санкт-Петербурга и Москвы, всё же имела 

свою специфику, обусловленную разными факторами: экономическими условиями региона, 

образовательной системой, национальной средой, местным менталитетом и т. д. 

Одной из отличительных особенностей провинциальной прессы от столичной было разви-

тие рекламно-справочных газет. 

В столицах центральные газеты не справлялись с большим потоком рекламной информа-

ции, которая превышала объем журналистского текста, в связи с чем формировалась «актив-

ная потребность в возникновении изданий рекламно-справочного характера» [Корнилова, 

2010. С. 33]. Это являлось также следствием капитализации журналистики, которая «вела  

к появлению дешевой печатной продукции, бульварной, рекламной прессы» [Жирков, 2001], 

а «подъем губернской прессы произошел за счет появления “справочных листков”, которые 

быстро стали доминирующим типом изданий в провинции» [Силакова, 2018. С. 50], так как 

газеты этого формата считались благонадежными в политическом плане и имели практиче-

ское деловое значение.  

Фактически возникновение столичных рекламно-справочных изданий происходило в про-

цессе стратификации журналистских и рекламно-справочных материалов: специализирован-

ная рекламная пресса находила свое постоянное место на газетном рынке в результате диф-

ференцированного подхода. В провинции эти издания стали основой зарождения и развития 

частной прессы: многие из них просуществовали недолго, что, с одной стороны, «можно 

объяснить материальными трудностями, с другой – нарушением требований цензуры» [Аве-

рячкина, 2015. С. 150], а их главной особенностью было изменение и расширение программы 

изданий с прибавлением журналистских материалов. 

Развитие провинциальных рекламно-справочных газет было своего рода компромиссом, 

так как издание частных универсальных газет в качестве полномасштабных информацион-

ных проектов, которые отражали бы общественные интересы, «не всегда поддерживалось на 

местном и общероссийском уровне» [Лепилкина, 2010. С. 24].  

Многие издатели рекламно-справочных газет после нескольких выпусков старались рас-

ширять программу изданий и стремились занять нишу общественно-политической и литера-

турной прессы, так как в провинции рекламно-справочная или деловая информация как вид 

информационного продукта не пользовалась большим спросом, не приносила ощутимую вы-

году владельцам и в основном не окупалась. Данный процесс был характерной чертой про-

винциальной периодики, и «“расхождение” заявленной программы и реального наполнения 

содержательной части газет и журналов» [Жилякова, 2011. С. 428] в некоторых случаях со-

провождалось изменением названия издания. В итоге в провинции появлялись газеты, «схо-



 

 

 

 

 

 

 

жие по названию со своими предшественницами, но совершенно не похожие не только по 

содержанию, но даже по внешнему облику и числу подписчиков» [Блохин, 2009. С. 261].  

Как правило, в Главное управление по делам печати с просьбой о разрешении издания 

справочных листков с ограниченной по содержанию программой обращались политически 

благонадежные лица, а расширение программы этих изданий получали не без помощи ответ-

ственных лиц, после чего начинались «хлопоты о перепродаже газеты за хорошую цену  

в другие руки» [Блохин, 2015. С. 99].  

Стремление владельцев провинциальных изданий иметь большую аудиторию воздейство-

вало на формат газет и журналов. В частности, они приобретали региональный характер, что 

«находило отражение в содержании публикаций и географии объявлений» [Станько, 2003. 

С. 31], а развитие рекламного дела и, как следствие, рекламных изданий было связано с тор-

гово-промышленным развитием в регионах, в результате чего реклама начинает влиять «на 

общественное самосознание через развитие печати» [Жилякова, 2008. С. 109]. 

 

Постановка вопроса 

 

В полиэтническом центре Кавказского наместничества периодическая печать имела пест-

рую палитру, которая проявлялась не только в форматах изданий, но и в многоязычии. Наря-

ду с газетой «Кавказ», которая де-факто играла роль губернских ведомостей и являлась офи-

циальным органом Кавказского наместничества, но де-юре издавалась по подрядному 

договору, во второй половине XIX в. в Тифлисе печатались также частные газеты и журналы  

на языках «туземцев» (грузинском, армянском, татарском (азербайджанском)), а также на 

русском и европейских языках (французском, эстонском). Первое издание в Тифлисе, в кото-

ром печаталась исключительно рекламно-справочная информация, было приложение газеты 

«Еженедельный листок» – «Ежедневный справочный листок», который издавался лишь один 

год (1872 г.).  

Развитие рекламно-справочных газет Тифлиса во второй половине XIX в. имело следую-

щие характеристики: дискретность, непродолжительное время издания, расширение про-

граммы и изменение названия газет. Добавим также, что все газеты этого формата были рус-

скоязычные, но в своей программе и деятельности они придерживались мультилингвальной 

политики в публикации рекламных текстов, что было присуще почти всем частным изданиям 

Тифлиса, многие из которых уже в 80-х гг. XIX в. на примерах зарубежного опыта и тифлис-

ских реалий регулярно представляли экономическую роль и важность рекламы в развитии 

прессы, а также анализировали этические вопросы рекламных текстов [Даниелян, 2017. 

С. 92]. 

Отметим, что рекламно-справочные газеты на других языках не печатались: в большинст-

ве случаев издавались универсальные газеты общественно-литературного и политического 

характера, которым удавалось «насытить общество разнообразной информацией, необходи-

мой в период вступления страны на путь капиталистического развития» [Сонина, 2004. 

С. 303], а также специализированные издания педагогического, театрального, сельскохозяй-

ственного, делового и других тематических направлений. Как и в других провинциальных 

городах Российской империи, в Тифлисе также «на рубеже веков журналистика всё еще рас-

сматривалась не как профессия, а как форма особой общественной активности, своего рода 

“гражданский долг”» [Симонова, 2020. С. 38].   

Несмотря на то что рекламно-справочные издания по своему содержанию не вызывали 

сомнения по поводу политической благонадежности их издателей, тем не менее архивные 

дела свидетельствуют о том, что в Тифлисе заявки многих проектов были отклонены, а неко-

торым заявителям разрешение давалось с определенными трудностями и с использованием 

двойных стандартов. В Кавказском наместничестве, как и во всем государстве, многие во-

просы регулировались «не законом и инструкциями различных министерств и ведомств,  

а исключительно внутренней логикой администратора» [Мандрика, 2013. С. 35].   



 

 

 

 

 

 

 

На это обстоятельство влияло несколько факторов. Один из них – несовершенство цен-

зурных правил. Так, до 1881 г. Кавказское наместничество в Российской империи имело  

определенную автономию в плане управления и принятия решений; Кавказский цензурный 

комитет также имел более свободное административное управление. Именно здесь на местах 

решались судьбы многих проектов периодических изданий, но «шаткость коренных цензур-

ных правил, открывая широкий простор для их условного понимания и применения, ставили 

цензоров в невольные затруднения, противоречия и ошибки» [Эсадзе, 1907. С. 123].  

В 1881 г. относительно самостоятельное в административном отношении Кавказское на-

местничество в целях централизации управления превращается в обычную территориальную 

единицу империи, а Кавказский цензурный комитет переходит в подчинение Главного 

управления по делам печати. Можно сказать, что «необходимость согласования действий 

региональной администрации с центральными ведомствами замедляла разрешение местных, 

подчас острых, проблем» [Кобахидзе, 2014. С. 18–19]. Фактически с этого периода тифлис-

ская пресса начинает функционировать в тех законодательных условиях, которые были в ос-

новном характерны для всей системы периодической печати Российской империи. 

На решение издания газет и журналов нередко влияли межличностные отношения между 

издателями и цензорами. В цензурном комитете тоже не все было гладко: отношения меж- 

ду цензорами были в некоторых случаях напряженными, и этот фактор также играл значи-

тельную роль в судьбе издательских проектов. 

Газета «Кавказские объявления» в истории тифлисской периодической печати была пер-

вой рекламно-справочной газетой, которая вышла в свет после реформ, проводимых Алек-

сандром III. Отметим, что с 1881 г. в Тифлисе не издавались газеты данного формата: «Тиф-

лисские объявления» (1878–1885 гг., с 1886 г. выходили под названием «Тифлисский 

листок») и «Листок кавказских объявлений» (1880 г., в 1881 г. выходил под названием «Кав-

казский курьер») расширили свои программы, и фактически на газетном рынке не было ис-

ключительно рекламных изданий.  

О газете «Кавказские объявления» скудную информацию нам передают Г. Кипшидзе 

[1901. С. 15] и Г. Зерцалов [1941. С. 43]. В их работах зафиксирован лишь факт издания газе-

ты, но информация о деятельности и о причинах прекращения издания не приводится.  

К сожалению, нам не удалось найти подробной информации о личности и некоторых фак-

тах биографии издателя. Изучение довольно большого объема архивных материалов Кавказ-

ского цензурного комитета, переписки современников и публикаций тифлисской прессы  

позволяет сделать вывод, что газета «Кавказские объявления» была единственным периоди-

ческим изданием Н. Слинко, после закрытия которого она прекратила свою издательскую 

деятельность в Тифлисе. Кроме того, учитывая факт, что газета по своему формату являлась 

чисто рекламным изданием и не содержала полемических публикаций, то и личность самой 

Н. Слинко не находилась в центре внимания коллег и конкурентов, поэтому восстановление 

ряда эпизодов ее биографии на сегодняшний день не представляется возможным. 

Цель нашей статьи – раскрыть некоторые аспекты деятельности рекламно-справочной га-

зеты «Кавказские объявления». Наша задача – выявить те факторы, которые повлияли на 

деятельность и приостановление издания газеты. Актуальность исследования обусловлена 

тем, что в изучении развития периодической печати Тифлиса рекламно-справочные издания 

до сих пор в поле зрения не попадали. Новизна статьи заключается в том, что данное иссле-

дование восполняет еще один пробел в изучении прессы Кавказского наместничества. 

 

Результаты 

 

30 июля 1889 г. управляющий Тифлисской губернии Анатолий Чайковский направляет 

запрос в Главное управление по делам печати по поводу представленного проекта жены по-

мощника мирового судьи 2-го отдела города Тифлиса Нины Слинко на издание газеты «Кав-

казские объявления». В запросе был отмечен тот факт, что в законодательстве нет четкого 



 

 

 

 

 

 

 

регулирования на разрешение изданий рекламно-справочного характера, в связи с чем чи-

новник просил разъяснений 1. Вопрос заключался в том, что функция контроля содержания 

газеты, в которой публиковались только рекламы и справочные сведения, принадлежала по-

лиции, а Тифлисский департамент полиции не имел права предоставлять издательскую ли-

цензию 2. 

Н. Слинко намеревалась начать издание газеты с 1 сентября 1889 г., но, несмотря на то 

что тифлисское губернское управление выдало автору проекта положительную характери-

стику, отметив, что «она хорошего поведения и образа жизни, в политическом же отношении 

благонадежна» 3, а тифлисская полиция одобрила представленный проект, разрешение от 

Главного управления по делам печати пришло довольно поздно – 9 октября с условием, что 

Н. Слинко обязывалась дать письменное заверение в том, что без разрешения Главного 

управления по делам печати она не имела права предоставлять издательскую лицензию дру-

гому лицу 4. Интересен также тот факт, что газета должна была печататься с дозволения 

предварительной цензуры, тогда как рекламно-справочная информация контролировалась 

полицией. Можно сказать, что на практике на кавказских цензоров была возложена новая 

функция контроля, которую они разделяли с полицией.  

21 октября 1889 г. Н. Слинко принимает данное условие, и через месяц уже печатается 

предварительное извещение на русском, армянском и грузинском языках, в котором излага-

ются программа, цели и условия подписки на газету.  

Н. Слинко заявляла, что ставит перед собой цель в дальнейшем преобразовать эту газету 

посредством постепенного повышения качества и расширения программы в газету экономи-

ческого направления. По ее мнению, «Кавказские объявления» должны были стать удобным 

каналом для распространения информации торгово-делового характера, так как систематиза-

ция всех объявлений в одной специальной газете прямо способствовало бы тому, чтобы по-

лучатель невольно обращал «на объявление то внимание, которое в литературных изданиях 

отвлечено другими предметами» 5.  

Издатель-редактор для популяризации газеты планировала публиковать рекламные сооб-

щения по самой низкой цене. Газета должна была распространяться как по подписке, так  

и в розницу. Предлагались бесплатные и платные формы подписки на газету, для чего  

в предварительном извещении были напечатаны два вида подписных бланков. 

 Бланк для льготных подписчиков. Газету бесплатно могли получать те жители Тифли-

са, которые были подписаны на другие периодические издания, выходившие в городе. 

Льготный бланк был предусмотрен также для подписчиков тифлисской прессы, проживаю-

щих за пределами Тифлиса: они должны были оплатить только почтовые расходы. Газета 

бесплатно раздавалась и при розничной покупке тифлисских газет. 

 Бланк для подписчиков. Этот бланк был предусмотрен для тех граждан, которые не 

подписывались на другие издания: они должны были оплатить подписную сумму без скидок.  

Газета «Кавказские объявления» в определенном смысле становилась приложением к тиф-

лисским газетам и стремилась сконцентрировать в себе две функциональные роли: в одном 

случае газета выступала в качестве дополнительного канала распространения тифлисских 

газет и журналов, в другом случае газета аккумулировала рекламно-справочную информа-

цию, что в какой-то мере гарантировало предоставление этих сведений всем читателям тиф-

лисских газет, а это, по мнению издателя, было «равнозначительно сдаче объявлений во все 

эти газеты, что по своей дороговизне, не для всякого выполнимо» 6. 

                                                            
1 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. 1889 г. Д. 40. Л. 1. 
2 Там же. Л. 3. 
3 Там же. Л. 6.  
4 Там же. Л. 13 об. 
5 Слинко Н. П. Об издании газеты «Кавказские объявления» // «Кавказские объявления»: предварительное из-

вещение.  
6 Там же. 



 

 

 

 

 

 

 

Платным подписчикам предлагалось печатать свои объявления с большими скидками. 

Существовал и обратный вариант: подписчиками газеты могли стать те рекламодатели, кото-

рые печатали свои объявления на сумму, равную или превышающую подписную цену. При 

меньшей цене рекламодателям предлагалось получать бесплатно только тот номер газеты,  

в котором было напечатано их рекламное сообщение. 

Первый номер газеты вышел в свет 31 декабря 1889 г., хотя в следующем 1890 г. в годич-

ной датировке газеты было напечатано: «Год первый».   

Если в первом номере «Кавказских объявлений» редакция отмечает, что в первое время 

справочный отдел будет сокращен из-за массы накопившихся объявлений, то в последующих 

номерах уже заметно сокращение количества и объема рекламных сообщений. 

В январе 1890 г. Н. Слинко отправляет телеграмму в Главное управление по делам печати, 

в котором сообщает, что Кавказский цензурный комитет не разрешает помещать в справоч-

ном отделе газеты телеграммы Северного агентства, на что получает ответ, что распростра-

нение новостей Северного агентства по программе не предусмотрено и для этого нужно от-

дельное прошение 7.  

В конце того же месяца – 26 января – издатель «Кавказских объявлений» подала новое 

прошение, чтобы ей предоставили право размещать в газете телеграммы Северного агентст-

ва, публиковать новости местной жизни, «а также отчеты о заседаниях судебных, думских, 

ученых обществ и театральных, фельетоны преимущественно из местной жизни и ответы 

редакции на делаемые ей запросы и справки» 8, но получила отказ. 

Главное управление по делам печати свое отрицательное решение аргументирует тем, что 

Н. Слинко с первым прошением не предоставила какого-нибудь документа об образователь-

ном цензе, а при расширении программы газеты содержательное направление издания могло 

бы измениться в политически неблагонадежную сторону 9.  

Здесь стоит отметить, что в дальнейшем в газете стали публиковаться телеграммы Север-

ного агентства, хотя в архивных делах нам не удалось найти документа на разрешение этого 

вида деятельности.  

6 июня 1890 г. выходит в свет 114-й номер газеты, в котором редактор сообщает, что по 

причинам, не зависящим от редакции, и с целью расширения программы издания печатание 

газеты прекращается до 1 сентября, при этом обещая, что в 1891 г. подписчики получат в ка-

честве компенсации то количество номеров, которые так и не вышли в свет. Рекламодателям 

сообщалось, что их объявления и рекламы будут опубликованы в других изданиях за счет 

редакции «Кавказских объявлений» 10. 

Но газета в том году так и не выходит в свет. 3 июня 1891 г. печатается первый в этом го-

ду и последний номер газеты, а 13 сентября того же года Н. Слинко сообщает в цензурный 

комитет, что прекращает издательскую деятельность 11. 

По всей вероятности, цензура так и не допустила расширения программы газеты, чем  

и было обусловлено прекращение издания. 

Несмотря на непродолжительное существование, газета «Кавказские объявления» все же 

привнесла заметные новации в рекламную деятельность тифлисской периодической печати: 

попытку концентрации рекламно-справочной информации в одном информационном про-

странстве и взаимовыгодное сотрудничество с конкурирующими изданиями. 

Заметим, что основные доходы частных изданий Тифлиса формировались от средств под-

писной платы и розничной продажи, от платы за составление рекламных текстов и объявле-

ний (что часто делалось бесплатно, например, в армянских и грузинских редакциях), от их 

публикаций, распространения, а также от спонсорских пожертвований. Основные расходы 

                                                            
7 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. 1889 г. Д. 40. Л. 21. 
8 Там же. Л. 22. 
9 Там же. Л. 24–25. 
10 «Кавказские объявления». 1890. № 114.  
11 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. 1889 г. Д. 40. Л. 29. 



 

 

 

 

 

 

 

частных изданий приходились на бумагу, издательские работы, почтовые переводы, аренду 

помещения и т. д. Но если для универсальных газет частью расходов была также зарплата 

сотрудников (впрочем, надо отметить, что многие авторы сотрудничали на безвозмездной 

основе), то в газете «Кавказские объявления» этот вид расходов отсутствовал. Годовая цена 

на подписку данной газеты составляла 1 руб. 80 коп., что было в пять раз ниже стоимости 

других периодических изданий Тифлиса (например: годовая подписка с доставкой в Тифлисе 

составляла на ежедневные русские газеты «Кавказ», «Новое обозрение» 11 руб. 50 коп., ар-

мянские «Мшак», «Ардзаганк», «Нор-Дар», грузинскую «Иверию» – 10 руб.). Исключением 

была самая популярная газета «Тифлисский листок», годовая подписка с доставкой которой 

составляла 4 руб. Эта газета долгое время занимала лидирующую позицию среди частных 

изданий Тифлиса как по числу подписчиков, так и по количеству рекламы. 

С точки зрения рекламной деятельности «Кавказские объявления» имели схожие характе-

ристики с другими газетами Тифлиса, среди которых можно отметить: полилингвизм (рек-

ламные объявления печатались на русском, французском, немецком, грузинском, армянском, 

татарском языках), стандартную высокую цену траурных объявлений (2 руб.), которые печа-

тались только на первой странице. Цены за публикацию объявлений тоже были довольно 

низкими: по 5 коп. за строку петита, и при этом не менее 15 раз предлагались скидки до 80 % 

и более. Для сравнения отметим, что в других тифлисских изданиях цены колебались от 8 до 

15 коп. за строку петита. Принимались также объявления по телеграфу, причем объявитель 

доплачивал издержки за депешу, на которой была удостоверенная подпись контрагента 12. 

Как и другие издания Тифлиса, редакция газеты сотрудничала с разными организациями  

и частными лицами для устойчивого развития своей финансовой деятельности. Тексты объ-

явлений и рекламы принимались в редакции газеты и в отделении конторы при газетно-

книжном агентстве Л. Б. Хиддекеля 13; в других городах, таких как Баку, Владикавказ, Одес-

са, Варшава, Рига, редакция сотрудничала с рекламными агентами.  

После выпуска нескольких номеров газета стала сотрудничать с торговым домом  

«Л. и Э. Метцль и Ко» 
14

, который занимал «лидирующее место на рынке информации» [Бе-

резовая, 2008. С. 396]. Редакция сообщила своим рекламодателям, что из всех областей Рос-

сийской империи, кроме Закавказского края, газета принимает объявления исключительно 

через торговый дом «Л. и Э. Метцль и Ко». Из городов Батуми и Сухуми и их округов газета 

получала заказы только через книжно-газетное агентство М. Николадзе в Батуми 15. 

 

Выводы 

 

Таким образом, можно констатировать, что во второй половине XIX в. в Тифлисе газеты 

рекламно-справочного формата не укоренились. При расширении программы изменялся 

формат изданий, и газеты приобретали универсальный характер, иногда меняя также назва-

ние, а при отказе на увеличение информационно-аналитических и художественных компо-

нентов издания за короткий период прекращали свою деятельность.  

Газета «Кавказские объявления» в 1890–1891 гг. в системе тифлисской периодической пе-

чати была единственным рекламно-справочным изданием. Именно этот фактор должен был 

предопределить успех издания, однако скоро стало ясно, что бурное развитие торгово-про- 

мышленной жизни региона не имеет достаточного воздействия на развитие тифлисской 

прессы. Деятельность газеты «Кавказские объявления» приостановилась из-за администра-

тивных ограничений. Цензурный комитет не допустил расширения программы издания, ссы-

лаясь на то, что издатель не имеет необходимого образовательного ценза. 

                                                            
12 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. 1889 г. Д. 40. Л. 5 об. 
13 «Кавказские объявления». 1890. № 1. 
14 Там же. № 114.  
15 Там же. №76.  



 

 

 

 

 

 

 

Газета «Кавказские объявления» в плане рекламной политики имела ряд сходств с раз- 

ноязычными универсальными газетами Тифлиса, но в то же время отличалась своими  

специфическими особенностями, что исходило из формата самой газеты: она пыталась акку-

мулировать всю рекламно-справочную информацию и стала своего рода бесплатным прило-

жением к тифлисским изданиям. 
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Аннотация 

Репутация сатирического еженедельника «Искра» традиционно определяется политическим контекстом эпохи  

60-х гг. XIX в. Несмотря на то что в первые годы своего существования издание привлекло в свои ряды самых  

разных по «партийным» взглядам и убеждениям литераторов, «Искра» воспринималась как радикальное изда- 

ние, «еще один департамент “Современника”», чьи диффамации и выпады против провинциальных и столич- 

ных чиновников и литераторов стали неотъемлемой частью повседневности 60-х гг. Цензурные запреты,  

которым подвергались отдельные статьи и целые номера, только укрепили эту репутацию, позволяя, напри- 

мер, в советской истории журналистики устанавливать типологическую взаимосвязь между «Искрой»  

В. С. Курочкина и одноименной левой газетой, издаваемой В. И. Лениным в начале XX в.  

В настоящей статье предпринята попытка реинтерпретации «Искры», предполагающая «ослабление» социо- 

логических и политических аспектов истолкования в пользу эстетических. В статье выдвинута гипотеза, со- 

гласно которой издания типа «Charivari», «Punch» и «Искра» могут быть рассмотрены в оптике современных  

дискурсивных практик: постфольклора (феномен вариативного текста и множественного авторства), пост- 

модерна (дискредитация классического наследия или его карнавальное переосмысление) и постиронии (де- 

конструкция современных лидеров мнения, саморазоблачение). На материале прозаических и стихотворных  

пародий и сатир, графических текстов (карикатур, шаржей, сериалов (комиксов)) изучается специфика кон- 

струирования и представления российской действительности как антимира. 

В статье приводятся фрагменты прозаических и стихотворных фельетонов Д. Д. Минаева, В. П. Буренина  

и М. М. Стопановского, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. 

Ключевые слова 

русская журналистика XIX века, история журналистики, литературная репутация, «Искра», пародия, антимир,  

критика, Минаев, Буренин 

Благодарности 

Исследование выполнено в рамках гранта Президента РФ для поддержки молодых ученых (МК-841.2020.6  

«“Искра” (1859–1873) как энциклопедия русской жизни: издательские практики, сюжетные механизмы и жан- 

ровые модификации)». 

Для цитирования 

Козлов А. Е. Сатирический еженедельник «Искра»: опыт реинтерпретации // Вестник НГУ. Серия: История,  

филология. 2021. Т. 20, № 6: Журналистика. С. 19–34. DOI 10.25205/1818-7919-2021-20-6-19-34 

 

 

A. E. Kozlov 

Novosibirsk State Pedagogical University 

Novosibirsk, Russian Federation 

Abstract 

Purpose. The reputation of the satirical weekly Iskra is traditionally determined by the political context of the Russian 

Empire in 1860s. Despite the fact that in the first years of its existence, the publication attracted writers of various 

fractions, views, and convictions, Iskra was perceived as a radical magazine, “…another department of Sovremennik”. 

Moreover, Iskra’s defamations and attacks against provincial and capital officials, and writers have become an inte-



 

 

 

 

 

 

 

gral part of the everyday life of the 1860s. Individual articles and whole issues have been banned and censored, 

though this policy only promoted and strengthened the reputation of weekly. Later, reflecting the importance of the 

magazine, the Soviet literary criticism established a typological relationship between Iskra by Kurochkines brothers 

and the left-wing newspaper of the same name published by V. I. Lenin at the beginning of the 20th century. This arti-

cle attempts to reinterpret Iskra, implying a “weakening” of the sociological and political aspects of interpretation in 

favor of the aesthetic ones. 

Results. The article put forward a hypothesis that publications such as Charivari, Punch, and Iskra can be considered 

from perspective of modern discursive practices: post-folklore (the phenomenon of variable text and multiple author-

ship), post-modernity (discrediting the classical heritage or its carnival rethinking) and post-irony (deconstruction  

of modern leaders of opinion, self-exposure). Based on the study of prosaic and poetic parodies and satire, graphic 

texts  cartoons and serials (comics), the author analyzes the specificity of the construction and presentation of Rus-

sian reality as an anti-world. The article contains fragments of prose and poetic feuilletons by D. D. Minaev, 

V. P. Burenin, and M. Stopanovsky, many of which are published for the first time. 

Conclusion. Iskra as a product of the polemical journalism of the Russian Empire in 1860s displayedan experience of 

a new aesthetics (a kind of anti-aesthetics), synthesizing schoolchildren (cartoons) and decadent subcultures (Baude-

laire translations). Apparently, the 8000 subscribers included not only a radical and democratic reader but also a gen-

eral audience, equally tired of the official tone of government periodicals and the moralizing of the progressive camp. 

Demonstrating Russian life as the so-called ‘antiworld’, Iskra proposed a version of “carnival liberation”, which was 

probably reflected in the poetics of many contemporaries: M. E. Saltykov-Shchedrin, N. S. Leskov, F. M. Dostoevsky. 

In this regard, the issue of post-folklore, post-modernism, post-truth, and post-irony on the pages of Iskra rather re-

mained unresolved. However, the change in perspective, it seems to us, enables reinterpretation of the previously col-

lected data, allowing us to give a new interpretation. 
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Russian journalism of the 19th century, history of journalism, literary reputation, “Iskra”, parody, anti-world, criticism, 

Minaev, Burenin 
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Полуторавековая традиция изучения и интерпретации сатирического еженедельника «Ис-

кра» закрепляет за ним статус революционно-демократического издания, неугодного прави-

тельству и консервативному читателю. Такой вывод полностью оправдан и находит много-

численные подтверждения как в переписке сотрудников «Искры» и ее читателей, так  

и в сохранившихся документах цензурного ведомства. Разумеется, именно эта линия изуче-

ния была долгое время определяющей: начатая критиками и историками печати в дореволю-

ционной России [Скабичевский, 1891; Лемке, 1904; Масанов, 1910], она была продолжена  

и усилена советскими литературоведами [Селивановский, 1933; Быховский, 1936; Головко, 

1962; Лебедева, 1959; Ямпольский, 1964; 1968; 1986]. При своем доскональном, исчерпываю-

щем характере эти исследования не были избавлены от объяснимого эпохой идеологизирова-

ния – игнорировался очевидный факт принадлежности издателей Н. С. и В. С. Курочкиных  

и Н. А. Степанова и сотрудников издания Г. З. Елисеева, Д. Д. Минаева, П. И. Вейенберга  

к своего рода «богеме», не изучался субкультурный характер многочисленных журфиксов  

и встреч сотрудников издания 1. Наконец, то обстоятельство, что в первые годы Курочкиным 

                                                 
1 По свидетельству М. К. Лемке, «Загородный ресторан – вот место совещаний “искристых”, как называли  

в обществе и литературном мире сотрудников “Искры”. Общий отзыв современников: “Искра веселилась...  

И, действительно, достаточно было уже двух братьев Курочкиных, Василия и Николая, чтобы поднять на ноги 

любой ресторан, сервировать прекрасный стол, составить меню, удовлетворявшее вкусам самых требовательных 

гастрономов, заставить плясать француженок и итальянок, словом, поднять дым коромыслом. А ведь их было 

больше. Прибавьте Минаева, Кроля, Толбина, еще двух-трех – и веселье, часто необузданное и забубенное, – вот 

атмосфера курочкинских пирушек» [Лемке, 1904. С. 189]. Тот же мемуарист использует характерную для вы-

бранной риторики фигуру оправдания: «Сухой моралист, не склонный к тому же справляться с условиями време-

ни, предал бы их, этих искренних работников прогресса, строгому осуждению, но разве это справедливо? Да, 

пили, пили и пили, но что же из этого? Пили потому, что у каждого внутри была какая-нибудь заноза, на сердце 



 

 

 

 

 

 

 

удалось привлечь к работе не только «радикалов», но и А. М. Жемчужникова, А. В. Дружи-

нина, Д. В. Григоровича, В. П. Буренина, говорит о «разноцветном» и отчасти «внепартий-

ном» характере этого издания 2, не вполне корректно рассматриваемого как предтеча одно-

именной нелегальной революционной газеты начала XX в. 3 

Амбивалентность юмора и сатиры, двойственный характер не только поведенческих, но  

и дискурсивных практик отразился уже в «Объявлении» об издании «Искры»: 

На нашу долю выпадает разработка общих вопросов путем отрицания ложного во всех его проявлени-

ях в жизни и в искусстве. Этою задачею объясняется характер комизма, составляющего специальность 

нашего издания <...> Средством достижения нашей цели, как это видно из самого заглавия издания, будет 

сатира в ее общем обширном смысле. Рядом с сатирою строго художественною читатели будут постоянно 

встречать в нашем издании ту вседневную, практическую сатиру, образцы которой хорошо известны чи-

тающим иностранные и преимущественно английские этого рода издания, и которая, уступая первой  

в глубине содержания и красоте формы, достигает одних с нею результатов всем доступною меткостью 

выражения и упорством в непрерывно продолжающемся преследовании общественных аномалий. Об-

ширная область этой сатиры, в ее высоком значении, с одной стороны, с другой – примыкает к шутке, все 

значение которой ограничивается веселостью, не выходящею, разумеется, из пределов литературного 

приличия. Эта беспритязательная, бойкая веселость, сама в себе заключающая свою цель и значение  

и всеми признанная необходимою в жизни, не составляя главного в нашем издании, никаким образом не 

может быть из него исключена [Козьмин, 1961. С. 239–240]. 

Игра в отрицателей (в будущем – нигилистов) реализуется здесь по лекалам западноевро-

пейских изданий (в первую очередь – английского «Punch»). Неслучайно издатели возвра-

щаются к градации сатиры как «низкого жанра», говоря здесь и об обличительной функции, 

и о функции развлекательной. Поэтому, признавая «боевой» характер этого еженедельника, 

его «агрессивную», хотя и не избавленную от компромиссов позицию, в настоящей статье 

мы предпримем попытку реинтерпретации этой концепции, рассмотрев уже изученный мате-

риал в оптике современных социокультурных и дискурсивных практик. Как мы попытаем- 

ся показать, являясь национальным вариантом французского «Charivari» и английского 

«Punch», «Искра» в поисках нового читателя и с пафосом отрицания традиционалистских 

установок, по своей экспериментальной эстетике и фамильярному отношению к незавершен-

ной действительности [Бахтин, 1973; Altick, 1997] предвосхитила три постмодернистских 

принципа, организующих коммуникацию в современном информационном пространстве 

[Fokkema, 1984, Rose, 1993].  

Фольклор, анекдотизм и постфольклор. Фиксация постфольклора, вытеснившая традици-

онные фольклористские практики, демонстрирует изменчивость нарративов, существующих 

на границе печатной, письменной и устной среды бытования. В широком смысле этого слова 

современная медиакоммуникация может быть уподоблена созданию постоянно изменяюще-

гося и экстенсивно возрастающего гипертекста, для которого характерны принципиальная 

незавершенность, с одной стороны, и частая неопределенность адресата (читателя) и адре-

                                                                                                                                                     
лежало часто тяжелое горе... Разве в этом разгуле проходила вся их жизнь? Разве эти люди ничего не дали на-

стоящему и будущему? Разве не они основали прочно сатирическую русскую прессу?» [Лемке, 1904. С. 189].  

О значении журфиксов в организации быта разночинцев см. работы: [Паперно, 1996; Печерская, 2018; Дячук, 

2010].  
2 Один из первых исследователей «Искры» Н. Трубачев свидетельствует об имевших место разногласиях: 

«Все предосудительное, когда-либо появлявшееся в Искре, делалось не по его (Степанова) инициативе. Но быва-

ли случаи, когда добродушный H. А. <Степанов> должен был идти на поводу легкомысленного соредактора  

и будто бы ради интересов журнала исполнять его желания. Поэтому в Искре нередко появлялись недобросовест-

ные карикатуры против ее соперников или собратьев по литературному и журнальному делу» (Трубачев Н. Сати-

рические журналы // Исторический вестник. 1891. Т. 4. С. 122). 
3 Инициатор и вдохновитель «Искры» В. И. Ленин, действительно, был читателем и почитателем демократи-

ческих писателей (Н. Г. Чернышевского, Н. Г. Помяловского, М. Е. Салтыкова-Щедрина и др.), поэтому название 

могло быть связано не только с хрестоматийным эпиграфом из стихотворения А. И. Одоевского («Из искры воз-

горится пламя»), но и с еженедельником 1860–1870-х гг. Однако если не рассматривать «Искру» Курочкиных как 

«еще один департамент “Современника”», можно констатировать, что прагматика этих изданий (как и результат 

общественного влияния) была принципиально разной.  



 

 

 

 

 

 

 

санта (автора), с другой [Силантьев, 2006; Fuller, 2018; Шатин, 2020; Vasilenko, 2021]. Как  

и классический фольклор, постфольклор отказывается от знания об авторе и культурной  

иерархии, отрицает истинность фактов, питаясь ресурсом слухов и домыслов. 

Аргументом в пользу «постфольклорного» характера «Искры» является «коллективное 

авторство» редакции: Пр. Знаменский и Пр. Вознесенский 4, обличительный поэт 5 и Выборг-

ский пустынник 6, темный человек, отставной майор Бурбонов и В. Монументов 7 не были 

яркими литературными индивидуальностями. В результате этого стихотворные и прозаиче-

ские пародии и сатиры «Искры» обладают усредненным стилем и формой, нарочито исклю-

чающими опознаваемые черты, которые могли бы свидетельствовать об уникальности созда-

ваемого текста и стоящей за ним личности 8. Не исключено, что большинство читателей 

«Искры» как потребители были абсолютно равнодушны к тому, кто скрывается под псевдо-

нимами: тем более что каждое такое имя, как маска, могло передаваться другому сотруднику 

издания.  

В 1868 г., полемизируя с журналом «Всемирный труд» по поводу псевдонимов, В. П. Бу-

ренин так описал эту позицию коллективного авторства:   

Мне дух кликушества не сроден, 

Мне фразы звон невыносим, 

Я не Катков, я не Погодин,  

Я, слава Богу, псевдоним.   

Поэт, не знаемый народу, 

Я лирой не пленил весь мир,  

На петербургскую погоду  

Я желчных не писал сатир. 

От юбилейных белендрясов, 

От клубных од судьбой храним, 

Не Майков я и не Некрасов, 

Я, слава Богу, псевдоним 9.  

Я современности сторонник, 

Родной истории рассказ 

Не искажал под видом «хроник», 

Несносных для ушей и глаз, 

На сценах здешней и Московской 

Зевотой публики не чтим, 

Я не Толстой, я не Островский,  

Я неизвестный псевдоним 10. 

Очевидно, что в этом контексте псевдонимы выполняют не только функцию конспирации, 

но и нарочитой деперсонализации. Приведенные «реестром» имена критиков и издателей: 

М. Н. Каткова, Э. А. Хана, Н. А. Некрасова, Е. Н. Эдельсона и Н. А. Соловьева, писателей  

и беллетристов: Вс. Крестовского, Н. С. Лескова, Толстого (Л. Н. или А. К. – ?) и А. Н. Ост-

ровского, – связаны с индивидуальной репутацией и подрывающими ее скандалами [Семио-

                                                 
4 Н. С. и В. С. Курочкины. 
5 И. И. Панаев, сотрудничавший с «Искрой» последние два года жизни (псевдоним «перешел» из «Современ-

ника»). В дальнейшем под этим именем иногда выступает Д. Д. Минаев.   
6 В. П. Буренин (обыгрываются инициалы).  
7 Д. Д. Минаев. 
8 В этом ряду показательным является палиндромон Д. Д. Минаева «Уснуло озеро», с одной стороны, пароди-

рующий исходный текст А. А. Фета, с другой же – дословно его воспроизводящий. М. Л. Гаспаров, сравнивая 

оригинал и «перевертыш» Д. Д. Минаева, отмечал, что «пародический текст звучит так же естественно, как и ори-

гинальный» [Гаспаров, 1997. С. 40].  
9 Намек на скандальную оду Н. А. Некрасова, адресованную Муравьеву. Большинство современников счита-

ло, что этот текст был продиктован идеей поэта спасти «Современник» от окончательного закрытия [Макеев, 

2009].  
10 Выборгский пустынник [В. П. Буренин]. Мой псевдоним // Искра. 1867. № 11. С. 144. В основе – «Моя ро-

дословная» А. С. Пушкина. 



 

 

 

 

 

 

 

тика скандала, 2008; Макеев, 2009; Козлов, 2020]. Анонимное товарищество «Искры» вы-

страивалось по другому сценарию, поэтому полемика велась, как правило, не против кон-

кретного лица, а против всего еженедельника как собирательного целого. 

В этом отношении бытование текстов «Искры» приобретает отчетливо субкультурный 

характер, заставляя вспомнить о школьных и студенческих корпорациях 11. Очевидно, что, 

будучи близким к рукописным сборникам, существующим маргинально и негласно во мно-

гих образовательных учреждениях, сатирический еженедельник предполагал подобное фа-

мильярное отношение к незавершенной и стремительно меняющейся действительности. Од-

нако вместо узкого локализованного мира наставников, учителей и преподавателей «Искра» 

демонстрировала негативные и комические стороны социальной действительности, пред-

ставленной заведомо сниженными действиями чиновников, публицистов и писателей. По-

добно текстам рукописных сборников, поэтические сатиры «Искры» мнемоничны и рассчи-

таны на запоминание. Трансляция текста при этом предполагает вариации, а канонический 

текст становится необязательным. 

Сохранились многочисленные воспоминания, позволяющие составить представление  

о феномене «соавторства» и «коллективной сопричастности» читателей «Искры». Так, на-

пример, Г. З. Елисеев, свидетельствовал:  

В день выхода «Искры» или на другой, являлся молодой человек из служащих, обедавший постоянно 

тут и, по-видимому, знакомый со всеми, вынимал вышедший номер «Иcкры» из кармана и начинал изла-

гать чуть ни целую лекцию об этом номере, объяснял рисунки – кого они изображают, по какому поводу 

они явились, говорил о статьях, о затруднениях, которые встретились в цензуре, и т. д., и т. д. Все присут-

ствующие слушали внимательно, делали возражения, требовали пояснений. Он отвечал на все вопросы  

и возражения, давал требуемые пояснения; по-видимому, он был au courant всего, что делалось в «Искре».  

Я был убежден, что этот человек участвует в «Искре», стоит близко к ее редакции и что его обеден-

ные разговоры делаются с ведома редакции для вящего распространения журнала. Оказалось, совсем 

нет 12.  

Из этого частного случая мемуарист делает вывод о существовании «неизвестных добро-

вольцев», бескорыстно служивших интересам «общего дела». Называя пореформенную эпо-

ху временем «повального обличения», мемуарист указывает на особую роль «Искры», акку-

мулировавшей силы читателей, часто далеких от беллетристики и журналистики.  

Одним из наиболее ярких примеров постфольклорного характера «Искры» являются так 

называемые вести из провинций, помещаемые в еженедельнике. По свидетельству Н. К. Ми-

хайловского,  

…факты всероссийской жизни, которые ныне черпаются столичными газетами и журналами из про-

винциальной прессы, «Искре» приходилось получать из первых рук; это создавало особенно живое обще-

ние между редакцией газеты и читателями, которые были или могли стать в любую минуту также и со-

трудниками 13. 

Как убедительно показал И. Г. Ямпольский, «Искра» имела многочисленных провинци-

альных корреспондентов, сообщающих о злоупотреблениях в различных уголках Российской 

империи [Ямпольский, 1964]. При этом названия губернских, уездных и заштатных городов 

тщательно скрывались: преступления и злоупотребления происходили в Кутерьме, Златогор-

ске, Белокаменске, Куропатске, Глухинске, Пикогорске, Тмутаракани или же в N. В резуль-

тате по мере обновления информационной повестки и смены картины дня эти события утра-

чивали свою злободневность, пополняя условный репертуар провинциальных анекдотов: 

«Новостей очень много, но все обыкновенные, уездные новости, т. е. домашние: взятки, 

сплетни, дрязги, скандалы. Из четырех этих элементов сложилась наша уездная жизнь, и, как 

                                                 
11 Другая очевидная аналогия – «чернокнижные вечера» начала 1850-х гг. редакции «Современника».  
12 Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1900. С. 200.  
13 Там же. С. 210.  



 

 

 

 

 

 

 

кажется, надолго» 14. В фельетонном романе «Бес в Холопске» помещен рассказ «о чиновни-

цах-шалуньях и чиновницах-плутовках», суть которого в следующем: 

Один из местных пачкунов изволил описать барыню легкого поведения. Под статьей стоял аноним. 

Подозрение пало на одного желчного и скверного господина. Но главный интерес в том, что все мужья 

вступились за своих жен, каждый подозревал в описанной барыне – свою драгоценную половину 15. 

Сатира на порок отождествляется с сатирой на личность, а обличение по своим функциям 

становится эквивалентным сплетне и слуху. «Из сего можете вывести два заключения: о ко-

личестве шалуний-чиновниц и о количестве и качестве мозга в головах их благородных суп-

ругов» 16, – говорится в финальной части рассказа. 

В общем, главные действующие лица: Бородавкины, Баламутовы, Бандуревские, Бакла-

шевские, Рыковы, Ферфлюхтеры имели преимущественно литературный генезис (в первую 

очередь, – комедии Н. В. Гоголя и Квитки-Основьяненко, «Губернские очерки» М. Е. Салты-

кова-Щедрина). Эти персонажи становились героями устных преданий (любой городничий, 

злоупотребляющий взятками и концессиями, или столичный чиновник, приехавший с реви-

зией, могли узнать себя в карикатурном образе) и часто повторно присваивались беллетри-

стикой (от М. Е. Салтыкова-Щедрина и Г. И. Успенского, действительно близких к «Искре», 

до чуждых ей Ф. М. Достоевского, А. Ф. Писемского и Н. С. Лескова).   

Модерн, декаданс и постмодерн. Постмодернизм как радикальный проект модернизма 

констатирует исчерпанность репертуара мировой культуры, «смерть героя» и «смерть авто-

ра» с отрицанием их атрибутов, искусственность фикционального мира, являющегося частью 

абсурда повседневного. В историко-культурной перспективе постмодернизм обнаруживает 

свою генетическую связь с той частью массовой культуры, которая направлена на репре- 

зентацию эмпирической действительности как кукольного и заведомо абсурдистского анти-

мира. 

Противопоставляя этому антимиру (в том числе представленному национальной истори-

ей, живописью и литературой) содержательную альтернативу, поэты «Искры» обращались  

к переводам из Гейне, Беранже и Барбье, совокупность которых определяла недостижимую, 

но желаемую нормативность. Впоследствии именно эти переводы и стилизации сыграли 

большую роль в квалификации «Искры» как революционно-демократического издания. Од-

нако на этом фоне выделяются поздние переводы Д. Д. Минаева.  

В частности, именно Минаев публикует на страницах еженедельника перевод «Révolte» 

Ш. Бодлера, скрыв имя автора нейтральным заголовком «с французского». По утверждению 

В. Е. Багно, перевод предназначался для «Отечественных записок», где ранее уже были 

опубликованы переводы «Un fantôme» и «La fin de la journée», выполненные другим сотруд-

ником «Искры» – Н. С. Курочкиным [Багно, 2005]. Перевод Минаева (который современни-

ки, не знакомые с «Цветами зла», считали его авторским текстом) отличается пафосом борь-

бы двух поколений «чернорабочих» и «белоручек». 

Племя Авеля! светло твое былое, 

Но грядущего загадка нам темна… 

Племя Каина! Терпи, и иго злое 

Грозно сбросишь ты в иные времена. 

Племя Авеля! Слабея от разврата, 

Измельчает род твой, старчески больной… 

Племя Каина! Ты встанешь – и тогда-то 

Под твоим напором дрогнет шар земной 17. 

                                                 
14 Искорки. Из темного города // Искра. 1861. № 17. С. 305. 
15 Буки-б [C. Федоров]. Бес в Холопске // Искра. 1860. № 25. С. 264. 
16 Там же. С. 245. 
17 Минаев Д. Каин и Авель (с французского) // Искра. 1871. № 2. С. 57–58. 



 

 

 

 

 

 

 

На фоне цензурных притеснений издания экзистенциальный сюжет Бодлера, с одной сто-

роны, приобретает отчетливо выраженный гражданский смысл. С другой стороны, для Ми-

наева и Курочкиных как стихийных модернистов, воплощающих в житейских и творческих 

практиках вариант жизни Бодлера (неустроенность, отверженность, запрещенность [Ноль-

ман, 1979]), «Искра» становилась экспериментальным полем для создания новой эстетики 18.  

Такой эксперимент осуществлялся на подготовленной почве: на протяжении 1860-х гг. 

«Искра» в своем графическом оформлении реализует инфернальную и макабрическую тема-

тику: черти и бесы, листающие страницы газеты, как книги жизни (наследие «Адской почты»  

и «Почты духов», реализованное серией картин и изображений), заголовок «Искорки», со-

ставленный из зубов улыбающегося демона, пляски смерти, представляющие своего рода 

виньетки, наконец, приуроченная к встрече нового года графическая и текстовая репликация 

мифа о Сатурне – пожирателе собственных детей, задавали специфический ракурс даже са-

мой «невинной сатире» «Искры». Не используя антиклерикальную риторику, еженедельник 

Курочкина в то же время активно участвовал в создании альтернативной аксиологии: вместо 

рационального атеизма предлагая инфернальный и демонизированный вариант действитель-

ности.  

Знаменательно, что после отказа от иллюстраций, возникшего в результате компромисса  

с цензурой в конце 1860-х гг., такая техника переходит в тексты: начиная от «Письма с того 

света», якобы написанного Н. И. Новиковым и представляющего собой развернутую аполо-

гию сатиры в модерной культуре, до текстов, высмеивающих шаблонные сюжетные решения 

прозы В. П. Авенариуса, А. Ф. Писемского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева и пр.: «Провет-

рились!», «Людоеды, или Люди шестидесятых годов», «Веселые пейзажики, или Похожде-

ния Б. Райского», «Пирожница берегов Рейна, или Русский дворянин за границей». В этих 

прозаических пародиях доводятся до абсурда эротические и криминальные коллизии ориги-

налов. Так, например, сюжет «Пирожницы» построен как серия похождений Хрисанфа Сер-

геевича Девственникова 19, представляющего карикатурный и заведомо сниженный портрет 

И. С. Тургенева.  

Воротясь в свой нумер, Девственников поспешно разделся и лег в постель. Обыкновенно перед тем, 

как заснуть, он имел привычку прочитывать страницу из «Феноменологии духа» Гегеля; чтение это на не-

го действовало необыкновенно усыпительно, так как он решительно не понимал то, что прочитывал. Но 

на этот раз «Феноменология» оказалась ненужною: Девственников не хотел засыпать, а напротив, жаждал 

предаться мечтаниям. И он, действительно, предался им, и мечтал чуть ли не до рассвета. Передать меч-

тания нашего героя я не имею возможности по случаю их крайней нецензурности; скажу только, что  

в них главную роль играла прелестная Кора, которую Девственников воображал в самых разнообразных 

позах… 20 

«Пирожница», в эпизодах которой узнаваемы повести Тургенева («Ася», «Вешние воды», 

«Собака» и др.), заканчивается тем, что Девственникова сначала похищает, «точно Плутон 

Прозерпину в известной группе Бернини» 21, его бывшая любовница Николомокроносинская 

поповна Проскудия 22, а затем он становится одним из многочисленных любовников италь-

                                                 
18 Этот проект не являлся жизнетворческим и не был связан с каким-либо сильным биографическим мифом. 

Вокруг имен сотрудников «Искры» не формировалось каких-либо легенд; в отличие от Н. Г. Чернышевского  

и Н. А. Добролюбова, они не создавали убедительных и заразительных жизнестроительных примеров.  
19 Аналогичным образом «Искра» высмеивала Достоевского, названного в журнале Федором Стрижовым по-

лупомешанным автором повести «Бедные подписчики», бредящим о земле и почве.  
20 Пирожница берегов Рейна, или Русский дворянин заграницей // Искра. 1872. № 7. С. 103–104. Ср. у Черны-

шевского: «Сторешников привык мечтать, как он будет “обладать” Верочкою. Подобно Жюли, я люблю называть 

грубые вещи прямыми именами грубого и пошлого языка, на котором почти все мы почти постоянно думаем  

и говорим. Сторешников уже несколько недель занимался тем, что воображал себе Верочку в разных позах,  

и хотелось ему, чтобы эти картины осуществились. Оказалось, что она не осуществит их в звании любовницы, – 

ну, пусть осуществляет в звании жены; это все равно, главное дело не звание, а позы, то есть обладание» (Черны-

шевский Н. Г. Что делать? // Современник. 1863. № 3. С. 303).  
21 Пирожница берегов Рейна, или Русский дворянин заграницей // Искра. 1872. № 7. С. 106. 
22 Вероятная отсылка к «Соборянам» Н. С. Лескова.  



 

 

 

 

 

 

 

янки Коры, разделяющим с ее мужем – старым немецким сапожником 23, кров и обязанности 

по воспитанию детей. Разумеется, здесь отразились не только слабые – по мнению критики – 

стороны авторской поэтики, но и многочисленные анекдоты о личной жизни Тургенева. 

В «Людоедах, или Людях шестидесятых годов» Д. Д. Минаев, пародируя преимуществен-

но «Некуда» и «Взбаламученное море», представляет череду девиаций: оргии, убийства, ин-

цесты завершаются страшной квинтэссенцией человеческих пороков. 

Новые каннибалы стали качать Ремизова на руках. 

– Помните только, – кричал последний, – что все должно быть шито и крыто, иначе мне придется 

плохо. Будьте довольны тем, что я перехитрил даже самого Сатурна: тот лакомился своими детьми,  

а я с вашею помощью съел своего, блаженной памяти, родителя. Ура! 

В это время вход у палатки распахнулся и раздался громкий голос: 

– Господа, по предписанию высшего начальства, вы все арестованы за людоедство. 

Компания оглянулась. Сзади стоял полицейский чиновник и судебный следователь. 

За ними выступали, в качестве понятых – гг. Стебницкий и Писемский 24. 

Переворачивая миф о Сатурне, Минаев не только доводит до абсурда обличение поколе-

ния детей, но и делает двух наиболее одиозных современников понятыми и свидетелями 

расправы нигилистов-антропофагов над старшим поколением.  

Таким образом, значимое зияние на месте сильного автора (в «Искре» не появилось ни 

одного произведения, соотносимого по своему влиянию с «Ярмаркой тщеславия» У. Текке-

рея) и доведение до абсурда использованных современниками сюжетных решений позволя-

ют интерпретировать сатиру «Искры» как предтечу постмодернизма (не манифестированно-

го, а стихийного), частным свойством которого является постирония. 

Ирония, постправда и постирония. Риторическая модальность, предполагающая амбива-

лентность комического при саморазоблачении говорящего субъекта и объекта высказывания, 

является одним из ключевых средств постиронии [Силантьев, 2006; Fuller, 2018; Шатин, 

2020]. Свободно комбинируя гротеск, сарказм и сатиру, постирония, как и постправда, созда-

ет новый тип информационного сознания, построенного на презумпции релятивности ее со-

держания и невозможности выбора одного варианта как определяющего [Vasilenko, 2021].   

Так, уже в сатирических листках первой половины 1860-х гг. можно встретить изображе-

ния, смысл которых выходит далеко за пределы социального обличения. Рассказывая  

о «сближении сословий», панической боязни стоматологических операций и нигилистах  

и не-нигилистах, карикатуры «Искры» демонстрируют социальную действительность как 

своего рода материал для анекдотического высмеивания. Характерные для лирики Н. А. Не-

красова или И. С. Никитина интонации сочувствия в принципе были невозможными и не-

приемлемыми для «Искры». 

Не менее симптоматичным выглядит изменение способов репрезентации сюжета. Взятые 

воедино сатирические и пародийные тексты «Искры», ее карикатуры и шаржи свидетельст-

вуют о настойчивых попытках переведения нарративного повествования в комикс, мультип-

ликацию (cartoon). Особенно сильным оказывается эффект низведения сильных текстов (mas-

terpieces) в отношения формы и содержания с нормативной позиции.  

В этом отношении внимания исследователя заслуживают способы дискредитации А. А. Фе- 

та, И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого как авторов «вредных» и «пустых» произведений. Наибо-

лее наглядный пример – иллюстрированная пародия на «Шепот, легкое дыхание» (рис. 1). 

Как было неоднократно показано, стихотворения Фета попали в школьные хрестоматии 

тогда, когда их автор еще был студентом университета [Пильд, 2013; Вдовин, 2020]. Поэты 

«Искры», придерживающиеся совсем иных тенденций в искусстве и лишенные (в большей 

мере из-за формы, чем из-за содержания) такой возможности, поступали по-школярски, объ-

единяя автора и героя и профанируя содержание исходного текста картинами из русского 

быта. 

                                                 
23 Не исключено обыгрывание сюжетной ситуации «Невского проспекта».  
24 Л. Д-о [Минаев Д. Д.]. Людоеды, или Люди шестидесятых годов // Искра. 1871. № 17. С. 525.  
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Такая техника, заставляющая вспомнить современные «мемы»: мотиваторы и демотива-

торы, часто применялась в отношении других писателей, художников, поэтов и беллетристов 

и предполагала переход на личности. Например, в одном из анекдотов демонстрируется не-

соответствие декларируемой Тургеневым позиции (друга человечества, гуманиста, прими-

ряющего западников и славянофилов) и его поведения (русского европейца, избегающего 

контактов со своими соотечественниками).  

Она: – Вы были у Т….а? 

Он: – Три раза; наконец мне сказали наотрез, что он никогда не бывает дома. 

Она: – Как… Он… известный друг человечества? 

Он: – Разве вы не знаете, что друзья человечества не любят, когда человечество беспокоит их 25. 

Полностью разделяя позицию М. А. Антоновича, высказанную им в статье «Асмодей на-

шего времени», авторы пародий регулярно высмеивали Тургенева как обскуранта и ретро-

града, отказывая роману «Отцы и дети» в художественности и низводя созданных Тургене-

вым героев до кукол и марионеток. В течение 1862 и 1863 гг. на страницах еженедельника  

в стихах (на мотивы античных гекзаметров, лирики Пушкина, Лермонтова и Фета), прозе  

и водевильных куплетах упоминался Тургенев и его герои. Любые поступки и действия пи-

сателя сразу становились гласными. В частности, эпизод кратковременного сотрудничества 

Тургенева в журнале «Эпоха» отразился в следующей стихотворной пародии:  

Я спутницу спросил; и, прислонясь ко мне  

Пурпурной щечкою, горящей как в огне, 

Она таинственно и сладостно шептала: 

– Поверь, мой милый друг, что это не во сне. 

Я не с тобой одним в полночной тьме летала; 

Еще не так давно мы сряду, ночи три, 

En deux с Тургеневым носились до зари 

По разным сторонам; мои он слышал вздохи, 

Как слышишь ты в сей миг (рассказ о сем смотри 

У Достоевского Михаила в «Эпохе»). 

– Помилуй, – я вскричал, – меня морочишь ты: 

Иван Сергеевич летал средь высоты, –  

Как повествует сам, – с британкой Эллис, с дамой! 

Но кротко Ерунда сказала мне: «Мечты! – 

Те ночи он провел, мой друг, со мною самой…» 26 

Своеобразного пика эта дискредитация достигает после выхода в свет романа «Дым», не 

устроившего ни консерваторов, ни либералов, ни читателей и литераторов радикального тол-

ка. Отзываясь на литературную неудачу, «Искра» создает серию карикатурных изображений 

под общим названием «Дым. Интермеццо» (рис. 2). В этой серии нашли отражение наиболее 

яркие эпизоды романа «Отцы и дети». Особого внимания заслуживает «появление героя».  

Если Базаров, по этой логике, оказывается «рукотворным» и ходульным персонажем, ни-

когда не существовавшим в действительности и изготовленным по рецептам романа Писем-

ского (при очевидном и намеренном анахронизме: «Взбаламученное море» вышло позже 

«Отцов и детей»), то отцы – синонимом действительного поколения. Симптоматично, что 

обладающий аристократической внешностью русский европеец Тургенев в то же время игра-

ет роль лакея или прислуги, подающей Павлу Петровичу умывальные принадлежности. 

 

 

 

                                                 
25 Друг человечества // Искра. 1863. С. 215. 
26  Призраки (посвящается И. С. Тургеневу, Ф. М. Достоевскому и всем представителям «болезненной по-

эзии») // Искра. 1864. № 13. С. 202–203. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 2 
 

В карикатурной серии «Искры» действия Базарова – глупого и страшного гиганта – пол-

ностью деструктивны. Поэтому смерть героя представлена как направленное авторское дейст-

вие. Карикатурист обращается к одному из самых патетических мест тургеневского текста – 

его эпилогу, заменяя натурфилософский притчевый финал, подводящий итог противостоя-

нию двух поколений, обличением автора как создателя и «мучителя» своего героя (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 

«Отношения романиста к детям – истинно 

отеческие. Посмотри, с какою заботою  

к своему герою он приготовил для него и 

парик “Степки-Растрепки”, героя детской 

повести, и смазные дегтем сапоги, совер-

шенно не нужные, и дурацкий балахон – 

одним словом, “кисть художника над ним 

играла”, вынутая из взбаламученной гря-

зи…» 

«Отношения же его к “Отцам” совершенно 

другие. Он умывает, причесывает, старается 

показать их беленькими, приносит им и мы-

ло, и “духи благородные”, и щеточки, и гре-

беночки и… и многое другое…» 

«“Из меня лопух расти будет”, – говорил Базаров 

при жизни, но завзятый враг покойного, не допус-

кавший и тени правды в его словах, предупреждая 

осуществление его прорицаний, усиленно поливает 

злонамеренно посаженные на могиле Базарова ро-

додендроны, камелии и азалии, дабы не пробился 

между ними ненавистный плебей лопух» 



 

 

 

 

 

 

 

Более того, меняя местами эпизоды финальной главы, карикатурист искажает модаль-

ность, заставляя увидеть в Тургеневе не только лакея, но и исполнителя так называемого 

«социального заказа», исходящего от поколения отцов (во внешности Павла Петровича есть 

черты Павла Васильевича Анненкова – конфидента и близкого друга Тургенева, сторонника 

идей чистого искусства) (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 
 

 

 

 

Такое фамильярное стирание границы между автором и героем, заставляющее вспомнить 

другой прецедент – карикатуру из «Pour de Rire», изображающую Флобера, анатомирующего 

госпожу Бовари, выполняет не только функцию дискредитации, но и деконструкции: подры-

ва авторитета литературного текста, низведение автора с его абсолютной позиции.  

Несколько иначе выстраивалась дискредитация романа «1805-й год». Поскольку Л. Н. Тол-

стой не был активным участником литературной жизни, фигура писателя носит малоузна-

ваемый и собирательный характер: это неряшливо одетый завсегдатай почтовых станций  

и питейных домов, вдохновляющийся образцами европейской и российской массовой исто-

рической беллетристики. Неслучайно поэтому «роспись сюжетов» «Войны и мира» в «Ис-

кре» в большей мере ориентирована на лубочные картинки.  

В середине 1869 г. «Искра» была приостановлена на полгода и, как говорилось выше, на-

чала выходить без иллюстраций. А. М. Скабичевский назвал еженедельник, лишенный сво-

его главного орудия, «мухой без крыльев», хотя принципы постиронии по-прежнему вопло-

щались, но уже не в графике, а в маргинальных текстах и пародиях.  

Выводы 

Изменения коммуникативного поля и девальвация информации, деконструкция классиче-

ских паттернов и выдвижение на первый план симулякров, представляются неотъемлемыми 

составляющими современного общества. Данный выше обзор и анализ отдельных кейсов 

показывают, что такого рода практики, существуя на периферии и являясь чем-то марги-

нальным, в то же время активно использовались журналистами в коммуникации с читателем. 

Безусловно, истоки таких практик обретаются в демократической словесности XVII в. (в том 

числе в лубке), сатирических журналах второй половины XVIII в. («Пустомеля», «Трутень», 

«Почта духов»), иллюстрированных шаржевых альманахах первой половины XIX в. (напри-

мер, «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой» И. П. Мятлева 
27

).  

                                                 
27 Благодарю за это указание Елену Наумовную Пенскую.  

«В Дрездене, в Брюллевской террасе, между 

двумя и четырьмя часами, в самое фешенебель-

ное время для прогулки, мы встречаем автора 

романа с Павлом Петровичем, пьющих мальц-

брун и шпрудель (ох, горько!) и дружески разго-

варивающих. 

– Как мы разнесли Базарова-то, – замечает 

Павел Петрович. 

Вместо ответа автор “Отцов и детей” глубо-

комысленно закурил сигару и выпустил “Дым”» 



 

 

 

 

 

 

 

«Искра» как «продукт» полемических 1860-х гг. стала «пробным шаром» новой эстетики 

(своего рода, антиэстетики), синтезировавшим школярскую и декадентскую субкультуры  

и предлагающим такой вид информации «на регулярной основе». Это, безусловно, вызывает 

вопрос о том, кто был читателем «Искры». По всей видимости, 8 000 подписчиков включали 

в себя отнюдь не только разночинного и демократического читателя, но и любого адресата, 

равно уставшего от официального тона правительственной периодики и нравоучений про-

грессивного лагеря. Демонстрируя русскую жизнь как антимир, «Искра» предлагала вариант 

«карнавального освобождения», который, вероятно, и отразился в поэтике многих современ-

ников: М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского 28.  

В этом отношении вопрос о постфольклоре, постмодернизме, постправде и постиронии на 

страницах «Искры» нельзя назвать решенным, однако смена оптики, как нам кажется, дает 

возможность реинтерпретировать ранее собранные данные, позволяя дать им истолкование, 

освобожденное от излишнего социологизма, увидев в событиях прошлого корреляты с явле-

ниями современной информационной картины мира. 
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Аннотация 

В статье впервые объектом исследования становятся очерки сибирского поэта, журналиста, драматурга  

Г. А. Вяткина, посвященные скорбным и памятным датам, связанным с именем Ф. М. Достоевского, –  

30-летию со дня кончины, 75-летию ссылки в Сибирь, 100-летию со дня рождения. Публикации рассматрива-

ются сквозь призму трагических событий русской истории 1910–1920-х гг., повлиявших на характер оценки 

творчества и личности Ф. М. Достоевского, в контексте публицистики Г. А. Вяткина. Прослеживается вклад 

публициста в процесс реабилитации имени великого писателя, которое вплоть до 1970-х гг. оставалось закры-

тым для советского читателя. Реконструируя творческую биографию Ф. М. Достоевского, Г. А. Вяткин обра-

щается к фактам биографии художника, цитирует официальные документы, письма писателя, приводит отзы-

вы литературных критиков, писателей-современников, апеллирует к литературным образам художника. 

Исследование проводилось на основе биографического метода, положений, опубликованных в работах, изу-

чающих формы и функции культурной памяти, вопросы литературной репутации. 
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Abstract 

Purpose. The purpose of the article is to find a suitable approach for the reconstruction of the creative biography  

of F. M. Dostoevsky presented in the opinion journalism of the Siberian poet, journalist, and publicist G. A. Vyatkin. 

Results. This article is the first noticeable contribution proposed in studying opinion journalism of the Siberian poet 

and journalist G. A. Vyatkin about F. M. Dostoevsky. It considers Vyatkin’s works in the context of tragic events in 

Russian history of the 1910–1920 years. This perspective is especially meaningful and beneficial in the light of the 

fact that Dostoevsky was almost unknown to the soviet society until the 1970s. His works were not a part of a school 

or university educational program.  

Conclusion. The article concludes by arguing that Vyatkin was one of the first to tell about Dostoevsky’s exile and 

hard life in the prison camp, about his compassion and worry for people. He recalled many forgotten facts of Dostoev-

sky’s biography, found and published quotes from official documents and literary critics. 
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Введение 

 

На сегодняшний день юбилейные и другие памятные даты становятся значимыми собы-

тиями для современного общества и находятся в фокусе внимания исследователей различных 

областей гуманитарного знания (см. [Машковцева, 2012; Морозова, 2014; Солдаткин, 2014; 

Жилякова, 2015; Васильев, 2015; Черняк, 2015; Васильева и др., 2017] и др.). Границы значе-

ния юбилеев и памятных дат расширились до уровня культурного явления, которое способно 

повлиять на процесс формирования исторической национальной памяти. 

Для русского человека литература всегда была стратегическим ресурсом национальной  

и региональной идентичности, «главнейшим, если не единственным выражением образован-

ности» (И. В. Киреевский), «лучшим, что было создано нами как нацией» (М. Горький). Од-

нако глобальные социокультурные сдвиги вытеснили литературу в маргинальное информа-

ционное пространство, привели к спаду общественного интереса к словесным практикам 

[Орлова, 2016]. 

Юбилей и другие памятные даты, связанные с именами русских писателей, как отмечают 

ученые, «являются одновременно ключом к пониманию духовных устремлений и идеологии 

времени» [Лотман, 1987. С. 60], «мощным культурным катализатором, влияющим на состоя-

ние исторической памяти общества» [Черняк, 2015. С. 27].  

В аспекте обозначенной проблемы в преддверии 200-летнего юбилея Ф. М. Достоевского, 

чья судьба оказалась связана с Омском и Сибирью в целом, целесообразно изучить публика-

ции как один из видов коммеморативных практик, посвященных жизни и творчеству велико-

го писателя. 

Общеизвестно, что в Советском Союзе Ф. М. Достоевский долгое время оставался «за-

крытым» писателем, «чужим», «попутчиком» из-за своих мировоззренческих позиций.  

В этой связи сюжет реципирования личности и наследия писателя в аспекте юбилейных дат, 

в том числе и региональной печатью, до сих пор не воссоздан. 

Анализ публикаций в сибирской печати позволит не только говорить о месте художника  

в историко-литературном процессе, но и выявить круг начитанности сибиряка, оценить его 

вовлеченность в общероссийский историко-культурный контекст. 

Сибирская периодическая печать в начале XX в. представляла сибирякам литературные 

юбилеи как значимые события в литературной жизни и жизни российского общества в це-

лом. Журналисты в основном публиковали статьи о писателях с «положительной» литера-

турной репутацией (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой) [Жилякова, 

2015]. Ф. М. Достоевский к такого рода счастливчикам не относился. Ведь писатель был при-

знан «чужим» советской властью и до 1971 г. находился в опале, о чем свидетельствуют не-

многочисленные публикации о его личности и творчестве как в центральной, так и в регио-

нальной печати.  

Имя Ф. М. Достоевского заняло достойное место в публицистике одного из признанных 

поэтов Сибири – Георгия Андреевича Вяткина (1885–1938), которая только начинает входить 

в научный оборот. Журналист, поэт, переводчик, литературный критик Г. А. Вяткин посвя-

тил Достоевскому три монографические статьи, но авторитетное для критика имя писателя 

упоминалось на страницах его публицистических работ в течение всей творческой деятель-

ности, а знание Достоевского выразилось не только в суждениях о нем, но и в формах искус-

ства, в формах прямых или скрытых цитат.  

Таким образом, актуальность исследования является двунаправленной. С одной стороны, 

исследование продолжает тему рассмотрения памятных событий как явлений культуры, спо-

собных повлиять на процесс формирования исторической национальной памяти. С другой 

стороны, осмысляется опыт рецепции личности и творчества Ф. М. Достоевского Г. А. Вят-

киным на страницах сибирских периодических изданий.  



 

 

 

 

 

 

 

Цель исследования – выявление способов реконструкции творческой биографии Ф. М. Дос-

тоевского в публикациях коммеморативной направленности сибирского поэта, журналиста, 

публициста Г. А. Вяткина. 

Новизну исследования определяет как его материал, так и ракурс – Ф. М. Достоевский  

в коммеморативных публикациях сибирского поэта, публициста, журналиста Георгия Анд-

реевича Вяткина. Впервые вводятся в научный оборот публикации, не вошедшие в собрание 

сочинений [Вяткин, 2006]. 

Выбор ракурса исследования обусловлен необходимостью получения и систематизации 

новых данных о характере восприятия творческой биографии Ф. М. Достоевского сибирской 

печатью XX в., значимых для самоидентификации общества в измененном социокультурном 

контексте.  

Объектом исследования в данной статье стали коммеморативные публицистические про-

изведения Георгия Андреевича Вяткина, поводом к написанию которых стали как скорбные 

и памятные даты, важные события в личной судьбе Ф. М. Достоевского, так и трагические 

события русской истории. 

 

Результаты исследования 

 

Значение Ф. М. Достоевского для Г. А. Вяткина трудно переоценить. В 1936 г., незадолго 

до своей гибели, в публикации «Встречи и беседы» он выделил двух писателей, оказавших 

на него влияние, – это К. Бальмонт и Ф. Достоевский. «Бальмонт очаровывал музыкой своего 

легкого стиха, Достоевский – вдохновенным оправданием страдания» [Вяткин, 1936. С. 113–

114].  

Имя классика XIX в. сопровождало Г. А. Вяткина с молодости. В ранней статье «О дека-

дентах» (1907) имя Достоевского названо в ряду имен других писателей, смерть которых 

привела к оскудению русской литературы. В статье «Рыцарь красоты» (1910), подготовлен-

ной к 10-летию со дня смерти О. Уайльда, он среди читаемых английским поэтом произведе-

ний называет и «Записки из Мертвого дома» Достоевского.  

В рецензии «К мудрости сердца» (1911) на литературно-философское исследование  

В. В. Вересаева «Живая жизнь» Вяткин акцентирует внимание на отношении двух великих 

художников – Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского – к феномену жизни, к творчеству.  

Вяткин откликался и на театральные постановки произведений Достоевского: «В Художе-

ственном театре» (1910), «Отзыв на спектакль “Идиот”» (1914), «Братья Карамазовы» (1923), 

«К гастролям Орленева» (1925).  

Первая монографическая статья о писателе «Памяти Достоевского» (по поводу 30-летия 

со дня кончины) опубликована в ежедневной политической, литературной и экономической 

газете «Сибирская жизнь» (Томск) 30 января 1911 г. 

Статье предпосланы эпиграфы «Таинственно, что к прекрасному и великому сердце дохо-

дит через страдание» – цитата ученого, литературного критика В. В. Розанова, и «Страда- 

ние и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца» – цитата  

Ф. М. Достоевского, которые выражают основную мысль, ключевую тему размышлений ав-

тора статьи – тему страданий как ведущую в творчестве писателя. 

Страдание понимается как образ жизни, как особенность русского народа и всей русской 

литературы: «Русская литература – это прежде всего отклик на человеческое страдание, крик 

уязвленной совести, исповедь горячего славянского сердца» [Вяткин, 2006. Т. 5. С. 166] 1. 

Автор включает Ф. М. Достоевского в общественно-литературный контекст эпохи и рас-

сматривает его как одного из неоценимых гениев, наряду с Л. Н. Толстым и И. С. Тургене-

вым: «Тонкая красота Тургенева, бездонная глубина Достоевского и безграничная широта 

Льва Толстого – вот три предмета нашей особенной любви и гордости, три высших подъема 

                                                            
1 Далее ссылки на это издание приводятся в круглых скобках с указанием номера тома и страниц. 



 

 

 

 

 

 

 

нашего национального гения, три великих светоча в душном сумраке нашей многострадаль-

ной жизни» (т. 5, с. 166).  

Именно Достоевский сумел глубоко и всесторонне почувствовать и выразить высокий 

смысл страдания, открыть его просветляющую дух человека красоту.  

В лаконичном введении Г. А. Вяткин напоминает читателям о трагическом событии три-

дцатилетней давности и определяет тему разговора: «Тридцать лет со дня смерти писателя – 

срок не большой, но достаточный для определения прочности общественных симпатий или 

антипатий к покойному и для выяснения влияния писателя на современную нам эпоху» (т. 5, 

с. 166). 

Реконструируя творческую биографию писателя, которая неотделима от его человеческой 

судьбы, публицист обращается к фактам биографии в аспекте ключевой темы очерка:  

вспоминает сцены казни, каторгу в Омском остроге, помимо тяжелых нравственных и физи-

ческих недугов, указывает и на скудное материальное положение, а также на другие бе- 

ды (смерть брата, жены, дочери, друга Аполлона Григорьева) и приходит к выводу, что 

жизнь Достоевского – это сплошной ряд «разнообразных жестоких страданий, каких судьба 

могла послать на долю гениального представителя “всевыносящего русского племени”» (т. 5, 

с. 167). 

Усилить тему страдания помогают обращения к личным документам художника: это 

фрагменты писем и заметок.  

Обращаясь к цитации как приему реконструкции биографии писателя, Г. А. Вяткин вклю-

чает в текст статьи высказывания В. В. Розанова («к прекрасному и великому сердце доходит 

через страдание») и Д. С. Мережковского, который назвал Достоевского «глубочайшим от-

кровением христианства в русской, а может быть, и во всемирной культуре…» (т. 5, с. 168). 

Автор использует прием реконструкции литературного контекста XIX в., называя марти-

ролог русских писателей, или реестр каторги: «…дуэли Пушкина и Лермонтова, скитания по 

тюрьмам и ссылкам Радищева, Герцена, нищета и болезнь Белинского, Некрасова, Надсона, 

Гаршина… Такова уж, очевидно, судьба русских писателей, и этой суровой судьбы не мино-

вал Федор Михайлович Достоевский» (т. 5, с. 168). Георгий Андреевич повторил мысль  

М. Горького, высказанную в статье «Разрушение личности» в 1909 г., о том, что нигде не 

было такого обилия писателей-мучеников, как у нас, и никто не творил столь дивных красот 

при таких неописуемо тяжких условиях. 

Человеческие страдания, боль, по мнению Вяткина, «будят мысль, крепче связывают  

с миром…» (т. 5, с. 169), что коррелирует с состоянием самого писателя, пережившего в Ом-

ском остроге «смерть и воскресение Лазаря». Ф. М. Достоевский сообщает в письме брату 

Андрею: «Это было страдание невыразимое, бесконечное <...>. Но это время прошло, и те-

перь оно сзади меня, как тяжелый сон, так же как выход из каторги представлялся мне преж-

де, как светлое пробуждение и воскресение в новую жизнь» [Достоевский, 1985. С. 181]. Пи-

сатель верит, что принятые страдания оправдаются грядущим «воскресением из мертвых».  

В письме своему другу Н. Д. Фонвизиной он делится своими переживаниями: «Скажу Вам, 

что в такие минуты жаждешь, как трава иссохшая, веры, и находишь ее, собственно потто- 

му, что в несчастье яснеет истина» [Там же. С. 176]. Духовные и физические страдания по-

могли Достоевскому обрести веру и открыть новое понимание жизни.  

Рассматривая тему «Пути» Достоевского, Вяткин указывает и на противоречивость лич-

ного религиозного опыта писателя, который на протяжении всей своей жизни размышлял 

над «проклятыми» вопросами о существовании Бога, о смысле жизни, справедливости; ука-

зывает на особенности творческого метода писателя – анализ и синтез как следствие слож-

ных и мучительных раздумий и переживаний: «Значение анализирующей мысли велико, пе-

ред ним Достоевский преклоняется, но потребность в животворящем синтезе, в оправдании  

и принятии жизни еще более велика, и об этом синтезе он мучительно тоскует, ибо “мир 

должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить”» (т. 5, с. 169). Текстообразующим нача-

лом заключительной части статьи становятся цитаты из романа «Преступление и наказание», 



 

 

 

 

 

 

 

суждение Мережковского, авторский комментарий – рассуждение о пророческой роли Дос-

тоевского, о его христианской миссии, связи его с судьбами России в канун исторических 

катаклизмов. 

Время выдвигает новые критерии оценки, выявляет новые ноты созвучия деятельности  

Ф. М. Достоевского современности. Перед ним испытывали благоговейный трепет такие «ги-

ганты, как Ницше – в Германии, Оскар Уайльд – в Англии и Кнут Гамсун – в Норвегии». Ав-

тор проговаривает масштаб личности писателя, отводит писателю роль мировую, убеждает 

читателя в животрепещущей связи идей и мыслей великого человека с днем сегодняшним 

(«мы несколько охладели к Тургеневу, утратили некоторую долю интереса к Толстому,  

к Достоевскому интерес повысился и обострился»), называет имена своих современников, 

кто унаследовал идеи Достоевского: «Современная литература, главным образом в лице 

крупного таланта Леонида Андреева, носит на себе несомненные признаки огромного влия-

ния Достоевского». Из «свидетельств» привлекается афоризм Мережковского «Достоев- 

ский – пророк русской революции», понимаемый как политический переворот. Вяткин до-

полняет Мережковского: «Достоевский является пророком общечеловеческой революции  

в области психики». 

Чтобы привлечь к диалогу и внести в текст динамику драматургии, критик усиливает 

энергию своих высказываний риторическим обращением к читателям, осложненным психо-

логическими паузами: «И мы, современные русские люди, измученные, усталые, потерявшие 

веру, не почерпнем ли эту веру у Достоевского и не убедимся ли в том, что “к прекрасному  

и великому сердце доходит через страдание?” Кто знает, может быть, это так… Может быть, 

это – правда…» (т. 5, с. 170). В 1911 г., накануне великих потрясений, автор очерка призыва-

ет своих соотечественников прислушаться к голосу великого художника и мыслителя, при-

нять в себя уже утраченную веру, вернуться к своим истокам, своим корням. Так импли- 

цитно проявляется пророческая миссия писателя, просматривается его связь с судьбами Рос-

сии. 

Придавая своей речи убедительность и достоверность, в целях объединения людей  

Г. А. Вяткин в заключительной части употребляет местоимение «мы», отождествляя себя  

с соотечественниками, выражая, таким образом, ценностную позицию народа в отношении 

героя очерка («Достоевский открыл нам горизонты, о которых мы и не мечтали»; «мы, рус-

ские люди»; «почивший гений знал больше нас»; «имя Достоевского мы можем произносить 

с чувством благоговейной любви»). Местоимение выполняет и функцию противопоставле-

ния в оппозиции «мы / он», где «он» (Достоевский. – А. Л.) по своим личностным характери-

стикам возвышается над «мы» (другими людьми. – А. Л.): «гений знал больше нас»; «он пе-

решел те грани, перед которыми мы с трепетом останавливались». 

В заключительном абзаце очерка раскрывается мудрость христианского миропонимания 

Достоевского. Писатель, как и многие герои его произведений, испытал на себе исцеляющую 

силу страдания, вернувшую автора в христианский духовный контекст.  

В начале XX в., в эпоху расцерковления сознания, разрушения родовых связей особенно 

необходима была защита человека «внутреннего». Вяткин призывает своих соотечественни-

ков с чувством глубокой любви и непоколебимого уважения, с глубокой болью и грустью 

вспоминать имя великого писателя. 

Объединяющей все части текста и раскрывающей логику авторского замысла оказывается 

лейтмотивная лексика: «страдание», «многострадальная жизнь», «стоны и слезы», «жестокие 

страдания», «терзания человеческой раздвоенности», «огромная роль страдания», «мучени-

ческая жизнь». В тексте очерка страдание представлено на разных уровнях: физическом (тя-

желый, каторжный труд), нравственном (боль и переживание за других людей) и христиан-

ском (приближение к Богу, обретение веры и открытие христианского пути, требующего 

жертвенной самоотдачи, перемены мировоззрения, борьбы со своими грехами, укрепление  

и очищение души). Важна смысловая функция последней фразы – «мученическая жизнь». 

Прилагательное «мученический» – из книжной сферы, относится к высокому стилю, харак-



 

 

 

 

 

 

 

теризует человека, жизнь которого была наполнена страданиями не столько нравственными 

и физическими, но страданиями высокого ряда, соотносимыми со страданиями Христа. Текст 

завершается фигурой умолчания, призывающей к размышлениям, выражающей надежду на 

взаимопонимание между автором статьи и читателем, это придает высказыванию драматиче-

ский оттенок. 

Тема страдания со ссылкой на Достоевского будет развита в статьях Г. А. Вяткина «Из 

литературного дневника» (1912); «Писатели, народ и большевики» (1919). 

Не поддержав большевистский переворот в октябре 1917 г., Вяткин в 1918 г. возвращает-

ся в родной Омск и переходит на сторону «белого движения». Свою неприязнь к большеви-

кам он передает посредством литературных образов. В заметке «Предупреждали за 50 лет», 

опубликованной в «Нашей газете» (Омск) в 1919 г., Георгий Андреевич отмечает пророче-

ский пафос романа Ф. М. Достоевского «Бесы» и романа Н. С. Лескова «Некуда», в которых 

изобличена «жестокость и подлость будущих большевиков» [Вяткин, 1919]. 

Не мог Георгий Андреевич не вспомнить Ф. М. Достоевского в столетний его юбилей, ко-

торый пришелся на катастрофические годы Гражданской войны, годы глубокого социально-

го, национального, политического и идейного раскола российского общества. 

Очерк «Художник темных глубин», который являет собой «сжатое изложение доклада, 

сделанного автором на юбилейном вечере памяти Достоевского, и печатается на началах 

дискуссии – в целях наиболее полного освещения творчества этого писателя, ныне столь 

спорного», опубликован в омском журнале «Искусство» в 1922 г. [Вяткин, 1922. С. 56].  

Г. А. Вяткин в юбилейной статье представляет ключевые идеи Достоевского в аспекте раз-

мышления о будущем русского народа и России. Автор очерка в разгар Гражданской войны 

акцентировал внимание на истоках и причинах преступлений, совершаемых человечеством. 

Достоевский обнаружил эти истоки в темных и загадочных глубинах человеческой души 

(«это те аффекты, страсти, душевные бури и взрывы, которые не перестанут смущать и воз-

мущать человечество даже при условии всеобщей справедливости и сытости» [Там же]). 

Только знание глубин человеческой сущности может спасти человечество от «внутреннего 

хаоса», который и приводит к преступлению. 

Рассматривая творческую биографию Достоевского, автор статьи обращается к событиям 

омской каторги, где будущий создатель великого Пятикнижия впитывал в себя «всю боль  

и страдания отверженных и униженных», где познавались «темные, загадочные глубины че-

ловеческой души». 

Риторические вопросы с соответствующими риторическими ответами располагают чита-

теля к диалогу, привносят в текст динамику драматургии и открывают возможность для 

внутренней полемики: «Откуда же Достоевский все это возьмет? Выдумает? Нет, ему выду-

мывать нечего, потому что этого (страдания. – А. Л.) и без выдумки довольно. Он только это 

бережно соберет – вплоть до последней, самой маленькой слезинки» [Там же. С. 59].  

Прием сопоставления позиций по принципу сходства или различия позволяет Вяткину из-

бежать категоричности в оценках. Например: «Толстой только один раз, по поводу столы-

пинского террора, крикнул свое знаменитое “не могу молчать”. А Достоевский кричит это 

непрестанно, на каждой странице: “не могу молчать”, и палачом для него является не Столы-

пин, не власть и общественный порядок вообще, а вся жизнь во всей ее совокупности, со 

всеми теми узлами, которые завязаны тысячи лет назад, и, главное, то звериное, зоологиче-

ское, темное и хищное начало, которое не изжить и в сотни веков и для которого тот или 

иной общественный порядок почти безразличен» [Там же]. 

В 1925 г. в первом номере литературно-художественного и общественно-политического 

журнала «Сибирские огни» (Новосибирск) публикуется статья «Достоевский в омской катор-

ге» (по поводу 75-летия ссылки Ф. М. Достоевского в Сибирь). 

В очерке Вяткин создает объективную картину условий каторжной жизни писателя, рас-

крывает его личностные качества, проявленные в остроге. 



 

 

 

 

 

 

 

Система доказательств в очерке строится на разработке конфликта между писателем  

и «жестокими нравами» острога, на характере повествования, включающем в себя как описа-

ние поступков героя, так и рассуждений автора очерка.  

Композиционно текст состоит из четырех частей, каждая из которых последовательно 

вводит читателя в атмосферу арестантской жизни. В первой части Г. А. Вяткин напоминает 

читателю факты биографии Ф. М. Достоевского, называет причины его ареста, апеллируя  

к языку дат: «В апреле 1849 года в Петербурге вместе с другими петрашевцами был аресто-

ван и Федор Михайлович Достоевский», «22 декабря того же года ему был объявлен смерт-

ный приговор; 23 января 1850 года Достоевский прибыл в Омск» (т. 5, с. 344). Автор актуа-

лизирует проблему «Достоевский на каторге», критикует российскую прессу за невнимание  

к омскому периоду жизни писателя, за невысокое качество опубликованных материалов. 

Журналист вспоминает несколько статей, опубликованных в «Русской старине» и «Истори-

ческом вестнике» (Черевина, Николаевского, Брайловского и Хроневича), которые построе-

ны, «главным образом, на воспоминаниях о Достоевском ссыльных поляков, его товарищей 

по каторге, – воспоминания далеко не объективны и поверхностны» (т. 5, с. 345). Письма 

Достоевского, датированные после 1854 г., тоже не позволяют в полной мере воссоздать ат-

мосферу Омска и показать ее влияние на становление мировоззрение писателя. «Омский пе-

риод зияет большим пробелом, и лишь в нескольких письмах, посланных уже по отбытии 

каторги из Семипалатинска, встречаются отдельные фразы об Омске» (т. 5, с. 345). 

Г. А. Вяткин в основной части очерка реконструирует образ «Мертвого дома»: описывает 

грязную обстановку арестантской казармы с множеством неприглядных подробностей, тя-

жесть принудительного труда, произвол крепостной администрации, арестантский госпи-

таль, где старались облегчить участь избитых розгами осужденных.  

Создавая психологический портрет Ф. М. Достоевского этого периода, журналист приво-

дит внешние данные писателя, цитируя официальный документ: «Лицо чистое, белое, глаза 

серые, нос обыкновенный, волосы светло-русые, на лбу, над левой бровью небольшой ру-

бец», и внутренние качества личности, проявленные в «нетривиальной» (А. А. Тертычный) 

обстановке. В очерке демонстрируется физическая выносливость классика русской литера-

туры («вырабатывалась выносливость, крепли мускулы», «сначала Федор Михайлович мог 

одновременно нести только восемь кирпичей, потом по десять, а иногда и по двенадцать, то 

есть по три с половиной пуда»), причем труд рассматривается как возможность «общаться  

с волей», как спасение от мрачных дум.  

Писатель в очерке предстает человеком, неравнодушным к страданиям людей: «Федор 

Михайлович больше всего страдал от тех бесчеловечных истязаний, свидетелем которых бы-

ли тогда, можно сказать, все омские жители, – это гоньба сквозь строй» (т. 5, с. 348). Георгий 

Андреевич приводит воспоминания сына фельдшера госпиталя об отношении Достоевского 

к арестантам-мученикам: «Когда наказанного привозили в госпиталь без чувств, с сине-

багровой, залитой кровью спиной, из которой торчали занозы от зеленых палок… В эти-то 

минуты Достоевский приоткрывал дверь своей палаты (выйти он не мог) и, потрясенный, 

весь дрожа, умоляющим голосом просил отца и его товарищей-фельдшеров: – Детушки, де-

тушки! Родные! Спасите его… спасите несчастного...» (т. 5, с. 348). 

Отплатил благодарностью фельдшеру госпиталя за поддержку, за возможность читать 

французские газеты, которые выписывал корпусный штаб-доктор И. И. Троицкий.  

Значимость статьи заключается также в том, что Г. А. Вяткин опубликовал запись своих 

разговоров с В. А. Ивановым, отец которого служил в 1850-х гг. в Омском военном госпита-

ле и лично знал Ф. М. Достоевского. Как вспоминает сын фельдшера, В. А. Иванов, Достоев-

ский в благодарность сделал «отцу платяную щетку» из серой грубой щетины, но «мысль, 

что она сделана руками Достоевского, заставляла отца хранить ее как реликвию» (т. 5, 

с. 348). Кроме того, в статье впервые приводятся сведения о существовавшей в Омске леген-

де о доме, в котором якобы жил писатель-каторжник. 



 

 

 

 

 

 

 

Влияние идей Достоевского на мировоззрение Вяткина заметил М. Горький, прочитав по-

этический сборник «Под северным солнцем» (Томск, 1912). Пролетарский писатель не одоб-

рил продолжение традиции в молодом сибирском авторе: «Вы еще не самостоятельны, вы 

как будто не решаетесь пойти своим собственным путем, на ваших стихах чувствуется влия-

ние Бальмонта. С другой стороны, на вас заметно влияние мрачной философии Достоевско-

го, и вы воспеваете страдание как нечто положительное, вы даже называете его “святым  

таинством”. Против этого я горячо бы протестовал, ибо, по-моему, страдание вредно» [Горь-

кий, 1956. Т. 29. С. 291–292]. 

Вяткин, для которого вышеназванные писатели были кумирами, озадачился позицией 

мэтра советской литературы: «И вот Горький – словно острым мечом – ударил по обоим  

моим кумирам. <…> Резкая и беспощадная фраза – “Достоевский – национальный враг”! 

Проанализировав эти слова в своем сознании, трезво перечитав поучения старца Зосимы из 

“Карамазовых”, я с отрадной горечью понял, что Горький прав: мистическую философию 

Достоевского необходимо преодолевать» [Вяткин, 1936. С. 113–114]. В приведенном отрыв-

ке очевидна внутренняя напряженность и растерянность автора строк.  

Статья Г. А. Вяткина «Встречи и беседы» была опубликована в одном номере журнала 

«Сибирские огни» за 1936 г. с его автобиографическим романом «Открытыми глазами»,  

в котором также заметно изменение мировоззрения писателя. Герой Б. К. Неручев перечиты-

вает сделанные им в общей тетради записи – цитаты из прочитанных книг, особенно запом-

нившиеся. Тетрадь эта «странствовала с ним и по фронтам империалистической войны, и по 

фронтам Гражданской…». В ней Неручев находит слова Ф. М. Достоевского о страдании  

и боли из романа «Преступление и наказание», а затем – сделанную позднее запись из Гёте: 

«“…Нужно бороться. Нужно содрогаться. Это может сделать жизнь горькой, но без этого вся 

жизнь – хлам” (Гёте). Эта последняя фраза дважды подчеркнута. Он любил ее – она звенела, 

как клятва…» (т. 3, с. 95–97). 

Публикации Г. А. Вяткина последних лет свидетельствуют о том, насколько новая идео-

логия надломила писателя. Как журналист и писатель он пытается оправдать новый режим, 

найти новые позитивные тенденции в современной жизни. Но поэтический талант противит-

ся новому строю и прорывается болью и растерянностью в стихах. Личная и общенацио-

нальная трагедия нашла отражение в драматическом пафосе очерков о Достоевском.  

 

Заключение 

 

Таким образом, в трагические для русской истории годы Г. А. Вяткин представил 

Ф. М. Достоевского как писателя, мыслителя, пророка, актуализировал в сознании сибиряка 

малоизвестные факты биографии писателя, связанные с его четырехлетним пребыванием  

в омском остроге, представил ключевые пророческие идеи Достоевского в аспекте размыш-

ления о будущем русского народа и России. 

Объектом оценки журналиста стали личностные свойства героя очерка, пережившего 

«смерть Лазаря» и воскресшего для новой жизни. Лейтмотивом всех статей о Достоевском 

становится тема страдания в различных его проявлениях. 

Вяткин справедливо называет классика русской литературы писателем, заглянувшим  

в бездну человеческой души, в те страшные миры, которые старались обходить стороной его 

современники-писатели. Братоубийственную войну 1920-х гг. журналист рассматривает как 

преступление, истоком которого являются всё те же эгоистические страсти и аффекты, иду-

щие из темных глубин человеческой души, и как великое страдание, данное для перерожде-

ния к лучшему. Современному человеку важно понимать природу зла, которое совершается  

в мире, чтобы его победить. 

Представляя читателям Достоевского, Вяткин обращается к фактам биографии художни-

ка; цитирует официальные документы; выявляет роль «человеческих» документов эпохи (пи-

сем, воспоминаний) в формировании литературной репутации писателя; использует прием 



 

 

 

 

 

 

 

реконструкции исторического и литературного контекста; прием сопоставления личности  

и творчества писателя с его современниками (А. И. Герцен, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, 

Н. Г. Чернышевский); находит обоснование своей точки зрения в литературно-критических 

работах Д. С. Мережковского, В. В. Розанова; цитирует произведения Достоевского, актуа-

лизирует литературные образы.  

В коммеморативных статьях поэт, журналист, литературный критик постарался донести 

до читателей мысль о том, что моделирование перспектив будущего возможно с опорой на 

наследие писателя. Г. А. Вяткин воспринимал Достоевского и на уровне преемственности 

литературных традиций, однако данная тема – предмет отдельного разговора.  

Так, благодаря Г. А. Вяткину сибирская периодика еще в 1910–1920-е гг. предприняла 

первые шаги на пути реабилитации творческой биографии Ф. М. Достоевского, восстановле-

ния его литературной репутации. 
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Аннотация 

Рассмотрены рецензии Салтыкова-Щедрина, посвященные критике романов о «новых людях». Основное вни-

мание уделяется периоду 1868–1871 гг., полемике с журналом «Дело» по актуальным вопросам формирования 

типа «героя времени». Показано, что основная критика осуществляется в форме пародий, составляющих важ-

нейшую часть большинства рецензий. В качестве основных приемов пародирования рассмотрены такие, как 

отбор сюжетных элементов, повторяющихся в романах о «новых людях», схематизация их сочетаний, состав-

ление пародийной сюжетной матрицы. Выводы: к концу 1860-х гг. повторность сюжетных схем и типов героя 

в романах о «новых людях» стала базовым признаком сюжета. Пародия как рефлективный отклик на процес-

сы, происходящие в литературной жизни, может рассматриваться в качестве симптома завершенности явле-

ния. В данном случае симптомом завершения интенсивной, но короткой жизни «новых людей» 1860-х гг. 
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Abstract 

The article considers papers and reviews by Saltykov-Shchedrin, criticizing novels about “new people”. The main fo-

cus is on the period 1868–1871 when Saltykov-Shchedrin was the main critic of the magazine “Notes of The Father-

land” (“Otechestvennye Zapiski”). The polemic between magazines “Notes of The Fatherland” and “Delo” continued 

the debate started by the predecessor magazines – Nekrasov’s “Sovremennik” and Blagvetlov’s “Russian word”. 

The purpose of the article is to identify the main plot clichés in novels about “new people” presented in reviews. 

Results. The main criticism expressed through the parody indicates the position of the critic towards the author. Paro-

dy is a crucial part of most reviews. The article describes the main techniques of parody: selection of plot elements 

that are repeated in novels about “new people”, schematization of their combinations. All this brings the plot to  

a common denominator with many similar plots. It also demonstrates an important point of the critic: the lack of artist-

ry cannot be compensated for by any actual social ideas. 

Conclusions. By the end of the 1860s, the repetition of plot patterns and hero types in novels about “new people” was 

a basic feature of any plot. In the reviews, Saltykov-Shchedrin drew a fairly complete picture of the plot clichés used 



 

 

 

 

 

 

 

both in democratic literature and in the anti-nihilist novel. Parody as a reflexive response to the processes taking place 

in literature can be considered as a symptom of a completed phenomenon. In this case, the parody marks the end of 

the intense but short life of the “new people” of the 1860s. 
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Сюжетные клише романов о «новых людях» рассмотрены на материале критических ре-

цензий, которыми обменивались журналы, на первый взгляд относящиеся к близкому на-

правлению. Речь идет о журнальной полемике «Отечественных записок» Н. А. Некрасова 

(1868–1884) и «Дела» Г. Е. Благосветлова (1866–1888). Читатели воспринимали журналы как 

прямое продолжение «Современника» и «Русского слова», поскольку редакторы, состав ав-

торов и сотрудников, а главное – круг идей – почти не изменились со времени закрытия обо-

их журналов в 1866 г. Вновь открывшиеся журналы возобновили полемику с того же места, 

на котором остановились перед закрытием. Оба журнала осыпали друг друга обвинениями 

по поводу ложных эстетической и идеологической позиций. Одно из главных обвинений 

«Отечественных записок» заключалось в эстетической неразборчивости (вульгарный «ути-

литаризм») и умозрительной идеологической тенденциозности конкурентов («махание  

картонным мечом», «разговорное неудовольствие» [Салтыков-Щедрин, 1970. С. 262]) 1 .  

В обратную сторону чаще всего фигурировало обвинение в отступничестве от идей «Совре-

менника» времен Добролюбова и Чернышевского. 

История журналов, как и история их соперничества, хорошо изучена и описана историка-

ми литературы и журналистики, ведущие демократические журналы никогда не оставались 

без внимания. Назовем некоторые базовые работы, на которые до сих пор опираются совре-

менные исследования: В. Е. Евгеньев-Максимов [1936; 1953], Ф. Ф. Кузнецов [1965], М. В. Те-

плинский [1966], Б. Ф. Егоров [1982], Н. П. Емельянов [1986]. Мы же остановимся на одном 

аспекте журнальной полемики, не привлекавшем до сих пор внимание исследователей: рас-

смотрим, как рецензия, ориентированная на текущие новинки литературы, может в то же 

время отражать базовые тенденции литературного процесса.  

Предметом статьи является начальный период «Отечественных записок» – 1868–1871 гг. 

В эти годы Салтыков-Щедрин был главным критиком и, соответственно, идеологом журнала. 

Далее отдел критики возглавил Н. К. Михайловский, чьи народнические идеи во многом  

определяли направленность журнала в 1870-е гг. В период, интересующий нас, Щедрин вел 

отдел «Новые книги», в котором все рецензии печатались анонимно, что означало солидар-

ность всего журнала 2. Рецензии Салтыкова-Щедрина печатались почти в каждом номере  

и имели одну характерную особенность: Щедрин будто бы продолжал полемику, которую он 

вел с «Русским словом». Он рецензировал главным образом беллетристическую продукцию 

журнала «Дело» (не считая рецензии на пьесы, поставленные в театре), и в почти во всех 

случаях это были отрицательные отзывы 3. Именно в его рецензиях аккумулировалась сю-

                                                            
1 Засоренные дороги и с квартиры на квартиру. Роман А. Михайлова // Отечественные записки (далее ОЗ). 

1868. № 9. Отд. «Новые книги». С. 46–52. 
2  Из наиболее активных критиков журнала этого периода следует назвать также А. М. Скабичевского, 

М. К. Цебрикову. 
3 Положительных отзывов у Салтыкова-Щедрина немного. Главным образом они касаются произведений, ко-

торые он сам редактировал для публикации в «Отечественных записках». Например, отзыв о романе Ф. Решетни-

кова «Где лучше?» (ОЗ. 1969. № 4). Также высокая оценка Ф. Решетникова содержится в статье «Напрасные опа-

сения», где ему прочится место едва ли не главы современной литературы (в контексте темы «народного романа», 

изображения народа в литературе). К положительным отзывам следует отнести и отзыв о романе Л. Ожигиной 

«Своим путем» (ОЗ. 1870. № 9) за изображение деятельной героини; отзыв о романе И. В. Фёдорова-Омулевского 



 

 

 

 

 

 

 

жетная матрица романов и повестей о «новых людях», поскольку где же, как не в демократи-

ческих журналах, публиковались такие произведения (пересказ сюжета, как известно, был 

обязательной частью рецензии). Щедрин лишь в некоторых случаях задевал авторов своего 

журнала, но такие случаи нечасты. Например, Д. Л. Мордовцев сотрудничал с журналом сра-

зу в двух качествах – как историк, чьи произведения ценились журналом, и как беллетрист, 

произведения которого критиковались с характерной для Щедрина прямотой. Обыгрывая две 

ипостаси Мордовцева в рецензии на его историческое сочинение, Щедрин пишет: «Под име-

нем г. Мордовцева подвизаются в русской литературе два писателя. Очень может быть, что 

эти два писателя соединяются в одной личности, но и в таком случае они не имеют между 

собой ничего общего в литературном отношении. Один из двух гг. Мордовцевых известен 

как беллетрист, другой – как историк; один пишет романы и повести, представляющие бо-

лезненный бред крайне расстроенной фантазии; другой, напротив того, в своих исторических 

монографиях проявляет трезвый, положительный <…> взгляд на события минувшей истории 

нашего отечества… <…> мы имеем дело с неразгаданным чудом природы» [Салтыков-

Щедрин, 1970. С. 581] 4. 

Отзывы, посвященные произведениям о новом демократическом герое, а именно такие 

произведения были в центре внимания критики, нередко выражались в пародийном, сатири-

ческом описании романов. 

В этом можно усмотреть некоторое противоречие: Щедрин, с одной стороны, в единст-

венной своей программной статье «Напрасные опасения (По поводу современной беллетри-

стики)» 1968 г. 5 , полемизируя со Страховым, выразил уверенность в том, что только  

демократическая литература с новым деятельным героем имеет будущее, с другой – после-

довательно критиковал романы с таким героем. На страницах «Отечественных записок», вы-

ходивших еще под редакцией Краевского, в 1867 г. была опубликована обширная статья  

Н. Н. Страхова «Бедность нашей литературы». Страхов писал в ней об упадке современной 

литературы, и главной причиной этого упадка он считал влияние на литературу нигилисти-

ческих революционно-демократических идей. Щедрин даже проявил готовность делать 

скидку в требованиях к первопроходцам новых тем и идей. Так, например, оправдывая не-

удачи автора, он пишет в рецензии на роман Омулевского «Шаг за шагом»: «Женщину, 

ищущую для себя самостоятельного места на жизненном пире, изобразить, конечно, труднее, 

нежели женщину, обманывающую своего мужа и за всем тем живущую на его содержании. 

Относительно обманывающих женщин существует целая литература <…> и, наконец, вели-

кое множество устных преданий <…> Напротив того, о женщине, ищущей самостоятельного 

положения, слухи пошли лишь недавно…» [Салтыков-Щедрин, 1970. С. 416–417] 6. 

В то же время Щедрин последовательно критикует эту самую что ни на есть демократиче-

скую литературу, помещенную в демократическом журнале, критикует наряду с почтенными 

писателями вроде Тургенева, Гончарова, Писемского, которые, по его замечанию, только иг-

рают в демократическую литературу, но никуда не продвинулись далее «лишних людей», чье 

время прошло безвозвратно («…нигилист в глазах этих писателей – это только новое полез-

ное украшение в повествовательной литературе, несколько более пикантное, нежели преж-

ние Стародумы и Правдины, но настолько, однако ж, насколько текущая современность бо-

лее пикантна современности давно прошедшей…» [Салтыков-Щедрин, 1970. С. 342]) 7. 

                                                                                                                                                                                     
«Светлов, его взгляды, характер и деятельность (ОЗ. 1871. № 4) за изображение положительного героя (роман был 

опубликован в «Деле» в 1870 г.). 
4 ОЗ. 1870. № 9. Отд. «Новые книги». С. 41. 
5 ОЗ. 1868. № 10. Отд. «Совр. обозрение». С. 168–194.  
6 Светлов, его взгляды, характер и деятельность («Шаг за шагом»). Роман в трех частях Омулевского. СПб., 

1871 г. // ОЗ. 1871. № 4. Отд. «Новые книги». С. 300–308. 
7 Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого (автора романов «Некуда» и «Обойденные»). 2 тома. С портре-

том автора. 1868 и 1869 // ОЗ. 1871. № 4. Отд. «Новые книги». С. 53–61. 



 

 

 

 

 

 

 

Уяснив тип «ненужного человека» («лишнего»), литература, по мысли критика, должна 

теперь уяснить тип «человека нужного» [Салтыков-Щедрин, 1970. С. 11] 8 – положительный 

тип русского человека. Щедрин имел в виду прежде всего тип героя из народа 9, но не только 

его. Демократический герой интеллектуального плана также не был найден. Ни тургеневский 

Базаров, ни герои романа Чернышевского Щедрина не устраивали. А между тем новые герои 

беллетристики 1860–1870 гг. были созданы с оглядкой именно на эти образцы 10.   

Развивая в своей программной статье идеи ангажированности всякой литературы, в ре-

цензии на роман Гончарова «Уличная философия» Щедрин писал: «Литература и пропаган- 

да – одно и то же» [Там же. С. 62] 11. В рецензии на роман А. Михайлова (Шеллера) «В раз-

брод», полемизируя с «Делом», Щедрин продолжает мысль о связи литературы и пропаган-

ды. Он пишет о том, что актуальные общественные вопросы, разумеется, крайне важны, но 

отсутствие художественности они возместить не могут. Относительно Михайлова это заме-

чание связано с попыткой писателя изобразить «новых людей»: «Это даже не люди, а марио-

нетки, сохраняющие лишь наружные признаки людей…» [Там же. С. 363] 12. Позже с защи-

той Михайлова выступил П. Н. Ткачев, критик «Дела» (поводом послужил выход в 1873 г. 

пятитомника Михайлова). Продолжая обыгрывать противопоставление тенденциозности  

и художественности, Ткачев пишет: «Тенденциозность, само собою понятно, не исключает 

художественности, хотя, с другой стороны, она и не предполагает ее» 13.  

Вернемся к рецензиям Щедрина, где формой уничижительной критики идеологически 

«прогрессивных», но бездарных авторов становится пародия. Щедрин как критик всегда был 

склонен упрощать сюжет рецензируемого произведения, необоснованные длинноты его во-

обще раздражали. Это легко понять, особенно учитывая необходимость по долгу службы 

прочитывать множество текстов. Нередкое указание в рецензии на количество страниц рома-

на – прямая жалоба на тягостный труд рецензента. В качестве приема схематичное изложе-

ние сюжета позволяло приводить его к общему знаменателю со множеством подобных  

сюжетов. Этот способ, кроме прочего, демонстрировал беспомощность автора, неумело ис-

пользующего заимствованные растиражированные сюжеты ради выражения умозрительных 

идей. 

Отсутствие художественности, незнание «азбуки беллетристики» (под азбукой беллетри-

стики Щедрин подразумевает элементарное умение связывать концы с концами и предъяв-

лять мотивацию действий героев), наконец, недостаток самостоятельности мысли авторы, по 

мнению критика, замещают подражанием, причем зачастую подражанием подражанию. 

Так, например, разбирая роман А. Михайлова (Шеллера) «Засоренные дороги» 14, Щедрин 

описывает сюжет романа как сборную конструкцию из разного литературного материала. 

Одним из любимых литературных источников для любого беллетриста – с тенденцией или 

без – служил Тургенев, которого Щедрин не может попутно лишний раз не задеть: «С тех 

пор, как И. С. Тургенев подарил нас мастерскими картинами “дворянских гнезд”, описывать 

                                                            
8 Напрасные опасения (По поводу современной беллетристики) // ОЗ. 1868. № 10. Отд. «Совр. обозрение».  

С. 170. 
9 См. статью А. И. Журавлевой [2013] о полемике по поводу возведения героя из народа в статус героя вре- 

мени. 
10 В. А. Слепцов «Трудное время» (1864); Н. Ф. Бажин «Степан Рулев» (1864); Н. А. Благовещенский «Перед 

рассветом» (1865–1866); И. А. Кущевский «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» (1871), Д. К. Гирс 

«Старая и новая России» (1868), И. В. Омулевский (Фёдоров) «Шаг за шагом» (1870); А. К. Шеллер-Михайлов 

«Гнилые болота» (1864), «Жизнь Шупова, его родных и знакомых» (1865) и др. 
11 ОЗ. 1869. № 6. Отд. «Совр. обозрение». С. 127–159. 
12 В разброд. Роман в двух частях А. Михайлова // ОЗ. 1870. № 2. Отд. «Новые книги». С. 265–270. 
13 Тенденциозный роман // Дело. 1873. № 6. С. 5. 
14 ОЗ. 1868. № 9. Отд. «Новые книги». С. 46–52. Об А. Михайлове Щедрин написал три рецензии, общее на-

правление творчества писателя представлялось ему творческой деградацией. Первый роман «Гнилые болота» был 

напечатан в «Современнике» (1864), в том же году в «Современнике» появился второй роман – «Жизнь Шупова, 

его родных и знакомых». А. Михайлов публиковался в разных журналах, был одним из частых авторов «Русского 

слова», потом «Дела», с 1865 г. стал сотрудником этого журнала. 



 

 

 

 

 

 

 

эти гнезда “по Тургеневу” почти ничего не стоит. Прежде всего, нужно изобразить страдаю-

щего отдышкой помещика, слегка пришибленную и бросающуюся из угла в угол хозяйку-

помещицу и подле них молодое, страстное существо, задыхающееся в тесноте житейских 

дрязг. Затем варенье, варенье, варенье, сливки, сливки, сливки, ночью же припустить соло-

вья» [Салтыков-Щедрин, 1970. Т. 9. С. 266].  

Далее в рецензии Щедрин продолжает тему «сочиненного с чужих слов». Тургеневский 

блок в его описании сменяется перечислением штампов из репертуара сюжетных ситуаций  

о «новых людях». Сюда относятся «…реформы по части меньшей братии <…>Мужики,  

разумеется, ничего не понимают; им дарят лес (лес – это слабая струна, это co le rlocale ни-

когда не бывавших в деревне авторов), а они, вместо того чтобы употребить его на дело, 

пропивают» [Там же. С. 267]. Героиня Катя (то самое «молодое страстное существо, зады-

хающееся от житейских дрязг»), которая, отказавшись от неправильного («пошлого», в тер-

минологии Чернышевского) жениха, встречает такого же, как главный герой, прогрессивного 

молодого человека, притом аскета («практически ничего не ест»), но он отказывается от нее 

уже из идейных соображений: «…из боязни, что не достанет куска хлеба, что этот кусок 

придется воровать у других людей, неповинных в том, что я вздумал потешить себя любо-

вью, пороскошничать» [Там же]. Здесь рахметовская тема отказа от личного счастья синони-

мична бессмысленному прекраснодушию.  

На примере романа Д. Мордовцева «Новые русские люди» Щедрин выводит две схемы 

(«манеры») романов о «новом русском человеке». Они зависят от места действия: «Если “но-

вый человек” орудует в провинции, то он обыкновенно начинает с того, что приезжает из 

Петербурга и тотчас же грубит родителям и доказывает им, что они ослы». Попутно он  

«увлечет за собой маленького “братишку” и маленькую “сестренку”. В первой главе петер-

бургский гость говорит отцу, что он – осел, а матери, что она – содержанка; отец конфузится 

<…> мать утирает слезы; братишка и сестренка прислушиваются. Во второй главе петер-

бургский гость опять повторяет отцу, что он – осел, а матери, что она – содержанка; братиш-

ка и сестренка вторят ему; отец конфузится, мать утирает слезы. В третьей главе сестренка 

фискалит петербургскому гостю на мать, что она потихоньку молится Богу. <…> В четвер-

той главе отец начинает поддаваться: “А ведь ты прав, мой друг, – говорит он, – я действи-

тельно не больше как старый осел”. И так далее, до тех пор, пока автору самому не надоест 

тянуть эту канитель. Тогда он пишет “конец” и отправляет свое произведение в типографию.  

Вторая манера, то есть когда место действия назначено в Петербурге, еще проще. Глава I: 

“новый человек” сидит в кругу товарищей; бедная обстановка; на столе колбаса, филиппов-

ский калач, стаканы с чаем. “Работать! – вот назначение мыслящего человека на земле!” – 

говорит “новый человек”, и сам ни с места. “Работать! – вот назначение мыслящего человека 

на земле!” – отвечают все товарищи, каждый поодиночке, и сами ни с места. Глава   : бедная 

обстановка; на столе колбаса, филипповский калач, стаканы с чаем; “новый человек” сидит  

в кругу товарищей. “За труд! за честный и самостоятельный труд!” – возглашает “новый че-

ловек”, и сам опять-таки ни с места. “За труд! за честный и самостоятельный труд!” – отве-

чают поодиночке товарищи, и тоже ни с места. И так далее, до тех пор, пока автора не стош-

нит. Тогда – “конец”, и рукопись в типографию» [Там же. С. 371–372] 15.  

К «общим местам», «общим мотивам» Щедрин относит, например, стремление героя за-

ниматься крестьянскими вопросами, способы решения женского вопроса. И тут он делает 

очень тонкое наблюдение, выходящее за рамки критики романа. Кажется, замечает он в ре-

цензии на роман Авдеева «Меж двух огней», что общие места легче всего поддаются «лите-

ратурной экспроприации», но нет, – «ничто так легко не ускользает от художественных по-

вторений, как образцы» [Там же. С. 303] 16.  

Предметом саркастического изображения в рецензии является герой, стремящийся  

к «большому делу» и встречающий «большую любовь»: «Не ограничившись изображением 

                                                            
15 Новые русские люди. Роман Д. Мордовцева // ОЗ. 1870. № 7. Отд. «Новые книги». С. 46–49. 
16 Меж двух огней. Роман в трех частях М. В. Авдеева // ОЗ. 1869. № 1. Отд. «Новые книги». С. 94–105. 



 

 

 

 

 

 

 

психологии любовной “страсти” в обычной тургеневской манере (как это было, например,  

в «Подводном камне»), Авдеев решил изобразить обширную картину “интереснейших обще-

ственных компликаций 17 периода крестьянской реформы”» [Салтыков-Щедрин, 1970. Т. 9. 

С. 303]. Однако обращение Авдеева к социальной проблематике оказалось неудачным. Авде-

ев, как сказано в рецензии, «не воспользовался ничем из богатого материала, который нахо-

дился у него под руками» [Там же] 18: заимствуя отдельные положения из типологически 

близких произведений, автор затрудняется совместить их с новыми обстоятельствами жизни. 

«Большое дело», к которому стремится герой, не задается, не то, что «большая любовь,  

в ожидании которой герой решил остаться холостяком» [Там же. С. 304]. 

Предмет «большой любви» – Ольга Мытищева, жена декабриста, возвращенного из ссыл-

ки. «Ища “большой любви”, – пишет Щедрин, – Камышлинцев так же случайно наталкивает-

ся на Ольгу Мытищеву, как случайно наталкивается он и на крестьянскую реформу, ища 

“большого дела”, то есть без малейшего участия сознания» [Там же. С. 310]. После ряда не-

доразумений герои переключаются на других возлюбленных. Героя увлекает «молодая, слег-

ка эманципированная девица Анюта Барсукова <…> Эта последняя пленяет Камышлинцева 

своей рассудительностью, деятельностью и основательными замечаниями о женском тру-

де…» [Там же]. В отношении Ольги с безупречным благородством ведет себя муж. Благо-

родство это, впрочем, заимствованно также из многочисленных романов жоржсандовско-

чернышевской линии. Отдельные фрагменты романа Щедрин цитирует, справедливо  

полагая, что они уже сами по себе являются пародией в силу нелепости. Так, например, вы-

глядит разговор мужа с неверной женой и ее любовником: «Я знаю, – продолжал Мыти- 

щев, – что над нами будут подсмеиваться. Но я презираю эти дрязги и сумею стать выше их 

<…> Вы должны поднять головы высоко и смотреть всем прямо в глаза. Слышишь, Ольга! 

Если я не виню тебя, то тебе нечего бояться света <…> Я переменю квартиру, и вы должны 

жить с нами, – сказал он Камышлинцеву» [Там же].  

Обозревая в целом романы беллетриста, Щедрин пишет: «Оказывалось, что все, что в них 

повествуется, уже было когда-то и где-то написано» [Там же. С. 303]. 

Пародирование романов о «новых людях» по способу совершенно сходно у Щедрина  

с пародированием героев и сюжетов так называемых антинигилистических романов. Саму 

категорию «антинигилистический роман», отмечает К. Ю. Зубков, можно рассматривать как 

идеологический конструкт, сформированный радикальной критикой едва ли не прежде, чем 

он появился. Фактически в него были включены без разбора все произведения, «враждеб-

ные» по отношению к демократическим идеям. Таким образом, в категорию «антинигили-

стический роман» попали не только произведения, идеологически всецело ориентированные 

на «демонтаж» нового героя времени, например романы В. Клюшникова, В. Авенариуса,  

В. Крестовского, Б. Маркевича, В. Авсеенко, В. Мещерского, где разнообразно утрировались 

черты разночинца-нигилиста, но и романы Тургенева, Гончарова, Достоевского, мало подхо-

дившие под критерии, сформулированные критиками и публицистами «Современника»  

и «Русского слова» [Зубков, 2015]. 

Со времен публикации статьи Антоновича в «Современнике» отрицательное отношение  

к роману Тургенева и в «Отечественных записках» не претерпело существенных изменений. 

Показательна статья Скабичевского «Русское недомыслие» (1868), в которой «Отцы и дети» 

были уравнены с антинигилистическими романами, такими как «Некуда» Стебницкого, 

«Марево» В. Клюшникова, «Бродящие силы» В. Авенариуса 19 (основание – отсутствие твер-

дого мировоззрения, типизация на основе случайных черт). Щедрин вполне разделял эту 

                                                            
17 Противоречий. 
18 Видимо, на этом основании и было отклонено предложение Авдеева о публикации романа «Меж двух ог-

ней» в «Отечественных записках». Роман был напечатан в «Современном обозрении» (1868. № 1–3).  
19 ОЗ. 1868. № 9. М. В. Теплинский приводит характерный цензурный отзыв Ф. Толстого, в котором манера 

Скабичевского сравнивается с манерой «страшнопамятного» Антоновича [Теплинский, 1966. С. 213]. 



 

 

 

 

 

 

 

точку зрения. Подобные произведения он причислял к необулгаринской школе 20. Не стал 

исключением и роман Гончарова «Обрыв», причем главным образом за счет изображения 

Марка Волохова. Этого героя Щедрин рассматривает в статье «Уличная философия (По по-

воду 6-й главы 5-й части романа “Обрыв”)». Сгущение действий, черт создает карикатурное 

впечатление: «Волохов входит в дома, в большинстве случаев не иначе, как в окошко и через 

забор; он спит в телеге, покрытой циновкою; он занимает деньги, предупреждая, что не  

отдаст их; он не признает бессрочной любви и довольствуется любовью срочною. Все это 

черты, которые, по мнению г. Гончарова, характеризуют нового человека…» [Салтыков-

Щедрин, 1970. Т. 9. С. 70]. 

 

Заключение 

 

Отметим, что Щедрин, разумеется, не был одинок в симпатии к пародии как средству 

критического высказывания. Природа его сатирического таланта много этому способствова-

ла. В целом же в 1850–1860-е гг., как известно, жанр пародии находился в полном расцве-

те 21, и, как отмечает Е. В. Целикова, «пародия функционально сближалась с литературной 

критикой и выступала важным средством литературной полемики» [2007. С. 7]. 

Что касается романов о «новых людях», то к этому времени их количество уже подошло  

к той границе, за которой в большинстве случаев повторность стала базовым признаком сю-

жета. Этот беллетристический сюжет в конце 1860-х – начале 1870-х гг. еще не вступил  

в народническую фазу сюжетов о хождении «нового человека» в народ. В рецензиях Щедри-

на он получает своего рода формульность в смысле, отчасти близком к тому, которым Джон 

Г. Кавелти наделяет понятие формульности массовой литературы: «Формула – это комбина-

ция, или синтез, ряда специфических культурных штампов и более универсальных повество-

вательных форм…» [1996. С. 36]. 

Сюжет о новом герое – герое-деятеле – возник в 1860-е гг., был широко растиражирован, 

соединился с близкими сюжетами, превратился в клише – и всё это за сравнительно неболь-

шое время – чуть больше десятилетия. «Нигилист» как литературный герой еще не успел по-

лучить развития, как роман Чернышевского ввел других героев – «новых людей», «особен-

ного человека». Со временем базаровские черты соединились с рахметовскими, и герои 

первоисточников обрели универсальные свойства героя времени. Прибавить к этому гонимо-

го, но доживающего век «лишнего человека», и мы получим едва ли не самый насыщенный – 

в типологическом смысле – период литературы середины XIX в. Пародия как рефлективный 

отклик на процессы, происходящие в литературной жизни, по сути, может рассматриваться  

в качестве симптома завершенного явления. И пародийные рецензии Щедрина, построенные 

на сгущении клишированных сюжетных элементов, показательны с этой точки зрения. Они 

свидетельствовали о завершении интенсивной, но короткой жизни «новых людей» 1860-х гг. 
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Аннотация 

Ученические издания начала XX в. в последнее время часто привлекают внимание ученых. Одно из них – 

журнал «Союз», издававшийся в Томске в 1907 г. учащимися духовной семинарии. Журнал являлся органом 

Томского отдела Всероссийского общесеминарского союза, ни один из его номеров не сохранился. 

В результате рассмотрения не публиковавшихся ранее архивных источников реконструирована история жур-

нала, его полиграфическая база, примерный круг авторов. Приводится содержание двух номеров журнала, 

опись которых была выполнена в томской жандармерии. Восстановлена история расследования дела журнала 

«Союз». Указано его место в ряду других ученических изданий Томска. 

Ключевые слова 

ученические издания, цензура, Сибирь, гектограф 

Благодарности 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-012-00352А «“Секретно. Конфиденциально”: 

цензурная история провинциальной журналистики (на материалах периодической печати дореволюционной 

Томской губернии)» 

Для цитирования 

Есипова В. А. Самодеятельные журналы томских семинаристов: история журнала «Союз» // Вестник НГУ. Се-

рия: История, филология. 2021. Т. 20, № 6: Журналистика. С. 54–61. DOI 10.25205/1818-7919-2021-20-6- 

54-61 

 

 

 

V. A. Esipova 

 
Tomsk State University  

Tomsk, Russian Federation 

 
Abstract 

The problem of publications made by students in the early 20th century recently became a matter of interest among 

scholars. The purpose of the article is to study one of them, “Soyuz” magazine, which was published by students  

of the theological seminary in Tomsk in 1907. The problem is that not a single issue of the magazine has survived  

to this day. Therefore, the research relies on the method of historical reconstruction based on the archival documents. 

The main achievements of this study are as follows. Based on the analyses of previously unknown archival sources,  

it reconstructs the history of the magazine, its team, printing equipment, and capacities, and the list of authors.  

It discovers a description of the magazine made by the Tomsk gendarme office. The article contains the contents of 

two issues of the magazine. It establishes that the magazine stuck to social-democratic ideas and was the structural el-

ement of the Tomsk branch of the All-Russian Seminary Union. It indicates the place of the magazine among other 

Tomsk periodicals. On the one hand, it fully fitted into the practice of the work of social-democratic organizations, on 

other hand, in terms of the methods of technical and organizational creation, it was a typical students self-published 

publication. 
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Настоящая работа является продолжением цикла статей, в которых была затронута тема 

самодеятельных ученических журналов в Томске в начале XX в. Цель этого цикла – выявить 

и систематизировать самодеятельные ученические издания Томска конца XIX – начала XX в. 

и реконструировать их историю. Ранее нами уже были выявлены и описаны самодеятельные 

ученические журналы, выпускавшиеся учащимися разных учебных заведений Томска (Пер-

вое Сибирское коммерческое училище, Частная женская гимназия Миркович, Алексеевское 

реальное училище, Томская духовная семинария) [Жилякова, Шевцов, 2016; Есипова, Шев-

цов, 2016; Есипова 2019]. В ходе работы выяснено, что издательская деятельность семина-

ристов была достаточно активна и требует отдельного рассмотрения.  

В последнее время появился ряд публикаций, которые вводят в научный оборот самодея-

тельные издания семинаристов начала XX в., выпускавшиеся в ряде городов [Нагорничных, 

2017]. В основном появление такого рода изданий связано с деятельностью Всероссийского 

общесеминарского союза, хотя имелись и издания, выпускавшиеся студентами вне рамок 

этой работы. Так, о существовании семинарского журнала «Союз» упоминается в публика-

циях, посвященных истории Томска и Сибири начала XX в. [Дмитриенко, 2003. С. 117; 

Плотников, 1994. С. 73; Зиновьев, Харусь, 2013. С. 228; Филиппов, 2006].  

В Государственном архиве Томской области (ГАТО) в составе фонда Томского губерн-

ского жандармского управления сохранилось дело, из которого можно извлечь данные об 

истории журнала «Союз» 1. Дело открывается документом «Агентурные сведения, получен-

ные в Томском губернском жандармском управлении 26 апреля 1907 г.». В нем сообщается  

о создании студентами семинарии «Томского отдела Всероссийского общесеминарского 

союза», в который входило порядка 40 человек, преимущественно учеников I–IV классов. 

Указывалось, что главным руководителем организации является ученик IV класса Григорий 

Андреев Токарев. Далее сообщается, что «В половине минувшего марта комитетом томской 

организации был выпущен первый номер организационного журнала “Союз”, отпечатанный 

на гектографе в весьма ограниченном количестве экземпляров, часть которых в последних 

числах того же марта попала инспектору семинарии, почему ему и стало известно о сущест-

вовании организации». 

Руководство семинарии постаралось погасить разгорающийся скандал и оставить рассле-

дование в рамках духовного ведомства. В деле присутствуют журналы заседаний правления 

семинарии, из которых становится ясен как ход внутреннего разбирательства, так и отдель-

ные его результаты. В частности, перечислены студенты, входившие в состав организации  

и занимавшиеся выпуском журнала. Это учащиеся VI класса Иконников Владимир, Сереб-

ренников Сергей, Токарев Григорий (который аттестуется как руководитель), Чудов Влади-

мир; а также учащиеся III класса Борисов Сергей, Поливанов Георгий, Святин Василий. По-

давляющее большинство членов правления семинарии высказались за то, чтобы осудить 

участников организации, провести беседу, но пока не исключать студентов. При особом 

мнении остался иеромонах Игнатий, в обоснование своей точки зрения он привел ряд дово-

дов, среди которых для настоящего исследования представляет интерес первый: «Ввиду того, 

                                                            
1 ГАТО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 181. 



 

 

 

 

 

. 

 

что 1) настоящее издание нелегального журнала не есть первый опыт воспитанников, так как 

ему предшествовало издание “Робких голосов”, за которое, между прочим, поплатилась за-

крытием семинария в 1906 году…» 2. В целом позиция Игнатия была более жесткой. 

Примечательна позиция отдельных преподавателей семинарии, которая описана, в част-

ности, в докладе ректору семинарии, архимандриту Мелетию, который составил инспектор 

Александр Смердынский 28 марта 1907 г. 3 Поводом к написанию доклада послужила пози-

ция, высказанная помощником инспектора Н. А. Баженовым, который в числе прочего сооб-

щил, что инспектор Смердынский узнал о существовании журнала «Союз», «от него,  

Н. А. Баженова, в его квартире за чаем». Инспектор предпочел дать объяснения по указанно-

му вопросу самостоятельно. В том числе в докладе он пишет, что первый номер журнала был 

ему подброшен под двери неизвестным лицом, после чего он попытался узнать, вышел ли 

номер второй и можно ли его раздобыть. Во время совместного дежурства с преподавателем 

И. С. Павлинским 18 марта инспектор задал вопрос о журнале и выяснил, что Павлинский 

знает о журнале от Н. А. Баженова, которому студенты приносили номер почитать. Смер-

дынский тут же отправился в квартиру Баженова, которая располагалась также в здании се-

минарии, и застал последнего дома; при этом в докладе особо подчеркивается, что Баженов 

«сам чая не пил и мне не предлагал». Инспектор задал вопрос о втором номере журнала,  

и Баженов с готовностью ему ответил, что ученики номер ему приносили, но ненадолго, так 

что он успел ознакомиться с ним «лишь в общих чертах, при этом перечислил заглавия неко-

торых статей». Смердынский предложил Баженову попросить у учащихся номер журнала 

для себя, а потом передать для ознакомления инспектору. Но Баженов отказался это делать 

на том основании, что «не может обмануть доверившихся ему учеников, не может просить 

для себя, а передать мне». В тот же вечер Смердынский сообщил о журнале ректору семина-

рии, а в конце доклада заключил, что помощник инспектора Баженов вообще не склонен со-

общать о многих проступках и дурных наклонностях учеников.  

Отметим, что ректор отдал письменное распоряжение помощнику инспектора Баженову 

сообщить фамилии учеников, которые ему приносили для ознакомления журнал 
4
. Баженов 

ответил, что «если воспитанник приносил номер журнала мне, то очевидно потому, что был 

уверен в моей честности», и фамилии назвать отказался. 

Дело об ученической организации начало широко разворачиваться весной, в конце апре-

ля, после поступления в полицию цитированных выше «Агентурных сведений». В итоге ле-

том учащиеся были отправлены на каникулы; в деле имеется список, в который входят  

36 человек, так или иначе задействованных в деле, с указанием, куда именно они отбыли на 

каникулы 5, – эти данные затребовал у семинарии начальник Томского губернского жан-

дармского управления. Из документа видно, в частности, что «Токарев Григорий – сын пса-

ломщика Томской губ., Барнаульский у., с. Окуловского Андрея Токарева – уволен в с. Сал-

тыковское Бийского у. на должность псаломщика» 6. 

Таким образом, студенты разъехались домой или к родственникам, жандармское же 

управление продолжало расследование. В августе 1907 г. необходимые данные были, види-

мо, собраны, поскольку развернулась широкая кампания по розыску и поимке участников 

«Томского отдела Всероссийского общесеминарского союза». Были проведены массирован-

ные обыски, протоколы которых присутствуют в деле. Независимо от результатов обысков 

семинаристы арестовывались и помещались в заключение. Характерно, что Григорий Тока-

рев не оказался по месту пребывания. Как было выяснено жандармами, он уехал в Бийск, не 

оставив на квартире никаких вещей. Обыски были проведены почти у всех студентов, при-

сутствовавших в составленном в семинарии списке. При обысках проводились также допро-
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сы, из которых становятся ясны некоторые детали функционирования организации, в том 

числе ее издательской деятельности. 

8 июля 1907 г. к рассмотрению в жандармском управлении были приняты ящик от гекто-

графа и два номера журнала «Союз». Их осмотр и экспертиза проводились 1 августа того же 

года лично полковником Сергеем Александровичем Романовым, начальником Томского гу-

бернского жандармского управления [Ларьков, Чернова, 1999. С. 90], о чем в деле имеется 

протокол. Благодаря этому протоколу можно составить представление о том, как выглядел 

гектограф, который использовали семинаристы. Он описан как «белый деревянный ящик  

с задвижной доской размером 4¾ × 8¾ × 1½ вершка (20,9 × 38,5 × 6,6 см. – В. Е.), на дне 

ящика имелся тонкий слой остатков гектографской массы, окрашенной в красный цвет.  

В ящике также имелись два фрагмента губки» 7. Отметим, что обычно оттиски, выполненные 

на гектографе, имеют синий, а не красный цвет. Как известно, для их выполнения сначала 

изготавливалась рукописная копия текста; она писалась специальными анилиновыми черни-

лами. Для получения черного цвета мог использоваться нигрозин, для голубого – анилиновая 

глазурь, а для красного – фуксин; чернила, помимо красителей, содержали также глицерин  

и воду. Как указано в протоколе, «обе тетради воспроизведены на гектографе красными чер-

нилами, статьи написаны разными руками». 

Отметим также, что при допросах студентов в частности выяснилось, что с участников 

организации собирались взносы по 25 или по 50 коп., которые шли на покупку гектографа  

и на издание журнала. Один из руководителей организации, Владимир Чудов, в допросе ука-

зал, что гектографировочный станок был у студентов самодельным 8. 

Весной 1908 г. в Томске был обнаружен гектографированный бюллетень, изданный  

в феврале центральным комитетом «Всероссийского общесеминарского союза»; каким обра-

зом он оказался в распоряжении полиции – пока трудно сказать, но 30 апреля 1908 г. уже из-

вестный нам полковник Романов препроводил копию с него судебному следователю первого 

участка Томского окружного суда. Из дела, в составе которого сохранилась эта копия, видно 

также, что в начале 1908 г. полиция все еще продолжала следствие по делу журнала «Союз». 

В числе прочего сохранился протокол экспертизы мимеографа от 28 сентября 1908 г. После 

осмотра мимеографа эксперты пришли к выводу, что «он не был еще в употреблении, масса 

налита на дно ящика неравномерно, а в некоторых местах недостаточно покрыла дно ящика, 

но при всем этом, по мнению эксперта, работа на осматриваемом мимеографе возможна. 

Масса не имеет на себе следов работы и является совершенно чистой, не использованной.  

В осматриваемый мимеограф ввиду незначительных размеров, можно вложить лишь пол-

листа бумаги или меньшую часть листа» 9.  

Заметим в скобках, что в отличие от гектографа, мимеограф представляет собой устройст-

во для трафаретной печати; не совсем понятно, с какой целью в устройстве, которое обозна-

чено как мимеограф, представлена желатиновая масса: она, как известно, является частью 

технологического процесса гектографирования. Возможно, в данном случае имеет место пу-

таница в терминах.  

Таким образом, становится ясно, что полиграфическая база студентов семинарии не огра-

ничивалась одним лишь гектографом, изъятым ранее. Если сопоставить данные из допросов 

студентов, то можно предположить, что журнал «Союз» печатался на самодельном гектогра-

фе, а собранные деньги пошли на покупку «мимеографа», который просто не успели пустить 

в дело, а позже и он попал в руки жандармов. 

К сожалению, в нашем распоряжении не имеется оригиналов журнала «Союз». Однако 

благодаря добросовестной работе полковника Романова мы можем довольно наглядно пред-

ставить, как он выглядел и какие статьи содержал. Так, описание первого номера выглядит 

следующим образом: «Первая тетрадь имела на обложке виньетку: вверху располагалась 
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лента, на которой имелась надпись: “Свободная школа в свободном государстве. Девиз”. Под 

лентой располагалось восходящее из-за горизонта солнце. Крупным шрифтом было написано 

“Союз”, справа от надписи – поднятые кверху две руки, скованные цепями. Ниже было обо-

значено: “№ 1”, “1 марта 1907 г.”, “Журнал местной организации обще-семинарского Союза. 

Томск”» 10. Подробная роспись содержания журнала включает не только заглавия статей, но 

и характеристику текстов:  

1) «Обращение с приветствием товарищей от редакции»; 

2) «Цель и значение союза». В этой статье объяснялся девиз организации «Свободная 

школа в свободном государстве». Указывалось, что для достижения реформ семинарий не-

обходимо освобождение народа, поэтому семинаристам надо «пойти рука об руку с наро-

дом». Статья подписана «Гр.»; 

3) статья без заглавия, в которой разъясняется устройство общества: наличие революци-

онного класса, консервативного класса и прослойки между ними. Подписано: «Тобольский»; 

4) «Положение духовной школы за последние два года». Описывается движение в россий-

ских семинариях, начавшееся в 1905 г. на «академической почве», позже переросшее в поли-

тическое. Описываются последовавшие репрессии со стороны семинарского начальства. 

Указывается, что задачей общероссийского семинарского союза является «подготовка из 

своих членов сознательных борцов за свободу». Статья подписана «С. Степанов» и имеет 

дату – 1 марта 1907 г.;  

5) «О борьбе». В статье доказывается необходимость борьбы. Статья подписана «Ива-

нов»; 

6) «Платформа союза». Написана, вероятно, на основе введения к уставу семинарского 

союза; 

7) «Отчет о деятельности комитета местной организации за февраль месяц». Приводятся 

сведения о проведенных собраниях. Так, на собрании 15 февраля были избраны председа-

тель, секретарь, кассир, два редактора журнала, библиотекарь и техник. Библиотека перево-

дилась на нелегальное положение. 18 февраля был заслушан отчет о положении дел и послан 

в ЦК. Также был принят устав Вятской организации. 24 февраля обсуждался вопрос об орга-

низации кружка учащихся для помощи политическим ссыльным и заключенным. Технику 

было поручено отпечатать воззвание товарищей из Вятки в «достаточном количестве экзем-

пляров». 25, 26, 27 февраля обсуждался вопрос о сношениях с женским епархиальным учи-

лищем. Также было решено вступить в сношения с местными отделениями партий С. Д. (со-

циал-демократов) и С. Р. (эсеров) с просьбой дать лекторов; 

8) «Отчет о состоянии финансов в организации»; 

9) «Устав Томской организации Всероссийского общесеминарского союза»; 

10) «Отчет о положении дел Томской организации союза, посланный в ЦК». В числе про-

чего указано, что проведена перепись желающих вступить в союз, оказалось 40 человек; 

11) заключение от редакции с правилами о распространении и пользовании журналом. 

Второй номер журнала, по свидетельству полковника Романова, имел такой же рисунок 

обложки, за исключением номера (был указан номер 2). Содержание сводилось к следую- 

щему: 

1) «Цель и значение союза (продолжение)»; 

2) статья без заглавия; 

3) «13 марта»; 

4) «В маленькой норке»; 

5) «Кое-что о епархиальном училище (к товарищам епархиалкам)». Доказывается тюрем-

ный режим епархиального училища и призыв к епархиалкам хотя бы попытаться с этим бо-

роться. Статья подписана «Степанов»; 

6) «Меня вешали» (рассказ); 
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7) «К вопросу о материалистическом понимании истории»; 

8) «Некролог на смерть К. П. Победоносцева», подписан «С. Степанов»; 

9) «Великий революционер». В статье доказывается, что Иисус Христос был первым ре-

волюционером; 

10) «Нечто» 11. 

Из приведенной описи содержания становится ясно, что перед нами периодическое изда-

ние социал-демократической направленности. Состав авторов журнала по имеющимся мате-

риалам можно реконструировать лишь частично. Так, довольно много текстов публиковалось 

за подписью «С. Степанов», однако студента с такой фамилией в списке, составленном в се-

минарии, не имеется. Если предположить, что Степанов – не фамилия, а отчество, то очевид-

ным кандидатом становится Борисов Сергей Стефанович, сын священника Томской губер-

нии, Бийского уезда, с. Черно-Ануйского Стефана Борисова; он был указан в журналах 

заседаний правления семинарии как один из организаторов. Вероятно, он и скрывался за ука-

занным псевдонимом. Псевдоним «Гр.» может относиться к Григорию Токареву, что вполне 

логично, учитывая, что им написана открывающая статья первого номера, имеющая очевид-

но программный характер. Пока сложно понять, кто скрывался под псевдонимами «Тоболь-

ский», а также «Иванов». Кроме того, по версии полковника Романова, не все статьи в обоих 

номерах были подписаны, так что авторство их установить, не имея перед глазами текстов, 

не представляется возможным. 

Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении сведения позволяют реконструиро-

вать историю создания и краткого существования одного из самодеятельных журналов том-

ских семинаристов начала XX в., оценить его полиграфическую базу, а также по косвенным 

данным в целом воссоздать его содержание и частично – авторский коллектив. В целом жур-

нал «Союз», если судить по его описанию, составленному в жандармерии, вполне уклады-

вался, с одной стороны, в практику работы сибирских социал-демократических организаций, 

с другой же – являлся по способам технического и организационного создания типичным 

ученическим самодеятельным изданием. Учитывая, что ранее студенты семинарии уже име-

ли опыт создания такого рода изданий, наладить выпуск «Союза» не являлось для них непо-

сильной задачей. Более того, как видно из приведенных выше документов, такой опыт не 

был единственным, однако история остальных самодеятельных изданий томских семинарис-

тов требует отдельного изучения. 
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Аннотация 

В статье упоминаются знаковые события, произошедшие в культурной жизни России на рубеже XIX–XX вв., 

приведшие к возникновению «диалога» между искусством и его почитателями. Этому способствовало, поми-

мо открытия новых музеев, театров, устройства концертов, лекций, и стремительное расширение информаци-

онного рынка страны. Автор акцентирует внимание на том, что после закрытия первого модернистского ху-

дожественного журнала «Мир искусства» в 1904 г., в нем образовалась лакуна, которую заполнило в 1906 г. 

новое издание – «Золотое руно», ставшее идеологическим центром эстетических принципов символизма. Не-

смотря на неприятие фигуры редактора-издателя Н. П. Рябушинского многими отечественными интеллектуа-

лами, он сумел привлечь к сотрудничеству широкий круг именитых художников и литераторов. Знакомство 

читателей с наиболее значительными событиями текущей культурной жизни России, а также с искусством 

прошлого, организация художественных выставок – все это способствовало тому, что «Золотое руно» стало 

действенным отражением художественной жизни России. 
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Purpose. The article studies the history of the magazine “Zolotoe runo” (“Golden Fleece”) that has been publishing  

in Moscow from 1906 till 1909. It was a project of the young art lover, millionaire N. P. Ryabushinsky, who decided 

to continue the mission of “miriskusniki” (members of the “World of Art” movement) and promote the aesthetic prin-

ciples of symbolism, which he saw as the most promising style of art at the beginning of the 20th century. 
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В культурной жизни Российской империи конца XIX – начала XX в. чрезвычайно важным 

стал «диалог» между искусством и его почитателями. Этому способствовал ряд знаковых 

событий. В 1892 г. основатель Третьяковской галереи П. Третьяков подарил свое бесценное 

художественное собрание городу Москве. В 1895 г. императором Николаем II был подписан 

Именной Высочайший Указ № 62 «Об учреждении особого установления под названием 

“Русского Музея Императора Александра III”» 1 в Санкт-Петербурге, а 7 (19) марта 1898 г. 

состоялось его торжественное открытие. В 1898 г. в Москве благодаря усилиям К. С. Стани-

славского и В. И. Немировича-Данченко был открыт Московский Художественный театр 2, 

ставший одним из самых знаменитых драматических театров в нашей стране и получивший 

признание во всем мире. На рубеже веков появилось немало объединений художников, му-

зыкантов, литераторов и журналистов. В столице и крупных городах проходили вызывавшие 

большой интерес у критиков и публики художественные выставки, многочисленные концер-

ты, лекции, философские диспуты, встречи деятелей культуры с любителями искусства. «По-

граничный, переходный характер и эпохи, и искусства давал о себе знать… в самых разных 

сферах, он проявлял себя во всем – от возникновения невероятных и причудливых сочетаний 

идей до зарождения искусства нового типа, от мотивов безверия и отчаяния до новой кон-

цепции личности, в основе которой лежало представление об общественно-активном, воле-

вом потенциале как главной особенности человека» [Долгополов, 1985. С. 15]. 

Эта эпоха вошла в историю как Серебряный век русской культуры. Философ и культуро-

лог В. П. Шестаков называет ее «определенным замыслом, т. е. проектом будущего», которое 

лучшие представители художественной интеллигенции видели «в образе гармонии и красо-

ты» [Шестаков, 2017. С. 13]. В этом положительную роль сыграли и многочисленные обра-

щения к прошлому, опыту предшествующих поколений. Все это привело к появлению пре-

красных образцов художественного и литературного творчества, публицистики.   

Именно на рубеже веков в Российской империи началось стремительное расширение ин-

формационного рынка. Уходила в прошлое «эпоха господства в обществе русского толстого 

журнала» [Жирков, 2011. С. 97], в течение целого века претендовавшего на роль проводника 

общественного мнения, и на смену ему пришел тонкий журнал увеличенного формата. Пер-

вопроходцем стал ежемесячный иллюстрированный художественный журнал «Мир искусст-

ва» (1899–1904) 3, основанный Сергеем Дягилевым (1872–1929) в Санкт-Петербурге и вы-

                                                 
1 В настоящее время – Государственный Русский музей.  
2 Первоначально назывался Художественно-общедоступный театр. С 1901 г. – Московский Художественный 

театр (МХТ), с 1919 г. – Московский Художественный академический театр (МХАТ), с 1932 г. – Московский 

Художественный академический театр СССР имени М. Горького. В 1987 г. разделился на два театра, взявших 

себе официальные наименования: Московский Художественный академический театр им. М. Горького (сокра-

щенно МХАТ имени М. Горького), который является правопреемником МХАТ СССР имени М. Горького, и но-

вый театр – Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова (МХАТ имени А. П. Чехова, 

также известен как МХТ имени А. П. Чехова). 
3 Первый сдвоенный номер журнала (№ 1–2) вышел в ноябре 1898 г., но в выходных данных указан 1899 г.  



 

 

 

 

 

 

 

шедший из недр одноименного художественного объединения. Это издание, активно пропа-

гандировавшее «новое искусство» – модерн, знакомило читателей с творчеством лучших 

русских и западноевропейских современных художников, а также творцов прошлого. В 1900 г. 

в журнале появился «Литературный отдел», возглавляемый Д. Философовым. Среди главных 

его сотрудников были такие известные писатели-символисты, как Д. С. Мережковский,  

З. Н. Гиппиус, В. В. Розанов, К. Д. Бальмонт и др. 4 Именно в «Мире искусства» были сфор-

мулированы важнейшие для символизма вопросы и сделаны попытки дать на них ответы. 

Журнал за шесть лет существования 5 смог стать рупором новых веяний в искусстве и во 

многом определил вектор развития русской культуры на рубеже веков. 

Достижения С. Дягилева, успешного издателя, редактора, публициста и критика, а также 

организатора художественных выставок, привлекавших огромное число посетителей и вызы-

вавших многочисленные дискуссии в периодической печати, подтолкнули к активным дей-

ствиям сына известного московского купца миллионера П. М. Рябушинского 29-летнего Ни-

колая Рябушинского (1877–1951), не чувствовавшего склонности к торгово-промышленному 

делу. По мнению князя Сергея Щербатова, в Рябушинском была заложена «какая-то сумбур-

ная, но несомненная талантливость» [Щербатов, 1955. С. 41], и он, следуя веянию времени, 

был искренне предан «новому искусству» [Петров, 1997. С. 143–150] и стремился заполнить 

в 1906 г. образовавшуюся в издательской среде лакуну – создать ежемесячный художествен-

ный и литературно-критический журнал, нацеленный стать идеологическим центром эстети-

ческих принципов символизма. Это объясняется в значительной степени тем, что Н. Рябу-

шинский, как и за несколько лет до этого С. Дягилев, был связан с группой молодых 

художников – приверженцев символизма, только не петербургских, а московских. Возглав-

лял ее живописец П. В. Кузнецов (1878–1968). Так на отечественном информационном рынке 

появилось первое символистское издание, основанное не самими символистами.  

Н. П. Рябушинский, задумывая журнал, ставил перед собой те же задачи, что и С. Дягилев 

при создании «Мира искусства», сформулированные последним в письме А. Бенуа в 1897 г.: 

«….проектирую журнал, – в котором думаю объединить всю нашу художественную жизнь,  

т. е. в иллюстрациях помещать истинную живопись, в статьях говорить откровенно, что ду-

маю, затем от имени журнала устраивать серию ежегодных выставок…» [Бенуа, 1928. С. 27]. 

Однако история журнала «Золотое руно» началась не в относительно спокойный период рус-

ской истории, на рубеже XIX–XX вв., а в январе 1906 г., в разгар Первой русской революции, 

вскоре после подавления властями в декабре 1905 г. Московского вооруженного восстания. 

Соответственно, и принципы свои редколлегия выражала в духе переживаемого момента:  

«В грозное время мы выступаем в путь. Кругом кипит бешеным водоворотом обновляющая-

ся жизнь… Мы сочувствуем всем, кто работает для обновления жизни, мы не отрицаем ни 

одной из задач современности, но мы твердо верим, что жить без Красоты нельзя, вместе  

с свободными учреждениями надо завоевать для наших потомков свободное, яркое, озарен-

ное солнцем творчество… И во имя той же новой грядущей жизни мы, искатели золотого 

руна, развертываем наше знамя: Искусство – вечно… Искусство – едино… Искусство – сим-

волично, Искусство – свободно…» 6. 

Название журнала подсказано рассказом одного из теоретиков символизма, А. Белого, 

«Аргонавты». В нем автор призывает людей ради свободы покинуть Землю и улететь  

к Солнцу. Главный же герой рассказа – писатель, следующий этой идее, говорит: «Буду из-

давать журнал “Золотое руно”. Сотрудниками моими будут аргонавты, а знаменем – Солнце. 

Популярным изложением основ солнечности зажгу я сердца. На весь мир наведу позолоту» 

[Белый, 1991. С. 450–455].  

                                                 
4 В 1902 г. в «Мире искусства» между художниками и литераторами произошел идейный конфликт, вследст-

вие чего литераторы во главе с Д. Философовым покинули издание и основали собственный религиозно-фило- 

софский публицистический журнал «Новый путь» (1902–1904).  
5 Издание перестало выходить в свет из-за нехватки финансирования.  
6 От редакции // Золотое Руно. 1906. № 1. Январь. С. 4–5. 



 

 

 

 

 

 

 

Однако благие намерения редактора-издателя – петь гимн Красоте и Искусству, благоже-

лательного отношения в среде современной ему читающей публики, людей образованных  

в целом не нашли. «Отношение к Николаю Рябушинскому в среде русских интеллектуалов 

было весьма скептическим. Его личность не вселяла уверенности в том, что он берется за 

свое дело и будет способен претворить возвышенную символистскую мечту в жизнь. Данное 

обстоятельство сообщало ситуации вокруг “Золотого руна” остроту и напряженность» [Гоф-

ман, 2008. С. 10]. Об этом свидетельствует и письмо художника И. С. Остроухова, отправ-

ленное 4 января 1906 г. в Санкт-Петербург и адресованное А. П. Боткиной, дочери основате-

ля Третьяковской галереи П. М. Третьякова: «У нас народился новый журнал – “Золотое 

руно” – все сколки с “Мира искусства”. Думаю, что ничего путного не выйдет, и я удивля-

юсь, что Бенуа, Сомов, Грабарь и К° пошли туда. А впрочем, я могу и ошибаться. Посмот-

рим» 7. 

Редактор же нового издания Н. П. Рябушинский старался сделать все от него зависящее, 

чтобы опереться на опыт бывших уже «мирискусников», использовать их авторитет в худо-

жественной среде на благо своего детища. Недаром Л. С. Бакст во время подготовки к печати 

первых номеров «Золотого руна» писал жившему тогда во Франции А. Н. Бенуа: «…по про-

ектам “Руно” – это более новый “Мир искусства”… Художественную критику они делают 

пока сбродную, но дали мне понять, что ничего не имеют против, если ты возьмешь первен-

ствующую ноту там, и вообще они очевидно, как я понимаю, sont las [устали. – Н. М.] [от] 

московской безалаберщины, ерунды… и жаждут, чтобы стройная и работящая петербургская 

когорта завоевала их журнал. Мы уже все там. Сомов, Лансере, Остроумова, Бакст, весь 

(худ.) “Жупел”, весь “Мир искусства”…» 8 Следует отметить, что Л. Бакст и К. Сомов как 

частые посетители литературных «сред» Вячеслава Иванова – одного из почитаемых сотруд-

ников «Золотого руна», представлялись его редактору-издателю не только «мирискусника-

ми», но также и людьми, причастными символистскому движению [Пружан, 1975. С. 95].  

В январе 1906 г. Н. П. Рябушинский навестил во Франции чету Бенуа, о чем вспоминал 

художник и критик: «…снова появился у нас Н. П. Рябушинский – специально для того, что-

бы выбрать что-либо из моих вещей для затеянного им в “Золотом руне” моего номера… 

хоть многое из его “программы журнала” мне показалось и ненужным и даже вздорным, од-

нако, с другой стороны, все было настолько полно добрых намерений, что это заставляло иг-

норировать слабые стороны и, напротив, сообщало известную пленительность всей затее…» 

[Бенуа, 1990. С. 442].  

Но помимо обещаний, данных Н. П. Рябушинским бывшим «мирискусникам», новому из-

данию требовалась четко сформулированная программа действий. На первых же порах  

редактор-издатель ориентировался на несомненные содержательные достижения «Мира ис-

кусства» и основного органа русского символизма – научно-литературного и критико-биб- 

лиографического ежемесячного журнала «Весы» (1904–1909), выходившего в Москве в кни-

гоиздательстве «Скорпион». Создатель «Золотого руна» стремился лишь дополнить эти  

издания, не привнося в свое новых идей.  

Что же касается оформления названных выше изданий, он, перенимая их опыт, стремился 

затмить эти журналы роскошью и вычурностью. В итоге облик большеформатных книжек 

«Золотого руна» стал объектом критики современников.  

Негативное мнение о журнале у ряда представителей литературно-художественной обще-

ственности сложилось и благодаря приемам, которыми Н. П. Рябушинский отмечал в ресто-

ране выход первых его номеров. А. Русакова отмечала, что эти застолья носили «характер-

ный привкус пира во время чумы» [1977. С. 64]. В более спокойные тона окрашены 

воспоминания критика Бориса Садовского: «В 1906 году художник Н. П. Рябушинский – мо-

лодой жизнерадостный миллионер [из московских купцов основал] журнал “Золотое Руно”. 

Под редакцию снял особняк на Новинском бульваре… По четвергам, на вечерних приемах, 

                                                 
7 ОР ГТГ. Ф. 48 / 441. Л. 1 об. 
8 ОР ГРМ. Ф. 137. Ед. хр. 671. Л. 16, 16 об. 



 

 

 

 

 

 

 

сотрудникам предлагались шампанское, красное и белое вино, ликеры, сигары, фрукты, чай  

и лакомства…» [Садовской, 1994. С. 154]. 

Действительно, редактор-издатель, обладавший немалыми средствами, сумел, как отмеча-

лось, привлечь к сотрудничеству широкий круг именитых художников и литераторов. Но  

в этом, на наш взгляд, решающую роль сыграли не высокие гонорары и изысканные угоще-

ния. Н. П. Рябушинский был истинным эстетом, умевшим создать незабываемую атмосферу 

художественных вечеров. Многих привлекла его целеустремленность, умение увлечь своей 

идеей и повести за собой.  

Фактическим руководителем литературного отдела нового журнала стал основатель  

и главный редактор издательства символистов «Гриф» (1903–1914) и составитель его альма-

нахов С. А. Соколов 9 (1878–1936). В значительной степени благодаря его авторитету с «Зо-

лотым руном» стали сотрудничать В. Я. Брюсов, А. Белый, Д. С. Мережковский, З. Н. Гип-

пиус, М. А. Кузмин, Ю. К. Балтрушайтис, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб, Н. М. Минский,  

М. А. Волошин, С. М. Городецкий, В. В. Розанов, И. А. Бунин, Л. Н. Андреев, Б. К. Зайцев, 

А. М. Ремизов, Б. А. Садовский, К. И. Чуковский, французский поэт Мерсеро и другие из-

вестные литераторы.  

Оформлением же издания занялись получившие к этому времени широкое признание 

«мирискусники», что подтверждает цитированное письмо Л. С. Бакста А. Н. Бенуа. А возгла-

вил художественный отдел молодой художник Н. Я. Тароватый, бывший до этого редакто-

ром-издателем художественно-критического издания «Искусство» (1905), финансовые труд-

ности которого «скоро заставили Н. Я. Тароватого распрощаться с журналом, и он сам 

вместе с редакционным портфелем “Искусства” перешел в “Золотое Руно”» [Лобанов, 1968. 

С. 191]. Он не раз подчеркивал связь двух изданий, о чем писал в конце 1905 г. поэту-сим- 

волисту и критику К. А. Сюннербергу: «…из “Искусства” возник новый журнал “Золотое ру-

но”… Состав сотрудников, за немногими добавлениями… тот же, что и в “Искусстве”» 10. 

Совместная работа бывших «мирискусников» и молодых художников по оформлению но-

вого издания, не оцененная по достоинству многими современниками, сыграла все же важ-

ную роль в формировании искусства красивой книги. Для последних сотрудничество с «Зо-

лотым руном» стало настоящей творческой лабораторией, в которой они вырабатывали 

художественные принципы, принесшие им впоследствии широкое признание. «Нарядные 

страницы роскошного “Золотого руна”, на которых этим мастерам приходилось конкуриро-

вать с работами петербуржцев-мирискусников, служили обширным полем для орнаменталь-

ных опытов. Здесь появлялись густые и пряные переплетения экзотических растений Павла 

Кузнецова вокруг его же… стилизованных заголовков (шмуцтитул “Обзор выставок”. 1906, 

№ 5). Совсем в иных, как бы неуверенных, расслабленных ритмах выдержаны орнаменталь-

ные виньетки Петра Уткина. Он также был автором эффектной обложки романа Андрея Бе-

лого “Серебряный голубь” (М.: Скорпион, 1909). Распластанная и несколько стилизованная 

птица, окаймленная черной штриховкой, на оранжевой обложке в самом деле тиснута сереб-

ряной краской» [Герчук, 2014. С. 283].   

Учитывая звездный состав сотрудников, Н. П. Рябушинский с самого начала поставил пе-

ред собой амбициозную цель: выйти на информационный рынок не только Российской им-

перии, но и Западной Европы. Поэтому подписаться на новый журнал любителям искусства 

предлагалось не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Париже, Берлине, Лейпциге, 

Лондоне, Вене, Риме, Мадриде, Копенгагене, Нью-Йорке. Для привлечения зарубежных под-

писчиков издание решено было выпускать двуязычным: на русском и французском языках. 

Содержание каждого выпуска включало следующие отделы: «Художественный», «Стихи, 

беллетристика, статьи», «Художественная хроника» и «Критико-библиографический отдел». 

Далее следовала информация «От редакции», а заключал каждый номер раздел «Объявле-

ния».  

                                                 
9 Литературный псевдоним С. А. Соколова – Сергей Кречетов.  
10 ОР ИРЛИ (Пушкинский дом). Ф. 474. Ед. хр. 258. Л. 14. 



 

 

 

 

 

 

 

Стоимость журнала предполагалось менять в зависимости от территории распростране-

ния: от 1 рубля 70 копеек до 5 рублей 10 копеек. 

Первый номер «Золотого руна» вышел в январе 1906 г. Изысканно оформленный, сияю-

щий золотом, словно солнечным светом, журнал, по мысли редактора-издателя, должен был 

вселить надежду в сердца читателей в сложное время, переживаемое Россией. Помочь в этом 

должны были идеи символизма, видевшиеся Н. П. Рябушинскому новым и самым передовым 

направлением в области культуры и искусства в начале XX в. Для его пропаганды члены 

редколлегии выбрали обзор творчества основоположника русского художественного симво-

лизма Михаила Врубеля (1856–1910): публикацию 14 снимков с его произведений, сопрово-

див их стихотворением В. Брюсова «М. А. Врубелю» (с. 7). Для московских символистов 

этот зачастую непонятый современниками художник был духовным ориентиром, проводни-

ком самой идеи символизма.  

В этом же номере была напечатана поэма Д. Мережковского «Старинные октавы», стихи 

К. Бальмонта, В. Брюсова, А. Блока, А. Белого, рассказ Ф. Сологуба «Призывающий Зверя». 

В отделе художественной критики публиковались те же К. Бальмонт, Д. Мережковский,  

А. Блок. Глубиной и разнообразием освещаемой тематики привлекал раздел «Художествен-

ная хроника»: в нем рассказывалось о художественной жизни Санкт-Петербурга, московской 

театральной и художественной жизни, в частности был дан обзор акварельной выставки  

и выставки картин Виктора Васнецова.  

В каждом последующем номере редколлегия старалась знакомить читателей с наиболее 

значительными событиями текущей художественной и литературной жизни России, а также 

Западной Европы, зачастую пока неоцененными по достоинству. Так, во втором номере жур-

нала, помимо статей и рецензий об отечественной культурной жизни, были опубликованы 

сказки и рассказы О. Уайльда, произведения Э. По, очерк о немецком философе И. Г. Фихте. 

Третий же номер журнала редакция посвятила художнику Виктору Борисову-Мусатову  

(19 снимков с его произведений) – основоположнику русского живописного символизма, 

бывшего для московских новаторов не только недосягаемым образцом, но и другом, настав-

ником. Иллюстрации дополняли статьи А. Белого «Розовые гирлянды. По поводу смерти Бо-

рисова-Мусатова» (с. 63–65) и А. Средина «О Борисове-Мусатове» (с. 67–71). Немаловажен 

тот факт, что эти публикации сыграли важную роль в положительной оценке роли художни-

ка в истории русского искусства.  

Тем не менее, несмотря на усилия «аргонавтов» Н. П. Рябушинского, первые номера «Зо-

лотого руна» в некоторых изданиях были встречены насмешками и грубыми выпадами. Так, 

в «Весах», в рубрике «В журналах и газетах» в 1906 г. дважды появились (за подписью «То-

варищ Герман») критические высказывания в адрес нового издания 11. В № 2 выступила  

З. Н. Гиппиус, высмеявшая внешний облик журнала, редакционный манифест и двуязычие, 

обвинив его создателя в безвкусице и бескультурье. Следует отметить, что сотрудники «Ве-

сов», вступая с кем-то в полемику, в качестве своего основного оружия зачастую использо-

вали именно понятие культуры [Азадовский, Максимов, 1976. С. 295].  

В заметке В. Брюсова «Золотому руну», опубликованной в № 5 «Весов» и более спокой-

ной по тону, было выдвинуто обвинение в отсутствии творческого поиска и инициативы. 

Самым же удивительным является то, что атмосферу неприятия нового журнала создавали, 

скрываясь под псевдонимами, люди из ближайшего окружения издателя-редактора «Золото-

го руна», в том числе работавшие под его руководством. С. Кречетов (С. Соколов) дал ответ 

недоброжелателям на страницах журнала. В заметке «Апологеты культуры» он, подчеркнув 

важность идейно-эстетических лозунгов нового издания, так объяснил истинную причину 

                                                 
11 Товарищ Герман [Гиппиус З. Н.]. Золотое руно // Весы. Ежемесячник искусств и литературы. 1906. № 2. 

Февраль. С. 81; Товарищ Герман [Брюсов В. Я.] Золотому руну // Весы. Ежемесячник искусств и литературы. 

1906. № 5. Май. С. 87. 



 

 

 

 

 

 

 

недовольства авторов «Весов»: «…слишком уж недвусмысленно звучит в их словах нота ос-

корбленного монополизма» 12.  

Полемика велась и по идеологическим вопросам, в процессе которой, по сути, и сформи-

ровалась программа журнала. Критикуя позицию эстетизма и индивидуализма, выдвинутую 

«Весами», сотрудники «Золотого руна» представили свое понимание искусства как религи-

озно-мистического «соборного» 13 действия. Наиболее ярким выражением этой идеи стали 

статьи А. Блока о гражданской ответственности художника перед народом и обществом 14. 

Впоследствии, когда страсти утихли, один из известных литераторов, Георгий Чулков, так 

охарактеризовал взаимоотношения в символистской среде в 1900-е гг.: «Тогда все “символи-

сты” и “декаденты” изнемогали в любви-вражде. Все, как символисты, хотели соединиться,  

и все, как декаденты, бежали друг от друга, страшась будто бы соблазна, требуя друг от дру-

га “во-имя”, этим знанием “имени”, однако, не обладая» [Чулков, 1930. С. 130]. 

«Уколы» критиков, не всегда справедливые, были неприятны, но сотрудники журнала 

продолжали идти выбранным путем. В фокусе их интереса находились явления искусства, 

так или иначе связанные с модернизмом и символизмом. Согласно решению редактора-

издателя, словно «не заметившего» извечного соперничества двух русских столиц – Москвы 

и Санкт-Петербурга, в журнале мирно соседствовали такие рубрики, как «Художественная 

жизнь Петербурга» (обозреватель Д. Философов, впоследствии К. Эрберг) и «Художествен-

ная жизнь Москвы» (Н. Тароватый), а «уравновешивает» их рубрика «Вести отовсюду», 

«Музыкальная хроника Петербурга» (В. Каратыгин, криптоним В. К.) и «Московская музы-

кальная жизнь» (И. Сац, А. Струве, Э. Метнер / Вольфинг, Б. Попов / Мизгирь), «Петербург-

ские театры» (О. Дымов) и «Московские драматические театры» (Н. Петровская, А. Курсин-

ский). Время от времени на страницах журнала публиковались художественные обзоры  

С. Маковского, А. Ростиславова, А. Воротникова, а также присланные из Парижа корреспон-

денции М. Волошина, А. Бенуа и А. Шервашидзе.  

Следуя заветам «Мира искусства», журнал Н. П. Рябушинского продолжил популяриза-

цию отечественного художественного наследия. Уже в 1906 г. редколлегией был выпущен 

большой строенный номер (№ 7–8–9, июль – август – сентябрь), весь художественный отдел 

которого посвящен древнерусскому искусству, в частности иконам XV–XVIII вв. Статьи, 

сгруппированные в пяти разделах, освещали такие темы, как «Иконописание в России до 2-й 

половины XVII в.», «Фрески паперти Благовещенского собора в Москве», «Влияние ино-

странных художников на русское искусство во второй половине XVIII в.», «Живописец Ва-

силий Познанский, его произведения и ученики» и «Русский жанр XVII века». Исследования 

дополняли 70 иллюстраций, что в совокупности позволяло открыть заинтересованному взору 

любителей искусства неизвестный ранее пласт русской художественной культуры, ее духов-

ного начала. Важно также и то, что задача, поставленная руководителем журнала перед со-

трудниками: публиковать литературные обзоры в сочетании с обширным и разнообразным 

иллюстративным рядом, задала направление поисков ряду художников, что стало основой 

для формирования ими принципов русского авангарда.  

В 1907 г. тема наследия была поднята в строенном номере (№ 7–8–9, июль – август – сен-

тябрь), художественный отдел которого посвящен творчеству А. Г. Венецианова (1780–

1847). Помимо 39 снимков с работ художника (с. 5–28) здесь помещены статьи А. Бенуа 

«Художественное значение Венецианова» (с. 29–32), А. И. Успенского «А. Г. Венецианов» 

(с. 33–40), Н. Н. Врангеля «Время и школа Венецианова» (с. 61–64), а также 29 снимков  

                                                 
12 Кречетов Сергей. Апологеты культуры // Золотое руно. 1906, № 3, март. С. 131–132. 
13 Понятие было введено русским философом Алексеем Хомяковым и развито славянофилами, а затем и рус-

скими религиозными философами. Оно означает свободное духовное единение людей как в церковной жизни, так 

и в мирской общности, общение в братстве и любви. Термин не имеет аналогов в других языках.  
14 Блок А. Безвременье // Золотое руно. 1906. № 11–12, ноябрь-декабрь. С. 107–114; Блок А. О лирике // Золо-

тое руно. 1907. № 6, июнь. С. 41–53; Блок А. О драме // Золотое руно. 1907. № 7-8-9, июль-август-сентябрь. С. 

122–131 и др.  



 

 

 

 

 

 

 

с работ последователей художника (с. 43–60). В 1909 г. (№ 4, апрель) в художественном от-

деле журнала (с. 3–14) были опубликованы 19 репродукций с картин, эскизов и рисунков од-

ного из ведущих «передвижников» – Н. Н. Ге (1831–1894). Им сопутствовали статья В. Ми-

лиоти «Забытые заветы» (с. III–VI) и заметка Н. Г. «Несколько слов о Ге» (с. I–III).  

В 1907 г. журнал, продолжая позиционировать себя как «ежемесячный художественный  

и литературно-критический журнал», все больше внимания стал уделять изобразительному 

искусству, пропагандируя в нем принципы символизма. Для реализации этой задачи коллектив 

«Золотого руна» активно включился в организацию выставочной деятельности. Отношение  

к ней, понимание ее целей находило отражение в обзорах К. А. Сюннерберга, Н. Я. Тароватого, 

А. А. Ростиславова. Последний из них, например, в заметке «Выставочное творчество» так 

сформулировал свое отношение к экспозиционной деятельности и способу ее организации: 

«Необходимы не только художественные произведения, а и художественное устройство. Са-

ми выставки должны быть как бы цельными художественными произведениями, яркой, кра-

сивой и цельной картиной современного художества» 15.   

18 марта 1907 г. в Москве на ул. Мясницкая, 8 (торговый дом Кузнецова, или Дом фарфо-

ра) открылась первая выставка, организованная Н. П. Рябушинским, под названием «Голубая 

роза». Она стала эпохальным событием в истории русского искусства, именно с нее началась 

история творческого объединения «Голубая роза», в которое входили живописцы Павел Куз-

нецов, Николай Сапунов, Сергей Судейкин, Николай Крымов, Мартирос Сарьян, скульптор 

Александр Матвеев и другие – в общей сложности 16 художников 16. «В истории русского 

искусства это был своего рода особый случай, когда именем одной-единственной экспозиции 

стало называться целое художественное направление тех лет, а сами ее участники надолго 

вошли в критическую литературу под прозвищем “голуборозовцев”» [Стернин, 1988. С. 106]. 

Согласно воспоминаниям художника С. А. Виноградова (1869–1938), «первая выставка 

“Голубой Розы” была сенсацией в московском мире искусства. И устроена она была с такой 

исключительной изысканности красотой, что подобного не видали никогда» [2001. С. 143]. 

Высокую оценку выставке дал и писатель Андрей Белый, утверждавший, что «“Эстетику” 

окрасила “Голубая роза”» [1934. С. 235], подразумевая воздействие художников на творче-

скую атмосферу одного из очагов московской культурной жизни того времени – «Общества 

свободной эстетики».  

В определенном смысле этому успеху способствовал выпуск журнала «Золотое руно» 

(1907, № 5, май), в котором была опубликована статья С. К. Маковского (1877–1962) «Голу-

бая роза», а также художественный обзор выставки: 30 снимков с картин и 4 снимка с экспо-

зиции (с. 5–24). По сути дела, данный номер издания стал своеобразным каталогом выставки, 

причем не карманного формата, как это было, в частности, у «мирискусников», а в виде 

большого, прекрасно оформленного альбома, ставшего образцом для выставочных катало-

гов, издание которых практикуется крупными музеями в наши дни.  

Эта выставка также в значительной степени определила дальнейшие пути творческих по-

исков сотрудников журнала. Один из членов объединения «Голубая роза», художник В. Ми-

лиоти, писал в статье «Забытые заветы»: «…если русское искусство хочет стать нужным для 

русской культуры, оно должно… впитывать в себя завоевания великого живописного Запада, 

ища новых форм для обновленных внутренних переживаний» 17. 

Призыв обратить художественный взор на Запад побудил руководителя «Золотого руна» 

организовать и провести в Москве выставку «Салон “Золотого руна”», к участию в которой 

он пригласил русских и французских художников. Открытие экспозиции было приурочено  

к годовщине художественного объединения «Голубая Роза» – 18 марта 1908 г. В каталоге 

выставки сказано, что приглашение к участию в ней французских художников имело двоякую 

                                                 
15 Ростиславов А. А. Выставочное творчество // Золотое руно. 1907. № 1. С. 75–76. 
16 Выставка «Голубая роза», 1907 г. URL: https://izi.travel/ru/207d-vystavka-golubaya-roza-1907-g/ru (дата обра-

щения 29.07.2020). 
17 Милиоти В. Забытые заветы // Золотое руно. 1909. № 4. С. III–VI. 



 

 

 

 

 

 

 

цель: «с одной стороны, путем сопоставления русских и западных исканий ярче осветить 

особенности развития молодой русской живописи и ее новые задачи; с другой – подчеркнуть 

черты развития, общие русскому и западному искусству, т. к. при всем различии националь-

ных психологий… новые искания молодого искусства имеют некоторые общие психологиче-

ские основы…» 18. В итоге на экспозиции было представлено около 250 произведений живо-

писи, скульптуры и графики русских и французских мастеров 19.  

Выставка была полноценно представлена и на страницах строенного № 7–9 (июль – сен-

тябрь) журнала за 1908 г. В художественном отделе опубликовано 94 снимка с картин фран-

цузских художников (c. 5–59), а также 10 снимков – внешний вид французского отдела 

(c. 60–66). «Гвоздем» же этого номера стала монографическая статья Максимилиана Воло-

шина «Устремления новой французской живописи» 20, посвященная творчеству крупнейших 

постимпрессионистов Винсента ван Гога (1853–1890), Поля Сезанна (1839–1906) и Поля Го-

гена (1848–1903).  

Второй «Салон “Золотого руна”», продолживший традицию совместной экспозиции про-

изведений русских и французских художников, открылся 11 января 1909 г. На нем экспони-

ровались 111 произведений 16 русских художников и 44 работы французских мастеров.  

В художественном отделе журнала (1909. № 2–3, февраль – март) было опубликовано 44 ре-

продукции (c. 3–27) и 5 снимков общего вида выставки (c. 28–30). Иллюстрации сопровож-

дал обзор «Несколько слов о выставке “Золотого руна”». В нем дан анализ современного со-

стояния французского и русского искусства, а также выдвинуты важнейшие, на взгляд 

автора, задачи: «в сфере философской – преодоление субъективизма через реалистический 

символизм; в сфере живописной – синтетический метод» 21.  

Следует отметить, что в каталоге выставки, наряду с картинами других экспонентов, вос-

произведены работы Н. Гончаровой («Весенний букет», «Цирк») и М. Ларионова («Павлин», 

«Груши») в стиле примитивизма, чье творчество оказало большое влияние на лишь зарож-

давшиеся в начале XX в. направления в искусстве. 

Последняя экспозиция, организованная редколлегией журнала, открылась в конце 1909 г. 

и продолжалась весь январь 1910 г., когда сам журнал «Золотое руно» прекратил деятель-

ность. В ней принимали участие только русские художники, в большинстве своем поддержи-

вавшие радикальное крыло авангарда, самыми заметными представителями которого стали 

Н. Гончарова и М. Ларионов.  

Главным же достижением всех трех «Салонов “Золотого руна”» стало то, что они «поста-

вили русских авангардистов в один ряд с самыми известными представителями французско-

го авангарда: Майолем, Роденом, Боннаром, Руо, Браком, Вилларом, Валлотоном, Дереном, 

Ван-Донгеном, Пикассо и Вламинком» [Масси, 2000. С. 480].  

Усеченный формат последней выставки наводит на мысль о финансовых осложнениях, 

возможно, постигших Н. П. Рябушинского. Однако нам представляется, что закрытию жур-

нала способствовало не только это. В последнем номере издания в обращении «К нашим чи-

тателям» так подводились итоги его четырехлетней деятельности: «…теперь мы ясно чувст-

вуем, что течения, которые мы отстаивали как в области литературы, так и в области 

живописи, уже достаточно окрепли и выразились, чтобы развиваться самостоятельно, и что 

“Золотое руно” в этом отношении уже исполнило свою миссию… Заканчивая нашу четырех-

летнюю работу, мы уходим со спокойной уверенностью, что ничто уже не сможет заглушить 

и уничтожить тех художественных принципов, за которые боролось “Золотое руно”» 22.  

                                                 
18 Каталог выставки картин «Золотое руно». М.: Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1909. 
19 Гофман И. М. «Золотое руно». 1906–1909. У истоков русского авангарда // Третьяковская галерея. 2008.  

№ 1. С. 59.  
20 Волошин М. Новые устремления французской живописи // Золотое руно. 1908. № 7–9, июль – сентябрь.  

С. V–XII. 
21 Эмпирик (Тастевен Г.). «Несколько слов о выставке “Золотого руна”» // Золотое Руно. 1909. № 2–3, фев- 

раль – март. С. I–III. 
22 К нашим читателям // Золотое руно. 1909. № 11, ноябрь. С. 105. 



 

 

 

 

 

 

 

Эти художественные принципы, не нашедшие на первых порах понимания и признания  

у многих современников, были по достоинству оценены в наши дни. В 2008 г. в Москве  

в Государственной Третьяковской галерее с большим успехом прошла выставка «“Золотое 

Руно”. 1906–1909. У истоков русского авангарда», отдавшая дань уважения разносторонним 

творческим поискам сотрудников журнала.  

Проза, лирика и публицистика ведущих отечественных писателей, поэтов начала XX в., 

монографические статьи критиков о творчестве художников, публикация их произведений на 

страницах издания и представление на художественных выставках – всё это свидетельствует 

о просветительской миссии «Золотого руна», подхваченной Н. П. Рябушинским, словно эс-

тафета, у «мирискусников» и продолженной им и его соратниками в новых исторических 

условиях. Следует признать, что, во-первых, в некотором смысле сотрудники журнала пошли 

дальше предшественников: обилие рубрик свидетельствует об их стремлении объединить  

в творческих исканиях москвичей и петербуржцев; во-вторых, особой заслугой редактора-

издателя стала организация им выставки «Голубая роза», сформировавшей яркое художест-

венное направление начала XX в., члены которого вошли в историю отечественного искусст-

ва как «голуборозовцы»; в-третьих, в программе издания отразилось понимание искусства 

как религиозно-мистического «соборного» действия, подразумевавшего свободное духовное 

единение людей, их общение в братстве и любви; в-четвертых, важным фактором редакци-

онно-издательской деятельности Н. П. Рябушинского стало создание им при журнале изда-

тельства, выпускавшего книги близких ему по духу авторов, что усиливало благотворное 

воздействие на читающую публику.   

Сказав новое слово в искусстве и публицистике, журнал «Золотое руно», следуя лучшим 

традициям русской периодической печати, стал достойным отражением художественной 

жизни России начала XX в. на своих страницах. 
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Аннотация 

Статья посвящена выявлению особенностей профессионального медиаобразования в Сибири в 1920-е гг. Ис-

пользуя медиаобразовательный подход к анализу деятельности редакции военно-политического журнала 

«Учеба и воспитание», автор выявляет основные приемы подготовки военкоров для работы не только в спе-

циализированных, но в и массовых печатных изданиях: введение специальных рубрик, содержащих способы 

привлечения красноармейцев к чтению периодических изданий и созданию стенных газет; публикации статей 

основных авторов журнала по организации работы редакций стенгазет; анализ публикаций военкоров; органи-

зация дискуссий на страницах журнала по проблемам военкоровского движения. 

Автор приходит к выводу о системной деятельности редакционного коллектива журнала, осуществляющего 

подготовку кадров не только для специализированных, но и для массовых печатных изданий. 
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Abstract 

The studies of the specialized military-political publications of the 1920s usually consider only approaches to organiz-

ing the political and educational work of commanders with personnel. Filling the gap, this article focuses on the media 

educational approach to the analysis of print media that examines the activities of newspapers and magazines as a kind 

of media platform for the training of regional workers and village correspondents (rabsel'cors), and military corre-

spondents (voencors). 

The article reveals the main methods of training military correspondents by the specialized magazine “Education and 

upbringing”. Voencors were supposed to participate in creating a mass press, perform information functions and be 

propagandists, agitators, and organizers of the movement of military correspondents. 



 

 

 

 

 

 

 

Based on the analysis of the journal publications the author identifies the main approaches to rabsel'cors and voencors’ 

training: the introduction of special headings that attracted the Red Army soldiers to read periodicals and create wall 

newspapers; recommendations for establishing connections between military correspondents and village correspond-

ents; publication of articles by the main authors of the journal on the organization of wall newspapers; analysis of mil-

itary correspondents’ publications; responses to letters from readers. 

As a result, the author comes to the conclusion that the military-political magazine “Education and upbringing” should 

be considered not only as a means of ideologically educating the serviceman of a new type but as a necessary guide 

for novice correspondents of specialized and universal media. 
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Введение 

 

Движение рабселькоров в 1920-е гг. изучается историками, исследователями в области 

истории журналистики, педагогами, психологами. Общая характеристика рабселькоровской 

деятельности в 1920–1930-е гг. представлена в работах Е. В. Ахмадулина, Р. П. Овсепяна 

[Ахмадулин, Овсепян, 2019; Овсепян, 2005], Л. Г. Свитич [2007], И. С. Кузнецова [2009]  

и др. Возрастающий интерес исследователей Д. А. Сафонова [2015], В. А. Скребнева [2013], 

Г. И. Старковой [2009], З. Ю. Хуако, З. А. Жаде [2020], А. А. Шитовой [2017] и др. к вопро-

сам организации деятельности внештатных корреспондентов в 1920–1930-е гг. связан с по-

пыткой авторов научных работ с новых позиций оценить деятельность рабочих и сельских 

корреспондентов. Разделяя точку зрения И. В. Жилавской о рабселькоровском движении как 

о первом «по-настоящему осознанным опыте медиаобразования в СМИ» [2017. С. 68], мы 

рассматриваем деятельность редакций газет и журналов как своеобразную медиаплощадку 

для подготовки региональных внештатных корреспондентов. С этой точки зрения нам пред-

ставляется необходимым обратиться к рассмотрению организации деятельности еще одного 

звена внештатных корреспондентов – военкоров.  

В статьях исследователей, анализирующих организацию военно-политической работы  

в рядах Красной армии в 1920-е гг., в основном рассматриваются приемы работы командиров 

с личным составом. Так, С. В. Гончаров и Д. М. Кожевников, выявляя основные направления 

в военно-политической работе в Красной армии 1920-х гг., делают верное наблюдение  

о приоритетной задаче обучения и воспитания красноармейца нового типа: «Необходимо 

было в кратчайшие сроки перестроить не только личность бойца, но и его когнитивную сфе-

ру» [2019. С. 32]. О. Н. Посвятенко [2016] также рассматривает систему политического вос-

питания бойцов и командиров Красной армии, акцентируя внимание на вопросах, связанных 

с повышением грамотности красноармейцев, на необходимости совершенствования их уст-

ной и письменной речи. В. В. Жарков [2006] среди задач культурно-просветительной работы 

среди красноармейцев выделяет формирование общей и военной культуры; этическое и эсте-

тическое воспитание воинов, пропаганду книгу, развитие художественного творчества и ор-

ганизацию досуга. 

В подготовке военнослужащего нового типа значительная роль принадлежала специали-

зированным изданиям. Задачи, поставленные перед ними, были ориентированы на укрепле-

ние новой советской идеологии, на воспитание у советских людей чувства любви и предан-

ности Родине [Овсепян, 2005]. По верному замечанию О. С. Охтень, «в условиях нехватки 

книжной продукции газеты и журналы нередко выполняли функцию учебных пособий  

в процессе общеобразовательной подготовки красноармейцев и служили источником сведе-

ний по различным вопросам» [2008. С. 18].  



 

 

 

 

 

 

 

Новизна нашего исследования состоит в медиаобразовательном подходе к рассмотрению 

деятельности редакций печатных специализированных изданий, выполняющих важную за-

дачу – оказывать существенную помощь в обучении профессиональному мастерству вне-

штатных корреспондентов газет и журналов. 

Цель данного исследования заключается в выявлении приемов подготовки военкоров ре-

дакцией специализированного журнала «Учеба и воспитание». 

 

Общая характеристика издания 

 

Военно-политический еженедельник Пуокра СибВО (политического управления Сибир-

ского военного округа) «Учеба и воспитание» выходил в Новосибирске с 1924 по 1926 г.  

в качестве приложения к ежедневной газете «Красноармейская звезда». Существовавший до 

1924 г. журнал СибВО «Сибирский стрелок» был закрыт, так как не выполнил возложенных 

на него обязанностей – быть средством обучения, просвещения и воспитания красноармей-

цев. Новый специализированный журнал ориентировался на партийно-политическую работу 

в роте как низовом звене обучения и воспитания. Журнал «Учеба и воспитание» с № 1 

(30.07.1924) до № 15 выходил в объеме 0,5 п. л., с № 16 его объем был увеличен до 0,6 п. л. 

Тираж варьировался в пределах 1 850–3 300 экз. [СМИ, 2007]. Функции ответственного ре-

дактора в 1924 г. выполнял Б. Семков, с 1925 г. – Ф. И. Голиков, с 1926 г. – М. П. Шнейдер-

ман. С начала 1925 г. в содержательной модели журнала закрепились его основные рубрики: 

«Военный отдел», «Партпросвещение», «Политпросветработа», «За организованность», 

«Почтовый ящик». С № 6 1925 г. в выходных данных журнала указывались члены редакции: 

Н. Глинский, Ф. Голиков, Кассин, Л. Папирмейстер. 

Среди основных тем журнала (партийное просвещение в РККА, обмен опытом массовой 

работы, библиотечная работа в частях СибВО), особое место занимала организация работы 

военных корреспондентов.  

В отношении своих потенциальных авторов редакция журнала старалась вести системную 

работу по обучению их азам профессионального мастерства. Военкоры, принимающие ак-

тивное участие в создании массовой печати, должны были не только выполнять свои коррес-

пондентские функции, но также являться пропагандистами, агитаторами и организаторами 

военкоровского движения. В соответствии с поставленными перед военкорами задачами мы 

выделили ряд приемов, используемых членами редакции журнала «Учеба и воспитание»  

в подготовке военных корреспондентов. 

Введение специальных рубрик,  

рассматривающих способы привлечения красноармейцев  

к чтению периодических изданий 

Обучение военкоров созданию текста могло быть успешным только при решении важной 

и сложной задачи, связанной с вовлечением красноармейцев в чтение общественно-поли- 

тических и специализированных изданий. Принятые Тринадцатым съездом РКП(б) в мае 

1924 г. резолюции «О рабселькоровском движении» 1 и «О печати» 2 были направлены на 

улучшение деятельности рабочих и сельских корреспондентов. Резолюция «О печати» вклю-

чала требования, предъявляемые к языковому оформлению газет, язык и содержание кото-

рых должны были быть «приспособлены к тому молодняку, который вливается в армию» 3. 

                                                            
1 О рабселькоровском движении. Резолюции Тринадцатого съезда РКП(б.) Москва. 23–31 мая 1924 г. // КПСС 

в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 3. 1922–1925. 9-е изд., доп.  

и испр. М.: Политиздат, 1984. С. 397–399. 
2 О печати. Резолюции Тринадцатого съезда РКП(б.) Москва. 23–31 мая 1924 г. // КПСС в резолюциях и реше-

ниях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 3. 1922–1925. 9-е изд., доп. и испр. М.: Политиздат, 

1984. С. 254–261. 
3 Там же. С. 257. 



 

 

 

 

 

 

 

Н. В. Костин, отмечая эффективность работы по ликвидации безграмотности в рядах 

Красной армии в 1920-х гг., обращает внимание на низкие темпы роста грамотности граж-

данского населения. Ссылаясь на исследования Р. М. Беджаняна, Н. В. Костин указывает, что 

процент безграмотных новобранцев в рядах РККА в начале 1920-х гг. составлял 20 % [Кос-

тин, 2012]. Способы решения важной задачи по приобщению неграмотных и малограмотных 

красноармейцев к чтению периодики рассматривались авторами журнала «Учеба и воспита-

ние» в рубрике «Работа с газетой». В ней размещались статьи членов редколлегии журнала, 

ориентированные как на политработников, которые вели занятия с красноармейцами, так  

и на потенциальных корреспондентов стенных и окружных газет. Член редколлегии журнала 

Б. Семков считал, что красноармейцев прежде всего необходимо «приучить читать». Значи-

тельная часть аудитории, по мнению автора статьи, проявляет интерес к газетам только из-за 

материалов юмористического содержания и заметок о своей роте, красноармейцев «больше 

интересует сам процесс чтения, при котором читающие не стремятся понять прочитанное». 

Б. Семков точно определил место газеты среди печатных изданий, назвав ее «первой книгой 

после букваря» (Учеба и воспитание. 1924. № 16. С. 14). Автор статьи, объясняя задачи, 

стоящие перед военкорами, предлагал не требовать от каждого красноармейца обязательного 

прочтения всего газетного номера, он считал, что военкору следовало «доказать пользу» га-

зеты, создать вокруг нее общественное мнение; был уверен в том, что потенциальной кор-

респондентской аудитории необходима обязательная «проработка материала»: коллективный 

разбор заметок, создание своих ответных, решение задач и ребусов, пересказ прочитанного 

материала, инсценировка рассказов, заучивание и пение частушек и стихотворений, коллек-

тивное составление плакатов из газет (Учеба и воспитание. 1924. № 16. С. 14).  

П. Корфидов, один из авторов журнала, в статье «Словесный запас красноармейца» вы-

явил основную причину отсутствия интереса военнослужащих к чтению советских изданий: 

«Наши книги и газеты пестрят иностранщиной, даже такие, как “Красная звезда”». Автор 

статьи опирался на данные эксперимента, проведенного среди красноармейцев, в ходе кото-

рого испытуемым было предложено определить значение ряда иностранных слов, часто 

встречающихся на страницах периодических изданий. Исследование показало, что только 

33 % опрошенных от общего количества респондентов дали правильные ответы. Среди не-

верных определений значений слов были такие, как «диктатор – кто-то диктует, преподает, 

говорит какое-нибудь одно дело», «казенщина – народное достояние», «официально – пра-

вильно», «пленум – это в другой державе быть в плену», «ультиматум – мужик, который ма-

терится» и др. «Красноармеец, не понимая смысла читаемого, теряет интерес, даже система-

тически убивает его», – считал П. Корфидов и предлагал принять ряд мер, для того чтобы 

повысить интерес военнослужащих к газетам: военкорам рекомендовалось избегать употреб-

ления иностранных слов, заменять их понятными красноармейцу; в целях развития словар-

ного запаса объяснять все слова, встречающиеся при чтении; в Ленинских уголках завести 

доски непонятных слов, иметь в них словари иностранных слов, приучить красноармейца 

ими пользоваться (Учеба и воспитание. 1924. № 18). 

По мнению авторов журнала, популяризации печатных изданий среди красноармейцев 

способствовало создание объединений «друзей газеты». А. Казанский в статье «О группах 

друзей книги и друзей газеты» видел обязанности членов объединений следующим образом: 

«Каждый вступивший в группу обязуется только в одном – аккуратно читать какую-либо га-

зету (“Красноармейскую звезду”, “Вперед”, “Путь молодежи” и т. п.). Устраивать громкие 

читки нельзя его обязывать – если хочет, пусть читает громко. Группа разрабатывает и при-

нимает устав и начинает свое существование» (Учеба и воспитание. 1925. № 14. С. 32).  

Публикации авторов журнала по организации работы редакций стенных газет  

и связям с селькорами 

Целенаправленная работа редакции журнала с военными корреспондентами началась  

с появления в нем (с № 17–18) рубрики «Военкорская работа», открывшейся статьей посто-



 

 

 

 

 

 

 

янного автора И. Волоцкого «Задачи военкорской работы на лето». Основные проблемные 

вопросы, поднятые автором статьи, касались увеличения сети военкоров, необходимости из-

менения газетного контента, создаваемого внештатными корреспондентами. И. Волоцкий 

считал необходимым расширить границы созданных кружков военкоров: «Военкор у нас как 

бы “отстоялся”. Такие-то товарищи начали корреспондировать с осени, и они же почти кор-

респондируют теперь» (Учеба и воспитание. 1925. № 17–18. С. 42). Минимальный состав 

редколлегий стенгазет являлся причиной нерегулярности их выхода. Авторы заметок, статей, 

отчетов, опубликованных в журнале, писали о необходимости привлечения большего числа 

красноармейцев к корреспондентской работе: «При обследовании частей оказалось, что где-

то работают 20 военкоров, а где-то 2» (Учеба и воспитание. 1925. № 23. С. 47). Эта проблема 

нашла отражение и в подборке юмористических заметок В. Квасницкого (единственной за 

время существования журнала), опубликованной в 1926 г. под общим названием «Смех 

сквозь слезы (листки из записной книжки участника окружного совещания по военкор-

работе)». В юмореске «Проштудированная работа» автор, используя приемы языковой игры, 

в качестве предмета комического описывает ситуацию с изданием стенгазеты одним челове-

ком по фамилии Штуде. Предметом сатирического изображения в юморесках «Будешь пи-

сать!» и «За неграмотностью» является ситуация, связанная с назначением неграмотных 

красноармейцев на должности редакторов стенных газет: «– Что это у вас в стенной газете за 

крест изображен? – А это редактор расписался по своей неграмотности» (Учеба и воспита-

ние.1926. № 10–11. С. 65). 

О неверном способе привлечения новых корреспондентов к работе в стенной печати пи-

сал А. Болотов в статье «Недостатки военкоровской учебы», указывая, что в некоторых во-

инских частях красноармейцев агитируют массово записываться в кружок, однако специаль-

ные занятия с ними не проводятся, материалы красноармейцев не редактируются – в итоге  

в газету попадают только заметки комсостава: «Благодаря такой постановке дела мы до на-

стоящего времени встречаем во многих ротных газетах длинные, общего характера статьи, 

преобладание командирских заметок, отсюда отсутствие со стороны красноармейцев интере-

са к газете» (Учеба и воспитание. 1926. № 9. С. 68).  

Редакция журнала «Учеба и воспитание» видела свою миссию не только в подготовке во-

енкоров: красноармейцев необходимо было ориентировать на пополнение рядов сельских 

корреспондентов, так как после окончания срока службы значительная часть демобилизо-

ванных солдат возвращалась в села и деревни. Во многих населенных пунктах уже были  

апробированы методы привлечения читателей к газетам, среди которых исследователи отме-

чают «отчеты редакций перед читателями; организацию юридических консультаций, клубов, 

библиотек для рабкоров и селькоров; проведение совещаний рабкоров и селькоров; кинопе-

редвижки при редакциях крестьянских газет; связь с читателями через почтовые ящики газе-

ты и индивидуальную переписку; уголки справок в рабочих клубах; выпуск бесплатных 

справочников и снабжение ими подписчиков, специальные приложения к крестьянским газе-

там в виде календарей и сельскохозяйственных библиотечек…» [Хуако, Жаде, 2020. С. 75]. 

Демобилизованного красноармейца следовало подготовить к активной организаторской  

и корреспондентской деятельности, поэтому на страницах журнала неоднократно поднимал-

ся вопрос о необходимости укрепления связи военкора с печатными изданиями своей мест-

ности. П. Леонтьев в статье «Немного о стенгазетах» призывал редакторов газет «заняться 

усиленной подготовкой всех красноармейцев к сельской работе в деревне и за два года под-

готовить хороших селькоров» (Учеба и воспитание. 1925, № 1–2. С. 30). Для этого он пред-

лагал улучшить, т. е. упростить, стенные газеты, сделать их содержание понятным красноар-

мейцам; советовал посвящать стенгазету в основном быту, призывал военкоров писать как 

можно короче, «не больше 20 слов в статье», считал, что в газете должно быть больше иллю-

страций и карикатур (Учеба и воспитание. 1925, № 1–2). Л. Величко в статье «Стенгазета  

и деревня» рекомендовал военкорам отправлять в деревенские газеты материалы, «осве-

щающие быт Красной Армии, учебу, воспитание, партийную и комсомольскую жизнь» 



 

 

 

 

 

 

 

(Учеба и воспитание. 1925. № 12. С. 28). Статья Н. Негробова «Увольнение и военкорская 

работа» содержала перечень тем для публикаций материалов военкоров в деревенской газе-

те: навыки, которые красноармейцы получили в армии, задачи демобилизованных в деревне, 

льготы и преимущества увольняемым красноармейцам, наказы старых красноармейцев при-

зывникам, учеба и быт Красной армии, отклики красноармейцев на те или иные союзные  

и международные события (Учеба и воспитание. 1925. № 27). Таким образом, в трактовке 

понятия «военкор» редакция журнала придерживалась широкого подхода, полагая, что воен-

кором считается каждый красноармеец, пишущий в газету: в стенную, окружную или граж-

данскую. Сотрудники редакции журнала стремились к развитию обратной связи с демобили-

зованными военкорами, просили их писать письма о достижениях и недостатках обучения во 

время службы.  

Анализ публикаций военкоров 

Авторы редакционных статей видели необходимость в расширении перечня требований, 

предъявляемых к содержанию материалов военкоров: писать не только о своей части, но  

и о фактах быта полка и армии, при этом избегать одностороннего изображения событий  

и явлений, не акцентировать внимания на мелочах. Одним из способов повышения интереса 

к газете В. Серебровский считал так называемое «коллективное корреспондирование», при 

котором в первую очередь военкорами становятся политрук и командир. В связи с этим нам 

представляется справедливым замечание, сделанное исследователем Ю. Б. Костяковой [2011] 

по поводу так называемых «авторских» материалов рабочих и сельских корреспондентов. 

Действительно, достаточно сложно выявить долю самостоятельности в публикациях военко-

ров, особенно при «коллективном корреспондировании», но для рассматриваемого периода 

эта мера была достаточно эффективной и поддерживаемой редакцией журнала.  

Неоднократно предметом обсуждения становились содержание и языковое оформление 

заметок военкоров. В статье «Изгнать иностранщину» автор, подписавшийся Вон. Алто, ре-

комендовал не употреблять иностранные слова, затрудняющие понимание текста, и созда-

вать газеты, рассчитанные на призывника, которые «должны быть привлекательными, т. е. 

иметь понятную верстку, содержать разнообразные шрифты и небольшой объем статей» 

(Учеба и воспитание. 1925. № 30–31. С. 68.). Исаев в статье «Внимание стенным газетам» 

обращал внимание на необходимость эффективности и действенности заметок, так как «за-

метки часто не достигают цели» (Учеба и воспитание. 1925. № 30–31. С. 68). 

В значительном количестве материалов рассматривалась проблема преследований кор-

респондентов: «У нас на военкора зачастую смотрят как на фискала или чуть ли не на шпио-

на», «половина, вероятно, всех опровержений кончается именно угрозой предать суду воен-

кора “за клевету”, а то и просто наивной просьбой “сообщить фамилию автора”» (Учеба  

и воспитание. 1925. № 20–21. С. 44). Редакция публиковала письма военкоров, в которых со-

общалось о цензурировании материалов командирами, вскрытии запечатанных конвертов  

с заметками в газету «Красная звезда», и решительно выступала против цензурного вмеша-

тельства: «Никакой цензуры над военкорскими корреспонденциями быть не должно» (Учеба 

и воспитание. 1925. № 20–22. С. 44). 

В публикации «Как растет военкор» сотрудник газеты «Вперед» писал об охватившей во-

енкоров эпидемии «продергиваний» комсостава – по его утверждению, нередко редакция 

получала письма подобного содержания: «Прошу напечатать и обязательно с карикатурой, 

что не так – поправьте, а чего не хватает – от себя добавьте». Автор статьи призывал изжить 

неконструктивную критику, «продергивания ради продергиваний» и отмечал новые переги-

бы в изображении членов командного состава: создание только позитивного образа коман-

дира в зарисовках, большая часть которых имела шаблонную концовку: «Это не начальник,  

а отец родной. Побольше бы таких, и не мешало бы другим командирам подравняться по 

нашему товарищу» (Учеба и воспитание. 1925. № 24–25. С. 52). Необоснованной критики  

в отношении командиров со временем стало меньше, однако под критический обстрел за не-



 

 

 

 

 

 

 

значительные проступки стали попадать красноармейцы, в журнале все чаще публиковались 

статьи, авторы которых писали о потере стенной газетой своего значения из-за обнародова-

ния заметок, недостойных для публикации в газете. «Бойцы стали избегать и сторониться 

военкоров как кляузников», – цитирует реплики докладов окружного совещания по красно-

армейской печати автор статьи «Меньше “продергиваний”», опубликованной под псевдони-

мом Сибирский (Учеба и воспитание. 1926. № 10–11. С. 90). Основную проблему автор ста-

тьи увидел в неумении военкоров подходить к оценке отрицательных фактов, «обличать 

явления, а не только Сидоровых и Петровых, сделавших тот или иной проступок» (Учеба  

и воспитание. 1926. № 10–11. С. 90). 

Обратную связь с корреспондентами редакция осуществляла в специальной рубрике 

«Почтовый ящик», с № 22 изменившей название на «Нашим корреспондентам». Члены  

редакции журнала сообщали о приеме материалов к публикации, кратко объясняли начи-

нающим военкорам причины отказа в опубликовании присланных ими материалов, заклю-

чающиеся в повторении одних и тех же тем, отсутствии конкретики, наличии неаргументи-

рованной критики, несоответствии жанру.  

Члены редколлегии журнала обращали особое внимание на освещение работы обучающих 

семинаров для военкоров: Примечательно, что редакция журнала предоставляла авторам 

возможность, кроме позитивного отношения к подобной форме работы, выразить и негатив-

ные суждения. Так, в статье военкора под псевдонимом В. «О семинариях членов редколле-

гий стенгазет», проведенные занятия в артиллерийском полку Сибирской дивизии оценива-

лись как полезные: после обучения военкоров газеты стали «более опрятными», выходящими 

два раза в месяц, появилось больше рисунков и «живого» материала. Однако основная про-

блема, поднятая автором статьи, сводилась к выявленному ряду недостатков при организа-

ции семинария. К ним автор причислил плохую посещаемость занятий, слабую подготовку 

докладчиков, неудачный выбор времени семинария, а главное – слабо представленные мето-

ды организации военкоровской работы и приемы работы с материалом заметок: «Как редак-

тировать заметку, дабы не исказить факт и оставить хотя бы несколько слов автора и в то же 

время сделать ее короткой, интересной и легко читаемой» (Учеба и воспитание. 1926. № 14. 

С. 50). 

Организация дискуссий на страницах журнала  

по проблемам военкоровского движения 

В 1926 г. в журнале увеличилось количество дискуссионных материалов, содержание ко-

торых обсуждалось либо в одном, либо в нескольких номерах издания. Редакция журнала 

давала возможность авторам представить разные точки зрения на обсуждаемые проблемы.  

В статьях М. Рапидова «Авторитет военкора и комсостава» и Саввушкина «Глубокомыслен-

ная путаница», опубликованных в № 7–8, обсуждалась роль представителей командирского 

состава в работе военкоров. Дискуссионный вопрос периодичности выхода стенгазет нашел 

отражение в статьях Корчуганова «Ежедневная или двухнедельная стенгазета?» (Учеба  

и воспитание. 1926. № 15), В. Квасницкого «Ежемесячная или ежедневная?» (Учеба и воспи-

тание. 1926. № 16–17), Я. Могильникова «Не преждевременная ли радость?» и Ракова «За 

двухнедельную» (Учеба и воспитание. 1926. № 20). В дискуссионном порядке военкоры ста-

вили вопрос о границах партийного руководства стенной печатью, сообщали в редакцию 

журнала о недопустимом расширении полномочий секретарей комячеек и приглашали воен-

коров к обсуждению данной проблемы: «Если ячейка выделила партийного редактора, то 

должна ему предоставить право работать, хотя бы технически, самостоятельно. Мелочное 

опекунство – не руководство, а только подрыв инициативы редколлегии» (Учеба и воспита-

ние. 1926. № 2–3. С. 66). 

Сотрудники журнала стремились к объективному отражению состояния военкоровского 

движения в Сибирском крае. В. Серебровский в статье «Лицо военкора (опыт общей харак-

теристики)» представил общие тенденции военкоровского движения на основании анализа 



 

 

 

 

 

 

 

писем, отправленных в окружную газету «Красноармейская звезда». К их числу автор статьи 

отнес массовость движения – число военкоров увеличилось за 1925 г. с 1 тыс. до 2 тыс. чело-

век; отметил лидерство основных тем, связанных с военной учебой, политучебой, партийной 

работой и дисциплиной (Учеба и воспитание. 1926. № 5–6. С. 86). 

 

Заключение 

 

Таким образом, можно сделать вывод о системной работе редакции журнала «Учеба  

и воспитание», направленной на подготовку военкоров и рабселькоров, в процессе которой 

использовались различные приемы: введение специальных рубрик, содержащих способы 

привлечения красноармейцев к чтению периодических изданий и созданию стенных газет; 

публикация статей основных авторов журнала по организации работы редакций стенных га-

зет; анализ публикаций военкоров; организация дискуссий на страницах журнала по пробле-

мам военкоровского движения. 

Анализ эмпирического материала журнала «Учеба и воспитание» позволяет нам сделать 

вывод о том, что его авторы не стремились сообщать только о достигнутых успехах в орга-

низации военкоровского движения. Члены профессионального редакционного коллектива, 

критически подходя к анализу стенных газет и авторских публикаций, рассматривали свое 

издание в качестве необходимого пособия, предназначенного для начинающих корреспон-

дентов не только специализированных, но и массовых изданий. 
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Аннотация 

Проводится анализ изображений атрибутов детей в иллюстрациях детских журналов советской эпохи в кон-

тексте трех периодов: период экспериментов (1920–1930 гг.), военно-спортивный (конец 1930 – середина 

1950 гг.) и семейный (середина 1950 – конец 1980 гг.). Атрибут ребенка в данном случае рассматривается не 
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рактеризующий отношение к детству в определенных социальных, культурных и политических условиях. Ак-

туальность определяется высоким интересом к визуальной детской культуре в настоящее время, в частности  

к исследованиям детских СМИ. Новизна исследования заключается в соотнесении визуальной репрезентации 

детских атрибутов с культурным содержанием детства определенной эпохи. Предложено культурно-семанти- 

ческое и социально-психологическое объяснение визуальной составляющей детской иллюстрированной пе-

риодики. 
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Abstract 

The article is analyzes the images of the children's characteristics on illustrations for children’s magazines of the Sovi-

et Union in the context of three periods: the period of experiments (1920–1930), military-sports period (1930–1950) 

and familytime (1950–1980). The characteristics of kids, in this case, are considered not only as certain features that 

are inherent for them on the images but also wider – as a child’s symbol that indicates the attitude towards childhood 

in certain social, cultural and political conditions. Since the visual children’s culture, and especially children’s media, 

are a matter of high interest now, this study and its main achievements, including contribution to the establishing cor-

relation of the visual representation of children's characteristics and the cultural content of childhood of a certain era, 

have wide applicability. The article presents a cultural-semantic and socio-psychological explanation of the visual 

component of children’s illustrated periodicals in the conclusion section. 
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Сегодня, когда ребенок рассматривается как активный участник и полноправный субъект 

социокультурных процессов, не только отсутствует традиционное противопоставление мира 

детей миру взрослых, но и происходит размытие границ этих миров и активное взаимовлия-

ние. Осознание того, что ребенок является основным ресурсом и важным условием сохране-

ния и развития общества, сделало изучение детства актуальной областью современных соци-

ально-гуманитарных исследований. 

Большое влияние на исследование детства (Childhood Studies) и современное понимание 

феномена детства оказал французский историк Ф. Арьес [1999]. Главный тезис его исследо-

вания «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке» заключается в том, что детство –  

это не просто фаза человеческой жизни, а понятие, имеющее сложное неодинаковое содер-

жание в разные эпохи. Исследуя детство как социально конструируемый феномен в истори-

ческой ретроспективе, мы наблюдаем изменение не только в исследовательских подходах, но 

и в содержании и структуре самого понятия. Более того, исследование детства как простей-

шей формы культуры позволяет понять в наиболее экономичном виде культуру с более 

сложной организацией [Мид, 1988. С. 322–342].  

Говоря о детской культуре, мы выделяем прежде всего визуальную составляющую как 

наиболее выразительную, богатую символами и образами. Развитой визуальной составляю-

щей, как правило, обладают детские литература и периодика, а также мультипликация, театр, 

предметно-вещественный мир и пр. Упомянутые культурные явления привлекают многих 

современных исследователей детства (С. А. Ушакин, Л. Горалик, М. Костюхина), которые 

обращаются к различным составляющим детской культуры и рассматривают их в контексте 

исторических и социальных изменений взрослой культуры. Однако если говорить об иллю-

страции, то ее обычно изучают в контексте творчества конкретных художников (Л. С. Куд-

рявцева, Е. С. Штейнер). Исследование периодической печати в контексте СМИ часто  

рассматривается социологами как некий транслятор социальных ролей и стереотипов 

(E. A. Колосова, В. E. Максимова).  

Основными методами, используемыми в исследовании, были историко-сравнительный  

и иконологический. Особое внимание в работе уделено психоаналитическому подходу ввиду 

объективных причин: детская психология является преимущественно эмоциональной, чувст-

вительной, фантастической и склонна к переводу вещно-предметного в символическое. Со-

гласно теории объектных отношений Д. Винникотта, ребенок заполняет пространство между 

«я» и «не я» (поле встречи психической реальности и объективной), миром иллюзий. По-

мощниками и проводниками для ребенка могут быть атрибуты, например игрушки, игры или 

аксессуары [Яковлева, 2016]. У каждого персонажа иллюстрации есть свои атрибуты, кото-

рые несут семантическую функцию и подчеркивают черты характера и увлечения хозяина. 

Визуально-образный мир не только воплощает элементы архетипа ребенка, но и ориентиро-

ван на его восприятие. Психоаналитические исследования Ж. Лакана, его теория регистров 

(реальное, воображаемое и символическое) были удачно использованы С. Ушакиным при 

анализе персонажей детской культуры советского периода [Веселые человечки…, 2008. С. 9–

60]. Основа теории Ж. Лакана в том, что реальное – это то, что не поддается описанию, не 

вписывается в структуру речи, но оказывает значительное влияние на нее, воображаемое – 

субъективное представление о мире и самом себе, символическое – порождение структуры 

самого языка, которое акцентирует важность знаковых форм. Он также утверждает, что вос-

приятие в сфере реального расколото и реакция на это в регистре воображаемого – разруше-



 

 

 

 

 

 

 

ние объектов отчуждения и подчинение их собственным интересам. Отсюда единым и иде-

альным восприятие может стать только благодаря символическому, реализуемому в образах 

художественного («идеального зеркала») [Мазин, 2013]. 

В настоящей работе рассматривается визуальная репрезентация атрибутов детей в иллю-

страциях и проанализирована трансформация этих атрибутов в зависимости от смены време-

ни, государственной программы и социокультурного контекста. Векторы актуализации  

и трансформации атрибутов ребенка в советской иллюстрации прослеживаются на примере 

наиболее популярных СМИ советского времени – детских периодических иллюстрирован-

ных изданий.  

Советский период в целом характеризуется активным конструированием детства, форми-

рованием «нового человека», индоктринацией, преобразованием детской повседневности  

и навязыванием новых атрибутов. Советская эпоха была очень продолжительной и не явля-

ется равномерной, ее принято разделять на периоды: ранний советский (1920-е – середина  

1930-х гг.), тоталитарный (середина 1930-х – 1953 г.), оттепель и поздний советский (середи-

на 1950-х – 1991 г.). Каждый из этих периодов отличается определенным отношением к ре-

бенку и особым содержанием понятия детства. 

Поскольку периодические издания были популярным и доступным источником информа-

ции для населения и играли важную роль в повседневности советского человека, рассмотре-

ние тех визуальных образов, которые в них транслировались, предоставляет нам ценную ин-

формацию. Источниками данного исследования являются детские журналы, выпускавшиеся 

в разное время в СССР. Иллюстративный материал раннего и тоталитарного периодов пред-

ставлен прежде всего в таких журналах, как «Чиж» и «Еж», а также в изданиях «Мурзилка»  

и «Пионер», которые были открыты в 1920-х гг. и выпускаются по настоящее время. В пери-

од оттепели начинает издаваться журнал для самого младшего возраста – «Веселые картин-

ки», в котором почти весь материал был представлен визуально и состоял по большей части 

из рисованных историй и игр. Журнал «Костер», выпускавшийся с 1936 г., наибольшей по-

пулярности достиг к позднему советскому периоду и по содержанию был сопоставим с жур-

налом «Пионер». 

В отношении конструирования советского детского мира взрослыми данным исследова-

нием были определены три основных этапа: период экспериментов (1920-е – конец 1930-х гг.), 

военно-спортивный период (конец 1930-х – 1956 г.), оттепель и поздний советский период 

(середина 1950-х – конец 1980-х гг.). В соответствии с определением детства Ф. Арьеса, каж-

дый из этих периодов характеризуется своим отношением к детству, что, конечно, отрази-

лось на детской литературе и особенно на визуальной ее части – иллюстрациях, а также в тех 

атрибутах, которые сопровождают детей на изображениях. 

 

Период экспериментов (1920-е – начало 1930-х гг.) 

 

Первое десятилетие после революции – это особый период в истории советского общества 

и, в частности, в истории детства. Детство приобретает совершенно новые черты, качествен-

но новый характер. Эксперименты большевиков включали в себя различные методы, спосо-

бы, пути и средства, направленные на социализацию детей и внедрение новых ценностей  

в детское сознание. Происходят реформирование школы, создание новых форм воспитатель-

ных институтов и детских организаций; разрушение патриархальной формы семьи, общества 

и прививание коллективного воспитания; создание новой литературы, песней, ритуалов  

и праздников; внедрение в сознание детей новых героев и персонажей [Сальникова, 2008]. 

В этом процессе особое место занимало формирование новой детской повседневности: 

трансформация мира вещей ребенка происходила как под влиянием социально-экономи- 

ческой и политической ситуации, так и в процессе индоктринации. Формируя идеологиче-

ские стереотипы, государство создавало новые культурные коды и символы, призванные вы-

звать у детей ощущение советской идентичности в противопоставление прошлой имперской. 



 

 

 

 

 

 

 

Чтобы передать новые коммунистические идеалы в среду детей, был необходим современ-

ный идеологический механизм. Поскольку ни основные педагогические инструменты воспи-

тания, ни книжные издательства не были готовы взять на себя эту задачу, государство нашло 

достойную поддержку в сфере журналистской пропаганды. В 1920-х гг. начинает издаваться 

большое количество детских журналов, в которых отражались указанные тенденции, назовем 

лишь некоторые из них: «Мурзилка», «Пионер», «Барабан», «Воробей» (позже переимено-

ванный в «Новый Робинзон»), «Еж» и «Чиж». Ежемесячный детский журнал «Мурзилка» 

(1924) был одним из первых советских детских журналов, для детей младшего школьного 

возраста – от 4 до 7 лет. На обложке пятого номера был впервые изображен новый символ – 

ребенок с барабаном (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Обложка журнала «Мурзилка», № 5, 1924 г. 
Fig. 1. Cover of the magazine “Murzilka”, no. 5, 1924 

 

 

В ранний советский период детство конструировалось по принципу отрицания его обо-

собленности – дети как младшие товарищи по переустройству. В литературе и визуальной 

его составляющей господствует модель «дети – взрослые маленького роста». Этот период 

был богат на символы, подкрепленные конкретным состоянием общества. Символический 

порядок порождал большое количество атрибутов в иллюстрациях, а символико-коммуника- 

тивная пропасть порождала атрибуты, смысл которых был не особо доступен детской ауди-

тории. Но отсутствие детскости в этих атрибутах давало некую межпоколенческую солидар-

ность и облегчало переход во взрослый период [Веселые человечки…, 2008. С. 9–60]. 



 

 

 

 

 

 

 

В 1920–1930-е гг. наступает «золотой век» для книжной иллюстрации, в особенности  

и наиболее полно это проявилось в детской книге и периодике. Авангардные настроения  

в искусстве идеально легли на детскую культуру. Основные черты, характерные для художе-

ственного оформления периодических изданий для детей: простые лаконичные формы, кон-

трастные цвета, оригинальный яркий акцентированный шрифт, монтаж и фотомонтаж, соот-

ветствие и единство картинки и шрифта. Основными темами иллюстраций в этот период 

были заводы, колхозы, машины, тракторы, самолеты, строгие пионеры с барабанами и с ра-

бочими инструментами в руках. 

Анализируя иллюстрации популярных журналов раннего советского периода, таких как 

«Мурзилка» и «Пионер», мы наблюдаем появление совершенно новых атрибутов, не являю-

щихся традиционно детскими, таких как оружие, орудия труда, транспаранты, флаги и флаж-

ки, спортивное снаряжение. Часто мы можем встретить в качестве детских атрибутов такие 

музыкальные инструменты, как барабан или горн, которые впоследствии станут символами 

пионерской организации. Поскольку мнение об играх и игрушках в этот период еще не сло-

жилось, присутствуют также архетипичные атрибуты, т. е. традиционно подчеркивающие 

детскость, такие как животные, птицы, рыбы. Но наиболее часто в иллюстрациях встречают-

ся оружие, орудия труда, транспаранты, флаги, спортивное снаряжение. 

На рубеже 1920–1930-х гг. завершаются эксперименты большевиков в социальной и куль-

турной областях. Вся деятельность школ, в том числе содержание образования, становится 

унифицированной, и любые эксперименты и творческий поиск, связанные с воспитанием 

детей, оказываются под запретом. Усиливается идеологическое и административное давле-

ние на детские журналы. В области образования в этот период происходит смещение на пат-

риотическое и военное воспитание, а также на общественно полезный труд учащихся. К се-

редине 1930-х гг. переворот в детской журналистике завершается, и издания наполняются 

пропагандистскими статьями, призывавшими бороться с врагами и выявлять их везде, где 

только можно. 

 

Военно-спортивный период (1930-е – середина 1950-х гг.) 

 

К концу 1930-х гг. утверждается культ Сталина, и революционные культы уходят на вто-

рой план. Учитывая критику понятия «тоталитарный» применительно к периоду сталинского 

правления в Советской России, возможно, целесообразнее его обозначить как период стали-

низма или, в нашем случае, период военно-спортивного детства. Начало этого периода  

соответствует первым пятилетним планам индустриализации, и формирование детской лите-

ратуры в 1930–1950-е гг. было предопределено развитием индустриального общества, харак-

тером государства, его идеологии – сталинизма.  

Милитаризация жизни и тесное соприкосновение с военной действительностью делали 

игру «в войнушку» одной из любимых детских игр этого времени, в которую одинаково ув-

леченно играли как мальчики, так и девочки. Постепенно эти «военные» игры оказались чет-

ко встроенными в сюжетно-ролевой советский игровой канон со всеми присущими ему цен-

ностными установками и предметными атрибутами. Эти игры стали неотъемлемой частью 

советских воспитательных практик, что нашло отражение и в деятельности пионерской орга-

низации с ее военно-политической идеологией, символами, ритуалами и атрибутами [Саль-

никова, 2008]. В целом в отношении игровой культуры политика советского государства  

в этот период была ориентирована преимущественно на то, чтобы играми для ребенка были 

настоящие инструменты в целях прививания навыков труда, а кроме того, это продиктовано 

еще и малой доступностью игрушек для большей части населения. Поэтому в качестве иг-

рушек использовалось все, что оказывалось под рукой. Также в это время под влиянием кни-

ги А. Гайдара «Тимур и его команда» возникает так называемое тимуровское движение, ока-

завшее большое влияние на детскую субкультуру. 



 

 

 

 

 

 

 

Литература должна была способствовать формированию у детей коллективизма, патрио-

тизма, пафоса труда, чувства ответственности за порученное дело, самостоятельности и сме-

лости. В годы войны особенно актуализировались темы детской сознательности в процессе 

труда на благо родины [Фатеев, 2007]. Конец 1930-х гг. характеризуются также ориентацией 

на физическое и спортивное воспитание, что повлекло за собой появление постоянных руб-

рик с гимнастическими упражнениями, а также с шахматными задачами. В этот период  

в детских журналах публикуется много материала для развития логики и мышления в игро-

вой форме: ребусы, кроссворды, «путаницы», лабиринты, загадки и истории в картинках. 

Детская периодика призывала к бдительности и выявлению шпионов, в связи с чем особый 

интерес представляют рисованные задачи, развивающие как логику, так и внимание и оче-

видно имеющие актуальный для того периода потенциал для развития шпионских качеств 

разведчика, такие как «Кто живет в этих комнатах» или «Отыщи на картинке». Также стоит 

отметить, что в большинстве популярных на тот момент рисованных историй уже с середины 

1930-х гг. господствующей является тема войны, оружия и спорта, а среди персонажей пре-

обладают образы мальчиков (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Журнал «Сверчок», 1937 г., художник Н. Радлов 

Fig. 2. The magazine “Sverchok”, 1937, artist N. Radlov 

 

 

Значительно сократилось число выпускаемых журналов, на что повлияли события репрес-

сивного характера, коснувшиеся всей детской литературы и всех больших искусств. Начав-

шаяся еще в начале 30-х гг. XX в. погромная кампания и позже продолжившаяся в 1936 г. 

статьей в газете «Правда» «О художниках-пачкунах» оказала большое влияние на жизнь  

и творчество художников и писателей детской книги и периодики. В 1937 г. Николай Олей-



 

 

 

 

 

 

 

ников, редактор журналов «Чиж» и «Еж», был расстрелян, а его уникальный и богатый на 

иллюстрации журнал «Сверчок» после выхода пятого выпуска был раскритикован за «клеве-

ту» и «вредительство» и закрыт [Штейнер, 2019]. 

В послевоенный период педагоги ориентируются на практические цели, что предполагало 

выбор «полезных» занятий для ребенка школьного возраста. Новые тенденции в педагогике, 

основанные на принципе «знания – навыки», привнесли значительную дидактическую и ути-

литарную составляющую в детские периодические издания. Материал журналов нередко 

включает в себя практические инструкции для создания предметов быта: «Наборы для ши-

тья», «Самый простой компас», «Украсим елку сами» и др., изобилует полезными практиче-

скими советами [Сазоненко, 2020]. 

Анализируя изображения детей как главных героев иллюстраций в детских журналах ста-

линского периода, мы видим, что их чаще всего сопровождают такие атрибуты, как оружие, 

противогазы, орудия труда, спортивное снаряжение. Также нередко мы продолжаем встре-

чать среди детских атрибутов флажки и транспаранты. С конца 1930-х гг. и на протяжении 

военного периода в иллюстрациях детских изданий преобладают темы военных действий, 

воздушных тревог и детского труда на благо родины в период войны, где соответственно не-

редко можно видеть детей в противогазах, с оружием и орудиями труда. Не исключено, что 

подчеркнутый реализм в иллюстрациях был некой попыткой культуры предложить «защит-

ный механизм» в поиске средств для символизации утрат и травм в «реальном».  

 

Семейный период (середина 1950-х – конец 1980-х гг.) 

 

Период оттепели и поздний советский период определены нами как семейный по ряду при-

знаков. В этот период партийно-идеологическое давление на педагогическую науку постепен-

но слабело, и, хотя по-прежнему утверждалась доминанта коллективного над индивидуальным 

и общественного над личным, акценты все же смещались в сторону индивидуального. Разви-

тие происходило в направлении «просвещенного воспитания», и моральная установка «все 

для детей», когда первостепенное значение придавалось максимальному удовлетворению 

потребностей детей, была широко распространена в советском обществе [Келли, 2008]. Пе-

риод оттепели также характеризуется восстановлением частной жизни (приватной сферы), 

поскольку расселяются коммунальные квартиры, семьи получают жилье, и, что еще более 

важно, у ребенка появляется личное пространство для учебы, творчества и игр. Не у каждого 

ребенка был свой «детский уголок» (вещи, как правило, хранились в коробке, буфете, сер-

ванте или секретере), однако во многих отдельных квартирах все же отводилось специальное 

пространство для детей.  

В детской жизни социальные институты (детские сады и школа) занимают главенствую-

щее место, а в литературе начинает развиваться жанр школьной повести с ее сюжетами, пер-

сонажами и символами. Появляются различные формы внеклассной работы: дворцы и дома 

пионеров, станции юных техников и юных натуралистов, музыкальные, художественные  

и спортивные школы. Демографический кризис послевоенного периода приводит к измене-

нию гендерного порядка в советском государстве, что порождает разделение по гендерному 

признаку занятий и игр для детей (рис. 3). 

Актуализация образа женщины-матери, хранительницы домашнего очага, которая проис-

ходит после войны и усиливается к позднему советскому времени, отражается и в детской 

игровой культуре. На страницах детских журналов этого периода мы часто встречаем вырез-

ных бумажных кукол и одежду для них. Публикуются также выкройки одежды, мягких иг-

рушек, рецепты, модные и практические советы по домоводству. В журналах «Пионер», 

«Костер» появляются специальные рубрики по шитью и разным видам рукоделия. Девочки 

все чаще предстают в образе домохозяек и рукодельниц с соответствующими атрибутами – 

посуда, куклы, шитье и пр. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Журнал «Веселые картинки», № 10, 1959 г., художник В. Сутеев 

Fig. 3. The magazine “Funny Pictures”, no. 10, 1959, artist V. Suteev 

 

 

 
 

Рис. 4. Обложка журнала «Мурзилка», № 11, 1978 г. 

Fig. 4. Cover of the magazine “Murzilka”, no. 11, 1978 

 

 

В конце 1950-х ‒ начале 1960-х гг. получает широкое развитие творческая работа по соз-

данию приборов, моделей и различных технических устройств. При поддержке множеством 

детских изданий, в том числе газетой «Пионерская правда», журналами «Юный техник», 

«Моделист-конструктор», «Знание – сила» и «Техника – молодежи», техническое творчество 

завоевало популярность у большого количества советских мальчиков. На страницах этих из-

даний мы встречаем указания по сборке различных масштабных моделей авиатехники, авто-



 

 

 

 

 

 

 

мобильного и водного транспорта. Очевидно, что эти издания должны были не только спо-

собствовать прививанию интереса к техническим наукам и воспитанию научно-технических 

кадров, но и отражать успехи государства в сфере освоения космоса, развития науки и тех-

ники и демонстрировать оптимистическое видение будущего, атмосферу обороны и большой 

стройки [Кукулин, 2017]. 

Обособленность и автономность детства способствуют появлению иллюстраций, предна-

значенных конкретно для детей, с определенной стилистикой, которая была привнесена  

художниками-карикатуристами, работавшими в журнале «Крокодил». В этот период форми-

руется материальный мир детской игры, и атрибуты все более приобретают детские характе-

ристики. В иллюстрациях этого времени атрибутами детей являются игрушки во всем мно-

гообразии, предметы творчества, школьные принадлежности, книги, игры. Мы видим, что 

нехватка символического порядка компенсируется, согласно теории Д. Винникотта, теми са-

мыми переходными объектами. Со страниц журналов исчезают оружие, орудия труда, воен-

ная техника, средства защиты. К концу периода идея автономности детства, идеализация его 

как некого «чудо-острова» и восприятие как ограниченного по времени периода жизни при-

водят к символизации детства. В иллюстрациях наблюдается однообразие детских атрибутов, 

символизирующих эти настроения, ими часто становятся цветы, воздушные шары, воздуш-

ные змеи, самолеты, голуби (рис. 4). 

Поздний советский период характеризуется общей моральной установкой общества «все 

для детей», что повлияло как на стилистику самой иллюстрации, так и на образы детей в ней 

и на атрибуты, которые их сопровождают. Развитая сеть социальных институтов привела  

к автономности детства и к отношению к нему как к заповедной зоне, в которой соседствуют 

гиперболизированная радость и тревога об утрате в связи с неизбежным взрослением. Разно-

образие атрибутов периода оттепели сменяется ограниченным набором позднего советского 

времени, символизирующим детство как таковое. 

 

Заключение 

 

При анализе атрибутов, сопровождающих художественные образы детей, изучена визуаль-

ная составляющая детских журналов советского периода (начало 1920-х – конец 1980-х гг.) как 

наиболее полно отражающая социокультурные изменения в стране, государственную идео-

логию и педагогические установки. В процессе исследования этого материала были выделе-

ны три основных периода в советской детской культуре: период экспериментов (1920-е – ко-

нец 1930-х гг.), военно-спортивный (конец 1930-х – середина 1950-х гг.) и семейный период 

(середина 1950-х – конец 1980-х гг.). Также выявлен ряд атрибутов детей, доминирующих  

в иллюстрациях детских журналов в каждый из этих периодов. Атрибуты претерпели значи-

тельные трансформации начиная с периода экспериментов, когда это были скорее умень-

шенные атрибуты взрослых людей, затем их милитаризация в период правления Сталина, 

приобретение сугубо детских характеристик в период оттепели и заканчивая ограниченным 

набором атрибутов в поздний советский период. В статье также затронуты психоаналитиче-

ские теории, что привело к следующим выводам: ранний советский период характеризуется 

преобладанием символического в советской культуре и символико-коммуникативной пропа-

стью в детской культуре; 1960-е гг. характеризуются нехваткой символического порядка  

и компенсацией переходным атрибутом (теория объектных отношений); поздний советский 

период демонстрирует символическую дисфункцию атрибутов. 
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Аннотация 

В условиях глобализации научного общения и обмена в большинстве социально-гуманитарных наук остро 

встает вопрос о терминологической адекватности применяемых определений. В частности, проблема терми-

нологической разноголосицы сегодня обострилась в теории журналистики. Например, понятия «информаци-

онные потоки», «журналистика», «СМИ», «СМК» – это равнообъемные или же разнообъемные и разносодер-

жательные понятия? Рассмотрению и изучению этих весьма актуальных вопросов и посвящена настоящая 

статья. На основе выбранной методологии исследования – применение совокупности методов анализа, срав-

нения, индукции, обобщения – мы пришли к выводу, что представленные выше медиапонятия нельзя считать 

равноценными, синонимичными и взаимозаменяемыми. Объем и содержание рассмотренных понятий не сов-

падают. Отмечается необходимость относить их к категории «взаимозависящих», поскольку только в таком 

соотношении возможно их изучение. 
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sion that the media concepts presented above cannot be considered as equivalents, synonymous or interchangeable 

terms. The scope and content of the considered concepts do not coincide. It will be beneficial to classify them as “in-

terdependent”, since only in such a ratio is it possible to effectively study them. 

Keywords 

media concepts, media, mass media, information flows, journalism, mass media, terminological discord 

For citation 

Abramyan N. L., Alekyan M. V., Tadevosyan M. R. To the Question of Clarification of Some Media Concepts. 

Vestnik NSU. Series: History and Philology, 2021, vol. 20, no. 6: Journalism, p. 96–108. (in Russ.) DOI 10.25205/ 

1818-7919-2021-20-6-96-108 



 

 

 

 

 

 

 

В условиях глобализации научного общения и обмена в большинстве социально-гумани- 

тарных наук остро встает вопрос о терминологической адекватности применяемых опреде-

лений. В частности, проблема терминологической разноголосицы сегодня обострилась в тео-

рии журналистики. С уходом из пространства научного дискурса «советских» концепций во 

многих гуманитарных дисциплинах наметилась тенденция отказа от прежних определений, 

вместо которых впоследствии стали употребляться термины из англоязычной литературы. 

Так, в теорию журналистики проникли такие понятия, как средства массовой коммуникации, 

массмедиа, масскоммуникации и др. (заметим, что в научной литературе к данным понятиям 

обратились раньше, в 1970-е гг., но массово на постсоветском пространстве они стали упот-

ребляться только после развала страны). Однако некритичное заимствование подобных тер-

минов привело к появлению проблемы смыслового «диссонанса». Как в этом случае соотно-

сятся, например, понятия журналистика, СМИ и массмедиа? Это равнообъемные или же 

разнообъемные и разносодержательные понятия?  

Не удивительно поэтому, что сегодня для профессионального научного сообщества во-

прос терминологической модернизации – введение новых терминов, трансформация содер-

жания уже устоявшихся (их расширение или ограничение) и т. д. – является очень акту- 

альным и важным. И, кстати, самым обсуждаемым. Причин для возникновения подобной  

проблемы много, и связаны они отчасти с теми изменениями социально-политического,  

экономического, технологического толка, которые переживает современное общество. Ком-

плекс данных обстоятельств обострил проблему терминологической эквивалентности упот-

ребляемых определений, в связи с чем встает вопрос об уточнении некоторых понятий, отно-

сящихся к журналистике.  

Последнее является очень важным и в контексте изучения современных информационных 

потоков (ИП). Не раз в процессе исследования и обзора литературы по данной теме мы стал-

кивались с ситуацией, когда авторы ставили вопросы: а тождественны ли понятия «инфор-

мационные потоки» и, например, «средства массовой информации» или «информационные 

потоки» и «средства массовой коммуникации»? Чем сходны концепты журналистика  

и информационные потоки? Каковы их отличительные черты?  

Однако насколько оправдано и обосновано обращение к подобным вопросам? Ведь преж-

де, как нам видится, необходимо разобраться, как, собственно, данные понятия – «информа-

ционные потоки», «журналистика», «СМИ», «СМК» – соотносятся между собой. Как сказал 

бы логик, совпадают ли объемы и содержания указанных понятий? Неверная оценка их мо-

жет стать причиной разночтения и терминологического, и содержательного. На актуальность 

разграничения данных понятий указывает ряд теоретиков и исследователей медиа: С. В. Ануф-

риенко [Актуальные вопросы…, 2017], В. П. Терин [2000], И. В. Кирий и А. А. Новиков 

[2017], М. М. Назаров [2010], Е. Л. Вартанова 1. Именно Вартанова, одна из первых предста-

вителей московской школы теории журналистики, заявила, что понятия, например, «журна-

листика» и «СМИ» не являются близкими, взаимозаменяемыми и синонимичными, приведя  

в пользу этого тезиса ряд аргументов и доводов, а именно: понятия «СМИ» и «журналисти-

ка» различаются, с одной стороны, по сфере функционирования, с другой – по их сущности. 

Журналистика – профессия очень конкретная, прикладная. Задача журналиста очевидна – 

найти новость, изложить ее в том виде, в каком это требуется для конкретного органа СМИ, 

и в принципе на этом она может считаться выполненной. Встроить эту новость в более ши-

рокий информационный контекст, передать ее затем аудитории должен уже не журналист,  

а редакция, медиаорганизация, фактически – канал СМИ. По словам Вартановой, журнали-

стика применительно к СМИ – это, безусловно, прежде всего содержание, или, как все чаще 

говорят в исследованиях СМИ, контент (от англ. content – содержание) 2.  

                                                            
1 Вартанова Е. Л. О современном понимании СМИ и журналистики // Медиаскоп. 2010. № 1. URL: http:// 

www.mediascope.ru/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0% (дата обращения 10.03.2021). 
2 Там же. 



 

 

 

 

 

 

 

Однако (с учетом вызовов нашего времени, которым должны соответствовать массовые 

коммуникации) встает вопрос о том, достаточна ли эта аргументация для разграничения этих 

двух понятий. Исследователь М. М. Назаров в работе «Массовая коммуникация и общество: 

Введение в теорию и исследования» отмечает, что в современном научном и повседневном 

языке, наряду с понятием «массовая коммуникация» используется понятие «медиа» [2010.  

С. 6], при этом не уточняя, как именно эти понятия соотносятся друг с другом, насколько 

уместно использование понятия «медиа» наряду или вместо «массовая коммуникация», рав-

нообъемны и равносодержательны ли они.  

В литературе по этим вопросам выделяется статья Р. Крейга [Craig, 1999. Р. 134]. В этой 

работе Крейг, подобно другим авторам, утверждает, что теория коммуникаций как опреде-

ленная область исследования пока еще не существует (хотя с момента публикации статьи 

прошло 22 года, но ситуация, кажется, в принципе не изменилась). В частности, между ис-

следователями нет согласия относительно содержания самого термина «коммуникация». 

Крейг полагал, что исследователям в области теории коммуникаций необходимо вступить  

в диалог, чтобы понять причины трений между различными теориями. 

Оригинальность и эвристическая сила подхода Крейга заключается в другом: его отличает 

высокий уровень научной рефлексии, благодаря которой сам автор очень точно квалифици-

рует его как метатеорию, т. е. теорию о теории / теориях. Действительно, теорий коммуни-

кации уже столько, что они нуждаются в упорядочивающей их метатеории. 

Можно спорить с классификацией теорий коммуникации Крейга, приводимой в этой ра-

боте (так, могут быть подвергнуты сомнению основания его классификации: неудачно, на 

наш взгляд, упоминание наряду с риторической и семиотической традицией, соотносимых  

с соответствующими отраслями знания, также и критической модели, ни с какой отраслью 

знания не соотносимой), однако общий вывод из его работы заслуживает внимания: эти тео-

рии могут, конечно, и дальше развиваться изолированно, но это путь тупиковый; при этом 

нежелательно также и произвольное их смешение, так что необходимы усилия по их коорди-

нированию. Собственно, таково, думается, положение для всех тех дисциплин, которые 

имеют общий объект, но разные предметы. 

Выявление и постановка названных нами вопросов и делает необходимыми усилия в том 

направлении, чтобы концептуально договориться о сфере применения используемых опреде-

лений, установить объемно-содержательные связи между ними. 

Но прежде чем приступить к вопросу об уточнении соотношения данных понятий, попы-

таемся помочь себе традиционным для науки способом, т. е. обратимся к их определениям. 

Как мы знаем, слово журналистика происходит от фр. journal, означающего «ежеднев-

ник», которое, в свою очередь, происходит от jour – день, восходящее к лат. dies – день. Про-

изводными корнями от последнего являются, например, diurnum – хроника, дневник, журнал; 

diurnu – ежедневный, дневной; diurnale – ежедневник, ежедневная газета (не зря в названиях 

цезаревских изданий непременно присутствовало слово diurna). Как видим, в исходные зна-

чения слов, от которых происходит журналистика, включены все те элементы, которые, 

собственно, составляют сущность журналисткой деятельности: это и понятия ежедневности, 

и новизны, и своевременности, и непрерывности, и хроникальности.  

Определяя понятие «журналистика», исследователи указывают на широкое семантическое 

наполнение данного термина, в соответствии с чем определяют журналистику через ряд ка-

тегорий: журналистика как особый социальный институт, журналистика как система видов 

деятельности, журналистика как совокупность профессий, журналистика как система про-

изведений, журналистика как комплекс каналов передачи массовой информации. 

Автором предложенной схемы является видный российский исследователь Е. П. Прохо-

ров [2009. С. 16–17]. Естественно, не все теоретики разделяют этот подход, подмечая, что мы 

резко ограничиваем понятие о журналистике, определяя ее через какой-нибудь один элемент 

системы: то как социальный институт, то как систему произведений, то как комплекс кана-

лов передачи массовой информации и т. п. В связи с этим и предлагаются свои версии трак-



 

 

 

 

 

 

 

товки данного понятия. Например, Е. В. Ахмадулин определяет журналистику как социаль-

ную систему, основной целью которой является поиск, обработка и дискретное распростра-

нение актуальной социальной информации [2017. С. 20]; Г. В. Чевозерова, расширяя прежние 

представления о журналистике, относит ее к одной из форм оперативного отражения реаль-

ной действительности в периодически распространяемой информации [2013. С. 14]. Приняв 

справедливость указанных уточнений, заметим, что изученная нами литература позволяет 

сделать и другой вывод: схема Прохорова все же является базовой и универсальной. Ведь, 

так или иначе, многие определения строятся вокруг предложенных автором категорий. На-

пример, журналистику как профессию определяют Everett C. Hughes, Magali Sarfatti Larson, 

Eliot Freidson, John Solosk, James W. Carey. Группа теоретиков в составе Oscar H. Gandy Jr., 

Peter Golding, Graham Murdock, Ben H. Bagdikian, Paddy Scannell, Nancy Morris, Silvio 

Waisbord рассматривают журналистику как институт; Robert Damron и Roger Fowler обозна-

чают журналистику как текст; а Tuchman определяет журналистику как набор практик по 

сбору, созданию и распространению новостей [Zelizer, 2005. Р. 66–80]. Западной научной 

мысли свойственно также определение журналистики через людей, служащих этой профес-

сии, т. е. через самих журналистов (Journalism as People – Nicholas Tomalin, John WC. John-

stone, Edward Slawski and William W. Bowman, David H. Weaverand G. Cleveland Wilhoit 

[Ibid.]). Кстати, такой метод крайне редко можно встретить в российских исследованиях. Ес-

ли обратимся к наиболее частотным словарным определениям понятия «журналистика» 3, 

заметим, что в большинстве случаев и они опираются на те положения, которые предлагает 

Прохоров. 

В чем преимущество концепции Прохорова? Она предлагает системный подход к опреде-

лению. Да, журналистика – это одновременно и социальный институт, и система видов дея-

тельности, и совокупность профессий, и система произведений, и комплекс каналов передачи 

информации массовой аудитории. Неверно рассматривать в отрыве представленные концеп-

ты: ни один из них в отдельности не может передать всего того, что мы знаем о журналисти-

ке. Но каждый из них очень важен и полезен, поскольку, во-первых, предлагает свой собст-

венный подход к изучению, а во-вторых, вместе взятые, они дают нам наиболее полную 

картину о таком явлении, как журналистика – богатом, противоречивом, сложном (что объ-

ясняется самой ее природой). 

Что касается термина «СМИ» (средства массовой информации), в научной среде также 

возникли определенные разночтения. Достаточно сравнить некоторые, наиболее часто встре-

чаемые, словарные определения данного понятия, чтобы убедиться в этом (например, опре-

деления в следующих словарях: Большая актуальная политическая энциклопедия [Беляков  

и др., 2009. С. 378], Политический словарь [2004. С. 367], Реклама и полиграфия [Стефанов, 

2004. С. 280]). Получается, в одном случае, согласно определению словаря рекламы и поли-

графии, средства массовой информации – это средства тиражирования, хранения и распро-

странения информации для массовой аудитории, в другом, по определению Большой акту-

альной политической энциклопедии, – комплекс изданий и технических средств, в третьем, 

по определению Политического словаря, – результат коллективной деятельности, получив-

шей форму периодического издания, и т. п. Очевидно, что существуют определенные разно-

чтения в терминах, но, с другой стороны, это является неизбежным в силу того, что у каждой 

научной дисциплины и каждого исследователя, в частности, свое ви дение и свой аспект изу-

чения. Поэтому, если мы закроем глаза на некоторую «разнопонимаемость» термина, полу-

чим, что под СМИ понимается комплекс каналов распространения информации массовой 

аудитории, – ведь именно данный элемент определения так или иначе фигурирует во всех 

                                                            
3 Большой энциклопедический словарь. URL: https://www.vedu.ru/bigencdic/21536/; Толковый словарь Ожего-

ва. URL: https://gufo.me/dict/bes#/; Толковый словарь Ушакова. URL: https://ushakovdictionary.ru/word.php? 

wordid=15543/; Словарь иностранных слов русского языка (1910 г.). URL: https://gufo.me/dict/foreign_words/; Eng-

lish Language Learners Dictionary. URL: https://www.learnersdictionary.com/definition/journalism/; Webster's New 

World College Dictionary. URL: https://www.yourdictionary.com/journalism (дата обращения 28.10.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

вышеприведенных толкованиях СМИ и является концептообразующим для них. Кроме того, 

согласно и юридическому толкованию, как в российских, так и в армянских законодательных 

актах (в частности, в Законе РФ «О средствах массовой информации» и Законе РА о «О мас-

совой информации») закрепилось определение СМИ как системы каналов передачи массовой 

информации. 

Однако нельзя не отметить, что в российских, как и в армянских, исследованиях сложи-

лось намного более широкое толкование понятия СМИ, и весьма часто оно ассоциируется  

с явлением более масштабным, нежели совокупность каналов массовой информации. Отчас-

ти данное обстоятельство можно объяснить историей происхождения и употребления этого 

понятия как в России, так и в ряде постсоветских стран. И это неудивительно, нередко ис-

пользование того или иного термина определяется именно традициями его применения раз-

личными научными школами в разных странах мира.  

Так, в Соединенных Штатах, в стране, которая диктует основные направления исследова-

ний в области медиа и в которой, собственно, и возник термин СМИ (точнее – его англо- 

язычный аналог), еще в 1960–1970 гг. отказались от его употребления (по этой причине от-

сутствуют определения СМИ в американских и европейских словарях). Там обращаются ли-

бо к термину «средства массовой коммуникации» (СМК), либо – к «массмедиа». К СМК они 

относят в равной мере и телевидение, и радио, и прессу, и Интернет, и кино, и звуко- и ви-

деозаписывающую индустрию, и современные мультимедийные технологии. Данный факт 

говорит о том, что американские исследователи не прибегают к практике сопоставления по-

нятий СМК и СМИ, они их не сводят и не разводят: просто, исходя из реалий и опираясь на 

развитие научной мысли, перестали употреблять одно из них – СМИ. 

Германия позаимствовала американскую традицию, и поэтому ученые в этой стране об-

ращаются к термину «средства массовой коммуникации». Во Франции же, как об этом сви-

детельствует С. В. Ануфриенко [Актуальные вопросы…, 2017. С. 9], ссылаясь на работы ис-

следователя В. П. Терина, напротив, на начальном этапе, в 1950–1970-х гг., употребляли 

исключительно понятие «средства массовой информации». Это обстоятельство объяснялось 

политическим противоборством двух государств во время правления Ш. де Голля (1958–

1969), когда Франция беспрецедентно вышла из военной организации НАТО и стала прово-

дить ярко выраженную антиамериканскую политику [Терин, 2000. С. 190–192]. Но начиная  

с 1970-х гг. и во Франции термин «СМК», успевший к тому времени окончательно утвер-

диться на европейском континенте, вошел в научный обиход. 

Нетрудно догадаться, что советские исследователи исходя из геополитической конъекту-

ры обратились к французскому опыту и стали использовать термин «средство массовой ин-

формации» как перевод французского термина moyens d'information de masse. Причем поня-

тие «СМИ» употреблялось параллельно с термином «средства массовой информации и 

пропаганды». К понятию «СМК» прибегали крайне редко – только в тех случаях, когда необ-

ходимо было подвергнуть критике очередное западное медиаисследование. Впрочем, и в со-

временной России, как и во многих постсоветских странах (в том числе и в Армении), тер-

мин «СМК» так и не смог утвердиться и вытеснить из научного и бытового оборота понятие 

«СМИ» (ведь даже на законодательном уровне закрепился термин «СМИ»). Возможно, это 

связано с тем, что термин «СМИ» стал своеобразным наследием советской эпохи, который 

настолько прочно вжился в систему и в сознание, что отказ от него кажется невозможным. 

Он стал знаком, обозначающим широкое поле деятельности, не ограниченное средствами, 

массовостью и информацией [Там же. C. 188]. Да и, кроме того, как совершенно справедливо 

отмечает В. П. Терин, в самом термине «СМИ» изначально заложена вертикальная однона-

правленность идейно-психологического воздействия, которая была присуща партийной па-

радигме советских СМИ и которая, добавим от себя, продолжает оставаться характерной для 

многих современных постсоветских медиа, но отнюдь не присуща массмедиа имманентно 9.  

                                                            
9 Почему термин «СМК» так и не закрепился в постсоветском научном поле, можно объяснить и следующим 

образом. По мнению исследователей И. В. Кирия и А. А. Новикова, «термин “средства массовой коммуникации”, 



 

 

 

 

 

 

 

Видимо, данными причинами объясняется также и то, почему понятие «СМИ» в нашем 

сознании ассоциируется с определением более масштабного объекта действительности, чем 

коммуникационные каналы. 

В продолжение темы о понятии «СМИ» отметим, что равноценным его синонимом часто 

считают термин massmedia или media. Однако в этом случае необходимо немного расширить 

объем данного понятия. Ведь тогда к СМИ, помимо традиционных каналов – TВ, радио  

и прессы, следует отнести и Интернет, и кино, и звукозаписывающую индустрию, и кабель-

ные сети. Однако если, например, Интернет мы считаем СМИ, как же быть с теми юридиче-

скими нормами, в которых четко оговаривается принцип периодичности и обозначается:  

к СМИ относятся «периодические печатные издания, радио-, теле-, видеопрограммы, кино-

хроникальные программы и иные формы периодического распространения массовой инфор-

мации»? Вот здесь и возникает потребность во введении (с учетом также активного развития 

современных информационно-коммуникационных технологий) другого термина – средства 

массовой коммуникации (СМК). И вновь обратимся к определениям СМК, данным в сле-

дующих словарях: Большой толковый социологический словарь 10, Человек и общество: 

Культурология. Словарь-справочник 11, Учебный словарь терминов рекламы и паблик ри-

лейшенз 12. Рассмотрев данные определения, нетрудно заметить, что вновь наблюдается не-

которая понятийная разноголосица. СМК – это и совокупность коммуникационных каналов, 

и комплекс институтов, и система учреждений. Но объединяет данные определения (к чему, 

кстати, предрасполагает и этимология слова «коммуникация», восходящего к латинскому 

cîmmunicatio – беседа, сообщение, приглашение к разговору) тот факт, что во всех речь идет 

о применении каналов информации, прежде всего, в целях установления коммуникации ме-

жду сторонами информационного процесса (а не об одностороннем процессе распростране-

нии сообщений, характерном для явления СМИ). Данным обстоятельством и объясняется, 

почему понятия СМК и СМИ не могут являться синонимичными и взаимозаменяемыми. 

Схожи содержания этих двух терминов присутствием в обоих слов «средства» и «массо- 

вая» – и только на этом уровне и в этом аспекте их качества и характеристики могут сов-

пасть. На это могут возразить, отметив, что различны они и своими «средствами». Аргумен-

тация следующая: в систему СМИ и СМК входят различные каналы передачи информации. 

Применительно к прессе, радио и телевидению они используют определение «СМИ», а доба-

вив к этой группе Интернет, информагентства, кинематографию, звукозаписывающую инду-

стрию и т. д., – СМК 13. Бывает и наоборот, когда вне системы СМК оставляют журналы, 

                                                                                                                                                                                     
возникший в отечественной научной традиции для объединения исследовательских подходов культурно-ком- 

муникативной системы, в постсоветское время стал использоваться для разделения дискурса об объективной ин-

формации и манипулятивной “коммуникации”, для обособления связей с общественностью (которые являются 

отдельным образовательным стандартом в рамках филологических наук) в научном поле. Именно поэтому тер-

мины “СМИ” и “СМК” часто фигурируют как антонимы, опирающиеся на поверхностные, упрощенные пред-

ставления об информации и коммуникации в российском научном поле. <…> Однако в этом случае мы сталкива-

емся с нестыковкой этих понятий: если СМИ являются самостоятельными средствами распространения массовой 

информации, то СМК (или сегмент коммуникации) так или иначе тоже пользуются теми же каналами СМИ для 

передачи информации». В этом плане в предложенной позиции само такое разделение представляется мнимым  

и надуманным, а поэтому использование понятия «СМК» в рамках дискурса о разделении объективной информа-

ции и манипулятивной «коммуникации» не оправдало себя (см. [Кирий, Новиков, 2017. С. 30–31]). 
10 Большой толковый социологический словарь. URL: http://sociology.niv.ru/doc/dictionary/big-sociological/ 

index-209.htm#209 (дата обращения 28.10.2020). 
11 Человек и общество: Культурология. Словарь-справочник. URL: http://cult-lib.ru/doc/dictionary/people-and-

society/index.htm (дата обращения 28.10.2020). 
12 Учебный словарь терминов рекламы и паблик рилейшенз. URL: http://find-info.ru/doc/dictionary/advertising-

and-pr/index.htm (дата обращения 28.10.2020). 
13 Исследователи И. В. Кирий и А. А. Новиков в своих рассуждениях пошли далее: вместо концепта «средст-

ва» они используют введенную Маклюэном такую характеристику СМК, как «институционализированность», 

отмечая, что понятие «СМК» (правда, авторы прибегают к понятию «медиа», а не «СМК») является понятием 

более широким, нежели «СМИ», поскольку включает в себя как институционализированные (телевидение, радио, 

печатные СМИ), так и неинституционализированные формы коммуникации (коммуникацию в рамках блогов, 

https://man_society.academic.ru/
https://man_society.academic.ru/
https://advertising_pr.academic.ru/
https://advertising_pr.academic.ru/


 

 

 

 

 

 

 

книги, кино, объясняя тем, что аудитория данных каналов информации более узкая. В част-

ности, эту точку зрения разделяет исследователь Л. Федотова, считающая, что важной харак-

теристикой понятия СМК является их возможность быть «максимально доступными неогра-

ниченному количеству людей» [2003. С. 32]. А разве журналы и книги сегодня имеют 

определенные ограничения в доступе (оставляя за скобками ограничения по идеологическим 

убеждениям)? Вовсе нет. 

Другой вопрос, что к ним реже обращаются в силу того, что они требуют культуры чте- 

ния – определенного уровня знаний и грамотности, для усвоения подобного рода материалов 

необходимо потратить чуть больше времени и усилий. Правда, под «доступностью» может 

подразумеваться и «понятность». 

Между тем представители одного из направлений лингвистических методов исследования 

медиатекстов – метода дискурс-анализа – говорят, что их конечная цель – в том, чтобы вы-

явить и описать связи между языком, властью и идеологией, обычно скрытые от массовой 

аудитории [Современный медиатекст, 2011. С. 40]. Но если они действительно скрыты, то 

всегда ли, исключив их, можно надеяться на понимание смыслов до некоего приемлемого 

уровня? 

Думается, контенты литературы и медиатекстов могут быть сопоставимы по сложности, 

но эта сложность разного порядка. Дело в том, что, как мы убеждаемся все более и более,  

в связи с потребителями СМИ можно поставить и такую проблему: адекватно ли восприни-

мается весь контент СМИ их аудиторией? Если восприятие в толковании медиатекстов все-

гда адекватно, почему же в таком случае такое массовое хождение имеют неопознанные 

фейки и дезинформация разного рода (сознательное создание и распространение фейков – 

совершенно другой вопрос)? И почему, заходя с другой стороны, правомерно именно сего-

дня ставить вопрос о медиаграмотности? Кроме того, информационные процессы сегодня 

настолько усложнились и интенсифицировались, что появилась необходимость в специали-

стах – медиаспециалистах, которые объяснят и прокомментируют произошедшие медиасо-

бытия.  

Если логически развить ощутимую не только у нас тенденцию, она, по всей вероятности, 

приведет к моменту, когда будет ощущаться необходимость перестроить герменевтику на 

новый лад – правила толкования для медиатекста. Так, довольно часто раздающийся призыв 

специалистов медиа «уточните, каков источник информации» – разве не то же самое, что 

знаменитая «критика источников», фундаментальный классический принцип герменевтики? 

Не уходя в эту сторону проблемы, зафиксируем все же, что «максимальная доступность / 

недоступность» – не слишком простое качество и уж во всяком случае малооперациональ-

ное, чтобы использовать его как дифференциальный признаков этих понятий. 

Как мы видим, автор, оперируя в своих рассуждениях словом «массовая», фигурирующим 

в термине «СМК», совершает логическую ошибку (возможно, сознательную – и тогда это не 

ошибка, а уловка), подменив понятие «аудитория» на понятие «доступность информации».  

И еще один факт, который не уточняет исследователь: каким же должен быть потенциальный 

размер аудитории, чтобы определить, что к этому каналу информации обращаются чаще, чем 

к другому?  

По нашему мнению, на сегодняшний день ставить вопрос о включении в систему СМК  

и СМИ различных каналов передачи информации не совсем верно, поскольку любой канал 

информации также обладает и механизмом коммуникации. Поэтому применительно и к СМИ, 

и к СМК приходится говорить о практически идентичных каналах распространения инфор-

мации. Добавим и то, что каждый канал информации, помимо того, что обладает механизмом 

коммуникации, но и благодаря развитию мультимедийности, может быть представлен обо-

собленно и иметь отдельную аудиторию. При этом взаимная интегрированность медиаре- 

                                                                                                                                                                                     
социальных сетей, Интернета и новых цифровых информационных сетей), а также такие элементы, как медиати-

зация образования, медицины и многих других сфер общественной жизни [Кирий, Новиков, 2017. С. 30–31]. 



 

 

 

 

 

 

 

сурсов приводит к «скрещиванию» аудиторий, с одной стороны, и размытости ее границ,  

с другой. 

Авторы из современной «Гуманитарной энциклопедии: Концепты...», по нашему мнению, 

несколько облегчили свою задачу: они определяют отношения не между СМК и СМИ, а ме-

жду СМИ и массовой коммуникацией. В этом случае, конечно, их перепутать сложно. Итак, 

массовую коммуникацию они определяют как «...один из видов социальной коммуникации 

(наряду с интраперсональной, интерперсональной и групповой), который подразумевает рас-

пространение информации на массовую аудиторию в широком пространственно-временном 

диапазоне. В отличие от других видов социальной коммуникации массовая коммуникация 

осуществляется не на уровне отдельных индивидуумов, организаций и сообществ, а на уров-

не общества в целом» 14. Давая такое определение, они устанавливают и адекватные отноше-

ния между понятиями «СМК» и «СМИ», при этом одним из коммуникаторов являются  

СМИ – «это особые социальные институты, собирательно именуемые средствами массовой 

информации (масс-медиа), персонал которых специализируется на поиске, сборе, создании, 

переработке и распространении информации» 15, а вторым – социум в целом. Понятно, что  

в этом случае смешивать СМК со СМИ – все равно, что путать процесс коммуникации с од-

ним из коммуникантов.  

Однако сходство «средств» не делает их равноценными понятиями. Кажется вполне ра-

циональным утверждение, что главное различие между СМИ и СМК мотивировано понятия-

ми «информация» и «коммуникация». Однако взять это суждение как рабочий инструмент 

довольно трудно: очень много разных мнений, споров, определений, даже концепций. Но, 

что характерно, особого прогресса в обсуждениях не заметно даже при отсутствии разногла-

сий. 

Так, возьмем для примера дискуссию (она так именуется, но подлинных противоречий 

между ее участниками мы не заметили) между французским ученым-гуманитарием и двумя 

российскими журналистами. Один из участников, основатель и руководитель французского 

Института наук о коммуникациях Доминик Вольтон выступает, казалось бы, с провокацион-

ным тезисом: «Чем больше циркулирует информации – а сейчас у нас гораздо больше техни-

ческих возможностей для производства и потребления информации: есть видео, есть компь-

ютеры и т. д., – тем меньше коммуникации, тем меньше общения существует» 16.  

Но, несмотря на провокационность, этот тезис никем из участников по-настоящему не ос-

паривается.  

В ходе своего выступления Вольтон дает определение также информации и коммуника-

ции в их взаимоотношениях: «Информация – это, конечно, гораздо проще, чем коммуни- 

кация. Информация – это просто передача (так у авторов. – Н. А., М. А., М. Т.), а коммуника-

ция – это взаимоотношения, и для взаимоотношений необходимы как минимум два человека, 

которые понимают друг друга» 17. 

Юрий Сапрыкин, шеф-редактор объединенной компании «Рамблер-Афиша», выступает  

с даже более радикальным тезисом: еще недавно существовала такая, по его словам, «цифро-

вая утопия», т. е. «представление о том, что свободное распространение информации быстро 

решит все человеческие, социальные, коммуникационные проблемы, и мы заживем в такой 

                                                            
14 Быченков В. М., Дьякова Е. Г., Трахтенберг А. Д., Александров А. В. Коммуникация массовая // Гуманитар-

ная энциклопедия: Концепты. Центр гуманитарных технологий, 2002–2020. URL: https://gtmarket.ru/concepts/7135 

(дата обращения 08.02.2020). 
15 Там же. 
16 Коммуникация vs информация: традиционные и новые медиа (стенограмма публичной дискуссии с участи-

ем основателя и бессменного руководителя французского Института наук о коммуникациях Доминика Вольтона 

(Dominique Wolton), главного редактора журнала «Русский репортер» Виталия Лейбина и шеф-редактора объеди-

ненной компании «Рамблер-Афиша» Юрия Сапрыкина, состоявшейся в рамках российско-французского цикла 

«Мутирующая реальность» в КЦ ЗИЛ). URL: https:/mpolit.ru/article/2012/2/07/communication (дата обращения 

13.04.2020). 
17 Там же.  
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идиллической глобальной информационной деревне, но она уже не оправдывается. Пока ре-

шаются одни проблемы, дополнительно создаются другие» 18. 

Думается, с полным основанием можно утверждать, что сущность коммуникации – взаи-

мопонимание – не такой простой предмет, чтобы надеяться на скорейшее его определение. 

Но без него не стоит ждать прогресса в этих обсуждениях. Для нашей темы чрезвычайно 

важно, что мы упираемся в проблему понимания уже второй раз: первый случай – при нашей 

попытке разобраться в термине «доступность». 

Понятие информации немыслимо вне ее категорий – источник, передающая среда и полу-

чатель. При такой интерпретации отношения между коммуникатором и аудиторией носят 

исключительно однонаправленный характер и не предполагают механизма обратной связи. 

При «коммуникации» же информационный процесс удваивается, поскольку включает также 

све дения от реципиента, содержащие информацию, как аудитория воспринимает и реагирует 

на поведение коммуникатора. Структура коммуникативного процесса традиционно включает 

пять элементов: коммуникатор – сообщение (код – при незнании кода коммуникация не со-

стоится) – канал – аудитория (реципиент) – обратная связь. Иначе говоря, без установления 

диалога (вне зависимости от того, какой характер он принимает) процесс коммуникации не-

возможен. При этом очевидно, что два этих понятия – «диалог» и «коммуникация» – являют-

ся комплементарными, и без них немыслим процесс обмена сведениями в обществе.  

Правда, уже процитированные авторы издания «Гуманитарная энциклопедия: Концепты» 

с нами не согласились бы. По их мнению, «процесс массовой коммуникации носит одно- 

направленный и внеличностный характер, поскольку институционально организованный  

отправитель удален от своего потенциального адресата; при этом необходимая для эффек-

тивной коммуникации обратная связь обеспечивается посредством дополнительных специ-

альных исследовательских организаций» 19. 

Но, как мы уже говорили, именно термин «СМК», по сравнению со «СМИ», наиболее 

полно и точно описывает сегодняшнее состояние медиасистемы с учетом актуальных тен-

денций и процессов на информационно-коммуникационном рынке. Термин «СМИ», как мы 

могли в этом убедиться, предполагает (или, во всяком случае, предполагал ранее) односто-

ронний механизм информирования общественности. Но современной медиасистеме несвой-

ственны субъектно-объектные взаимоотношения – парадигма сменилась, и это носит прин-

ципиальный и, надеемся, необратимый характер: сегодня мы говорим о субъектно-субъект- 

ной природе новостей (как отмечает профессор С. С. Ерицян, сегодня мы имеем дело с пре-

цедентом инверсии коммуникативных ролей в отношении «аудитории» и «автора». Именно 

«влияние» адресата приводит к тому, что современные медиатексты лишаются «авторства», 

своих индивидуальных и личностных черт [Ерицян, Тадевосян, 2019]), исходя из предпочте-

ний, интересов, вкусов (другой вопрос, что не все читатели или пользователи об этом осве-

домлены или способны на это). Таким образом, думается, мы доказали, что это – инерция 

словоупотребления, отвечающего прежнему положению вещей, а не сущность явления. 

Намного легче обстоят дела с термином «информационные потоки» (ИП): в отличие от 

вышерассмотренных понятий, в литературе относительно него не так много расхождений  

в определениях. Ряд авторов (Г. В. Лазутина [2001. С. 56], Е. В. Черникова [2012. С. 49–50], 

Paul Reilly и Dima Atanasova 20) сходятся во мнении, что «информационные потоки» – это 

сами тексты, сами продукты, т. е. содержание, наполнение коммуникационных каналов. От-

носится ли журналистика в таком случае к так называемым коммуникационным каналам? 

Однозначно да. Но только ли в рамках такого вида деятельности, как журналистика, созда-

ются тексты ИП? Конечно, нет, поскольку к их созданию также причастны и другие виды 

творчества: художественная литература, искусство; пропаганда во всех ее разновидностях – 

                                                            
18 Коммуникация vs информация: традиционные и новые медиа…  
19 Быченков В. М., Дьякова Е. Г., Трахтенберг А. Д., Александров А. В. Коммуникация массовая.  
20 Reilly P., Atanasova D. A strategy for communication between key agencies and members of the public during cri-

sis situations. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/D3.3final.pdf (дата обращения 12.11.2020). 
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научная популяризация, проповедничество, политическая, эстетическая пропаганда; админи-

стративно-управленческая деятельность, реклама, справочно-информационная деятельность; 

эпистолярное творчество; игротехника. Однако журналистику, в отличие данных видов дея-

тельности, направленных на создание конкретного типа текста, можно охарактеризовать  

и как сферу, ориентированную на производство массовых информационных потоков. Соби-

рая и сосредотачивая в своих пределах социально значимые тексты массовой информации, 

журналисты создают из отдельных материалов номеров газет и журналов, теле- и радиопро-

грамм многочисленные «притоки», которые пополняют информационные потоки, привнося 

периодически в них новые порции массовой информации.  

Помимо этого, журналистика по отношению к ИП реализует комплекс и иных задач. Так, 

выполняя одну из своих главных функций – информационно-коммуникационную, журнали-

стика, по мнению исследователя, инициирует в обществе духовное сотрудничество во благо 

создания массовых информационных потоков, которые тем самым способствуют беспере-

бойному функционированию механизмов общественной саморегуляции. Каков этот функ-

ционал? Он состоит из следующих элементов: создание и поддержание контактов и с пред-

ставителями разных сфер деятельности, которые производят массовую информацию,  

и с властными структурами, и бизнес-сообществом, т. е. со всеми, кто может выступать в ро-

ли «поставщика» или «держателя» новостей, кто может оповестить о тех или иных событиях, 

прокомментировать соответствующие сообщения, рассказать о предстоящих ивентах и т. д. 

Сюда также можно включить и проведение пресс-конференций, брифингов, различных мас-

совых акций (например, сбор средств для пострадавших в Беслане семей и т. п.), а также ак-

ций по поддержанию обратной связи с читателями (прямая линия, горячая линия, соцопро-

сы). Другими словами, журналистика, становясь центром сборки единого медиапродукта,  

в определенной степени моделирует информационные потоки, которые несут в себе разви-

вающуюся, многомерную информационную картину современности. Некоторые исследова-

тели, в частности Г. В. Лазутина [2001. С. 56] и Е. В. Черникова [2012. С. 49–50], считают, 

что именно эта актуальная информационная картина мира опосредует воспроизведение  

в обществе массового сознания, способствует созданию общественного настроения, во мно-

гом предопределяющего поведение членов общества и социальных институтов. Отчасти ав-

торы правы, но лишь отчасти, поскольку полностью согласиться с этой точкой зрения невоз-

можно, тем более сегодня. В эпоху активного развития блогосферы, видеоблогерства, когда 

даже известные журналисты покидают свои посты с площадок официальных СМИ и осваи-

вают платформу YouTube, когда блогер, публикуя свой пост в Instagram, набирает до одного 

миллиона и более просмотров (больше, чем подписчики или зрители тех или иных газет  

и телеканалов), говорить о том, что формируемая журналистикой картина дня «опосредует 

воспроизведение в обществе массового сознания», не совсем верно 21. Ведь сегодня весьма 

часто журналисты обращаются к этим самым постам, и даже к тем из них, которые содержат 

в себе явный фейк; а не транслировать их они не смогут, поскольку в противном случае от-

станут от общей медийной повестки дня, – и кто же тогда моделирует МИП? 

Таким образом, тезисно разобравшись с определениями таких понятий, как «журналисти-

ка», «СМИ», «СМК» и «ИП», перейдем к вопросу об установлении соотношения между ни-

ми. «Журналистику», опираясь на прохоровскую концепцию, мы определяем «как социаль-

                                                            
21 Здесь следует упомянуть мнение известного телеведущего В. Познера на сей счет (https://pozneronline.ru/ 

2020/09/29368/). В. Познер заявил, что в случае закрытия его авторской программы на Первом канале не станет 

создавать YouTube-канал по примеру коллег, поскольку не считает блогеров журналистами: «…в тот момент, 

когда журналист уходит в блогосферу, на мой взгляд, он перестает быть журналистом, потому что к нему больше 

не применимы те требования, которые существуют в журналистике. Он может быть сверхталантливым и сверх- 

успешным, не в этом дело, с моей точки зрения, – там не информация, там точка зрения. Она может нравиться 

вам, она может не нравиться вам, но там нет стремления дать вам “картину”». Конечно, эта позиция должна об-

суждаться с учетом того обстоятельства, что среди теоретиков журналистики есть и другая точка зрения: согласно 

ей, различение журналистики факта и журналистики мнения проходит внутри самой журналистики; в этом случае 

представление блогером какой-либо точки зрения может считаться разновидностью журналистики. 



 

 

 

 

 

 

 

ный институт, систему видов деятельности, совокупность профессий, систему произведе-

ний, комплекс каналов передачи информации массовой аудитории», т. е. рассматриваем через 

концепт «деятельность». В этом случае СМИ, а соответственно, и СМК можно рассматри- 

вать как средство реализации и осуществления журналисткой деятельности. Понятие «жур-

налистика» – самое обширное также потому, что относится к той категории коммуникацион-

ных каналов, в рамках которых могут создаваться продукты информационных потоков.  

Исходя из данных нами определений понятиям «журналистика», «СМИ», «СМК», «ИП», 

можно убедиться, что как объемы, так и содержание рассмотренных медиапонятий не совпа-

дают. Их нельзя считать равноценными, синонимичными и взаимозаменяемыми. Относить 

их к категории «взаимозависящих» – да, и только в таком соотношении, на наш взгляд, воз-

можно их изучение. 
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Аннотация 

Представлены результаты исследования, которое проводилось в 2019 г. и ставило своей задачей выявление 

технологических особенностей работы порталов телеканалов «Россия К» и ARTE. Были проанализированы 

количество и качество вышедших материалов, характер контента, тематическое и жанровое своеобразие. Ав-

тор приходит к выводу, что на сегодняшний день интернет-версии каналов имеют собственное лицо, но не-

разрывно связаны со своими телевизионными аналогами. В 2021 г. сайт телеканала «Россия К» встроился  

в общую экосистему холдинга ВГТРК и стал частью платформы «Смотрим». А сайт телеканала ARTE про-

должил существование в старом варианте как независимое издание. В связи с этим важно проследить эволю-

цию платформ и увидеть, какой путь каждое из перечисленных медиа проделало за два года.  
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Sites of Television Channels of Cultural and Educational Topics:  

Experience of “Russia K” and ARTE 

 

A. S. Artes 

 
Lomonosov Moscow State University 

Moscow, Russian Federation 

 

Abstract 

The article presents the outcomes of studying the transformation of audiovisual content in a new technological envi-

ronment, which is one of the stages of the research project conducted by the Department of Television and Radio 

Broadcasting of the Journalism Department of Lomonosov Moscow State University. This stage held in July 2019 

aims to identify the technological features of the work of the cultural and educational TV channel portals – “Russia K” 

(domestic channel) and ARTE (French-German channel). Both “Russia K” and ARTE are important media players 

that have been setting trends in their field for more than 10 years. The reason for comparing these channels was their 

thematic focus and a certain similarity of projects. The TV channel “Russia K” is the only non-for-profit channel ded-

icated to the cultural and educational topics in R SMAI, and ARTE TV channel is one of the most popular media spe-

cialized in this subject in Europe. During this stage the total amount of analyzed materials is 251 (145 publications on 

the “Russia K” and 106 on ARTE websites). 

The analysis of materials published on the Internet is based on following criteria: the number of materials, the nature 

of the content (broadcast / special), thematic and genre. The analysis of the amount of materials enables tracing the 

https://tvkultura.ru/


 

 

 

 

 

 

 

frequency of publication of new articles; data on the nature of the content helps to conclude which materials on  

the sites are more – on-air or special. Defining thematic and genre originality provides a complete picture of the con-

tent being posted. 

The author concludes that nowadays the Internet versions of the channels have their own faces but are inseparably 

bound with their television counterparts. The website of the TV channel “Russia K” is a vibrant media with recog-

nizable style and creative presentation. However, in order to strengthen its position, the editors of the site should in-

crease the number of copyright off-air materials and use new interactive genres (tests, quizzes, etc.). 

The site of the ARTE channel fits into the modern digital space while maintaining the classic presentation. Since most 

ARTE channel programs are timeless, they correlate very well with the consumer nature of the Internet and the need 

for educational content. Documentary films – the most common form of ARTE channel programs is in great demand 

by the audience in the digital environment that wants to quickly learn something important in a simple, vivid and un-

derstandable form. 

The difference between the on-air and non-air versions is largely exaggerated, because sites and channels do not com-

pete with each other but are adjacent and complement each other. Websites enable access to the channel’s content 

anytime, anywhere, by selecting the desired program. Sites act not only as electronic repositories but also as individual 

units in the media world providing unique information. 
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Актуальность исследования 

 

По данным Mediascopе, аудитория Рунета в 2019 г. достигла 75 % населения страны  

(93 млн человек), за последние три года она выросла на 7 % – в основном за счет потребле-

ния через мобильные устройства и прирост пользователей старшего возраста. По данным за 

сентябрь 2018 – февраль 2019 г., хотя бы раз в месяц пользовались Интернетом 76 % населе-

ния страны в возрасте от 12 лет 
1
. В Германии пользователями Интернета являются 89,6 % 

населения страны (72 млн человек). Во Франции 86,8 % населения страны – пользователи 

Интернета (56 млн человек) 2. 

В 2019 г. Россия полностью перешла от аналогового к цифровому эфирному телевеща-

нию. Возможность бесплатно принимать 20 обязательных общедоступных телеканалов  

и 3 радиостанции получили 100 % жителей России, из них 98,4 % населения России – по-

средством цифрового эфирного телевещания, 1,6 % – через спутниковое вещание 3.  

Хотя телевизор пока остается самым распространенным домашним экраном, Интернет  

и компьютерные устройства также стали неотъемлемой частью домашней повседневности  

в России. Домашний доступ в Интернет, по данным Mediascope, в 2019 г. имели уже почти 

85 % россиян 4. Растет оснащенность населения разнообразными «новыми экранами». По 

данным НСК, 93 % горожан имеют дома хотя бы одно компьютерное устройство. За послед-

ние 3 года доля горожан, в домах которых имеются все типы компьютерных устройств (ком-

пьютер, ноутбук, смартфон, планшет), выросла с 8 до 20 %. В молодой возрастной группе 

(15–34 года) телевизор и «новые экраны» доступны примерно на одном уровне – 93 % опро-

                                                            
1 Аудитория Рунета выросла на 7 % за три года. URL: https://mediascope.net/news/1035826/?sphrase_id=192498 

(дата обращения 01.10.2019). 
2 TOP 20 countries with the highest number of internet users. URL: https://www.internetworldstats.com/top20.htm 

(дата обращения 01.10.2019). 
3 Отраслевой доклад «Телевидение в России в 2019 году. Состояние, тенденции и перспективы развития». Мо-

сква, 2020. URL: file:///Users/lucy/Downloads/file.pdf (дата обращения 01.10.2019). 
4 TV Index, установочное исследование (УИ), Россия 0+, возраст 12 //  Mediascope. 2019. Февр. – апр., сент. –

 нояб. 



 

 

 

 

 

 

 

шенных имеет телевизор, 89 % имеет хотя бы один «новый экран», для старшего поколения – 

99 и 72 % соответственно 5.  

Сокращение аудитории классического линейного телевидения – глобальный тренд, с ко-

торым мировая телеиндустрия живет уже более десяти лет, и в 2021 г. этот тренд сохраняет-

ся. О массовом отказе от просмотра телевизора, точнее телевизионных программ, речи нигде 

не идет. Сокращается частота и продолжительность телепросмотра, меняются зрительские 

привычки, формируются новые способы просмотра и аудиторные практики. Развитые циф-

ровые медиарынки прошли период интенсивного снижения линейного телепотребления  

и перетекания зрителей на интернет-платформы примерно 5– 7 лет назад и к настоящему мо-

менту выработали адекватные изменившейся медиасреде и практикам телепотребления ре-

шения, перестроили свою деятельность и бизнес-процессы. Главным трендом трансформа-

ции телеиндустрии сегодня является многоплатформенность: контент телевещателей 

распространяется, потребляется и монетизируется во всех средах доставки, на всех экранах, 

во всех форматах просмотра – «линейно» (live), «вслед за эфиром» (catchup), «до эфира» 

(catchforward) и «по запросу» (on demand). По всему миру зрители осваивают новые возмож-

ности просмотра видеоконтента, а телевещатели и сейлзхаусы работают над тем, чтобы,  

с одной стороны, обеспечить контролируемую систему дистрибуции, позволяющую зрите-

лям смотреть телевизионные программы «где угодно и когда угодно», с другой – измерить  

и монетизировать эти просмотры. Сегодня остро стоит вопрос о создании системы много-

платформенных(4 screens) измерений аудитории, которые позволят собрать воедино рассы-

павшуюся по платформам и экранам телевизионную аудиторию и предложить «кроссплат-

форменную валюту» рекламному рынку. 

Снижение телепотребления за последние несколько лет произошло во всех возрастных 

группах, но в разной степени. Телевизионная активность всех молодых категорий населения 

(до 55 лет) снизилась заметнее, чем телесмотрение старших возрастных групп (55+). Однако 

в последнее время (2016–2019 гг.) даже зрители старшего возраста стали смотреть телевизор 

в среднем меньше на 18 мин в день. В 2019 г. практически каждый второй телезритель (48 %) 

был старше 55 лет, а десять лет назад – только каждый третий (35 %). Средний возраст теле-

зрителя в 2019 г. составил 50 лет 6. 

 

Зрительские предпочтения: телеканалы и жанры 

 

На отечественном телевизионном рынке сохраняется высокий уровень конкуренции  

и фрагментации аудитории. Лидирующее положение на рынке аудитории уже много лет 

принадлежит «большой тройке» федеральных каналов («Первый канал», «Россия 1» и НТВ), 

на которые суммарно приходится почти треть телепотребления россиян (32 %). Вместе  

с крупнейшими коммерческими телесетями («Пятый канал», РЕН ТВ, СТС, ТНТ), на кото-

рые приходится четвертая часть телепотребления, эти каналы-лидеры собирают чуть более 

половины всей российской телеаудитории. Вторую ее половину делят между собой много-

численные тематические эфирные (входящие в цифровые пакеты) и неэфирные телеканалы, 

доступные в сетях операторов платного телевидения (около 240), а также местные телевеща-

тели (на которые в сумме приходится чуть более 3 % телеаудитории). 

 

Телепотребление в Интернете 

 

Хотя для значительной части россиян телевидение все еще означает экран в их гостиной, 

оно уже давно вышло за рамки телеэкранов, и термин «смотреть телевизор» теперь описыва-

                                                            
5 Телевидение глазами телезрителей: общенациональный репрезентативный опрос населения, проживающего 

в городах РФ, возраст 15+ (телефонный опрос CATI, выборка № 2000) / / НСК. 2019. Апр. 
6 Телепотребление снижается во всех возрастных группах. URL: https://spbsj.ru/isledovaniya/tieliepotrieblieniie-

snizha (дата обращения 01.10.2019). 



 

 

 

 

 

 

 

ет лишь часть феномена телевизионного потребления. Интернет и телевидение сегодня фор-

мируют единую омниканальную среду, получившую среди экспертов медиаиндустрии на-

звание «тотал видео», где телевизионный контент, как и другой видеоконтент, доступен 

пользователям 24/7. В Интернете телезрители сталкиваются с еще большим выбором видео-

контента, чем на традиционном линейном телевидении. В цифровой среде контент телекана-

лов конкурирует за зрительское внимание с другим профессиональным и пользовательским 

видео, представленным на многочисленных веб-сайтах и OTT-платформах.  

Несмотря на большой охват сегмента непрофессионального интернет-видео, самый боль-

шой объем просматриваемого в Интернете видео формирует контент телеканалов. В 2019 г. 

на просмотр фильмов, телесериалов и телепередач приходилось 60 % всех просмотров в Ин-

тернете (с учетом количества смотрящих и продолжительности их просмотра). Правильно 

атрибутировать и измерить сегодня можно лишь малую часть таких просмотров, поскольку 

они распылены по множеству платформ и экранов.  

Но измерения телепотребления в Интернете пока фрагментарны – они охватывают не все 

платформы, не все ресурсы, не весь контент. Значительная часть просмотров телевизионного 

контента в цифровой среде не учитывается измерителем и, следовательно, остается неучтен-

ной для телеканалов. Большие данные интернет-площадок плохо стыкуются с данными теле-

визионных измерений, поскольку используются другие методы, технологии и метрики. Кро-

ме того, интернет-игроки склонны закрывать свои данные (walledgardens – мировой тренд, 

которому следуют и российские интернет-гиганты). 

Сейчас телевидение и Интернет – две различные рекламные экосистемы (Ad-Ecosystem): 

разные методы измерений, метрики и показатели эффективности рекламы. Это ограничивает 

кроссмедийные рекламные компании и, следовательно, ограничивает телеканалы в получе-

нии рекламных бюджетов. 

Сегодня практически каждое традиционное СМИ имеет свое представительство в Интер-

нете – телевизионные каналы публикуют видео на платформе YouTube, радиостанции пред-

лагают аудиоподкасты, а газеты выпускают онлайн-версии или приложения, но, в первую 

очередь, на своих интернет-порталах. 

 

Обзор литературы 

 

Если сначала Интернет был воспринят как враждебная среда, например, в работах  

J. Dimmick [2003], то в дальнейшем большая часть исследователей сошлась во мнении, что 

Интернет, скорее, дополняет медиапространство, чем вступает с ним в конфронтацию. По-

добную точку зрению можно встретить в работах Е. Л. Вартановой [2010], А. А. Амзина 

[2011], С. Л. Уразовой [2011], в коллективной монографии «Как новые медиа изменили жур-

налистику. 2012–2016» [Амзин и др., 2016]. 

Значительная часть ученых изучает и вопросы медиапотребления. Так, Д. Ю. Кульчицкая, 

С. А. Вартанов, Д. В. Дунас, Е. А. Салихова [2019] отмечают, что сегодня процесс потребле-

ния медиа становится все более персонализированным, а В. П. Коломиец [2010] утверждает, 

что потребление в России имеет свои индивидуальные особенности.  

Сближение разных видов медиа рождает и такое явление, как «трансмедийная среда». 

Термин, введенный Г. Дженкинсом [Jenkins, 2003], означает повествование, которое осуще-

ствляется на разных платформах с использованием современных цифровых средств. Иссле-

дователи обращают внимание на то, что новостное потребление теперь происходит в транс-

медийной среде, в которой мы можем наблюдать «циркуляцию медийного контента между 

разными платформами, где социальные агенты все более глубоко задействованы в производ-

стве информационных потоков» [Jansson, Lindell, 2015].  

Однако не менее важны следующие вопросы. Имеют ли цифровые версии собственное 

лицо? Можно ли рассматривать сайт отдельно от телевизионного продукта? Ответам на эти  

и другие вопросы посвящено данное исследование. 



 

 

 

 

 

 

 

Для анализа были выбраны сайты телевизионных каналов культурно-просветительской 

тематики. В научном сообществе вопросы журналистики культурно-просветительской тема-

тики поднимались в самых разных контекстах. Так, C. В. Магданов [2010] изучал формиро-

вание информационной политики в области культуры в региональном контексте, О. В. Ро-

женцова [2006] писала о традициях культурно-просветительских каналов, Н. С. Гегелова 

[2010] – о культурно-просветительской миссии телевидения, а А. Э. Литвинцев [2006] рас-

сматривал тенденции развития культурно-просветительского российского телевидения.  

Исследования, которое бы включало в себя сравнение освещения событий культурно-просве- 

тительской тематики в традиционных медиа и на их порталах, пока сделано не было. Кафед-

ра телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова нахо-

дится в процессе постоянного изучения специфики взаимоотношений старых и новых видов 

медиа. Поэтому данная тема является логичным продолжением общего вектора, направлен-

ного в сторону изучения изменений моделей медиапотребления, а также анализа новых циф-

ровых стратегий. 

 

Методология 

 

Для анализа были выбраны сайты телеканалов «Россия К» (отечественный канал) и ARTE 

(франко-германский канал). Канал «Россия К» начал вещание в 1997 г. и с тех пор уверенно 

держал планку главного канала культурно-просветительской тематики в России. Сайт теле-

канала «Россия К» появился в 2003 г. и за время своего существования не раз изменялся  

и с точки зрения дизайна, и с точки зрения содержательной составляющей. 

Телеканал ARTE, в свою очередь, появился в 1992 г., а сайт www.arte-tv.com – в октябре 

1996 г., с 2006 г. – https://www.arte.tv. В 2005 г. ARTE становится цифровым телевидением  

с вещанием 24/7 и передачей в HD. Все программы в HD начинают передаваться с 2008 г.  

С 2007 г. видеопрограммы ARTE и ARTE + 7 становятся доступны по запросу. ARTE выпус-

кает свой первый веб-документальный фильм «Сектор Газа – жизнь вопреки всему» в 2008 г. 

В 2009 г. была запущена первая веб-платформа, посвященная исполнительскому искусству, – 

ARTE LiveWeb (позже переименован в ARTE Concert). С 2010 г. программы канала стано-

вится доступными в любое время на всех устройствах. Прямая трансляция на сайте портала 

началась с 2012 г. В 2016 г. были применены инновационные опытные форматы: 24-часовой 

документальный фильм «24 часа Иерусалим», 360° – документальный фильм «Полярное мо-

ре» и отчет «Беженцы» о 20 художниках в лагерях. Появилось тематическое предложение  

с акцентом на кино, экологические проблемы, информационное и цифровое искусство. 

Сегодня канал ARTE выходит на 6 языках – французском, немецком, английском, италь-

янском, испанском и польском. В 2018 г. было зафиксировано 9,2 млн просмотров видео че-

рез цифровые приложения ARTE за пределами Франции и Германии 7. До 70 % европейцев 

(потенциальная аудитория 360 млн) могут смотреть канал на родном языке. В течение  

400 часов в год ARTE транслирует журналы, документальные фильмы и шоу с субтитрами 

на английском, испанском, польском и итальянском языках. Это уникальный опыт, финанси-

руемый Европейским Союзом с 2015 г. «для содействия интеграции ЕС через культуру путем 

предоставления новых версий избранных телевизионных программ с субтитрами по всей Ев-

ропе» 8. 

Многоязычность канала стала результатом редакционной политики компании и принятия 

хартии доступности – первоочередная доступность программ, что осуществляется и с помо-

щью веб-сайта. «Использовать технологии, чтобы каждый мог наслаждаться ARTE на любом 

экране. Зрителям больше не нужно выбирать между ARTE + 7 и цифровым контентом: они 

                                                            
7 https://www.arte.tv/sites/en/corporate/files/dp_6langues_2019-04_en_web.pdf (дата обращения 01.10.2019). 
8 Портал телеканала ARTE. URL: https://www.arte.tv/sites/en/corporate/what-we-do/ (дата обращения 01.10. 

2019). 



 

 

 

 

 

 

 

находятся всего в нескольких кликах от контента, который они ищут, где бы они ни находи-

лись», – такова позиция канала 9.  

И «Россия К», и ARTE – важные медиаигроки, которые задают тренды в своей области 

вот уже более 10 лет. Поводом для сравнения данных каналов стала их тематическая направ-

ленность и определенная схожесть проектов. Телеканал «Россия К» является единственным 

каналом культурно-просветительской тематики в России, а телеканал ARTE – одно из наибо-

лее известных СМИ в данной тематике в Европе.  

Инициаторами создания телеканала «Россия К» стали деятели науки и искусства. В состав 

Попечительского совета вошли представители научной и творческой интеллигенции, не-

сколько лет его возглавлял президент России. С момента создания и по сей день «Россия К» 

остается единственным общенациональным каналом, существующим без рекламы. Доля 

рынка около 1,3 %. За годы работы телеканалом был сформирован и постоянно пополняется 

уникальный фонд видеоматериалов, посвященных самым ярким событиям в российской  

и мировой культуре. Телеканал «Россия К» считает одним из приоритетных направлений 

своей деятельности сотрудничество с крупнейшими телевизионными компаниями мира, та-

кими как BBC, RAI, Discovery, европейскими каналами ARTE, ZDF, PBS, ORF 10. 

ARTE (Association Relative à la Télévision Européenne) – немецко-французская группа об-

щественных телекомпаний (groupement européend' intérêt économique), контент которых соз-

дается телекомпаниями ARTE France (ранее – La Sept) и ARTE Deutschland GmbH. Финанси-

руются телеканалы за счет аудиовизуального налога (Redevance audiovisuelle). ARTE более 

популярен во Франции (доля рынка около 3,8–5 %), чем в Германии (около 1 %). В состав 

Попечительского совета входят представители интеллигенции. ARTE стремится предостав-

лять качественную программу с упором на культуру и искусство, темы, связанные с Европой 

и Евросоюзом, высококачественные документальные фильмы и информативные передачи 11.  

Для анализа выбран рандомный временной промежуток с 1 по 8 июля 2019 г. – для итого-

вых выводов было важно проследить, как сайты каналов реагируют на события культурно-

просветительской тематики в среднем. Решено было избегать праздничных недель, а также 

недель, окрашенных яркими культурными событиями, так как в эти периоды сайты начинали 

работать по другим законам.  

Материалы, выпущенные в Интернете, были проанализированы по следующим критери-

ям: количество материалов, характер контента (эфирный / специальный), тематическое  

и жанровое своеобразие. Анализ количества материалов позволил проследить частоту пуб-

ликации новых статей, данные о характере контента помогли сделать вывод о том, каких  

материалов на сайтах больше – эфирных или специальных. Материал по тематическому  

и жанровому своеобразию, в свою очередь, помог получить более полное представление  

о размещаемом контенте. 

Всего было проанализировано более 251 материала (145 публикаций на «России К» и 106 

на ARTE). Их полный анализ предлагается далее.  

Наполнение сайтов «Россия К» и ARTE 

В период с 1 по 8 июля на сайте телеканала «Россия К» было выпущено 128 новостных 

материалов, 3 пресс-релиза, 7 статьей в разделе «Календарь» и 7 статей в разделе «Афиша». 

Всего – 145 материалов. Основное обновление контента происходило за счет новостей.  

В анализируемый период на портале ARTE транслировалось в эфир 106 программ разной 

направленности, в том числе документальные и художественные фильмы, репортажи, шоу, 

интервью, выпуски новостей. На все выпускаемые программы у ARTE есть права трансля-

                                                            
9 ARTE EDITORIAL GUIDELINES 2019. URL: https://www.arte.tv/sites/en/corporate/professionals-individuals/ 

?lang=en (дата обращения 01.10.2019).  
10 https://tvkultura.ru/article/show/article_id/64441/ (дата обращения 03.08.2019). 
11 https://www.arte.tv/sites/en/corporate/what-we-do/ (дата обращения 03.08.2019). 



 

 

 

 

 

 

 

ции. Сделано это для того, чтобы предложить пользователям широкий спектр контента за 

пределами Франции и Германии. Если ARTE не обладает международными правами на ви-

део, у пользователя появляется сообщение: «Это видео недоступно в вашей стране». ARTE – 

это 430 художественных фильмов в год, в том числе сериалы, короткометражные фильмы, 

немое кино и т. д., 75 % из которых производятся самим каналом. Также в год канал прово-

дит 1000 часов прямых трансляций концертов, исполнительских искусств, ток-шоу на темы 

культуры; 40 % всех программ ARTE – документальные. Нельзя не упомянуть и программы 

для детей и подростков (ARTE JOURNAL JUNIOR), выходящих на канале два раза в день – 

утром и днем – в течение недели каждый будний день. 

 

Таблица 1 

График обновления новостей и программ на сайтах телеканала «Россия К» и ARTE 

Период исследования: 01.07.2019 – 08.07.2019 

Table 1 

Schedule of updates of news and programmes on the websites of the “Russia K”  

and ARTE channels. The period of research: 01.07.2019 – 08.07.2019 

 

День недели 

Количество новостей  

на сайте телеканала  

«Россия К» 

Количество программ  

на сайте телеканала  

ARTE 

Понедельник 18 15 

Вторник 26 16 

Среда  32 15 

Четверг  25 14 

Пятница  20 17 

Суббота  14 15 

Воскресенье  10 14 

 

 

Как видно из табл. 1, большая часть новостных материалов на сайте телеканала «Рос-

сия К» была выпущена в среду, а наименьшая активность наблюдалась в субботу и воскресе-

нье. Это объясняется тем, что в будние дни на телеканале «Россия К» выходит 4 выпуска но-

востей, в то время как по выходным зрители могут ознакомиться лишь с одним выпуском. 

Так как количество эфирного контента в значительной степени превалирует над внеэфирным 

(80 % – эфирный материал), количество новостных выпусков в значительной степени влияет 

на количество материалов на сайте «Россия К». 

Количество вышедших программ на телеканале ARTE в течение недели примерно одина-

ково. Появление программ на сайте тесно связано с временными слотами выхода программ 

на телеканале ARTE. Около 55 % программ ARTE – это документальные фильмы, 25 % – ху-

дожественные фильмы, 15 % – новостные программы, а 5 % – музыка и другие исполнитель-

ские виды искусства. Около двух третей программ, которые транслируются на ARTE, ранее 

не выпускались.  

Нельзя говорить о том, что сайт телеканала «Россия К» полностью дублирует эфирное 

вещание. Так, внеэфирные новостные материалы – неоднородны и многообразны по своей 

сути. Это и интервью, и короткие информационные сообщения. Таким образом, те 20 %, ко-

торые заполняют новостную нишу в неэфирном контексте, во многом и определяют лицо 

сайта.  

Важное место в структуре сайта телеканала «Россия К» занимают материалы, которые на-

ходятся под вкладкой «пресс-релизы». В анализируемую неделю на сайте было опубликова-

но 3 релиза, которые анонсировали яркие события из мира культуры и искусства, а также 

эфирные премьеры. Материал «К 70-летию Павла Лунгина» анонсировал подборку передач, 



 

 

 

 

 

 

 

документальных и художественных фильмов, посвященных мэтру. Материал «Лучшие спек-

такли крупнейших театров России» рассказывал о новой эфирной рубрике «Театр на экране», 

а релиз «Музыкальные проекты на телеканале “Россия К”» помогал зрителям сориентиро-

ваться в многообразии музыкальных передач канала. Вне всякого сомнения, релизы выпол-

няют соединительную функцию между сайтом и каналом. С одной стороны, это уникальные 

материалы, которые в концентрированном виде собирают информацию о наиболее важных 

датах и премьерах, с другой – они всегда отсылают зрителя к эфирному контенту. 

Не менее важным для анализа оказались вкладки «Календарь» и «Афиша». Они заполня-

лись редакторами ежедневно. Таким образом, посетитель сайта всегда мог овладеть свежей  

и актуальной информацией о премьерах и исторических событиях. Материалы «Календаря» 

и «Афиши» можно увидеть как в эфирной, так и во внеэфирной версии. 

Сайт телеканала ARTE, как и сайт телеканала «Россия К», не раз менялся и с точки зрения 

дизайна, и структурно. На сегодняшний день, накопив солидный опыт в производстве про-

грамм, канал пришел к модели организации сайта из восьми простых категорий: News (Ново-

сти), Cinema (Кино), Series & Fiction (Сериалы & Фикшн), Culture & Pop (Культура&Поп), 

ARTE Concert (Концерт ARTE), Science (Наука), Discovery (Открытия) и History (История). 

Эти восемь категорий, по мнению канала, показывают весь спектр контента канала и обеспе-

чивают быструю навигацию к нужным программам. Так как канал следит за digital-трендами, 

сайт сделан с учетом разноэкранного и мобильного потребления. ARTE называет две причи-

ны для этого: добавить каналу узнаваемости в Европе и расширить распространения дося-

гаемости контента канала 12.  

Отдельного внимания требует такой показатель, как тематическое своеобразие. Все пуб-

ликуемые новости на сайте телеканала «Россия К» сопровождаются тематическими хэште-

гами: театр, кино, музыка, история, изо, наука, литература, общество, афиша. Если кликнуть 

на название хэштега, можно найти все новости по данному тематическому запросу. В общем 

виде тематическое своеобразие на сайте в интересующую неделю выглядело следующим об-

разом (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Тематическое своеобразие новостей на сайте телеканала «Россия К» 

Период исследования: 01.07.2019 – 08.07.2019 

Table 2 

Thematic originality of news on the website of “Russia K” channel 

The period of research: 01.07.2019 – 08.07.2019 

 

Категория Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск Итого 

Театр 3 3 2 6 3 2 3 22 

Кино 2 3 9 3 1 1 3 22 

Музыка 3 1 2 2 7 2 2 19 

История 1 3 5 4 2 0 0 15 

ИЗО 2 7 4 2 2 2 1 20 

Наука 1 3 3 1 1 1 0 10 

Литература 3 3 2 2 1 1 1 13 

Афиша  2 1 3 3 0 0 0 9 

Общество 1 2 2 2 3 5 0 15 

Итого 18 26 32 25 20 14 10 145 

 

Источник: авторский мониторинг активности канала в социальных сетях. 2020 г. 

                                                            
12 ARTE EDITORIAL GUIDELINES 2019. https://www.arte.tv/sites/en/corporate/professionals-individuals/?lang=en 

(дата обращения 01.10.2019). 



 

 

 

 

 

 

 

Как можно понять из табл. 2, большая часть материалов касалась театральной тематики  

и кино, а среди тех тем, которые возникали менее часто, можно было выделить науку  

и афишу.  

В анализируемую неделю материалы, связанные с театром, в большинстве своем были по-

священы Чеховскому фестивалю. Данный смотр является одним из наиболее престижных не 

только в нашей стране, но и в мире, поэтому столь пристальное внимание телеканала «Рос-

сия К» к фестивалю легко объяснимо. Чеховскому фестивалю были посвящены репортажи 

Валерии Кудрявцевой, а также интервью, записанные в студии программы «Новости куль- 

туры». 

Кроме того, в анализируемую неделю произошли кадровые изменения в Ярославском те-

атре. Эти события породили волну как эфирных, так и внеэфирных публикаций на сайте те-

леканала «Россия К». 

Около 15 % публикаций были посвящены теме кино. В анализируемую неделю в прокат 

вышел фильм победитель Каннского кинофестиваля – лента «Паразиты» режиссера По Чжун 

Хо. Этому событию были посвящены несколько тематических репортажей на сайте канала. 

А вот тема науки была представлена на сайте канала в минимальном объеме. За анализи-

руемую неделю на сайте было опубликовано лишь 10 материалов, причем большая часть из 

них касалась археологических открытий и освоения космоса.  

Тематическое своеобразие сайта телеканала представлено довольно широко. Пользова-

тель может найти любой материал из интересующей области: театра, кино, музыки, литера-

туры и т. д. При этом для нахождения материала зритель может воспользоваться как кален-

дарем, так и поиском по сайту или по хэштегам. Это обеспечивает наиболее комфортную 

навигацию по сайту. 

Что касается тематического разнообразия телеканала ARTE, то оно привязано к восьми 

категориям портала (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Тематическое своеобразие новостей на сайте телеканала ARTE 

Период исследования: 01.07.2019 – 08.07.2019 

Table 3 

Thematic originality of news on the website of ARTE channel 

The period of research: 01.07.2019 – 08.07.2019 

 

Категория Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск Итого 

Новости 5 5 5 5 6 2 2 30 

Кино 1 2 2 1 2 3 3 14 

Сериалы и фикшн 1 1 1 2 1 2 2 10 

Культура и поп 2 2 2 1 3 2 2 14 

Концерт 2 3 1 2 2 1 2 13 

Наука 1 1 2 1 1 2 1 9 

Открытия 1 1 1 1 1 2 1 8 

История 2 1 1 1 1 1 1 8 

Итого 15 16 15 14 17 15 14 106 

 

 

Следует отметить, что на канале ARTE большинство контента – это так называемые до-

кументальные фильмы. Эта форма используется практически для всех категорий – Наука, 

Открытия, История, Культура & Поп и ARTE Concert. По сути, это аналитический репортаж, 

но сам канал называет такую форму подачи документальным фильмом. Наиболее популяр-

ные – культурно-просветительские документальные фильмы, выходящие в слотах Art et 

culture / kunst und kultur (Искусство и культура), Sciences / Wissenschaft (Наука), L’Aventure 



 

 

 

 

 

 

 

humaine / Abenteuer ARTE (Приключения человека), Le Dessousdes Cartes (If Maps Could 

Talk) (Над картой), InvitationauVoyage (City Country Culture) (Приглашение к путешествию), 

Xenius (программа о науке), ARTE Découverte / ARTE Entdeckung (Открытие), Histoire / 

Geschichte (История), Géopolitique / Geopolitik (Геополитика), Société / Gesellschaft (Общест-

во), Culture pop / Popkultur (Поп-культура), Trash (документалки о культурных явлениях), 

360° – GEO (репортаж, снятый в популярном формате 360 градусов, доступный в специаль-

ном приложении ARTE) и др. 

Программы, доступные в анализируемую неделю на сайте ARTE на английском языке, 

были следующими: Brecht and the Berliner Ensemble – Creating a New Theatre (Брехт и бер-

линцы вместе – создание нового театра) – документальный фильм о том, как из разрушенно-

го послевоенного Берлина Бертольт Брехт построил новый театр и новую театральную тра-

дицию, чье влияние будет огромно. The American Dream – Europeansin the New World 

(Американская мечта – европейцы в новом мире) – история колонизации Восточного побе-

режья и пути миллионов европейцев, которые из-за бедности и преследований уехали искать 

новую жизнь в новом мире. Martin Middlebrook’s Brexit Travelogue (Путешествие Брексита 

Мартина Миддлбрука) – фотограф Мартин Миддлбрук возвращается домой в Англию,  

прожив за границей девять лет, субъективный отчет о его путешествии через Альбион.  

B Movies – Season 2 (фильмы Б – 2 сезон) – веб-серия, воплощающая в жизнь самое лучшее 

из худшего кино – например, турецкого супермена, летящего с помощью фена. Классика на-

учной фантастики 1980-х гг. с привлечением спецэффектов 1950-х гг. и эпическая полицей-

ская драма, которую снимали 20 лет. 

В жанре репортажа сделаны программы Thema dumardi / Thema am Dienstag (Тема втор-

ника), ARTE JOURNAL (EVENING) (Вечерний дневник – ежедневные новости), RE: ARTE 

REGARDS (Взгляд – программа выходного дня, состоящая из репортажей о важных событи-

ях за неделю), 28 MINUTEN/28 MINUTES (28 минут – аналитическая новостная программа  

с Elisabeth Quin), ARTE Journal Junior (дневник, знакомящий детей и подростков с культур-

ными событиями и событиями, которые произошли в мире), Vox Pop (Глас народа – про-

грамма о проблемах в Европе, европейские корреспонденты рассказывают о событиях в сво-

их странах), ARTE Reportage (новостная программа о текущих событиях в Европе), 

Metropolis (новостная программа о культурных событиях в Европе) и т. д. Также популярен  

и выделен в отдельную кнопку в шапке сайта ARTE Concert – прямые трансляции и записные 

музыкальные программы. C сентября 2018 г. ARTE запустила свое новое цифровое предло-

жение, ARTE Opera Season – первый сезон оперной трансляции на ARTE Concert. В партнер-

стве с мировыми европейскими оперными домами ARTE предлагает свободный доступ  

к оперным произведениям, к прямым трансляциям и записям по запросу с субтитрами на 

шести языках. В выбранную неделю шли «Уроки любви и насилия» Джорджа Бенджамина  

в Королевском оперном театре с либретто Джорджа Бенджамина, дирижер Мартин Кримп,  

в постановке Кэти Митчелл. 

Канал добавляет на сайт около 10 часов нового контента в неделю, которые остаются дос-

тупны обычно в течение 60 дней. Все программы, которые доступны на шести языках, мож-

но также посмотреть на Smart TV и в мобильных приложениях ARTE. Канал также экспери-

ментирует с дополненной реальностью и создает познавательные видеоигры. Канал очень 

активно ведет свои социальные сети, где общается со своими зрителями.  

Что касается жанрового разнообразия на сайте канала ARTE, то порядка 54 % программ – 

это документальные фильмы, 18 % – художественные фильмы, 15 % – новостные програм-

мы, а 5 % – музыка и другое исполнительское искусство. 

Однако вернемся к сайту телеканала «Россия К». Вышедшие на этом электронном ресурсе 

материалы можно поделить на эфирные (104 материала) и неэфирные (41 материал). Среди 

эфирных материалов большая часть была создана в жанре репортажа (72 материала). Также на 

сайте можно было встретить интервью (8 наименований) и короткие новостные материалы, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Тематическое поле сайта телеканала ARTE 

Thematic originality on the website of ARTE 

 

 

иначе именуемые как «бзшки» (24 наименования). А среди неэфирных материалов можно 

выделить новостные заметки (23 материала), текстовое интервью (1 наименование), пресс-

релизы (3 наименования), тематические подборки для разделов «Календарь» и «Афиша» (14 

наименований). Таким образом, можно сказать, что большая часть материалов – это эфирные 

репортажи, а меньшая часть – это внеэфирные интервью. Однако значение последних не сто-

ит недооценивать. Безусловно, новостные репортажи составили основное ядро сайта, однако 

именно внеэфирные материалы сделали ресурс уникальным. 

На сайте канала ARTE, в свою очередь, выходят только эфирные материалы. Их жанровое 

своеобразие было подробно рассмотрено выше. 

 

Основные выводы 

 

Противостояние между эфирными и неэфирными версиями во многом преувеличено, по-

скольку сайты и каналы не конкурируют друг с другом, а соседствуют и дополняют друг 

друга. Порталы позволяют обратиться к контенту канала в любое время и в любом месте, 

выбрав нужную программу.  

В XXI в. сайты культурно-просветительской тематики имеют свое лицо и уникальное ме-

сто в медиапространстве. Сайты выступают не только в качестве электронных хранилищ, но 

и в качестве отдельных единиц в мире медиа, которые предоставляют уникальную информа-

цию раньше своих эфирных аналогов. 

Сайт телеканала «Россия К» – яркое медиа с собственным лицом, узнаваемой стилистикой 

и индивидуальной подачей. Благодаря сайту можно не только просматривать отдельные 

эфирные новости или программы, но и читать интервью, знакомиться с новостными замет-

ками, изучать пресс-релизы и узнавать новое через вкладки «Календарь» и «Афиша».  

Однако для того, чтобы укрепить свои позиции, редакции сайта стоит увеличить количе-

ство авторских внеэфирных материалов и использовать новые интерактивные жанры (тесты, 

викторины и т. д.). Отчасти некоторых из этих задач решены на новой платформе «Смот-

рим». 

Сайт телеканала ARTE вполне вписывается в современное цифровое пространство, со-

храняя классическую подачу. Так как большинство программ канала ARTE являются вне-

временными, они очень хорошо соотносятся с потребительской природой Интернета и по-

требностью в просветительском и образовательном контенте. Документальные фильмы – 

наиболее распространенная форма программ канала ARTE, прекрасно востребована аудито-



 

 

 

 

 

 

 

рией в цифровой среде, которая хочет быстро узнать что-то важное в простой, яркой и по-

нятной форме.  

Учитывая актуальность заданной темы, мы видим необходимость продолжить ее и под-

робно осмыслить выявленные здесь проблемы в дальнейших исследовательских проектах. 
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В настоящее время Интернет занимает большое место в жизни людей. Так, по данным ис-

следовательской компании Mediascope, 78,1 % россиян старше 12 лет пользовались Интерне-

том в 2020 г. В связи с глобальным распространением коммуникационных возможностей, 

которые дает этот канал, к «традиционным» СМИ добавились новые медиа, обладающие 

сиюминутностью, интерактивностью и гипертекстуальностью. Одной из особенностей новых 

медиа на современном этапе их развития является то, что их аудитория принимает участие  

в создании и распространении контента. 

Наибольшее время пользователи Интернета проводят в социальных сетях. По мере рас-

пространения, а также постепенной трансформации социальных сетей они стали не только 

средством коммуникации: теперь это и площадки для бизнеса, для совместного обсуждения 

проблем, для самореализации, учебы и работы. «Социальные сети являются тем местом, где 

зачастую человек может удовлетворить практически все свои потребности, в том числе не-

обходимость в получении информации» [Морозова, 2015. С. 241].  

Социальные сети – это платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для по-

строения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете. Это отлича-

ется от более широкой трактовки, принятой у социологов, развивавших это предметное поле 

в XX в. и понимавших под социальной сетью структуру, состоящую из группы узлов, кото-

рыми являются социальные объекты (люди или организации), и связей между ними. Однако 

это понятие трансформировалось в XXI в., отразив именно коммуникативные процессы  

в среде «Интернет». 

Социальная сеть «ВКонтакте» – самая популярная среди россиян, здесь публикуется са-

мый большой объем контента – более 496 млн сообщений в месяц (по данным Brandanalytics 

за октябрь 2020 г.). При этом сообщества «ВКонтакте», или, по-другому, паблики, становятся 

популярным каналом распространения разного рода информации: в них объединяются люди 

по интересам, читают актуальные новости, обмениваются мнениями.  

В исследовательской литературе отношение к пабликам в большинстве своем пренебре-

жительное. Например, «в итоге “котики” и мемы вытеснили качественную информацию  

и снизили общее качество контента, которым наполняются паблики; в общем и целом при- 

вели к девальвации информации» [Битков, 2013. С. 23]. Или «паблик часто создан не для  

обсуждения, а для чтения информации или созерцания картинок и комиксов» [Золотухин, 

Мажарина, 2017. С. 41]. Видно, что паблики воспринимаются в основном как аккумуляторы 

развлекательного контента. 

Однако объектом настоящего исследования являются не развлекательные, а городские 

паблики «ВКонтакте», а также паблики районов и микрорайонов города Новосибирска. Под 

пабликами понимаются публичные страницы, сообщества, в которые могут вступить все же-

лающие и видеть новости, опубликованные в группе сообщества, в своей новостной ленте. 

Городскими мы будем считать паблики, относящиеся к тому или иному городу и, как прави-

ло, имеющие конкретную географическую привязку в своем названии, а также паблики, от-

носящиеся к отдельным территориям (районам и микрорайонам) внутри города. Важно отме-

тить, что эти страницы не являются страницами в соцсети тех или иных средств массовой 

информации. 

В данной статье мы предлагаем перепозиционировать эти объекты на карте современных 

медиакоммуникаций. Нам представляется, что значимые процессы социальных коммуника-

ций пока не включены в поле современных медиаисследований из-за их неопределенного 

положения: это не страницы средств массовой информации, не личная переписка людей, не 

развлекательный материал. А поскольку с 2019 г. «ВКонтакте» разрешает покупку и продажу 

публичных страниц, то со временем они станут и объектами экономических отношений.  

Но главное – мы предполагаем, и первичное знакомство с пабликами показало, что в этих 

пабликах присутствует общественно-политическая повестка, т. е. в них не просто включены 

объявления о потерянных вещах и т. п., в них, минуя зарегистрированные СМИ, репрезенти-

руется социальная реальность, обозначаются ценности и приоритеты, настроения и опасения 



 

 

 

 

 

 

 

объединенных определенной городской территорией граждан. В данной статье предлагается 

определить распространенность этого явления в городе-миллионнике Новосибирске, рас-

смотреть, какая медиатеория наиболее адекватна для формулировки исследовательского 

ви дения интересующего нас коммуникативного явления, наметить пути дальнейшего его ис-

следования. 

Проанализировав исследовательскую литературу по рассматриваемой теме, отметим, что 

развитием темы социальных сетей стали заниматься позже, чем тематикой интернет-СМИ  

в целом. Формирование подходов к их изучению и описанию нашли отражение в рабо- 

тах Я. Засурского [2001], А. Калмыкова и Л. А. Кохановой [2005], М. М. Лукиной и др. [Ин-

тернет-СМИ…, 2010], А. Амзина и др. [2016], А. Качкаевой и др. [Качкаева и др., 2010; Кач-

каева, Кирия, 2012] и многих других. Фундаментальным трудом для понимания способов 

взаимодействия с аудиторией и окружающей реальностью новых медиа и составляющих их 

основу культурных кодов стала книга Льва Мановича «Язык новых медиа» [2018].  

Феномен социальных сетей как новых медиа рассматривается с разных сторон и интер-

претируется с точки зрения разных наук: социологии, психологии, политологии.  

Социологический аспект рассматривается в работах В. Д. Винник [2012], А. С. Воронкина 

[2014], А. Н. Стрельникова [2011]. Социальные сети с точки зрения психологии изучали 

Т. С. Садыгова [2012], А. Е. Войскунский [2004]. Политологи А. И. Котелкин и М. М. Мусин 

[2003] развивали идеи влияния и управления в виртуальном обществе. 

Публичные страницы в социальных сетях в ряду новых медиа еще только начинают при-

влекать внимание исследователей. Так, Ю. Н. Мажарина [2017] называет их «эрзац-медиа», 

что хорошо иллюстрирует скептическое к ним отношение, а Л. А. Битков [2013] считает, что 

публичные страницы убивают гражданскую журналистику и приводят к «девальвации ин-

формации» (однако подчеркнем, что в статье речь идет о развлекательных пабликах). 

А. Г. Донских [2019] рассматривает правовой статус пабликов как источника информации  

и отмечает, что в них часто содержатся не только фактические ошибки, но и абсолютно «не-

легитимный контент».  

В полном смысле нельзя назвать научной статью «Городские СМИ vs районные паблики» 

А. Пустовалова, А. Градюшко и К. Нигматуллиной [2019], поскольку она опубликована не  

в научном, а в отраслевом журнале «Журналист». Тем не менее именно в ней признается 

возрастающая роль пабликов в социальных коммуникациях. «Мы увидели, что гипотеза  

о замещении пробела в информационно-коммуникационном пространстве непрофессиональ-

ными ресурсами подтвердилась – там, где профессиональные СМИ слабо взаимодействуют  

с аудиторией в социальной сети “ВКонтакте” <...>. Группы “ВКонтакте” зачастую обгоняют 

районные газеты в оперативности, независимости, даже объеме информирования. Кроме то-

го, они начали играть значительную роль в жизни местных общин, выполняя функции, не 

свойственные районным СМИ (не столько собственно информирование, сколько провокация 

дискуссии, обратной связи, объединения активности горожан для совместного решения про-

блем). Такие комьюнити-медиа заполняют нишу, недостаточно востребованную городскими 

СМИ: нишу оперативного решения социальных проблем, обратной связи» [Там же]. Призна-

ние роли данного вида новых медиа впервые так отчетливо звучит именно в этой работе.  

Изучение исследовательской литературы по различным аспектам функционирования но-

вых медиа, в том числе медиа в социальных сетях, показало, во-первых, значительный крен  

в сторону организационных вопросов (как классические зарегистрированные СМИ должны 

использовать потенциал социальных сетей), во-вторых, еще только зарождающееся внима-

ние исследователей к таким новым формам, как публичные страницы городов и районов. 

Паблики только начинают становиться объектом изучения, причем его предметный ракурс 

остается в немалой степени дискуссионным. 

В пространство социологических исследователей паблики в социальных сетях попали от-

носительно недавно. В Новосибирске – в 2015 г. Областная администрация ежегодно заказы-

вает социологическое исследование, посвященное медиапотреблению жителей Новосибир-

https://jrnlst.ru/aleksey-pustovalov
https://jrnlst.ru/aleksandr-gradyushko


 

 

 

 

 

 

 

ской области. Оно проводится в виде опроса населения Новосибирской области методом 

формализованного телефонного интервью по месту жительства респондентов по стационар-

ным и мобильным телефонам 1. Объем выборки в 2020 г. – 10 315 человек, выборка по Ново-

сибирску – 1 500 респондентов, по другим городским округам – не менее 300 респондентов, 

по муниципальным районам – не менее 250 респондентов. Выборка репрезентирует населе-

ние Новосибирской области старше 18 лет по полу, возрасту и типу муниципальных образо-

ваний. 

Из сопоставления данных этих исследований видно, что впервые, отвечая на вопрос  

о страницах в соцсетях, люди стали выделать паблик «АСТ-54» в 2015 г. До 2018 г. сущест-

вовала некоторая путаница, и в результатах за разные годы интересующие нас паблики горо-

дов и районов существовали в исследовании в двух вариантах формулировок с разными про-

центами опрошенных (ср. первую и вторую строчки в таблице). А с 2019 г. выражение 

«паблики районов, городов, сел в “Одноклассниках” и “ВКонтакте”» стабильно обосновалось 

в результатах исследования. 

 

Аудитория пабликов в социальных сетях 

(% от опрошенных, данные по Новосибирску) 

The audience of publics in social media  

(% of respondents, data for Novosibirsk) 

 

Паблик 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Группы своего района, города, по-

селка, села 
 0,5 2,4 1,1 – – 

Паблики районов, городов, сел в 

«Одноклассниках» и «ВКонтакте» 
 0,9 3,2 3,5 5,1 6,2 

«АСТ-54» (Новосибирская служба 

эвакуации) 
0,8 8,5 14,4 12,5 10,9 14,8 

«Инцидент Новосибирск» («ВКон-

такте») 
 1,9 5,0 5,8 5,8 7,0 

«Типичный Новосибирск» («ВКон-

такте») 
 7,9 7,6 5,7 6,2 4,3 

 

Составлено по ежегодным отчетам по результатам социологического исследования «Аудитория и рейтинг 

средств массовой информации в Новосибирской области» (Департамент информационной политики НСО). 

 

 

Таким образом, в городе с населением 1,6 млн человек, из которых только 44 % могут на-

звать сайты интернет-СМИ, на которые они заходили за прошедшую неделю, хотя охват на-

селения Интернетом 91 %, 6,2 % новосибирцев говорят, что они подписаны на районные 

паблики в «Одноклассниках» или «ВКонтакте». В 25 % ответов прозвучали общегородские 

страницы типа «АСТ-54», «Типичный Новосибирск» и «Инцидент Новосибирск». Количест-

во подписчиков в десяти самых крупных пабликах города составляет более 2,2 млн (необхо-

димо учитывать, что один и тот же человек подписан обычно на несколько пабликов). 

Всего был выявлен 91 паблик «ВКонтакте» (в сумме общегородских, пабликов районов  

и микрорайонов), в каждом из которых состояло от 1 000 участников. Как уже отмечалось, 

все эти паблики являются обособленными, не связанными с традиционными СМИ (напри-

мер, районными газетами).  

Районных пабликов среди выявленных оказалось 22, их суммарный состав – 124 тыс. 

подписчиков. Пабликов микрорайонов – 58, на них подписано 433 686 аккаунтов. 

                                                            
1 http://uip.nso.ru/news/9493 и другие года. 



 

 

 

 

 

 

 

Паблики были поделены на следующие типы. Первый – паблики по типу «Подслушано». 

Оригинальная идея подобного типа пабликов была в том, что пользователь анонимно делит-

ся «секретом». В районных пабликах посты не пользуются большой популярностью и со-

держат в себе не «откровения», как предполагалось изначально, а, скорее, новости, притом 

предложенные участниками сообщества. Активность в таких пабликах довольно низкая (на-

пример, в паблике микрорайона «Подслушано Шлюз» в среднем приходится 2 лайка на 

1 пост при нулевом количестве шеров, в «Подслушано Плющихинский» – 1 лайк на пост 

также при отсутствии шеров), что, возможно, связано с тем, что данный жанр не очень под-

ходит для распространения информации о районе и городе, а пользователи таких пабликов 

объединяются именно за этим. 

Второй тип – паблики районов и микрорайонов, посты в которых имеет право выклады-

вать только админ. По своему контенту они максимально приближены к районным СМИ. 

Посты в данных пабликах публикуются исключительно администраторами, при этом «ново-

сти» могут предлагаться всеми участниками сообщества. Это наиболее популярные паблики 

(количество участников в них от 10 000 человек), для них характерна наибольшая пользова-

тельская активность (например, в «Ленинский район. Новосибирск» приходится в среднем 

101 лайк и 12 шеров на один пост). Некоторые паблики позиционируют себя как СМИ, там 

можно встретить админа с должностью «редактор». 

Третьи – разнородные паблики, посты в которых могут выкладывать все члены сообщест-

ва. В таких группах люди объединены одной территорией, некоторые так и называются «Со-

седи», но, ввиду того что писать посты могут все участники без модерации администраторов, 

в сообществах очень много рекламы и спама. Группы никто не чистит, и за ними не следят, 

так как здесь могут предлагать новости все пользователи. В редких случаях в таком типе 

пабликов можно встретить администратора, который чистит весь спам. По этой причине по-

стов в таких пабликах много, но в них самая слабая активность: пользователи теряют инте-

рес, видя перед собой много «шума». 

Количество участников, состоящих в пабликах трех самых крупных по численности насе-

ления районов города (Ленинский, Октябрьский и Калининский), является самым большим. 

Например, Ленинский район является самым большим (численность 288 070 человек) рай-

оном города, при этом в двух его районных пабликах состоит 41 659 человек. 

Аудитория микрорайонов города составляет в среднем 5 000 подписчиков на паблик. Ис-

ключение составляют некоторые микрорайоны, например, Академгородок (64  097 подпис-

чиков, по данным на 20 февраля 2021 г.) или ОбьГЭС (48 271, по данным на 20 февраля 

2021 г.), в которых число участников существенно больше. Мы связываем это с территори-

альной изолированностью этих городских микрорайонов и замкнутостью жизни их сооб-

ществ. Самые маленькие микрорайоны имеют наименьшее количество участников в пабли-

ках («Ясный берег» – 1 351 человек). 

Таким образом, мы обозначили количественные рамки этой формы новых медиа, пред-

ставляющей большой интерес для последующих исследований. Этот интерес обусловлен, 

прежде всего, методологическими рамками, в которые может быть помещен такой объект, 

как городские и районные паблики. Значительное место в дальнейшем осмыслении этого яв-

ления оказывают идеи Пьера Бурдьё [1977; 2007] 2 и его концепция символической власти, 

реализующейся символическими инструментами, а не через механизмы легитимного наси-

лия. Генетический структурализм П. Бурдьё предполагает отказ от преимущественной кон-

центрации на фиксируемых диспозициях в структуре социальных отношений в пользу анали-

за дискурсивных стратегий, определяющих смыслопорождение и формирующих власть идеи, 

идеологий, картин мира и ценностных диспозиций.  

Еще ряд социологических и медиатеорий вносят свой вклад в перспективы исследования 

этого проявления «платформенной социальности». Множество исследований посвящено 

                                                            
2 См. также: Bourdieu P. Espace social et pouvoir symbolique. Текст лекции, прочитанной в Университете Сан-

Диего в марте 1986 г. (по: [Бурдьё, 2007]). 



 

 

 

 

 

 

 

изучению Интернета как среды, создающей новые варианты социальных взаимодействий. 

В частности, этим занимались Марк Постер [Poster, 1997] и Джозеф Волтер [Walther, 1996], 

Мануэль Кастельс [1999; The network society…, 2004], который ввел понятие сетевого обще-

ства. Отметим работы Марка Грановеттера [Granovetter, 1973], впервые описавшего явление 

«силы слабых связей», Стюарта Холла [Hall, 1980], показавшего вариации в декодировании 

аудиторией доминантного культурного кода, Мишеля де Серто [Certeau, Mayol, 1998], кон-

цептуально описавшего способы действия «пользователей и потребителей», с помощью ко-

торых пользователь заново осваивает сконструированные для них социокультурные произ-

водства. Отдельного упоминания заслуживает вышедшая сравнительно недавно книга  

Дж. Ван Дейка «Культура взаимодействия: критическая история новых медиа» [Van Dijck, 

2013], в которой переосмысляется само понятие социальных коммуникаций и добавляется 

еще одно «платформенное» измерение. Даже предварительное знакомство и оценка содер-

жащегося в пабликах контента позволяют утверждать, что паблики вобрали в себя все черты 

того, что Ван Дейк назвал «экосистема соединяющих медиа» (ecosystem of connective media). 

На их примерах как раз очень хорошо видно, как сетевая коммуникация (networked com- 

munication) сменяется «оплатформенной социальностью» (platformed society).  

Дальнейший анализ уже самого контента городских и районных пабликов, а также пабли-

ков микрорайонов позволит понять, какое представление об окружающем мире, о том, что  

в нем представляется важным и значимым, создают у них эти сравнительно новые средства 

«платформенной социальности». А выявление и анализ распространенности постов общест-

венно-политической проблематики с учетом медиаметрических показателей вовлеченности 

аудитории позволит не только делать выводы о дискурсивных стратегиях и смыслопорожде-

нии, но и охарактеризовать неорганизованные локальные практики, в которых «простые лю-

ди» воспроизводят в текстах окружающую их социальную, в том числе политическую реаль-

ность. 
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Аннотация 

Рассматривается специфика развития Telegram-каналов в российских регионах в целом, отмечается, что в ма-

лых городах они эволюционируют примерно по одной и той же схеме. Более конкретно данный тип медиа-

коммуникаций исследуется на примере Республики Мордовия. Представлены их специфика и типоформи-

рующие признаки, дано определение новостного Telegram-канала. Проведенный анализ позволил сделать 

выводы не только о преимуществах данных медиа в регионах, но и о типичных ошибках авторов. Продолжа-

ют создаваться новые каналы, но при этом нельзя прогнозировать массовый прирост аудитории ввиду ориен-

тации Telegram на элитарность и респектабельность целевой аудитории. Кроме того, обнаруживается, что 

внимание пользователей больше привлекают тексты, принадлежащие к трэш-райтингу, чем нейтральные. 
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Abstract 

The article examines the specifics of the development of Telegram-channels in Russian regions as a whole, which is 

possible since in small towns they evolve in approximately the same way. However, the main focus of the study is the 

Republic of Mordovia. The outcomes include the presentation of specificity and characteristics of Telegram-channels, 

the definition of a news Telegram-channel. Based on the results of analysis, the author not only describes the ad-

vantages of these media in the regions but also the typical mistakes of the content creators. Despite the increasing 



 

 

 

 

 

 

 

number of channels, there is no reason to predict a massive growth of users due to Telegram’s orientation towards elit-

ism and respectability of the target audience. The author also finds out that public attention is attracted more by texts 

belonging to the style of gonzo journalism and thrash writing than neutral ones. 
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Введение 

 

Прошло около 7 лет с момента создания Telegram-каналов и 5 лет, как была запущена 

функция публичных каналов, или пабликов. Анонимность и неограниченное количество 

подписчиков позволили им стать уникальным инструментом коммуникации и воздействия на 

общественное мнение, отличным от прочих медиаканалов в социальных сетях, мессенджерах 

и, конечно, традиционных медиа.  

18 июня 2020 г. Роскомнадзор объявил о снятии требования по ограничению доступа  

к мессенджеру. Данное решение, однако, никак не сказалось на самих Telegram-каналах,  

аудитория которых продолжала и продолжает расти 1.  

При этом активно проводятся научные изыскания по этой теме. В основном изучаются та-

кие сферы, как политические коммуникации в Telegram [Дорохин, 2019; Мокрая, 2018], раз-

работка и функционирование Telegram-ботов [Иванов, 2016; Круглик, 2019], создание имид-

жа и брендирование [Андриянова, Веретено, 2018], защищенность мессенджера и его 

блокировка [Абдрахманов, 2018], использование Telegram в учебном процессе в вузах [Мих-

но и др., 2019; Шакиров, Татаурова, 2020] и др.  

При всей популярности научных исследований в области Telegram – по журналистике, 

политологии, социологии, педагогике, маркетингу, праву – специфика функционирования 

его в регионах пока мало изучена. Однако отдельные работы все же есть – по Волгоградской 

[Иванов, 2019], Нижегородской [Коданина, 2018], Омской [Балацкий, 2018] областям, неко-

торые статьи затрагивают конкретный регион лишь косвенно (например, Республику Буря-

тия [Гунзынов, 2020]).  

При этом в целом проникновение Telegram в малые города небольшое 2, и развиваются 

они в этом направлении примерно по одной и той же схеме.  

Так, в 2018 г. в Мордовии, согласно исследованию активности и влияния общественно-

политических Telegram-каналов Поволжья на региональную новостную повестку дня 3, заре-

гистрировано всего 3 Telegram-канала. Для сравнения: в Пензенской и Оренбургской облас-

тях было по 4 канала, Чувашской – 7, Нижегородской – 13, Кировской – 7.  

При этом даже на сегодняшний день немногие имеющиеся рейтинги региональных Te- 

legram-каналов не отражают реальной картины. Так, «Каталог региональных каналов Теле-

грам» 4 по городу Саранску выдает всего 5 источников: «Волга. МБХ медиа», «Mordor Off- 

shore», «Доска позора|Саранск», «Столица С», «Мордовия Арена». В списке не представлены 

                                                            
1 Телеграм 2020: аудитория и каналы // ExLibris. 31.03.2020. URL: https://exlibris.ru/news/telegram-2020-

auditoriya-i-kanaly/ (дата обращения 01.09.2020). 
2 Там же. 
3 Рейтинг общественно-политических Телеграм-каналов в ПФО РФ // Кожухов, Вершинин и партнеры. 

31.12.2018. URL: https://reputocracy.gr/tlg2018-13 (дата обращения 24.04.2021). 
4 Лучшие каналы Telegram в Саранске // Каталог региональных каналов Телеграм. 01.09.2020. URL: https:// 

telegram-region.com/saransk / (дата обращения 01.09.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

многие влиятельные каналы, данные по количеству подписчиков не совпадают, а указанный 

канал «Мордовия Арена» не содержит ни одной записи, кроме приветствия. 

Согласно проведенному исследованию, на 01.09.2020 в Мордовии зарегистрировано 11 

действующих Telegram-каналов, посвященных исключительно данному региону.  

Несмотря на быстрое распространение новых технологий, появление Telegram-каналов  

в регионах все же отставало от «центра», при этом множества тематически разных каналов 

также до сих пор не появилось. Вместе с тем масштаб явления, его проникновение и укреп-

ление в медиасреде говорят об актуальности его научного осмысления. В связи с этим мы 

рассмотрим специфику развития Telegram-каналов в регионах в целом и более конкретно 

проведем анализ на примере одного из них – Республики Мордовия. 

 

Методология и методы исследования 

 

Методология исследования основана на принципах системного, структурного и сопоста-

вительного анализа. Были рассмотрены 6 крупных региональных новостных Telegram-ка- 

налов Республики Мордовия: «Мордовский шпиль», «Mordor Offshore», «Злой мордвин», 

«Столица С», «Известия Мордовии», «Доска позора|Саранск».  

Перед всеми рассматриваемыми Telegram-каналами стоит задача развития и расширения 

аудитории. Но, несмотря на это, у Telegram-каналов официальных СМИ и анонимных кана-

лов отчетливо прослеживаются разные «редакционные политики» и цели. Официальные 

СМИ используют Telegram как еще один источник привлечения трафика на основную плат-

форму. Смысл каждой новости в Telegram-канале заключается в публикации ссылки, веду-

щей на основной ресурс – портал Рунета. Каждое сообщение в канале представляет собой 

анонс одной из множества новостей, за которыми стоит целая редакция, работающая в еже-

дневном режиме. Количество материалов велико – до 40–50 в день. Telegram-канал «Доска 

позора|Саранск» своей основной площадкой имеет социальную сеть «ВКонтакте», присутст-

вие на всех остальных ресурсах, так же как у традиционных СМИ, является лишь одним из 

способов расширить свою аудиторию. Кроме того, данный ресурс не относится к аноним- 

ным – известен его создатель, выступающий под псевдонимом Е. Геращенко (настоящее имя – 

Е. Романов). Поэтому данный канал рассматривался нами вместе с традиционными изда- 

ниями. 

У анонимного Telegram-канала тоже может быть штатная редакция, но, очевидно, не  

в рассматриваемых случаях. Четкого тайм-плана нигде не прослеживается, может выйти  

3 сообщения в месяц, а может – до 5 в день. Цель у них тоже другая – выпустить какой-то 

уникальный контент, привлекающий внимание элитарной аудитории.  

Следовательно, методика анализа анонимных и неанонимных каналов будет различной – 

сплошная и случайная выборка соответственно. Методом сплошной выборки текстов в су-

ществующих на тот момент в регионе анонимных каналах («Мордовский шпиль», «Mordor 

Offshore», «Злой мордвин») было проанализировано более 800 записей с 01.11.2019 по 

31.08.2020, проведен их качественный анализ. В Telegram-каналах традиционных СМИ («Из-

вестия Мордовии», «Столица С») и паблика «Доска позора|Саранск» записи были определе-

ны методом случайной выборки (n = 500 записей за период с 01.11.2019 по 31.08.2020, по 16–

17 материалов в месяц). Сравнивались такие характеристики записей каналов, как тематика, 

лексические особенности, оценочность по отношению к известным персонам и своим чита-

телям в целом. 

В работе используется такой показатель, как ERR, или уровень вовлеченности, измеряе-

мый в процентах. Он подсчитывается по следующей формуле: охват 1-го поста / количество 

подписчиков × 100 %. Данное значение показывает, какой процент от количества подписчи-

ков канала прочитал (просмотрел) конкретный пост, а при значении выше 100 % – насколько 

пост заинтересовал аудиторию, которая не подписана на канал, но, тем не менее, просмотре-

ла данный материал. Как правило, чем больше сделано репостов и упоминаний, тем больше 



 

 

 

 

 

 

 

может быть показатель вовлеченности. Низкий показатель вовлеченности говорит о том, что 

люди, подписанные на канал, не просматривают и не читают посты. 

 

Полученные результаты и обсуждение 

 

Telegram-каналы выполняют такие функции, как информационная, манипулятивная, а 

также функции политической социализации, лоббирования интересов [Мокрая, 2018. С. 63–

64]. По аналогии с другими медиа в Интернете их можно разделить на аналоги средств мас-

совой информации, как традиционных, так и сетевых, и на собственно сетевые. Последние 

включают: 1) паблики, в том числе анонимные; 2) каналы отдельных людей – медиалично-

стей, экспертов в какой-либо области и т. д. 

Обратимся к новостным Telegram-каналам, под которыми можно понимать способ перио-

дического распространения актуальной социально значимой информации через сообщения  

в мессенджере, при этом отправитель зачастую остается анонимным, а получатели не 

имеют возможности комментирования сообщений. Вместе с тем можно наблюдать процесс 

сращения СМИ, Интернета и мобильного устройства. 

К специфике новостных Telegram-каналов можно отнести: анонимность источников ин-

формации; удобство платформы для распространения и потребления новостной информации; 

вторичный по отношению к другим СМИ характер информации; субъективную трактовку 

фактов; отсутствие этики, использование обсценной лексики. 

Типологию Telegram-каналов в регионах в целом можно представить следующим образом 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Типоформирующие признаки Telegram-каналов (ТК) в регионах 

Table 1 

Typical features of Telegram channels (TC) in the regions 

 

 

Признаки Типы Примеры 

Связь  

со СМИ 

Оригинальные ТК «Говорит Кавказ» 

ТК сетевых ресурсов «Нижегородский эксперт» 

ТК традиционных СМИ  «Известия Мордовии» 

Анонимность 
Анонимные (или условно анонимные) ТК «Очки Азарова» 

Неанонимные ТК «Пятница 13» 

Тематика 
Монотемные ТК «Юнион» 

Политематические ТК «10 канал | Мордовия 24» 

Жанры 

Аналитические ТК «Нижегородский эксперт» 

Аналитико-новостные ТК «Ньюбур» 

Новостные ТК «Якутия. Оперштаб» 

Охват  

аудитории 

Межрегиональные ТК «16 негритят», «Волга. МБХ 

медиа» 

ТК одного региона «Тусовочка» (Новосибирская 

область) 

 

Среди тематики как монотемных Telegram-каналов, так и политематических однозначно 

преобладает политическая повестка. При этом монотемных каналов в отличие от тех ресур-

сов, которые не ограничены территорией одного региона, совсем немного. Как правило, мно-

гие Telegram-посты выходят со ссылкой на новостные сайты, т. е. в плане информативной 

фактуры вторичны по отношению к новостным сайтам Рунета. 



 

 

 

 

 

 

 

Кроме политики, есть и другие жанровые каналы, например, полностью состоящие из 

story. Эти ресурсы похожи контентом на группы «ВКонтакте». Но пока еще не четко сфор-

мулированные закономерности развития Telegram-каналов приводят к отсутствию унифи- 

кации и, следовательно, к жанровому разнообразию и жанровой свободе, которая подкрепле-

на также полным отсутствием ответственности. В регионах такой контент почти не встреча-

ется. 

Далеко не во всех регионах название канала содержит привязку к местности, в связи с чем 

некоторые из них не так просто найти. Например, поисковый запрос «Бурятия» выдает толь-

ко узкотематические каналы «История Бурятии» и «ЭТК_БУРЯТИЯ» (ЭТК – электронная 

трудовая книжка. – К. Д.), в то время как основными новостными Telegram-каналами данного 

региона являются «Ньюбур» и «Степной дозор». 

В Республике Мордовия несколько анонимных Telegram-каналов – «Мордовский шпиль» 

(1,5 тыс. подписчиков), «Mordor Offshore» (1,6 тыс. подписчиков), «Злой мордвин» (390 под-

писчиков). Есть и каналы региональных газет – «Столица С» (1,1 тыс. подписчиков), «Извес-

тия Мордовии» (250 подписчиков) и канал паблика «Доска позора|Саранск» (1,5 тыс. под-

писчиков), имеющего основную свою площадку в социальной сети «ВКонтакте». Канал 

«Мониторинг 13 Республика Мордовия» работает по принципу новостного агрегатора, но 

аудитории известен мало и имеет всего 5 подписчиков. Канал «Юнион» (107 подписчиков) 

открыт одноименным туристическим агентством Мордовии и выкладывает информацию  

о путевках, не затрагивая других вопросов. С весны 2020 г. действует Telegram-канал «Коро-

навирус. Оперштаб Мордовии» (2,1 тыс. подписчиков), регулярно выкладывающий инфор-

мацию по заболеваемости. 

Несмотря на значительное количество активно функционирующих Telegram-каналов  

в Мордовии, новые продолжают создаваться. Так, 20 августа 2020 г. был создан «10 канал | 

Мордовия 24» медиахолдинга Ю. А. Понетайкина (ООО «РТКОМ», ООО «Саранск ТВ», 

ООО «Медиа Дом» и др.) и за неделю набрал 250 подписчиков. А 22 августа появляется ка-

нал «Пятница 13», который также не позиционирует себя как анонимный – в одной из запи-

сей автор называет себя – Владимир Назаров, Председатель Союза журналистов Мордовии. 

Кроме того, реклама этого канала размещается «Мордовским шпилем». За аналогичный пе-

риод «Пятница 13» собрал 40 подписчиков. 

Исходя из этих данных, зафиксированных на 01.09.2021, и составленных выше типофор-

мирующих признаков ТК в регионах (см. табл. 1) можно составить типологический анализ по 

каналам Республики Мордовия (табл. 2). 

Факт создания новых Telegram-каналов говорит о том, что данная ниша в медиапростран-

стве еще не заполнена. Медиаменеджеры и политики видят в мессенджере Telegram возмож-

ности для развития и продвижения своих идей. А аудитория, судя по вовлеченности (до 

126 % у «10 канал | Мордовия 24» и 227 %), интересуется новыми площадками. 

Однако ввиду небольшого количества подписчиков некоторых каналов («Мониторинг 13 

Республика Мордовия», «Пятница 13», «10 канал | Мордовия 24») и узости освещаемой те-

матики («Юнион», «Коронавирус. Оперштаб Мордовии») в выборку исследования попали 

лишь 6 самых популярных политематических новостных каналов региона. 

По данным Telegram Analytics, во всех каналах наблюдается рост аудитории по сравне-

нию с 2019 г. Так, количество подписчиков канала «Mordor Offshore» с ноября 2019 по июль 

2020 г. выросло на 115 %, канала «Злой мордвин» – на 201 %, канала «Столица С» – на 

164 %. При этом, по данным на июль 2020 г., лидирует по количеству подписчиков «Mordor 

Offshore». 

Однако массовый прирост аудитории в Telegram прогнозировать нельзя, так как данная 

платформа, в отличие от «ВКонтакте» и Instagram, при распространении социально-поли- 

тической тематики всегда будет уникальна претензией на обнародование инсайда. Инсайд – 

главное «уникальное торговое предложение» (термин Р. Ривза [Reeves, 1961]) Telegram.  

А медиаменеджеры видят в мессенджере возможность неограниченной законом и узнавае- 



 

 

 

 

 

 

 

мостью информационной атаки и сливов, которые ни одна площадка предложить пока не 

может. 

 

Таблица 2 

Типоформирующие признаки Telegram-каналов (ТК)  

в Республике Мордовия 

Table 2 

Typographic features of Telegram (TC) channels 

in the Republic of Mordovia 

 

Признаки Типы Примеры 

Связь  

со СМИ 

Оригинальные ТК 

«Мордовский шпиль», «Mordor Offshore», «Злой 

мордвин», «Мониторинг 13 Республика Мордо-

вия», «Пятница 13», «Коронавирус. Оперштаб 

Мордовии» 

ТК сетевых ресурсов «Доска позора|Саранск», «Юнион» 

ТК традиционных СМИ  
«Известия Мордовии», «Столица С», «10 канал | 

Мордовия 24» 

Анонимность 

Анонимные (или услов-

но анонимные) ТК 

«Мордовский шпиль», «Mordor Offshore», «Злой 

мордвин», «Мониторинг 13 Республика Мордо-

вия» 

Неанонимные ТК 

«Пятница 13», «Доска позора|Саранск», «Юни-

он», «Известия Мордовии», «Столица С», «10 ка-

нал | Мордовия 24», «Коронавирус. Оперштаб 

Мордовии» 

Тематика 

Монотемные ТК «Юнион», «Коронавирус. Оперштаб Мордовии» 

Политематические ТК 

«Мордовский шпиль», «Mordor Offshore», «Злой 

мордвин», «Мониторинг 13 Республика Мордо-

вия», «Пятница 13», «10 канал | Мордовия 24», 

«Известия Мордовии», «Столица С», «Доска по-

зора|Саранск» 

Жанры 

Аналитические ТК Mordor Offshore, «Злой мордвин», «Пятница 13», 

Аналитико-новостные 

ТК 

«Мордовский шпиль», «Мониторинг 13 Респуб-

лика Мордовия», «Доска позора|Саранск», «Из-

вестия Мордовии», «Столица С», «10 канал | 

Мордовия 24» 

Новостные ТК «Коронавирус. Оперштаб Мордовии», «Юнион» 

Охват  

аудитории 

Межрегиональные ТК 

«16 негритят», «Волга. МБХ медиа» (затрагивают 

новости разных регионов, в том числе встречается 

и Мордовия) 

ТК одного региона все указанные выше ТК о Мордовии  

 

 

Но это касается только анонимных каналов, для ресурсов с открытым авторством харак-

терен выдержанный контент, при этом каналы официальных СМИ часто просто копируют 

информацию сайта с незначительной адаптацией, а авторские каналы, кроме репостов, пред-

ставляют комментирование событий, освещенных СМИ ранее. 

Подавляющее число записей анализируемых Telegram-каналов Мордовии посвящено 

двум темам – политике (76 %) и коронавирусу (21 %), причем в ряде случаев (13 %) эти темы 

затрагиваются одновременно. В соответствии с повесткой дня и общим «градусом» освеще-



 

 

 

 

 

 

 

ния проблемных вопросов каналы можно поделить: 1) на поддерживающие главу республики 

и его окружение («Мордовский шпиль», «Злой мордвин», «Столица С», «Известия Мордо-

вии»); 2) поддерживающие экс-главу республики и его окружение («Mordor Offshore», «Дос-

ка позора|Саранск»). Данный расклад в целом соответствует расстановке сил в Мордовии  

и всей ситуации на медиарынке региона.  

В то же время именно анонимность и отсутствие ответственности за несоблюдение закона 

позволяет в полной мере проявиться противостоянию между возникшими в последние годы 

двумя сильными центрами в регионе в ситуации появившейся в связи с этим политической 

неустойчивости. 

Анонимные региональные каналы по аналогии с подобными крупными ресурсами, наце-

ленными на аудиторию всей страны, делают ставку на слухи, которые позиционируются  

в качестве инсайда. Публикация непроверенной информации, которая впоследствии не про-

ходит верификацию, возможно, заведомо ложной, встречается даже в крупных Telegram-

каналах, например, «Незыгаре». В исследуемом регионе к слухам и фейкам можно отнести 

до 45 % сообщений от общего количества анализируемых текстов. Источник при этом может 

указываться следующим образом: «нам шепнули на почту» (24.07.2020, «Mordor Offshore»), 

«по имеющимся у нас данным» (14.08.2020, «Мордовский шпиль»). Однако если делить ка-

налы на анонимные и неанонимные, то расстановка другая – 79 % слухов в материалах ано-

нимных каналов (из них 8 % – «Злой мордвин», 28 % – «Мордовский шпиль», 43 % – 

«Mordor Offshore») и 22 % – в неанонимных. Подобные сообщения полностью отсутствуют  

в газете «Известия Мордовии», но представлены в газете «Столица С» (9 из 22 %) и на кана-

ле паблика «Доска позора|Саранск» (13 из 22 %), причем в большинстве случаев о факте рас-

пространения пабликом ложной информации можно прочитать в других исследуемых ка- 

налах. 

Если крупные Telegram-каналы стараются максимально кратко и понятно формулировать 

сообщения, то региональные в силу недостаточного профессионализма авторов зачастую 

сильно превышают рекомендуемые объемы записей. Кроме того, нередко в текстах не назы-

ваются конкретные имена и используются намеки: «В неких головах» (29.07.2020, «Mordor 

Offshore»), «кое-кто в правительстве» (24.07.2020, «Mordor Offshore»), «некоторые блогеры» 

(20.05.2020, Mordor Offshore), «некоторые чиновники Белого дома Мордовии» (26.06.2020, 

«Mordor Offshore»), «так называемое правительство Мордовии» (20.04.2020, «Mordor Off- 

shore»), «отдельно взятые товарищи» (11.12.2019, «Злой мордвин») и т. д. Каналы традици-

онных СМИ также, случается, не называют конкретных источников – «упоминали в сообще-

ниях представители оппозиции» (02.07.2020, «Известия Мордовии»), «задержан один из 

бывших министров», в то время как другие источники уже сообщили полные данные о за-

держанном (13.02.2020, «Известия Мордовии»), «некий московский адвокат» (03.08.2020, 

«Столица С»). 

Видится, что происходит это по двум причинам: 1) небольшие размеры региона, позво-

ляющие аудитории додумать и понять, о ком именно идет речь; 2) ограниченность самой  

аудитории, т. е. сообщения рассчитаны не столько на массы, сколько на элитарные слои лю-

дей посвященных, а также лидеров мнений, формирующих политическую повестку дня. По-

следнее может замедлить рост аудитории, так как человек, не знакомый с темой, не понимая, 

о чем идет речь, с большой долей вероятности отпишется от канала. 

Кроме того, непрямые ссылки на медиатексты других Telegram-каналов еще больше огра-

ничивают круг аудитории – предполагается, что читатель должен быть подписан на цити-

руемый канал и быть в курсе написанного там («Соседи с офшорного канала выдали очеред-

ной прогноз…», 03.08.2020, «Мордовский шпиль»). При этом практикуются как корректные 

формулировки, характеризующие оппонентов («наши коллеги-телеграммеры в очередной раз 

стали жертвой чужих околополитических игр», 03.08.2020, «Мордовский шпиль»), так  

и оскорбительные («не ведитесь на тупых интриганов местного разлива», 03.08.2020, «Мор-

довский шпиль», «Прочитали заметку в одной дурно пахнущей газетенке», 23.07.2020, 



 

 

 

 

 

 

 

«Mordor Offshore»). Некоторые сообщения выходят с обращениями и упоминаниями имен, 

распознать адресата в которых могут лишь люди, разбирающиеся в политике и расстановке 

медиасил в Мордовии («Олежа, может расскажешь…?», 18.06.2020, «Подгорит ли у злого 

Маресьева от идиотов?», 22.06.2020, «Доска позора|Саранск»). 

Допускается панибратство в отношении высокопоставленных лиц («Хотя давайте посмот-

рим декларацию о доходах Наташки» – речь об Уполномоченном по правам ребенка в Рес-

публике Мордовия Н. Е. Юткиной, 23.07.2020, «Mordor Offshore»; «Володя пообещал дорогу 

в Б. Маресево?» – о главе республики Владимире Волкове, 23.06.2020, «Доска позора|Са- 

ранск»), которое, во-первых, переводит медиасообщение в разряд доверительной беседы  

с читателем, сообщения ему как «своему» секретов, а во-вторых, снижает статус высокопо-

ставленных людей, позволяя говорить о них как о хороших знакомых. 

Об узнаваемости стиля можно с уверенностью говорить в двух Telegram-каналах – «Злой 

мордвин» и «Mordor Offshore». В последнем, к сожалению, это происходит во многом за счет 

пунктуационных и орфографических ошибок, над которыми не работает корректор. 

Наблюдается взаимосвязь с другими медиаканалами: Telegram-каналы комментируют  

и делают репосты традиционных СМИ, а традиционные СМИ ссылаются на Telegram-кана- 

лы. Чаще всего таким образом происходит взаимодействие медиа, поддерживающих одни  

и те же политические силы, где созданием и распространением контента занимаются од- 

ни и те же команды. 

Telegram устроен таким образом, что позволяет администраторам других каналов делать 

репосты сообщений и комментировать их. Иначе говоря, написать ответ на тот или иной пост 

другого сообщества можно, чем и пользуются в основном для увеличения численности ауди-

тории дружественных каналов.  

Однако большая часть представителей обычной аудитории высказаться публично на пло-

щадке мессенджера не может – функция комментариев в Telegram недоступна. Вместе с ано-

нимностью (т. е. фактической безнаказанностью любых действий) это дает некоторый про-

стор для формирования контента.  

Более свободно себя чувствуют здесь при подаче информации и каналы традиционных 

СМИ. Газета «Столица С», имеющая имидж «информационного киллера» региона, неодно-

кратно публиковала негатив и об аудитории своего ресурса («похожий на мужчину пользова-

тель соцсетей»), и о соседних Telegram-каналах («Все началось со снимка Альбины Голыше-

вой, размещенного утром 9 мая в “Лживом паблике”» – о «Доске позора», 09.05.2020, 

«Столица С»). Даже газета «Известия Мордовии», характеризующаяся консерватизмом при 

подаче информации, на площадке Telegram публикует тексты совершенно иной стилистики 

(«прежде чем вопить о местах в рейтингах, нужно выучить матчасть», 18.06.2020, «Известия 

Мордовии»). Однако большая часть сообщений даже о проблемных вопросах написана кор-

ректно («Почему у горожан не хватает ответственности…?», 13.06.2020, «сиганула вниз», 

«беглянку», «беспечной барышне» – о девушке, сбежавшей из инфекционной больницы, 

14.04.2020, «в частных лавочках потирают руки», 01.04.2020, «поехали за бугор», 27.03.2020, 

«поддавшись массовому психозу и слухам», «за харчами люди приезжают даже ночью», 

«администраторы откровенно насмехаются», 17.03.2020, «шедевр чиновничьего творчества», 

«трудились лучшие умы Министерства», «На этом месте я прослезилась», «На слове “влеку-

щее” я сломалась», 16.03.2020, «Известия Мордовии»). 

Примечателен в этом плане канал «Злой мордвин». Анализируя записи, можно заметить, 

что первоначально сообщения не сильно отличаются от традиционной подачи информации 

Telegram-каналов – в новостных сообщениях присутствуют политические слухи и сенсации, 

нет бранной и обсценной лексики, формулировки условно корректны (насколько эту харак-

теристику можно применить к свободному Telegram). Тем не менее в записях обнаружива-

ются эмоционально-оценочная лексика, насмешка, сарказм: «Говорит он лакейски оппозици-

онным голосом: “Вам пакет нужен?” Ох, боги мордовской оппозиции! <…> Почему так 

получилось, что теперь ты с надрывом ищешь просрочку, воюешь из-за ценников с бабуш-



 

 

 

 

 

 

 

ками и ловишь алкашей с чекушками? А ведь мог бы претендовать на место сенатора в кон-

грессе США…» (04.10.2019, «Злой мордвин»). 

Примерно с марта 2020 г. «Злой мордвин» изменил стилистику – в постах сначала стали 

все чаще появляться бранные слова, а затем и обсценная лексика. Примеры последней в на-

учной статье привести не представляется возможным, но, по подсчетам, одна небольшая за-

пись может содержать до девяти подобных слов.  

Каналы традиционных СМИ от бранной лексики воздерживаются, хотя отдельные тексты, 

опубликованные в Telegram, никогда не смогли бы появиться в печатной версии или даже на 

сайте («неприятно, что они повели себя, как … гхм…», 04.02.2020, «Известия Мордовии»).  

В паблике «Доска позора|Саранск» ограничений на употребление лексики нет, однако 

именно в Telegram можно чаще прочитать комментарии редакции самого паблика («Холуй 

Волкова», 24.06.2020, «зашквар», 23.07.2020, «Нельзя такое публиковать без согласования  

с хозяином», 24.05.2020, «Доска позора|Саранск»), в то время как на других площадках чаще 

выкладывают посты пользователей – жителей города о проблемных ситуациях. Нецензурная 

лексика здесь также используется, но в гораздо меньших количествах, нежели на канале 

«Злой мордвин», – в одной записи может встречаться 1–2 слова. В целом канал позициони-

рует себя как оппозиционный, поэтому часто вступает в открытую полемику с представите-

лями власти и контролируемых ими газет. 

Примечательна еще одна тенденция: всё более частым объектом нападок анонимного ка-

нала становится сама аудитория – люди города, пользователи социальных сетей и сайтов, 

высказывающие свое мнение. Например: «Тут одна ковылкинская дура-истеричка вчера  

подняла в пабликах крик, что у них якобы есть зараженные. Это, конечно, вранье…» 

(31.03.2020); «В нашей благословенной республике появился новый критик власти. Ну как 

новый. Старенький, песок сыплется. Из бывших больших начальников. <…> Так ЭБНутый 

ПАМ-ПАМ выдал мощный перл про маски. <…> В-общем, повторяем, сиди дома, старый 

пень. Умрешь – за гробом пойти некому будет» (02.04.2020); «Тупая курица по имени Аль-

бина поспешила это сфоткать и выложить в паблик. Два десятка придурков, живущих за 

компом и вообще не выглядывающих на улицу, дружно бросились чморить власть... <…>  

И ведь твари не извинятся» (09.05.2020); «Рузаевские бессмертные положили ржавый желез-

нодорожный рельс на все предупреждения и смотрят на статистику коронавируса, глуповато 

ухмыляясь и кося под идиотов» (04.06.2020). Можно предположить, что это является заказом 

на отвод внимания от действий исполнительной власти по предотвращению эпидемии и пе-

рефокусировку на действия самих обывателей.  

Отсутствие комментариев к постам делает коммуникацию однонаправленной, полностью 

субъект-объектной, но при этом позволяет максимально привлечь внимание к каналу и по-

высить просмотры. 

Подписчиков можно назвать постоянной аудиторией каналов, тогда как просмотр их со-

держания возможен и без подписки. Поэтому интересны будут данные по количеству про-

смотров публикаций, или вовлеченности аудитории (ERR). Анализ этих показателей (по дан-

ным Telegram Analytics, см. рисунок) обнаруживает, что наибольший процент просмотров 

записей, стабильно превышающий количество подписчиков канала, имеет именно канал 

«Злой мордвин». В мае 2020 г., когда основной темой становился коронавирус и его распро-

странение в республике, вовлеченность достигала 315 %. 

А. Л. Коданина отмечает «однонаправленный характер информационного потока» [2018. 

С. 107] в своем регионе как серьезную проблему. Для Мордовии это также актуально, без 

обратной связи процесс коммуникации не может осуществляться в полной мере, но при этом 

ее отсутствие для канала «Злой мордвин» скорее является плюсом, так как авторы часто до-

пускают агрессивные выпады в сторону своей аудитории – жителей региона, участников раз-

личных форумов, пабликов. Включенная система комментирования записей могла бы вы-

звать жесткую критику или полемику. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Динамика уровня вовлеченности (ERR, %) Telegram-каналов 

Dynamics of the engagement rate (ERR, %) of Telegram channels 

 

 

Интеракция является одним из главных условий развития СМИ, но Telegram позициони-

руется как инструмент коммуникации с полной анонимностью. Отсутствие комментариев 

обеспечивает анонимность и самой аудитории, которая читает контент, не обнаруживая себя. 

Вместе с тем отсутствие комментариев может способствовать сохранению имиджа респекта-

бельности целевой аудитории. В отличие от целевой аудитории массовых социальных сетей, 

публика Telegram не оставляет эмоциональных комментариев и уж тем более не вступает  

в дискуссию. Отчасти в этом и состоит некий парадокс Telegram: его контент никак не огра-

ничен нормами вежливости или этикой, но одновременно он позволяет оставлять убежден-

ность в элитарности и респектабельности его целевой аудитории. 

Рассмотрим явление, к которому может иметь отношение Telegram-канал «Злой морд- 

вин» – трэш-райтинг. «Это технология написания текстов с повышенной эмоциональной на-

грузкой, использованием разговорной и нецензурной лексики с целью привлечения внима-

ния, а также повышения эффективности коммерческого текста» [Мусатова, 2018. С. 136]. По 

данной теме почти нет научных работ, кроме указанной статьи М. Л. Мусатовой, хотя само 

явления трэша в последние годы изучается, в том числе и в сфере медиа, особенно примени-

тельно к телевидению [Манскова, 2009; Сибиданов, 2019]. «Трэш – это то, что бросается  

в глаза, привлекает внимание, шокирует. <…> Главное в таких материалах – оценка, которая 

всегда оформляется как мнение частного лица, носит демонстративно-личностный характер» 

[Николаева, 2011. С. 75–76]. Эффективность трэш-райтинга заключается в «иллюзии откро-

венности автора перед читателем», четком разделении полюсов «хорошее» / «плохое», 

«апелляции к эмоциям читателей» [Мусатова, 2018. С. 140]. В то же время его использование 

является тяжелой информационной артиллерией, позволяющей максимально быстро при-

влечь внимание, вызвать эмоциональный отклик аудитории и оказать воздействие на обще-

ственное мнение. 

А. В. Николаева, рассуждая о различии между трэш-журналистикой и «желтой» прессой, 

говорит, что «хотя в трэш-статьях присутствует тенденция к крайним безапелляционным 

оценкам, в них практически нет агрессивности (метафорической характеристики политиче-

ских действий как физической агрессии, использования инвектив и других грубых форм 

оценки), столь обычной для политических текстов в “желтой” прессе» [Николаева, 2011.  

С. 77]. Инвектива – «культурный феномен социальной дискредитации субъекта посредством 

адресованного ему текста» [Кулаков, 2011. С. 32] – наблюдается в текстах Telegram-канала 



 

 

 

 

 

 

 

«Злой мордвин», в частности, в приведенных выше примерах. Следовательно, тексты могут 

находиться на пересечении «желтой» и трэш-журналистики. 

Несмотря на то что канал «Злой мордвин» пока выделяется стилистикой среди остальных 

в исследуемом регионе, в общем информационном пространстве России он не является уни-

кальным. Схожими чертами, например, обладает Telegram-канал «Мордодед» (Самарская 

область). Следовательно, тенденции к переходу стиля Telegram-каналов к трэш-журналисти- 

ке будут закрепляться и в дальнейшем при сохранении возможности анонимного распро-

странения информации. 

 

Заключение 

 

Таким образом, в соответствии с составленной типологией Telegram-каналов в Мордовии, 

равно как и в других регионах, каналы делятся на аналоги традиционных и сетевых СМИ  

и на собственно сетевые, включающие паблики и каналы отдельных личностей. В Республи-

ке Мордовия выявлены все указанные типы ресурсов. Согласно представленной типологии, 

явный перевес наблюдается за оригинальными, политематическими, аналитико-новостными 

каналами, посвященными одному региону. Расстановка сил по анонимным и неанонимным 

каналам примерно одинаковая. Все представленные ресурсы имеют аналоги среди крупных 

федеральных каналов («Злой мордвин» – «СталинГУЛАГ», «Mordor Offshore» – «Бойлер-

ная», делается попытка походить на «Незыгарь»), следовательно, вторичны. 

При этом данный сегмент медиарынка продолжает заполняться – создаются новые кана-

лы. Можно предположить, что аудитория, увеличивая процент потребления информации из 

мессенджера Telegram, покинет какой-то другой канал медиакоммуникации. А также – чем 

более развиваются сетевые и мобильные средства массовой коммуникации, тем менее попу-

лярными становятся традиционные СМИ, особенно пресса. Вместе с тем нельзя прогнозиро-

вать массовый прирост аудитории в Telegram, который уникален претензией на обнародова-

ние инсайда. 

Тесная взаимосвязь тематики Telegram-каналов с политической и общественной повест-

ками разделяет их на поддерживающие власть и оппозиционные. В Мордовии это дробление 

особенно заметно в данный период, так как в связи с противостоянием двух сил в регионе  

и политической нестабильностью наблюдается разделение всех медиаресурсов на два проти-

воборствующих лагеря. А анонимность каналов, перерастающая в фактическую безнаказан-

ность, позволяет реализовать те задачи по формированию общественного мнения, которые 

недоступны на других ресурсах. 

В записях нередко встречаются слухи и намеки (до 45 %), позволяющие понять смысл со-

общения только людям осведомленным, из этого можно сделать вывод, что региональный 

Telegram ориентирован прежде всего на политическую элиту, а также лидеров мнений, фор-

мирующих политическую повестку дня. Большая часть таких сообщений представлена  

в анонимных пабликах (79 %). 

По сравнению с крупными проектами федерального значения региональные нередко до-

пускают следующие ошибки: 1) аналоги СМИ выкладывают весь объем имеющихся ново-

стей, перегружая канал; 2) объем записей слишком большой для формата мессенджера. 

Тематический анализ показал, что подавляющее число записей анализируемых Telegram-

каналов Мордовии посвящено двум темам – политике (76 %) и коронавирусу (21 %), причем 

в ряде случаев (13 %) эти темы затрагиваются одновременно. 

Неанонимные каналы ведут более сдержанную, по сравнению с анонимными, информа-

ционную политику, подают информацию более корректно, воздерживаются от использова-

ния бранной и обсценной лексики. Отсутствие анонимности ведет к повышению ответствен-

ности за достоверность информации и ее соответствие закону (иногда и журналисткой 

этике). Исключением является канал паблика «Доска позора|Саранск», который, противопос-

тавляя себя всем провластным ресурсам, жестко высказывается о возникших в регионе про-



 

 

 

 

 

 

 

блемах и часто использует прямые обращения к представителям власти и людям, контроли-

рующим медиа регионе. 

Динамика изменения количества подписчиков и вовлеченности аудитории показывает, 

что наибольший интерес читателей вызывает канал «Злой мордвин», который является ано-

нимным и отличается довольно агрессивной подачей информации. Используются насмешка, 

сарказм, инвектива, обсценная лексика в больших объемах. Отсутствие комментариев к по-

стам делает коммуникацию однонаправленной, полностью субъект-объектной, но при этом 

позволяет максимально привлечь внимание к каналу и повысить просмотры. Анализ записей 

обнаруживает значительную принадлежность к трэш-рэйтингу, а также к «желтой» журнали-

стике. Наличие в других регионах схожих по стилистике Telegram-каналов позволяет сделать 

вывод о дальнейшем продвижении подобного типа медиасообщений. 
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Аннотация 

Персональные данные – сложный и многокомпонентный термин, отражающий все противоречия развития 

информационных технологий и их влияние на жизнь граждан. В сложившихся обстоятельствах деятельность 

СМИ подвергается воздействию развивающегося законодательства о персональных данных, усложняется ра-

бота журналистов в области сбора, обработки и распространения информации. В статье анализируется специ-

фика использования персональных данных в материалах СМИ. Анализ судебной практики показал, что  

в рамках действующего законодательства о персональных данных СМИ в состоянии осуществлять профес-

сиональную деятельность и защищать свои права, однако для эффективной работы сотрудникам редакций не-

обходимы юридические знания в области работы с персональными данными. 
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Abstract 

Personal data is a complex and multi-component term that reflects all the contradictions in the development of infor-

mation technologies and their impact on the lives of citizens. In the current circumstances, the activities of the media 

are influenced by the changing personal data regulation, and the work of journalists in the field of getting, processing, 

and dissemination of information is complicated. The article analyzes the specifics of the use of personal data in me-

dia materials. An analysis of judicial practice shows that in the conditions of legislation on personal data, the media is 

able to carry out professional activities and protect their rights, however for effective work, editorial staff needs legal 

knowledge in the field of working with personal data. 

New legal expertise is required from journalists. Firstly, it is necessary to correctly understand the essence of the term 

personal data as a collection of information identifying a particular person. At the same time, it is important to take in-

to account possible combinations and security of personal data. 

Secondly, the nature of the information to publish is important. For example, if the dissemination of personal data is 

carried out when highlighting a problem of public interest. This principle avoids depersonalization of important in-

formation but requires conscientiousness and good faith in the preparation of material. However, the reality is that in 



 

 

 

 

 

 

 

each case the understanding of the public interest of journalists does not always coincide with the understanding of the 

courts. 

Thirdly, it is crucially important to know how information was obtained and to assess the validity of the actions of 

journalists and sources in obtaining and transmitting information adequately. If the information is placed on public in-

formation resources following the current legislation, it is a legitimate source of information. This applies to infor-

mation prepared by the press services of state organizations and departments, press releases posted on the websites of 

state authorities, information, disclosure, and publication of which is carried out in accordance with federal laws. Ob-

taining consent to disseminate information about a person from this person is also one of the most important rules that 

journalists, especially beginners, often forget about. Sometimes this is enough to avoid possible legal claims. The 

identity of the personal data subject who has become the object of journalistic material and its socio-professional sta-

tus are also significant facts. 
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Персональные данные – термин, возникший в результате развития информационных тех-

нологий и тесно связанный с понятием «личная информация» – совокупностью сведений  

о человеке личного характера. В юридической литературе термины «частная жизнь» и «лич-

ная жизнь» рассматриваются как синонимы [Зверева, 2008]. Тайну частной (личной) жизни 

составляют сведения об определенном человеке, не связанные с его профессиональной или 

общественной деятельностью и дающие оценку его характеру, облику, здоровью, материаль-

ному состоянию, семейному положению, образу жизни, отдельным фактам биографии,  

а также его отношениям с родственниками, друзьями, знакомыми и др. [Маленина, 2001.  

С. 153]. Персональные данные определяют как сведения о личности, которые включаются  

в информационную систему государственных, общественных и частных, корпоративных ор-

ганизаций по инициативе индивида или в силу закона в целях реализации его прав и обязан-

ностей в процессе участия в различных социальных процессах и отношениях [Бачило, 2002]. 

Таким образом, ключевые признаки понятия «персональные данные» – форма, в которой они 

представлены, а также цели их использования: накопление, обработка, передача с помощью 

компьютерных и интернет-технологий. 

Юридически термин «персональные данные» сформировался в XX в. Первый в мире за-

кон о защите персональных данных был принят в 1970 г. в Германии, в земле Гессен [Тала-

пина, 2018. С. 126]. А первым международным документом в области защиты персональных 

данных стала «Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке пер-

сональных данных», принятая 28 января 1981 г. в Страсбурге. В современном мире персо-

нальные данные – это самостоятельное направление в области информационного права, есте-

ственное продолжение развития теории прав человека. Этот факт признается специалистами 

в области медиаправа. Трактовка права на защиту персональных данных как конституцион-

ного и фундаментального преобладает и на теоретическом, и на правоприменительном уров-

не [Там же. С. 120]. 

В Российской Федерации, по признанию экспертов в области информационного права, 

институт персональных данных только формируется и развивается в соответствии с европей-

скими традициями. Активизации его формирования способствует Интернет, в котором эти 

данные подлежат защите [Копылов, 2002. С. 395]. 27 июля 2006 г. был принят Федеральный 

закон «О персональных данных», который регулирует отношения, связанные с обработкой 

персональных данных, осуществляемой органами государственной власти и местного само-

управления, юридическими и физическими лицами с использованием средств автоматиза-

ции. Под персональными данными закон понимает любую информацию, относящуюся  

к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту пер-

сональных данных) (п. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных»). В законе предусмотрены также 

«специальные категории персональных данных», к которым относятся сведения о расовой, 



 

 

 

 

 

 

 

национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убе-

ждениях, состоянии здоровья, об интимной жизни (п. 1 ст. 10 ФЗ «О персональных данных»), 

и «биометрические» – сведения, характеризующие физиологические и биологические осо-

бенности человека, на основании которых можно установить его личность (п. 1 ст. 11 ФЗ  

«О персональных данных»). Таким образом, в настоящее время к персональным данным 

можно отнести любую идентифицирующую человека информацию. 

В современном мире персональные данные граждан представляют ценность для огромно-

го количества участников экономических отношений. Ежегодно происходят масштабные 

утечки персональных данных. Специалисты признают, что законодательство о защите пер-

сональных данных сильно отстает от технологий [Донских, 2020; Наумов, Архипов, 2016; 

Савельев, 2015; Талапина, 2018]. Наталья Касперская, президент группы компаний Info- 

Watch, отмечает, что в настоящее время цифровые персональные данные о каждом гражда-

нине собираются в беспрецедентных масштабах и используются бесконтрольно 1. Угрозы, 

связанные с разглашением персональных данных, вынуждают государства, в том числе  

и Россию, непрерывно работать над поиском новых мер по защите персональных данных 

граждан, ужесточая правила их обработки и использования. 

В сложившихся обстоятельствах деятельность СМИ подвергается влиянию развивающе-

гося законодательства о персональных данных. Усложняется работа журналистов в области 

сбора, обработки и распространения информации. После принятия ФЗ «О персональных 

данных» в судебной практике появилась новая категория информационных споров – неза-

конное разглашение персональных данных в материалах СМИ. Как правило, такие публика-

ции касаются каких-либо конфликтных ситуаций, в которых будущие истцы представлены  

в невыгодном свете. Однако акценты в претензиях смещаются именно в направлении ис-

пользования персональных данных без разрешения. Журналисты столкнулись с новыми 

юридическими конструкциями: «специальные категории персональных данных», «биомет-

рические персональные данные». Люди как важнейший источник информации благодаря за-

конодательству о персональных данных из героев публикаций превратились в субъектов 

персональных данных. Наличие открытых источников с общедоступными сведениями: соци-

альных сетей, реестров, многочисленных интернет-сервисов, баз данных и т. п. не гарантиру-

ет свободное использование этих сведений. 

Цель данной статьи – проанализировать проблемы, с которыми сталкиваются редакции 

СМИ в процессе использования персональных данных, и оценить перспективы дальнейшей 

работы в рамках действующего законодательства. Оптимальным источником необходимой 

информации, по мнению автора, являются судебные конфликты, где отражаются все аспекты 

нарушения законодательства о персональных данных и выявляются самые острые противо-

речия. Для достижения поставленных целей автором было проанализировано 100 судебных 

дел, связанных с разглашением персональных данных в СМИ, за период с 2011 по 2020 г.  

Источником эмпирической базы послужил портал «Судебные и нормативные акты РФ 

(СудАкт)» 2. По запросу «разглашение персональных данных в СМИ» было найдено 360 до-

кументов, относящихся к 2011–2020 гг. Поскольку часть этих документов по факту не имела 

отношения к СМИ и касалась взаимоотношений субъектов персональных данных с работо-

дателями, кредитными и финансовыми организациями, мы выбрали первые сто судебных 

решений, где суть конфликта соответствовала нашему поисковому запросу. Основная цель 

исследования заключалась в выяснении сути и характера претензий, связанных с нарушени-

ем обработки персональных данных в СМИ, обстоятельств использования в материалах 

СМИ персональных данных, исхода судебного спора, а также в определении общего уровня 

компетентности журналистов российских СМИ в области применения законодательства  

о персональных данных.  

                                                            
1 Касперская Н. Личные данные россиян в сети: почему их необходимо вывести из серой зоны. URL: https:// 

tass.ru/opinions/7045386 (дата обращения 10.01.2021). 
2 Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru.  

http://www.sudact.ru/


 

 

 

 

 

 

 

Влияние ФЗ «О персональных данных» на деятельность СМИ 

 

В соответствии с логикой закона редакции СМИ и журналисты являются операторами 

персональных данных. В пп. 8 п. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных» сказано, что обработка 

персональных данных допускается для осуществления профессиональной деятельности жур-

налиста и (или) законной деятельности средства массовой информации либо научной, лите-

ратурной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права 

и законные интересы субъекта персональных данных. С 1 марта 2021 г. в ФЗ «О персональ-

ных данных» действуют новые правила, регулирующие вопросы обработки персональных 

данных для их распространения, в соответствии с которыми такое распространение возмож-

но только с письменного согласия субъекта персональных данных. Причем молчание или 

бездействие субъекта персональных данных ни при каких обстоятельствах не может считать-

ся согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения (п. 8 ст. 101). Новые правила исключили из сферы действия за-

кона понятие «общедоступные персональные данные», которые разрешали в отдельных слу-

чаях использовать персональные данные, сделанные общедоступными самими гражданами, 

без их согласия. Теперь получение письменного согласия журналистам потребуется практи-

чески в любых ситуациях независимо от доступности самого источника, где размещены пер-

сональные данные. В то же время правилами предусмотрена возможность наличия общест-

венного интереса в материалах СМИ как обстоятельства, исключающего необходимость 

получения согласия субъекта персональных данных. Полагаем, что новые правила не столько 

усложнят работу журналистов с персональными данными граждан, сколько замедлят процесс 

подготовки публикаций. По мнению экспертов, даже простое цитирование публикаций сто-

ронних СМИ станет невозможным без получения дополнительного согласия от субъектов 

персональных данных: «Один сайт написал про чиновника, второй сделал рерайт новости, 

третий просто ее перепостил. Чиновник обиделся и пожаловался в РКН. Доказывать, что есть 

общественный интерес к персональным данным чиновника будут все три сайта» 
3
. 

За нарушение законодательства о персональных данных деятельность СМИ может быть 

прекращена. Такая мера предусмотрена за неоднократные нарушения в течение года норм 

ст. 4 Закона о СМИ «Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации»  

и игнорирование письменных предупреждений о нарушениях Роскомнадзора. Например, за 

публикацию материалов, содержащих сведения о несовершеннолетней (имени, фамилии, 

месте учебы) была прекращена деятельность газеты «Лабинские вести». (И это не единст-

венный случай.) По мнению суда, редакция, получившая доступ к персональным данным, 

должна была обеспечить конфиденциальность персональных данных путем их обезличива-

ния (Определение Верховного Суда РФ от 24.06. 2015 № 18-АПГ 15-7).  

Обезличивание как мера, защищающая персональные данные, снижает актуальность  

и оригинальность журналистских материалов, что противоречит сути журналисткой работы, 

специфика которой заключается именно в использовании разнообразных сведений о челове-

ке, в том числе личного характера. Именно люди, их судьбы как пример для подражания или 

горький урок наиболее интересны аудитории, это – одна из ведущих тем в СМИ, а также 

важнейший источник информации. Расследования, очерки, репортажи, интервью и т. п. не-

возможно подготовить без использования тех или иных сведений об участниках описывае-

мых событий. «Разглашение сведений, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, ин-

тимной жизни возможно только с разрешения человека. Как, скажите, описывать теперь ра-

боту политиков? У каждого из них каждое СМИ теперь до публикации должно спрашивать 

                                                            
3 Хохолков М. Новое в Законе «О персональных данных». 2021. Что нас ждет? URL: https://mediapravo.com/ 

privacy/rasprostranenie-pd.html (дата обращения 05.03.2021). 



 

 

 

 

 

 

 

разрешения на обнародование его политических взглядов? Даже если он состоит в той или 

иной партии?», – недоумевает редактор сетевого издания Lentachel.ru Герман Галкин 4.  

Специалисты в области информационного права признают, что институт обработки пер-

сональных данных в сфере массовой информации является одним из самых малоизученных 

механизмов ограничения права на персональные данные как в российской науке информаци-

онного права, так и за рубежом [Минбалеев, 2012. С. 26]. Исследователь Э. В. Талапина счи-

тает, что в этой области наиболее частым является конфликт между правом на защиту персо-

нальных данных и правом на свободу выражения мнений, который состоит в нарушении 

неприкосновенности частной жизни [Талапина, 2018. С. 140]. Она отмечает, что в практике 

Европейского суда по правам человека выявлен целый ряд обстоятельств, которые подлежат 

учету при определении справедливого баланса между правом на свободу выражения мнений 

и правом на уважение частной жизни, например: представляет ли дискуссия общественный 

интерес; идет ли речь о публичной фигуре, если да, то насколько она известна; каков был 

способ получения информации, была ли она достоверна; каковы были форма и последствия 

публикации; было ли серьезным наказание [Там же].  

Но в поле зрения журналистов не только известные персоны, но и обычные люди, не 

стремящиеся к популярности. Законодательство о персональных данных обеспечивает до-

полнительные механизмы защиты личной информации для любых категорий граждан. И, как 

показывает судебная практика, к защите личной информации в настоящее время прибегают 

граждане независимо от их статуса, более того, выработанные судебной практикой принци-

пы в отношении защиты частной жизни применяются российскими судами и к защите персо-

нальных данных, а также к делам, где разглашение персональных данных сопровождается 

ущемлением чести, достоинства и деловой репутации. Суды учитывают наличие обществен-

ного интереса при разрешении подобных споров, и его квалификация не зависит от социаль-

ного статуса субъекта персональных данных.  

В 2016 г. в ФЗ «О персональных данных» была внесена поправка, которая разрешает об-

работку персональных данных, если она необходима для достижения общественно значимых 

целей (п. 7 ст. 6 ФЗ «О персональных данных»). Критерии понятия «общественно значимые 

цели» в законе не раскрываются, однако, в соответствии с судебной логикой, оно синони-

мично понятию «общественный интерес». Категория общественного интереса – важное  

условие работы журналистов, позволяющее достичь баланса между правом на защиту персо-

нальных данных и свободой выражения мнений, распространением массовой информации. 

Общественный интерес имеет место в тех материалах СМИ, где речь идет об угрозе общест-

венной безопасности, известном человеке, государственном или общественном деятеле, на-

ходящемся на виду, касается его профессиональной или иной публичной деятельности, но не 

подробностей его личной жизни.  

В случае возникновения судебных конфликтов, однако, понимание общественного инте-

реса журналистами не всегда совпадает с пониманием героями публикаций и самих судей. 

Обвинения истцов сплетаются в сложный клубок претензий в нарушении неприкосновенно-

сти частной жизни, права на изображение, персональных данных, часто в совокупности  

с распространением ложных, порочащих сведений. Усложняет ситуацию и неоднозначная 

юридическая терминология. 

 

Анализ судебной практики 

 

В результате анализа судебных дел мы выделили следующие нарушения в использовании 

персональных данных, предъявленные истцами журналистам и редакциям СМИ: треть на-

рушений связана с разглашением персональных данных в совокупности с обвинениями  

в ущемлении чести, достоинства и деловой репутации; четверть – с разглашением персо-

                                                            
4 Галкин Г. Закон о персональных данных убивает журналистику? URL: https://pressunion.ru/mnenie/zakon-o-

personalnykh-dannykh-ubivaet-zhurnalistiku/ (дата обращения 19.06.2020). 

https://pressunion.ru/mnenie/zakon-o-personalnykh-dannykh-ubivaet-zhurnalistiku/
https://pressunion.ru/mnenie/zakon-o-personalnykh-dannykh-ubivaet-zhurnalistiku/


 

 

 

 

 

 

 

нальных данных и нарушением права на изображение либо с разглашением персональных 

данных в совокупности с нарушением неприкосновенности частной жизни; десятую часть 

составили разглашения персональных данных несовершеннолетнего, пострадавшего в ре-

зультате противоправных действий, и разглашения сведений о судимости; реже встречались 

дела, связанные с разглашением персональных данных в результате раскрытия врачебной 

тайны, а также разглашение персональных данных с одновременным ущемлением чести, 

достоинства и деловой репутации, нарушением неприкосновенности частной жизни.  

Из рассмотренных судебных конфликтов больше половины (57 дел) завершились в пользу 

СМИ, что свидетельствует о том, что в условиях действующего законодательства о персо-

нальных данных СМИ в состоянии осуществлять профессиональную деятельность и защи-

щать свои права. Обоснования правомерности использования персональных данных были 

следующими: наличие общественного интереса в публикации; истец являлся публичной фи-

гурой; информация была получена из официальных либо общедоступных источников; истец 

сам сделал свои персональные данные общедоступными, разрешив их использование; отсут-

ствие возможности идентификации истца, либо истец не смог доказать, что речь идет именно 

о нем. 

Осмысляя итоги исследования, стоит отметить, что персональные данные – термин и про-

стой, и сложный одновременно, поскольку объем понятия «персональные данные» может 

включать разную совокупность сведений о человеке, комбинация которых не всегда одно-

значно интерпретируется. Согласно разъяснениям Роскомнадзора, сочетание фамилии, име-

ни и отчества без иных дополнительных сведений не будет считаться персональными  

данными 5. Этой же позиции придерживается и судебная практика. Например, в решении 

Кировского районного суда города Астрахани: «вопреки доводам иска персональные данные 

истца, на распространение которых требовалось бы согласие, в статье не приведены. В ней 

отражены только его имя и фамилия, при этом отчество не указано, что не позволяет отнести 

эту информацию к определенному лицу» (дело № 2-2034/2019). 

Право на изображение – самостоятельное право человека в соответствии со ст. 152
1
 ГК 

РФ. Согласно разъяснениям Роскомнадзора, размещение на страницах сайтов в сети Интер-

нет фотографии без дополнительной информации, позволяющее идентифицировать физиче-

ское лицо как субъекта персональных данных, не может свидетельствовать об обработке 

персональных данных конкретного физического лица 6. Однако изображение человека в со-

вокупности со сведениями о его имени и фамилии уже является его персональными данными 

и наделяется иным правовым режимом охраны. Более того, в ряде случаев фото или видео- 

запись человека относятся к его биометрическим персональным данным (фотографии на  

документах, удостоверяющих личность, данные камер видеонаблюдения для проведения 

оперативно-розыскных действий, следствия и дознания в целях установления личности кон-

кретного человека) 7.  

Российские суды в случае признания наличия общественного интереса в публикациях 

СМИ признают правомерным использование редакциями персональных данных граждан без 

их согласия. Например, при освещении в СМИ результатов резонансных судебных процессов 

или расследований общественно опасных преступлений. Так, Железнодорожный районный 

суд города Красноярска признал размещение на сайте ООО «Новости» фотографии истца, 

подозреваемого в совершении преступления, правомерным, поскольку материал СМИ был 

подготовлен на основе пресс-релиза ГСУ СК России по Красноярскому краю, соответствовал 

                                                            
5 Разъяснения законодательства в сфере защиты прав субъектов персональных данных. URL: https://77.rkn. 

gov.ru/p3852/p13239/p13309/ (дата обращения 09.05.2020). 
6 Там же. 
7 Разъяснения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций от 30 августа 2013 г. «Разъяснения по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, дактилоскопиче-

ских данных и иной информации к биометрическим персональным данным и особенностей их обработки». URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70342932/ (дата обращения 09.05.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

действительности. Интересно, что суд не стал устанавливать, как попала спорная фотография 

в редакцию. По мнению суда, «публикация фотографии истца в качестве иллюстрации к ста-

тье в средстве массовой информации в данном случае удовлетворяла потребность общества  

в обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правовому государству и граждан-

скому обществу, общественной безопасности, выявлением расследованием преступлений,  

а не преследовала иные цели, в связи с чем согласие истца на использование изображения не 

требовалось» (дело № 2-121/2019). 

Учитывают суды и социально-профессиональный статус субъектов персональных данных. 

Речь может идти не только о политиках, чиновниках, об артистах и иных общественных дея-

телях. Например, опираясь на законодательство об охране здоровья граждан, суды трактуют 

профессиональную деятельность медицинских работников как общественно-значимую: «На-

личие какой-либо необходимости или потребности общества в раскрытии персональных 

данных лиц, занимающихся медицинской деятельностью, обусловлено публичной деятель-

ностью, поэтому в рассматриваемом случае публикация имен, фамилий и места работы истца 

взаимосвязана с общественным интересом к качеству оказания медицинских услуг. <…> 

Учитывая, что ответчик воспроизвел информацию, размещенную на официальном сайте ле-

чебного областного учреждения (субъекта РФ), в том числе сведения о фамилии, имени, 

должности и месте работы истца в силу ее публичной деятельности, то он не нарушил ее 

права и законные интересы. Публикация персональных данных, позволяющих идентифици-

ровать личности граждан, с подробным описанием места работы и должности, не нарушает 

конституционное право граждан, а у самой истицы имеется право на предоставление ответа  

в случае несогласия с оценкой пациентов. Наличие возможности оценки качества медицин-

ских услуг в соответствии с приказом Минздрава РФ № 956н от 30.12.2014 не препятствует 

размещению общедоступных данных о медицинском работнике через СМИ» (дело № 2-

2794/2018). 

Полагаем, новые правила в ФЗ «О персональных данных» относительно обработки персо-

нальных данных для распространения (ст. 10
1
) увеличат количество претензий граждан  

к СМИ и изменят судебную практику. Тем не менее, неизменными останутся критерии, свя-

занные с общественной значимостью темы, необходимостью предотвращения угрозы безо-

пасности граждан, социально-профессиональным статусом субъекта персональных данных,  

а также с требованиями иных федеральных законов, регулирующих конкретную сферу обще-

ственных отношений, устанавливающих обязанность раскрывать определенного рода сведе-

ния для размещения на информационных ресурсах с открытым режимом доступа.  

Анализ судебной практики показал, что при рассмотрении дел, связанных с нарушением 

прав на персональные данные, важно также учитывать способы получения такой информа-

ции. Наличие факта общественной значимости распространяемых сведений в некоторых 

случаях бывает недостаточным. Закон о СМИ четко регламентирует методы получения жур-

налистом информации, обязывая журналиста предупреждать о своей профессиональной при-

надлежности и способах фиксации информации. Предполагается, что, если собеседник со-

глашается на контакт с журналистом для дальнейшей публикации переданных им сведений, 

журналист может использовать эти сведения со ссылкой на источник информации. Это же 

правило касается и персональных данных, которые сообщает о себе собеседник и дает согла-

сие на их распространение в СМИ. 

Однако привычная для журналистов процедура требует осторожности. Так, в одном из 

судебных разбирательств суд решил, что, если собеседник в интервью разрешил публиковать 

свои имя, фамилию, возраст, должность и место работы, такое разрешение не является  

бессрочным. Ачинский городской суд в своем решении отметил: «Сообщение Кудряше- 

вым Д. Ю. своих персональных данных в видеоинтервью не означает, что он дал согласие на 

их дальнейшее использование и распространение ответчиком в указанной статье. В связи  

с этим использование и распространение персональных данных (фамилии, имени, воз- 

раста, места работы) без согласия Кудряшева Д. Ю., а также опубликование его изображения 



 

 

 

 

 

 

 

(стоп-кадр видеоинтервью. – А. Д.) в указанной статье является незаконным» (дело № 2-

2744/2017). 

В рассматриваемом конфликте тема публикации соответствовала всем признакам общест-

венной значимости. В статье речь шла о мошеннике, который, не имея высшего образования, 

неоднократно устраивался на работу по поддельному диплому, за что и был в итоге привле-

чен к уголовной ответственности. Уже находясь под следствием, он дал интервью редакции  

в качестве должностного лица организации, в которой работал по поддельному диплому. По-

лучив информацию из правоохранительных органов об уголовном деле, журналисты узнали 

в главном фигуранте своего недавнего собеседника. Однако суд не нашел признаков общест-

венной значимости в публикации и вынес решение в пользу истца, признав незаконным раз-

глашение его персональных данных. Мнение редакции, что согласие на распространение 

персональных данных не требовалось, так как статья была опубликована для защиты обще-

ственных интересов с целью предотвращения введения общества в заблуждение, не учли. 

Выяснилось, что при освещении результатов обыска в квартире фигуранта журналисты до-

пустили фактическую неточность, указав неправильное количество найденных поддельных 

дипломов. Это обстоятельство суд счел более важным (дело № 2-2744/2017). 

Иногда источники предоставляют журналистам достоверную, но неправомерно получен-

ную информацию, что, в свою очередь, не освобождает редакцию СМИ от ответственности 

после публикации таких сведений. Например, в деле о разглашении тайны следствия редак-

ция газеты опубликовала фотокопию рапорта о проведении следственных действий, предос-

тавленных газете источником информации. Как следует из материалов дела, в документах 

были «отражены место, время и порядок проведения мероприятия, персональные данные 

(фамилия, имя, отчество) сотрудников Управления, проводившего оперативно-розыскные 

мероприятия, обстоятельства его проведения». Суд признал публикацию таких сведений не-

законной и пришел к выводу, что «именно на средство массовой информации и его редакто-

ра возложена обязанность соблюдения требований Закона о СМИ, в том числе обязанность 

по осуществлению контроля за недопустимостью использования средства массовой инфор-

мации для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально  

охраняемую законом тайну, в связи с чем то обстоятельство, каким образом и от кого такие 

сведения поступили в редакцию газеты, значения не имеет и не может повлечь освобождение 

редакции средства массовой информации от ответственности» (дело № 2А-2676/2018). 

Использование новейших технологий при сборе информации может послужить основани-

ем для судебных конфликтов. На YouTube-канале блогеры разместили видео, снятое с помо-

щью квадрокоптера. В ролике показали дом и внутреннее обустройство двора истца, личную 

фотографию, назвали его имя и фамилию. В видео речь шла о расследовании коррупционных 

нарушений, его создатели настаивали на общественной значимости своей работы, но дело 

проиграли. «Суд считает установленным, что в действиях ответчиков имеется обнародование 

изображения истца, изображения его места жительства – дома и внутридомовой территории, 

сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни Савчен- 

ко С. Н. без его согласия и, как следствие, нарушение личных нематериальных благ истца на 

неприкосновенность частной жизни» (дело № 2-1018/2019). 

Использование в деятельности СМИ современных технологий действительно может быть 

сопряжено с нарушением личных прав граждан. Так называемая «журналистика дронов» об-

нажила новые юридические проблемы. Использование беспилотных летательных аппаратов, 

с одной стороны, помогает журналистам вести съемки в труднодоступных местах, обогащает 

творческий арсенал сотрудников редакции новыми возможностями. Но, с другой стороны, 

часто является инструментом нарушения прав граждан, например права на неприкосновен-

ность частной жизни, изображение, защиту персональных данных. Российское законодатель-

ство пока еще не предложило четких правил в отношении использования квадрокоптеров, 

однако судебная практика признает такой способ получения информации незаконным, если 

он нарушает права граждан.  



 

 

 

 

 

 

 

Заслуживает внимания принятый зарубежными коллегами кодекс этики Профессиональ-

ного сообщества дрон-журналистов, предусматривающий четыре важных принципа исполь-

зования беспилотных летательных аппаратов в деятельности журналистов: новостную цен-

ность (если информация не может быть собрана другими способами); безопасность (касается 

специальной подготовки пилота, исправности аппарата, соблюдения безопасной дистанции 

использования); неприкосновенность закона и публичного пространства (соблюдение требо-

ваний закона); конфиденциальность (запрет нарушать границы частной жизни простых гра-

ждан) 8.  

 

Выводы 

 

Подводя итоги, отметим, что, законодательство о персональных данных усложняет для 

журналистов понимание аспектов приватности и открытости, доступности и конфиденци-

альности. Судебные решения также бывают противоречивыми, а в претензиях истцов сме-

щены акценты. Обвинения в незаконном обнародовании в СМИ персональных данных ис-

пользуются в комплексе с распространением ложных, порочащих сведений, нарушением 

неприкосновенности частной жизни, прав на изображение. В то же время, включив катего-

рию «общественного интереса» в ФЗ «О персональных данных», законодатель обеспечил 

судам возможность применения уже отработанных инструментов по аналогичным категори-

ям дел, опирающихся на решения Европейского суда по правам человека, разъяснения Пле-

нума Верховного суда РФ, в результате чего суды нередко принимают решения в пользу 

СМИ. От журналистов требуются новые специальные знания в области права.  

Во-первых, необходимо правильно понимать суть термина «персональные данные» как 

совокупности сведений, идентифицирующих того или иного человека. При этом важно учи-

тывать возможные комбинации персональных данных и их потенциальную охраноспособ-

ность. Так, если использование только имени и фамилии не позволяет идентифицировать 

человека, распространения персональных данных не будет.  

Во-вторых, имеет значение характер публикуемых сведений. Например, если распростра-

нение персональных данных осуществляется в контексте освещения проблемы, представ-

ляющей общественный интерес. Этот принцип позволяет избегать обезличивания важных 

сведений, но требует изрядной смелости и добросовестности при подготовке материала. Од-

нако следует учитывать, что в каждом конкретном деле понимание общественного интереса 

журналистами не всегда совпадает с пониманием судами. 

В-третьих, следует учитывать, как добывалась информация, адекватно оценивать право-

мерность действий журналистов и источников при получении и передаче сведений. Это каса-

ется сведений, подготовленных пресс-службами государственных организаций и ведомств, 

пресс-релизов, размещенных на сайтах органов государственной власти, сведений, раскры-

тие и опубликование которых осуществляется в соответствии с федеральными законами.  

Получение согласия на распространение информации о человеке от него самого – одно из 

важнейших правил, о котором часто забывают журналисты, особенно начинающие. В сло-

жившихся обстоятельствах это основной способ избежать возможных судебных претензий.  

Личность субъекта персональных данных, ставшего объектом журналистского материала, 

и его социально-профессиональный статус – также значимые факты. В отношении публич-

ных фигур действует больше исключений, так как эти люди всегда на виду у публики и прес-

сы, специально ищут всеобщего внимания, нередко самостоятельно распространяют о себе 

сведения личного характера, в том числе персональные данные. Суды, как правило, учиты-

вают социально-профессиональный статус истцов в делах, связанных с обвинениями в раз-

глашении персональных данных. 

                                                            
8 Болдырева А. Журналистика дронов и этические вопросы. URL: https://presscouncil.ru/novosti/5938-zhurnalisti- 

ka-dronov-i-eticheskie-voprosy (дата обращения 15.05.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

Персональные данные – сложный и многослойный термин, неоднозначное толкование ко-

торого обнаружила административная и судебная практика. Персональные данные относятся 

к базовым правам человека, соответствуют понятию «личные данные», являются компонен-

тами права на личную и семейную тайну, врачебную тайну, неприкосновенность частной 

жизни, права на изображение. Комбинация персональных данных влияет на варианты их 

толкования и возможные способы использования. Практика применения ФЗ «О персональ-

ных данных», полагаем, будет и дальше развиваться. Суды в своих решениях опираются на 

разъяснения вышестоящих инстанций и часто рассматривают конфликты о разглашении пер-

сональных данных по аналогии с делами о нарушении неприкосновенности частной жизни,  

а решения принимают в пользу журналистов. Обобщенная судебная практика в области рас-

пространения персональных данных в СМИ стала бы хорошим подспорьем для редакций 

СМИ, позволяющим выработать алгоритм работы с персональными данными. Журналисты 

нуждаются в более четких правилах относительно допустимости использования персональ-

ных данных. 

В современном обществе, жизнь которого определяют информационные технологии,  

необходимы знания, позволяющие эффективно и правомерно осуществлять свою профессио-

нальную деятельность. Технологии как облегчают реализацию прав на информацию и ком-

муникацию, так и создают проблемы. Открытость и приватность, публичность и конфи- 

денциальность – явления, тесно переплетающиеся с вопросами общественной важности  

и личной тайной. Уместность, законность, этичность, компетентность – критерии, необходи-

мые для грамотной работы журналистов с таким сложным явлением (которое, как ни одно 

другое, настолько реальное и изменчивое), как персональные данные. 
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Аннотация 

Представлены результаты анализа развития подкастинга в России. Были изучены изменения в отрасли за по- 

следние 3 года, выделены типы производителей подкастов и модели их монетизации, развитые на российском  

рынке, и продемонстрированы доходы нескольких проектов. Анализ основывался на изучении самих плат- 

форм, научных работах о подкастах, интернет-ресурсах, отчетах компаний и экспертных интервью, проведен- 

ных авторами. Авторы выделяют три главные проблемы российского подкастинга: отсутствие регулярных  

аудиторных замеров, рассредоточенность аудитории по разным площадкам и непроработанность моделей мо- 

нетизации. Авторы приходят к выводу, что рынок подкастов в России уже сформировался и продолжит свой  

рост в дальнейшем. 
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Abstract 

Purpose. The article presents the results of the analysis of the podcasting market in Russia. It highlights the main 

problems of the industry, the types of podcast producers, and their monetization models developed in the Russian 

market. The revenues and expenses of podcast studios are also in focus of study. 

Results. The research is based on the study of the platforms themselves, scientific papers in the field of podcasting, In-

ternet resources, company reporting, and expert interviews conducted by the authors. The authors have carried out the 

study in the autumn-winter of 2020. 

Conclusion. The authors identify five main industry monetization models (which can be combined): advertising, pod-

casts for companies, podcasts for streaming platforms, donations, and subscriptions. The authors come to the conclu-

sion that despite the main modern problems of Russian podcasting – the absence of regular audience measurements,  

a single platform, and, as a result, difficulties with monetization – the conditions for launching a podcast studio in the 

Russian market are favorable. 
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Если ввести в поисковой строке Google английское слово «podcasts», поиск выдаст боль- 

ше 1,5 млрд результатов. Согласно данным Apple Podcasts, на конец 2020 г. на мировой  
платформе опубликовано более 1,6 млн подкастов и более 41 млн эпизодов 1. Аналитики от- 

мечают, что в 2020 г. объем рынка американского подкастинга вырос на 14,5 % по сравне- 

нию с 2019 г. и пересек отметку в 800 млн долларов 2. 

В России тоже наблюдается положительный рост рынка подкастинга. Сегодня это самый  

быстрорастущий сегмент во всей индустрии аудиоконтента. По подсчетам PwC, аудитория  

радио в Интернете в 2018 г. составила 30 % от общего числа радиослушателей по сравнению  

с 25 % в 2014 г. 3 Согласно данным совместного исследования «IAB Russia» и «Mediascope», 

51 % потребителей аудиоконтента в России слушает подкасты. Если в 2018 г. постоянными 

слушателями подкастов были 2,5 млн россиян, то в 2019 г. это число удвоилось и достигло  

5 млн. «IAB Russia» оценивает затраты рекламодателей на размещение в подкастах в 2018 г.  

в 76 млн рублей 4 . Результаты опроса ВЦИОМ в 2020 г. подтверждают: каждый пятый  

россиянин слушает подкасты, но 61 % опрошенных признались, что впервые слышат слово  

«подкастинг». Четверть же затруднились дать определение этому формату (26 %). Те, кто  

знает о подкастах, чаще ассоциируют их с аудиозаписью, эфиром (3 %) или с обсуждением  

какой-то темы (2 %). Аудиторное ядро подкастов – это россияне 18–24 и 25–34 лет (по 26 %).  

Подкасты они предпочитают слушать дома (59 %), в личном автотранспорте (37 %), на ули- 

це, во время прогулки (22 %) или в общественном транспорте (20 %) 5. Сами участники рын- 

ка утверждают, что размер аудитории подкастов не превышает 2–2,5 млн человек, нередко  

называется цифра в 1 млн. 

В начале 2020 г. исследовательская компания «TIBURON Research» провела комплексный  

анализ рынка подкастов – исследовали аудиторию, составили рейтинги подкастов и подкас- 

теров, выявили гендерные особенности аудитории. Онлайн-опрос 500 россиян показал, что  

каждый четвертый пользователь Интернета в России слушает подкасты раз в месяц и чаще.  

В Москве эта доля выше, чем в регионах. По половому признаку аудитория немного смещена  

в сторону мужчин. Подкасты слушают в основном люди со средним доходом и выше. Две  

трети аудитории слушает единовременно только один подкаст. В среднем на одного человека  

приходится полтора подкаста, в которых прослушан каждый или почти каждый выпуск.  

Женщины интересуются подкастами о психологии, кино и сериалах, о литературе, новост- 

ными передачами. Мужчинам же интересны юмористические и новостные подкасты, аудио- 

программы про кино, политику и экономику, IT и компьютерные технологии. При выборе  

подкаста большинство людей ориентируется на тему выпуска. Около половины аудитории  

подкастов надеется найти в них что-то полезное для работы или учебы. Слушатели называют  

имена подкастеров (ведущих) с трудом. Явных лидеров, которые ассоциировались бы с под- 

кастами, пока нет. Часть аудитории готова поддержать подкастеров деньгами, 14 % слушате- 

лей уже переводили деньги в пользу подкаста. Люди помогали любимым ведущим, поддер- 

живали выпуск новых эпизодов и просто благодарили за полученную пользу и удовольст- 

вие 6. 

                                                            
1 Podcast Stats: The Very Latest Industry (Dec. 2020). Facts & Trends. The Podcast Host, 2020. URL: https:// 

www.thepodcasthost.com/listening/podcast-industry-stats/. 
2 Рынок подкастов в 2020 пересечет отметку в 800 млн $ // Supa, 2020. URL: https://supa.ru/blog/posts/rynok-

podkastov-v-2020-pieriesiechiet-otmietku-v-800-mln/. 
3 Радио и подкасты. Медиаиндустрия в 2019. Отраслевой отчет // PwC. URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/ 

mediaindustriya-v-2019/radio-i-podkasty.html/. 
4  Лебедева В. Подкастам рассказали о росте // Коммерсантъ. 2019. URL: https://www.kommersant.ru/doc/ 

4198738/. 
5 Россияне полюбили слушать подкасты. Аналитический обзор. ВЦИОМ, 2020. URL: https://wciom.ru/ analyti-

cal-reviews/analiticheskii-obzor/rossiyane-polyubili-slushat-podkasty/. 
6 Подкасты: аудитория, рейтинги подкастов и подкастеров. Исследование // TIBURON Research, 2020. URL: 

https://tiburon-research.ru/cases/issledovanie-podkasty-auditoriya-reytingi-podkastov-i-podkasterov/. 



 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, все вышеприведенные исследования эпизодические. Сегодня в России нет  

компании, которая занималась бы регулярным мониторингом аудитории в сфере подкастин- 

га. Точно не известно ни общее количество русскоязычных подкастов, ни объем их аудито- 

рии (называются совершенно разные цифры). Хостинговые сервисы предоставляют данные  

о количестве загрузок и попыток слушать онлайн, а не реальных прослушиваний. Неизвестно  

количество участников этого рынка, численность аудитории, ее портрет – соответственно  

неизвестны предпочтения. 

Одно из немногих количественных исследований провела компания «Brand Analytics».  

Она изучила 2,1 млрд русскоязычных сообщений, постов и комментариев в «Одноклассни- 

ках», «ВКонтакте», «Twitter», «Facebook», «Instagram» и «YouTube» с 15 августа по 15 сен- 

тября 2019 г. и обнаружила более 120 тысяч упоминаний подкастов. Почти 65 % аудитории  

подкастов, по этим данным, – молодые люди до 35 лет, мужчин среди них немного больше,  

чем женщин. Самые обсуждаемые подкасты посвящены спорту, пишет «Brand Analytics», за  

ними с небольшим отрывом следуют истории о книгах и о музыке. Самые популярные среди  

российских слушателей подкасты делает американский комик и спортивный комментатор  

Джо Роган, на втором и третьем месте – «Meduza» и «Arzamas» 7 соответственно. 

С начала 2000-х гг. отмечалось слабое и медленное развитие российского подкастинга,  

это была, скорее, нишевая локальная история. Его активный рост начался в 2017 г. Сильный  

толчок для развития рынка дал проект «Meduza», запустивший свой раздел подкастов и по- 

пуляризовавший формат среди российской аудитории. 

Сейчас на рынке российский подкастинг представлен в разных формах. Большинство  

подкастов существуют как части медиапроектов – например, «Meduza», «Arzamas», «Лайф- 

хакер» и др. В то время как студии «Подкастерская» и «Либо / либо» специализируются  

только на производстве подкастов. Есть подкаст-каналы радиостанций («Маяк», ВВС, «Эхо  

Москвы» и др.) и множество независимых подкастов в виде тематических аудиоблогов. Их  

ведут профессионалы из разных сфер, известные персоны и любители. 

В научной среде подкасты еще мало изучены, особенно в России: исследователи только  

присматриваются к этой теме. В 2005 г. Тим О’Рейли описал технологическую историю раз- 

вития подкастов 8. Становление и развитие подкастинга в мире также исследовали Фаривар 9,  

Сталберг 10, Ньюмен 11, Нейфах 12 и Нильсен 13. Среди российских исследователей проблем- 

ные вопросы отрасли поднимали А. А. Журавлева [2020], Е. А. Воинова и Е. В. Сивякова  

[2018], Л. А. Круглова [2018; 2019], В. В. Гатов [Амзин и др., 2016], С. С. Распопова,  

Т. А. Саблина [2018], Е. Л. Вартанова [Вартанова и др., 2020], А. А. Леготин [2012] и др.  

Стоит также упомянуть диссертацию И. В. Литвиненко «Радио в мультимедийной среде…»  

[2015], в которой подкастам посвящена отдельная глава. Экономическая сторона российско- 

го подкастинга до сих пор практически не исследована. 

Когда подкастинг только зарождался, его часто называли «радио в Интернете». В частно- 

сти, такое определение дал термину А. Герасименко: «формат радиовещания в Интернете,  

позволяющий скачивать передачи по сети Интернет, слушать их на компьютере, КПК или  

                                                            
7 Brand Analytics: Подкасты в России 2019 – на пороге бума? URL: https://br-analytics.ru/blog/podcasts-in-russia-

2019/. 
8 O’Reilly Tim. What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. 2005. 

Oct. 30. URL: www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-isweb-20.html/. 
9 Farivar C. 10 years of podcasting: Code, comedy, and patent lawsuits. Arstechnica, August 8. 2014. URL: https:// 

arstechnica.com/business/2014/08/10-years-of-podcasting-code-comedy-andpatent-lawsuits/. 
10 Stulberg A. Podcasting is getting huge. Here’s why. Vox, December. 2015. URL: http:// www.vox.com/business-

and-fnance/2015/12/15/10126144/serialpodcast-huge-hit/. 
11 Newman N., Gallo N. News Podcasts and the Opportunities for Publishers. Reuters Institute, 2019. URL: https:// 

reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news-podcasts-and-opportunities-publishes/. 
12 Neyfakh L. The 10 Essential News and Politics Podcasts That Shaped the Genre. The Vulture, 2019. URL: https:// 

www.vulture.com/article/best-news-politics-podcasts-of-all-time.html/. 
13 Nielsen Podcast Insights. A Marketers’s Guide to Podcasting. The Nielsen Company, 2018. URL: https://www. 

nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/marketers-guide-to-podcasting-q3-2018.pdf. 



 

 

 

 

 

 

 

переносном MP3-плеере, а также размещать новые передачи в сети Интернет» [2007]. Более  

точное определение дал М. Львов: «Подкастинг – это доставка контента на портативные ме- 

диаплееры по запросу пользователя, который может прослушать полученный контент, когда  

ему будет удобно» [2007]. А. Амзин включает использование аудиоканалов в привычки со- 

временного медиапотребителя [Амзин и др., 2016. С. 93]. Возможность отложенного про- 

слушивания иллюстрирует одну из главных тенденций медиапотребления последних лет.  

Медиааналитик Василий Гатов называет ее «возникновением информационных потоков по  

желанию потребителя» [Там же. С. 208]. 

Анализ подкастинга в России – один из этапов комплексного исследования трансформа- 

ции аудиовизуальной среды в Интернете, которое проводит кафедра телевидения и радиове- 

щания факультета журналистики МГУ. На этом локальном этапе были поставлены следую- 

щие цели: изучить развитие рынка подкастов в России, дать классификацию их производите- 

лей, выделить модели монетизации. Источниками информации и объектами анализа стали  

подкастинговые платформы, научные работы в сфере подкастинга, интернет-ресурсы, отчет- 

ность компаний и экспертные интервью, проведенные авторами. Временные рамки исследо- 

вания ограничились осенью-зимой 2020–2021 гг. 

Развитие российского подкастинга насчитывает несколько этапов. «Отцом русского под- 

кастинга» считают шоумена Василия Стрельникова, который в 2005 г. создал первый рос- 

сийский подкаст-терминал Russian Podcasting (rpod.ru). Конкурентов у rpod.ru не было вплоть  

до 2008 г., пока не появился проект PodFM. К «конкуренции гномов» 14 присоединился тре- 

тий игрок – подкаст-терминал «Podстанция». В конце 2011 г. появилось интерактивное радио  

Podster.FM, создатели позиционировали сайт как «социальную аудиоплатформу» или «соц- 

сеть со звуком». В первой половине 2010-х гг. в российском подкастинге начался кризис.  

Аудитория оставалась небольшой, из-за чего платформы испытывали проблемы с монетиза- 

цией. Например, в Podster.FM рекламная модель не сработала так, как планировали изна- 

чально основатели. В итоге платформа перешла на модель пожертвований 15. Надежды на  

развитие российского подкастинга постепенно исчезали. В 2015 г. Василий Стрельников за- 

крыл Russian Podcast, заявив, что «время подкаст-терминалов давно прошло» 16. Эксперты  

рынка и исследователи также скептически отнеслись к развитию подкастов в России – рос- 

сийский подкастинг не смог конкурировать с видеоконтентом. В 2017 г. интерес к подкас-

тингу в России снова начал расти. Во многом это связано с экспериментом интернет-издания  

«Meduza». Его сотрудники адаптировали свои лонгриды под аудиоформат. Идея звучала так:  

«Это всегда длинные тексты, которые вы далеко не всегда дочитываете, но которые можно  

послушать, пока вы в метро, занимаетесь спортом, стоите в пробке или готовите ужин» 17.  

В подкасте «Текст недели» они читали опубликованный материал, а вместо цитат героев  

вставляли фрагменты из записей интервью. Затем появился подкаст «Meduza в курсе» (позже  

переименован в «Что случилось?»), где сотрудники редакции и порой ньюсмейкеры обсуж- 

дали резонансные события недели. В дальнейшем появились подкасты «Дело случая» о со- 

временной этике и «Как жить», в котором три женщины – Галина Тимченко, Екатерина  

Кронгауз и Лика Кремер – рассуждали о жизни. Позже к списку прибавились подкасты «Два  

по цене одного» (о том, как тратить деньги), «Сперва роди» (о детях и о том, как их воспиты- 

вать), «Книжный базар» (о книгах) и др. 

К июню 2017 г. подкасты «Meduza» прослушали более 300 тыс. раз 18, среднее количество  

прослушиваний составило 15 тыс. Общее количество скачиваний, по данным Simplecast, до- 

                                                            
14 Так назвал борьбу между rpod.ru и PodFM журналист «Эха Москвы» Александр Плющев на своей странице 

в Twitter. 
15  Подкаст как инструмент для продвижения бизнеса // Клуб директоров. URL: https://dirclub.ru/podster-

podkast/. 
16 The big podcast. URL: https://bigpodcast.ru/. 
17 Подкасты! Или почему «Медуза» заговорила // Medium, 2017. URL: https://medium.com/@meduza/podcasts-

3d505518d909/. 
18 Там же.  



 

 

 

 

 

 

 

стигло 362 тыс. за 3 месяца. Такие показатели выделяли издание на фоне других продю- 

серов. 

В 2018 г. «Meduza» стала активно продавать рекламу в своих подкастах. К тому моменту  

у издания суммарно было около 1 млн прослушиваний в месяц. Рекламная интеграция стоила  

60 тыс. рублей. Это считалось небольшой суммой, так как «все экспериментальные форматы  

дешевле» 19. 

В конце 2017 г. к «эксперименту» «Meduza» присоединился образовательный проект  

«Arzamas», запустивший специальное приложение «Радио Arzamas» с подпиской. Для рос- 

сийского рынка это было новшеством. Редакция включила в приложение несколько разде- 

лов: курсы – циклы из коротких лекций, подкаст «Комплекс неполноценности» и аудиовер- 

сии наиболее интересных материалов 20. Через время также появился раздел «Детская ком- 

ната» 21 с просветительскими подкастами, колыбельными и сказками. За подписку «Радио  

Arzamas» пользователь платит 149 рублей в месяц, либо 1090 рублей в год. 

Параллельно с «Meduza» и «Arzamas» подкасты записывали независимые продюсеры.  

«Blitz and Chips» – подкаст о поп-культуре, который ведет бывший сотрудник «Lookatme»  

Григорий Пророков. В мае 2018 г. его слушали 20 тыс. человек, а заработок ведущего от по- 

жертвований составлял 500 тыс. долларов в месяц 22. Другой пример – подкаст «Норм»,  

который в 2017 г. запустили бывшие журналистки «The Village». За два года число ежеме- 

сячных прослушиваний подкаста выросло до 35–50 тыс. 23 Подкасту «Zavtracast» «про игры,  

технологии, медиа и Интернет» тоже удалось завоевать большую аудиторию. Его запустили  

три приятеля – маркетолог, технический директор и продюсер. К концу 2019 г. «Zavtracast»  

собирал 45 тыс. ежемесячных прослушиваний и зарабатывал на пожертвованиях около  

250 тыс. рублей в месяц 24. 

В конце 2018 г. крупные площадки в России добавили на свои сайты разделы с подкаста- 

ми. В сентябре это сделала соцсеть «ВКонтакте», а в декабре – «Яндекс.Музыка». До этого  

подкасты обитали, в основном, на «Apple Podcast», «YouTube», «Soundcloud» и в специаль- 

ных приложениях на Android. К концу 2021 г. подкастных площадок стало чересчур много:  

Soundcloud, VK Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Player FM, mixcloud.com, Яндекс.Музыка, 

Google Podcasts, spotify.com, castbox.fm, podster.fm, BOOM (VK и Оk), Stitcher, PodFM 

(SoundStream), Spotify (в России с 2020), Megogo Audio, Storytel Hub, «Мегафон Подкасты»  

и др. 

Со временем также начали появляться профильные компании по производству подкастов.  

Здесь подкаст-продакшн разделился на два вида – на техническую организацию записи  

и полный цикл создания аудиопродукта. Первый подход использует студия «Подкастерская»,  

основанная в 2018 г. Львом Пикалевым. За несколько месяцев компания обросла крупными  

клиентами. Так, свои подкасты с помощью «Подкастерской» записывали «Хабр», Sports.ru,  

Британская высшая школа дизайна и др. По словам Пикалева, производство одного выпуска  

в студиях для подкастов обходится клиенту в 10–15 тыс. рублей 25. 

В марте 2018 г. самиздат «Батенька, да вы трансформер» запустил онлайн-радио «Глаго- 

лев FM», следуя второму подходу в продакшене. Основатели обещали за первый месяц вы- 

                                                            
19 Юзбекова И. Кто в России делает подкасты и почему на них пока трудно заработать // РБК, 2018. URL: 

https://www.rbc.ru/magazine/2018/07/5b4367479a79479ea6fda4ae/. 
20 Радио Arzamas: теперь мы еще ближе // Яндекс.Дзен, 2017. URL: https://zen.yandex.ru/media/arzamas/-radio-

arzamas-teper-my-esce-blije-5a2921489b403ce6515c4380/. 
21 Журнал Arzamas запустил детские курсы и подкасты // Рамблер, 2018. URL: https://news.rambler.ru/ oth-

er/41134671-zhurnal-arzamas-zapustil-detskie-kursy-i-podkasty/ 
22 Юзбекова И. Кто в России делает подкасты…  
23 Донских Н. Создатель подкаста должен зарабатывать на том, что он производит // BFM.RU, 2019. URL: 

https://www.bfm.ru/news/425786/. 
24  Донских Н. Большинство подкастов получает деньги не с рекламы, а с сервисов по краудфандингу // 

BFM.RU, 2019. URL: https://www.bfm.ru/news/425787/. 
25 Донских Н. Формат подкастов подразумевает доверие, а дикторский голос может ломать это ощущение // 

BFM.RU, 2019. URL: https://www.bfm.ru/news/425785/. 



 

 

 

 

 

 

 

ложить 33 многосерийных аудиошоу 26 . Главный редактор Евгений Бабушкин определил  

миссию проекта следующим образом: «Некоторые русские подкасты – просто недо-радио,  

скучные ток-шоу, где вместо профессиональных ведущих какие-то усачи и бородачи. Мы  

решили не воспроизводить классические радийные форматы. Мы сосредоточены на качестве  

звука, саунд-дизайна, голосов и историй» 27 . Сейчас в профиле «Глаголев FM» на Apple  

Podcast чуть больше 20 разных подкастов. Самый популярный из них – «Темная материя». 

Подкасты с нуля также производит студия «Либо / либо». Основали ее в начале 2019 г. 

бывшие журналистки «Meduza» – Лика Кремер и Екатерина Кронгауз, которые и создали  

отдел подкастов интернет-издания. С самого запуска они привлекли инвестора – Льва Левие- 

ва, сооснователя «ВКонтакте». К концу года «Либо / либо» выпустила 14 подкастов. В топ- 

2019 от Apple Music попал один из них – «Так вышло» 28. Спустя год у студии уже было  

20 подкастов 29. В топе «Яндекс.Музыки» оказались «Одно расстройство» и «Истории рус- 

ского секса» 30. 

 

Типология производителей подкастов 

 

Что касается основных игроков рынка, то одни занимаются подкастами как полноценным  

бизнесом, другие делают их как дополнительный контент к главному, третьи используют их  

как инструмент блогинга, четвертые – как способ продвигать бренд. 

Независимые продюсеры пришли в подкастинг раньше всех. Так же, как в Америке, под- 

кастинг в России начался с личных аудиоблогов радиоведущих. Это в первую очередь Васи- 

лий Стрельников, который не нашел на постсоветском пространстве альтернатив традицион- 

ным медиа. Позже к нему присоединились журналисты из других видов СМИ, профессиона- 

лы из разных сфер деятельности, инфлюенсеры и даже знаменитости. На конец 2020 г. в топе  

«Apple Podcasts» есть подкаст техблогера и маркетолога Павла Гурова «Gurov Digital», «KuJi 

Podcast» комика Тимура Каргинова и журналиста Андрея Коняева; «Игры разума» Андрея 

Курпатова и «Чиллософия» Ирины Хакамады. 

Профильные медиа – радиостанции и телеканалы – присутствуют в подкастинге с самого  

его зарождения в России. В конце 2000-х они размещали на подкаст-терминале «Russian  

Podcasting» записи эфирных программ и использовали его как дополнительный канал рас- 

пространения контента. Этот подход до сих пор имеет место в современном подкастинге.  

В том же топе «Apple Podcasts» можно найти подкасты «Europa Plus» с 40 лучшими песнями  

недели, избранные передачи «Эха Москвы», аудиоверсию шоу «Talk» на ТНТ. Однако есть  

и «Психология на “Дожде”» – оригинальный подкаст от телеканала «Дождь», или же «Арт  

и факты» от «Kommersant FM». 

 

Типы производителей подкастов с примерами 

 

В типах производителей подкастов можно отделять радиостанции и телеканалы от других  

медиа, так как зачастую для первых работа со звуком привычна и, создавая контент в новом  

формате, они используют отработанные техники. Это отличает радиостанции и телевизион- 

ные компании от интернет-изданий. «Meduza» делала первые подкасты с нуля и создала  

 

                                                            
26  Бабушкин Е. Привет, мы сделали «Глаголев FM» // Батенька, да вы трансформер, 2018. URL: https:// 

batenka.ru/aesthetics/glagolev-fm/. 
27 Евгений Бабушкин («Глаголев FM»). Подкасты наступают, 2019. URL: https://podcasts-prevail.medium.com/. 
28  Юшков М. Apple назвала лучшие российские подкасты в 2019 году // РБК, 2019. URL: https://www. 

rbc.ru/technology_and_media/03/12/2019/5de67f949a7947168912f576/. 
29 Мамедов Д. Главные подкастеры страны // Inc. Russia, 2020. URL: https://incrussia.ru/fly/libo-libo/. 
30 Зорниченко К. «Яндекс.Музыка» подвела итоги 2020 года. Подкасты стали еще популярнее // Афиша Daily, 

2020. URL: https://daily.afisha.ru/news/45120-yandeksmuzyka-podvela-itogi-2020-goda-podkasty-stali-esche-populyar-

nee/. 
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впоследствии целый отдел. Издание также начало с переформатирования текстов в аудио,  

однако сразу же предложила оригинальный контент. Сегодня 5 подкастов «Meduza» нахо- 

дятся в топ-50 «Apple Music». Также в первых рядах подкаст «Трасса 161» издания «Холод»  

и «Продолжение следует» «Новой газеты». 

С другой стороны, проекты типа «вДудь», «Arzamas», TED сложно не отнести к профиль- 

ным медиа, поскольку они также переформатируют видео в подкаст. В условиях конверген- 

ции специализация медиа отходит на второй план. Поэтому разделение на профильные и не- 

профильные медиа в типологии неуместно, но как подтипы они могут существовать. 

Компании из других сфер деятельности тоже с интересом смотрят в сторону подкастов.  

Одни заказывают аудиопроекты «под ключ» у студий, другие делают их сами. Использова- 

ние собственного медиа для продвижения бренда – распространенная практика. Например,  

у сервиса «Кухня на районе» есть свой медиаканал «Как есть», у «Тинькофф банка» – «Тинь- 

кофф журнал». Подкастинг в этом плане не исключение. «Московская биржа» записывает  

подкаст «Деньги делают деньги», который входит в топ «Apple Podcasts», аналогичный при- 

мер – подкаст «Тинькофф банка» «Жадный инвестор». 

Наконец, студии подкастов – наиболее интересный тип. О нескольких из них мы расска- 

зали выше – «Либо / либо», «Подкастерская» и «Глаголев FM». Студии подкастов появились  

в России относительно недавно. Это компании, который всецело специализируются на про- 

изводстве подкастов и делают их регулярно и в бо льших количествах, по сравнению с други- 

ми продюсерами. Они также в большей степени заинтересованы в монетизации подкастов,  

так как от этого зависит успех бизнеса. 



 

 

 

 

 

 

 

Создателям подкастов доступны несколько способов монетизации продукта. Самый рас- 

пространенный – реклама. Рекламные интеграции могут быть в следующих формах: пре- 

ролл – рекламный ролик в начале выпуска подкаста, как правило, до 30 секунд; нативная  

интеграция – реклама, которая соответствует тематике подкаста; специальная рубрика –  

партнерский блок, интегрированный в выпуск и обычно связанный с его тематикой 31. 

Еще один эффективный способ монетизации – производство подкаста для отдельных ком- 

паний. В этом случае студия подкастов работает как продакшн, выполняя заказ клиента.  

Здесь могут быть, как отмечено выше, две модели: технический продакшн и полный цикл.  

По первой работает, например, «Подкастерская». Она предлагает клиентам услуги записи  

и монтажа подкастов, создает музыкальные элементы (джинглы) и занимается дистрибу- 

цией 32. Так, компания отвечает только за техническую часть продукта и не участвует в соз- 

дании контента. Другой пример – студия «Либо / либо», которая с нуля делает подкаст для  

клиента или совместно с ним. 

Отдельно можно отметить производство для подкаст-платформ. Это третий способ моне- 

тизации подкастов. Суть его в том, что студия пишет подкаст в сотрудничестве с партнером  

и размещает выпуски только на его площадке. Партнер получает эксклюзивное право на  

стриминг – следовательно, и аудиторию. Так, например, был создан подкаст «Истории рус- 

ского секса»: его сделала студия «Либо / либо» специально для «Яндекс.Музыки». Пользова- 

тель может послушать такой подкаст только на конкретной площадке. 

Следующий способ заработка на подкастах – пожертвования, или донаты. Модель по  

форме почти идентична подписке. Слушатели подкаста поддерживают проект с помощью  

денежных пожертвований и взамен получают доступ к контенту или другим дополнитель- 

ным возможностям. Patreon – самая популярная платформа для сбора пожертвований. Там  

размещаются не только авторы подкастов, но и другие творческие деятели – музыканты, ху- 

дожники, видеоблогеры. На Patreon фанаты подкаста за донаты могут получить доступ  

к специальному контенту, подарки, сувениры и другие бонусы. На Patreon возможности  

пользователя напрямую зависят от суммы ежемесячного пожертвования. 

Подписка, как и модель пожертвований, мало развита в России. Среди компаний, которые  

работают по подписке, можно выделить «Arzamas» и «Republic». У первой есть отдельное  

мобильное приложение «Радио Arzamas», где собраны аудиолекции и подкасты. Стоимость  

подписки – 149 рублей в месяц или 1049 рублей в год. У «Republic» подписка действует на 

весь контент, т. е. подписчику доступны как статьи, так и подкасты. Стоимость – 580 рублей 

в месяц либо 4800 рублей в год. 

По данным «Interactive Advertising Bureau» (IAB), в конце 2019 г. объем рекламы в рос- 

сийских подкастах составил 76 млн рублей. По прошлогодним прогнозам той же ассоциации,  

рынок рекламы в подкастах должен был вырасти до 225 млн рублей в 2020 г., но из-за пан-

демии рост замедлился. Теперь, согласно новому прогнозу, к концу 2020 г. рынок рекламы  

в подкастах составит 160 млн рублей, а к 2024 – 1,5 млрд рублей 33. 

Большинство российских компаний по производству подкастов не выкладывают в откры- 

тый доступ цены за свои услуги. Тем не менее есть относительные цифры, на которые можно  

ориентироваться. Согласно прайс-листу проекта «Meduza», стоимость рекламной интеграции  

начинается от 100 тыс. рублей, нативных вставок – от 200 тыс. рублей, а цена спонсорского  

выпуска – от 300 тыс. рублей 34. 

                                                            
31 Пикалёв Л. Пошаговое руководство по созданию подкаста // Tilda Education, 2020. URL: https://tilda. educa-

tion/articles-podcast#rec248645323/. 
32  Помогаем брендам найти свой голос и общий язык с аудиторией // Подкастерская, 2020. URL: https:// 

castpodcast.ru/. 
33 Боброва Т. IAB Russia: из-за пандемии затраты на аудиорекламу составят только 990 млн рублей в 2020 го- 

ду – вдвое меньше прогноза // vc.ru, 2020. URL: https://vc.ru/media/183045-iab-russia-iz-za-pandemii-zatraty-na-

audioreklamu-sostavyat-tolko-990-mln-rubley-v-2020-godu-vdvoe-menshe-prognoza/. 
34  Прайс-лист «Медузы». Все рекламные форматы // Meduza, 2020. URL: https://meduza.io/slides/prays-list-

meduzy/. 



 

 

 

 

 

 

 

В конце 2019 г. авторы подкаста «Деньги пришли», который выходит в партнерстве  

с «Альфа-банком», отмечали, что сумма в 150–200 тыс. рублей за брендированный подкаст  

«более-менее» соответствует действительности. Схожий ценовой диапазон за подкаст «под  

ключ» указывали главный редактор радио «Глаголев FM» и основательница студии «Либо /  

либо» 35. Эксперты «Media Direction Group» также указывают близкую цифру – от 40 тыс. до  

200 тыс. рублей за одну рекламную интеграцию. 

Что касается пожертвований, то здесь цифры немного меньше. На платформе Patreon  

у подкаста «Zavtracast» есть несколько вариантов подписки: базовая – 2 долл., за возмож- 

ность слушать обычные и специальные выпуски заранее – 5 долл., за персональную благо- 

дарность в подкасте – 20 долл., для условных меценатов – 50 долл. В конце 2019 г. автор  

«Zavtracast» сообщал, что на подобном краудфандинге подкаст зарабатывает более  

2 тыс. долл. в месяц, т. е. около 120 тыс. рублей по курсу доллара на тот момент 36. На Patreon  

также есть аккаунт подкаста «Так вышло», который выпускает студия «Либо / либо». Первые 

предложения от 2 до 8 долл. безвозмездные. Дальше за пожертвования пользователь получа-

ет что-то взамен. Например, за 16 долл. авторы поблагодарят фаната в выпуске, а за  

256 долл. – позавтракают с ним. Как показывает страница подкаста на Patreon, авторы полу-

чают от слушателей 324 долл. в месяц, т. е. 24 тыс. рублей по курсу на декабрь 2020 г. 37 

Стоит отметить, что рынок подкастов в России только развивается и еще не сформировал- 

ся в более-менее понятную структуру. Среди создателей данного продукта можно выделить  

профильные компании, которые полностью специализируются на подкастах, – как «Либо / 

либо» и «Подкастерская». Другой пример – медиакомпании, использующие подкасты как  

дополнение к основному контенту – как «Meduza» и «Republic».  

К тому же на рынке много независимых продюсеров, которые не зарегистрированы как  

юридическое лицо: их подкасты – это аудиоблоги, подобно каналу на YouTube. Поэтому  

о доходах от подкастов сложно говорить. Согласно отчетности студии «Либо / либо»,  

в 2019 г. выручка компании составила 6,5 млн рублей, а убыток составил 6,6 млн рублей.  

Важно отметить, что компания основана в начале 2019 г. Основательница студии планирует  

достичь точки безубыточности в начале 2021 г. Другая отчетность – «Глаголев FM» – пока- 

зывает в 2019 г. выручку в 11 млн и убыток в 10 млн рублей. Компания также основана  

в 2019 г., т. е. показатели относятся к первичной стадии бизнеса – когда он только запустил- 

ся. В целом значения в обоих случаях имеют схожую корреляцию. 

Подкасты стали самостоятельным медиапродуктом, который имеет к радио теперь только  

формальное отношение. В отличие от традиционного медиа, у нового аудиоформата нет  

ограничений в виде эфирного времени и требований редакции, в количестве программ и в их  

тематике. Более чем за 15 лет в России появилось множество подкаст-терминалов, расшири-

лись интерфейсы других платформ, из-за чего подкасты стали более доступными. Как след- 

ствие, выросла и общая аудитория аудиопрограмм – до 5 млн слушателей. Производители  

подкастов за это время выработали 5 моделей монетизации и начали зарабатывать на новом  

формате. Все эти факторы положительно сказались на развитии российского подкастинга. 

Тем не менее, исходя из результатов исследования, можно выделить три актуальные про- 

блемы рынка подкастов. Во-первых, отсутствие регулярных аудиторных замеров не позволя- 

ет сформировать адекватное представление о современном состоянии рынка и его потенциа- 

ле. Во-вторых, в отличие от видеоконтента, аудиопрограммы не имеют единой площадки.  

Из-за большого количества платформ, где можно слушать подкасты, аудитория становится  

рассредоточенной. Это сдерживает рост прослушиваний и влияет на доходы подкастеров,  

которые оперируют количеством прослушиваний при утверждении цены на рекламу.  

В-третьих, модели монетизации до сих пор не отработаны. Ярких успешных проектов на  

                                                            
35 Жданова Н. Сила звука. Кто в России делает подкасты и сколько они зарабатывают // Inc. Russia, 2019. URL: 

https://incrussia.ru/understand/sila-zvuka/. 
36 Там же. 
37 Страница «Так вышло» на Patreon // Patreon, 2020. URL: https://www.patreon.com/takvyshlo/. 



 

 

 

 

 

 

 

рынке пока нет: отчетность компаний и называемые подкастерами цифры говорят об уме- 

ренных результатах. 

Российский рынок подкастов продолжает расти, и условия для запуска новых аудиопро- 

ектов остаются благоприятными. По прогнозу аналитиков IAB, к концу 2024 г. аудитория  

подкастов вырастет до 28 млн. Вместе с ней увеличится и объем рекламного рынка, который  

к 2024 г. может составить 1,5 млрд рублей 38. Будущие показатели как отдельных компаний,  

так и рынка в целом дадут более объективное представление о российском подкастинге  

и позволят дополнить, а может, и переосмыслить выводы данного исследования. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению ностальгических репрезентаций в социальных сетях и блогах, объектом ин-

тереса в которых становится наиболее актуальное для современной России историческое прошлое – советский 

период. Отмечается, что так называемая постпамять может быть абсолютно не идентична, а часто и противо-

положна «реальным» событиям, что существует столько же памятей, сколько и социальных групп. Кроме то-

го, память воплощается и сохраняется в предметах и вещах, а современный миф формируется прежде всего  

в рамках массовой культуры, вбирая самые ортодоксальные стереотипы. В статье говорится о таком социаль-

но-культурном и психологическом явлении, как ретротопия, утверждается, что ретротопический дискурс про-

является на разных уровнях языковой и культурной составляющих, в качестве иллюстрации рассматриваются 

некоторые визуальные и текстовые материалы. Дискурс противоположный, «антисоветский», наоборот, пре-

дельно ироничен, что не исключает возможности также отнести его к сетевому китчу. Проанализированы ма-

териалы белорусского блогера Максима Мировича, посвященные советским реалиям. Делается вывод о том, 

что цель блогера – не столько деконструкция мифов, а борьба с иллюзиями «дискомфортного» сознания,  

с обывательской картиной мира, таким образом получается ретротопия наоборот. А также о том, что и Мак-

сим Мирович, и любители СССР пишут в контексте так называемой постправды: каждый из оппонентов кон-

струирует свою модель мира, в которой оппозиция «правда / ложь» имеет второстепенное значение. Интер-

нет-материалы на советскую тему можно представить как семантическую игру, жонглирование массовыми 

концептами, наполнение интернет-пространства смыслами, а не идеологическое противостояние. 
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Abstract 

The article considers nostalgic representations of the most relevant historical past for modern Russia – the Soviet peri-

od in social networks. It is noticeable that the so-called post-memory can be absolutely not identical, and often the op-

posite of “real” events, that there are as many varied recollections as there are social groups. Moreover, memory may 



 

 

 

 

 

 

 

be embodied and preserved in objects and things, and the modern myth is shaped primarily by the mass culture, ab-

sorbing the most orthodox stereotypes. The article discussed such socio-cultural and psychological phenomenon as 

retrotopia. Based on the analysis of some visual and textual materials, it argues that the discourse of retrotopia mani-

fests itself at different levels of linguistic and cultural components. The opposite “anti-Soviet” discourse, on the con-

trary, is extremely ironic, and may be defined as network kitsch. This article analyzes materials about Soviet realities 

produced by the Belarusian blogger Maksim Mirovich. As a result, it concludes that the blogger aims not so much to 

deconstruct myths, but the fight against the illusions of “uncomfortable” consciousness, with the narrow-minded view 

of the world, thus, the reverse is true. Furthermore, Maxim Mirovich and the USSR fans create the narrative in the 

context of the so-called post-truth: each of the opponents constructs his own model of the world, in which the 

“truth/false” opposition has secondary importance. Generally, Internet materials about Soviets can be presented as a 

semantic game, juggling with mass concepts, filling the Internet space with meanings, rather than an ideological con-

frontation. 
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Историческое прошлое можно рассматривать с разных точек зрения – например, истори-

ческой, психологической и семиотической, однако в данном случае очевиден вопрос интер-

претации и нарратива, т. е. то, кто и как об этом прошлом рассказывает, как выстраивает 

свой нарратив и следует ли устоявшимся традициям и законам повествования (или нару- 

шает их). 

Наиболее актуальным историческим прошлым для современной России является сравни-

тельно недавний советский период. Актуальность эта, разумеется, обусловлена живым вос-

поминанием людей, родившихся и существовавших в ту эпоху. В этом смысле представляет 

интерес феномен различных социальных сетей и интернет-площадок, на которых размещен 

непрофессиональный контент, дающий богатый материал для исследования. В сети явлен 

огромный и пестрый материал на тему советского, который тем не менее принадлежит двум 

условным группам авторов: апологетам всего советского и критикам этого дискурса, которые 

представляют особый интерес с точки зрения семиотического исследования. Т. И. Ерохина 

[2017] пишет о постпамяти, ссылаясь на американского профессора Марианну Хирш, кото-

рая впервые ввела эту дефиницию [Hirsch, 2012] 1. 

Постпамять не эксплицирует фактическую сторону воспоминания как такового, а связана 

с культурной травмой и вовлечением эмоциональных и проекционных аспектов. Таким обра-

зом, постпамять может быть абсолютно не идентична, а часто и противоположна реальным 

событиям. Данный термин встраивается в современную культурную ситуацию, обозначае-

мую словами с приставкой «пост-»: постправда, постистина, посткультура, постфеминизм, 

постнаука, постистория и др. И эта культурная ситуация, как ни странно, обозначается уже 

не термином с приставкой «пост-» – «постмодернизм», а «метамодерн»: «Метамодерн – это 

“колыбель Ньютона”, в рамках которой нет абсолюта и единственно правильных решений 

(post-truth), но есть всепронизывающий феномен фейка. Эта фундаментальная понятийная 

трансформация постепенно привела к демистификации абсолютной власти, на место которой 

пришел фактор влияния. <… >. И если раньше миф был централизованным, “официальным”, 

предсказуемым, с очевидными и прогнозируемыми сценариями, то сейчас он рождается спо-

радически, ситуационно» [Хохлова, 2017. С. 59–60]. Понятие «контрпамять» по отношению  

к истории использовал Мишель Фуко, контрпамять – «память оппозиционная, противопос-

тавленная коллективной памяти, предлагающая альтернативную версию исторических собы-

тий, отрицающая общепринятые представления о прошлом» [Ерохина, 2017. С. 269]. На За-

паде существует богатая литература, посвященная исторической памяти как гуманитарному 

                                                            
1 Что такое постпамять / перевод статьи Марианны Хирш. URL: http://urokiistorii.ru/node/53287. 



 

 

 

 

 

 

 

феномену, назовем, прежде всего, таких ученых, как Патрик Х. Хаттон [2003], Морис Хальб-

вакс [2007], Поль Рикёр [2004], Пьер Нора [Нора и др., 1999]. Память противопоставлена ис-

тории как профессиональной дисциплине, «память порождается той социальной группой, 

которую она сплачивает, это возвращает нас к тому, что, по словам М. Хальбвакса, сущест-

вует столько же памятей, сколько и социальных групп, к идее о том, что память по своей 

природе множественна и неделима, коллективна и индивидуальна. Напротив, история при-

надлежит всем и никому <…>. Память укоренена в конкретном, в пространстве, жесте, обра-

зе и объекте» [Нора и др., 1999. С. 20]. Продолжая мысль Пьера Нора, добавим, что «количе-

ство памятей», равное количеству социальных групп, представляет собой разнообразие 

современных мифов, так как «любая текстовая репрезентация социальной реальности, любое 

ее объяснение – даже самое рациональное, в виде цифр социологического исследования или 

экономической сводки – в некотором смысле является мифологичной. Она мифологична по-

тому, что воспринимается и понимается прежде всего эмоционально, исходя из уже сущест-

вующих в общественном сознании мифов <…>. Это происходит как сознательно, так и бес-

сознательно – в ходе повседневного проговаривания и написания текстов» [Чикишева, 2009. 

С. 273]. Современный же миф формируется прежде всего в рамках массовой культуры, вби-

рая самые ортодоксальные стереотипы, так как «в условиях распада “больших нарративов”, 

на смену традиционным, “жестким”, приемам формирования исторической памяти приходят 

“мягкие”, “неформальные”» [Фокин, 2016. С. 66]. 

В 2011 г. в Томске вышла коллективная монография с характерным названием «Носталь-

гия по советскому» [2011], а годом позже – книга «СССР: Жизнь после смерти» [2012], в ко-

торых представлены результаты междисциплинарного исследования: за последние десятиле-

тия в силу текстовой отрефлексированности феномен ностальгии из психологического 

конструкта превращается в объект социально-культурологический и семиотический. Авторы, 

рассматривающие ностальгические проявления в «пространстве Интернета» и «медиадис- 

курсов», обращают внимание на так называемые «точки входа» – артефакты: фото, музыку, 

видео, вещи, «позволяющие попасть <… > в прошлое» [Говорухина и др., 2011а. С. 438].  

В принципе, обзор ностальгической темы в телевизионных и печатных СМИ достаточно 

подробно представлен в томском сборнике [Говорухина и др., 2011б. С. 358–376]. Другое 

дело, медиа постепенно «перемещается» в Интернет, трансформируется социально-полити- 

ческая жизнь, и, соответственно, во многом изменяется ситуация с презентацией советского. 

В художественной литературе прошлое с его богатой атрибутикой отрефлексировано еще 

более скрупулезно: авторская рефлексия варьируется от серьезно-эпической до иронически-

карнавальной. В соцсетях, контент которых ориентирован на массовую культуру и экспли-

цирует концепты «наивной картины мира», эта самая картина мира оказывается хоть эстети-

чески и примитивнее литературных текстов, однако, как ни странно, предстает как более 

многоаспектное явление, как специфическое «освоение субъектом дискурсивных моделей 

иных эпох» [Гриценко, Эмер, 2011. С. 462]. Ностальгические мотивы, воспоминание, память 

польский и английский социолог Зигмунт Бауман обозначил словом «ретротопия»: «Пере-

жив двойное отрицание, утопия Мора сегодня восстала в виде ретротопии – в картинах утра-

ченного / украденного / покинутого и призрачного прошлого. Призрачное прошлое замести-

ло собой еще не рожденное и потому несуществующее будущее (как и дважды подвергшаяся 

отрицанию мечта о возвращении в рай)» [Бауман, 2019. С. 18]. И далее: «Ретротопией я на-

зываю то, что происходит из <…> отрицания утопии <…>. Отличие ретротопии заключается 

в том, что она одобряет, поглощает и встраивает в себя блага / улучшения, достигнутые ее 

непосредственным предшественником – утопией; ретротопия заменила идею “абсолютного 

совершенства” убежденностью в незавершенности и природной неустойчивости поддержи-

ваемого порядка» [Там же. С. 21]. 

Ретротопический дискурс проявляется на разных уровнях своей языковой и культурной 

составляющих. Надо отметить, что анализ содержания социальных сетей достаточно сложен 

в силу, во-первых, объема информации и почти мгновенной ее смены, во-вторых, эклектич-



 

 

 

 

 

 

 

ности контента, в-третьих, что очень важно с точки зрения нарратива, количества акторов / 

авторов, создающих этот контент, в-четвертых, интерсемиотичности – сочетания разных зна-

ковых систем, в-пятых, принципиальной незавершенности. Говоря о полноценных художест-

венных текстах, бытующих в сети, в частности, о произведениях Дмитрия Горчева, И. В. Си-

лантьев замечает: «Европейская литературная поэтика <…> ожидает от автора создания 

законченного в смысловом отношении текста <…>. За рамками художественной литературы 

принцип законченности / завершенности текста <…> носит все тот же всеобъемлющий ха-

рактер <…>. В мире частных интернет-коммуникаций <…> мы можем наблюдать принципи-

ально иную картину. В основе построения самой блогосферы лежит обратный принцип отно-

сительной незавершенности текста и его последующего развития в сети посредством 

читательских и собственно авторских комментариев с возможностью его спонтанного кол-

лективного завершения» [Силантьев, 2017. С. 125–126]. 

В соцсетях («ВКонтакте») есть множество групп, например, «СССР – Вспомним как это 

было» – более 300 000 подписчиков, «Союз Красных Групп и всех, верных СССР!» – около 

50 000,«За возрождение СССР» – почти 6 000, «Движение граждан СССР» – более 800 под-

писчиков, «Любители СССР», «Честные люди за возрождение СССР» («Одноклассники»)  

и др., их материалы разной степени интеллектуального наполнения сходны: они эклектичны 

и представляют собой дискурсивную «смесь» религиозной апокалиптики, советской идеоло-

гии и бытовых стереотипов (страна с лучшей в мире системой образования, самая читающая 

страна в мире, первая страна с всеобщим избирательным правом, наконец, ставшее мемом 

выражение «самое вкусное в мире мороженое» и т. д.) 2. «Самый», «лучший», «первый» – 

только наличие и обилие таких слов, нередко сопровождающих подобные языковые форму-

лы, уже дают возможность усомниться в соответствии высказывания действительности. Вы-

бор эмпирического материала для анализа обусловлен не целостностью рассмотренного кон-

тента, а, скорее, выявлением общих характерных дискурсивных ролей («методом случайной 

выборки») и с претензией на некий общий «ансамбль» этих дискурсов. 

В группе «За возрождение СССР» 
3
 размещен портрет Сталина с нимбом в виде герба 

СССР и надписью «Святой праведный великий Иосиф». Слишком когнитивно диссонирует 

сочетание святых атрибутов и советской символики (ордена, мундир). В принципе, комму-

низм как неорелигия – это достаточно очевидный факт, восходящий к классическому труду 

Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», суть которого – в доказательстве 

сходства и одновременно различия коммунизма и христианства, в амбивалентности этих фе-

номенов: «Коммунизм, <…> как религия, фанатически враждебен всякой религии <…>. Он 

сам хочет быть религией, идущей на смену христианству, он претендует ответить на религи-

озные запросы человеческой души <…>. Коммунизм целостен, он охватывает всю жизнь, он 

не относится к какой-либо социальной области. Поэтому его столкновение с другими рели-

гиозными верованиями неизбежно. Нетерпимость, фанатизм всегда имеют религиозный ис-

точник <…>. Как религиозное верование, коммунизм эксклюзивен. Огромную роль тут игра-

ет русский религиозный темперамент, русская сектантская и раскольничья психология» 

[Бердяев, 1955. С. 129]. 

Вернемся к портрету Сталина. Эффект нарочитости создается в данном случае не за счет 

непонятного старшему поколению сочетания, а, скорее, за счет безвкусия и вульгарности 

коллажа, отражающего масскультурную картину мира. По сути, перед нами «классический» 

китч. Анонимный автор рисунка воспроизводит традиционную для соцреализма иконогра-

фию – действует по шаблонам советского «классицизма», декларирующего нормы создания 

портретов вождей. Светлана Бойм, анализируя соцреалистическое изобразительное искусст-

во, в частности знаменитую картину Лактионова «На новую квартиру», пишет: «…картина 

Лактионова слишком правильно следует иконографии <…>. “Нарочитость” картины состоит 

именно в ее нарочитой правильности, почти не скрываемой условности сталинского акаде-

                                                            
2 https://vk.com/club57114101, 25-01-2014. 
3 https://vk.com/za_sssr. 
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мизма» (во время моей лекции о соцреализме один из слушателей-американцев спросил, не 

является ли картина пародией…)» [Бойм, 2000. С. 93]. И далее замечает: «Интересно, что  

в альбомах 1960-х картина часто публиковалась без портрета Сталина. В 1960-х не только 

фикус и бумажные цветы, но и портрет Сталина стали элементами плохого вкуса. Это новая 

борьба со сталинским китчем стала своего рода “лакировкой” исторической памяти, китчем  

в другом стиле» [Там же. С. 94]. Таким образом, смена идеологических ориентиров может 

представлять прошлое в любом ракурсе, то же самое происходит и в современном массовом 

сознании, эксплицированном в текстах, размещенных в соцсетях. Нам видится символиче-

ским это изображение, потому что оно сопрягает противоположности современных смы- 

слов – советское как благо и советское как воплощение «империи зла». На смешении и стро-

ится игра «смыслами», пространство Интернета наполняется «смыслами» – в этом ее основ-

ная задача. Правила этой игры декларируют обязательный пользовательский обмен коммен-

тариями. Механизм коммуникации довольно прост: выкладывается фото или некий 

текстовый материал, рассчитанный на реакцию, далее следуют комментарии. Некоторые 

комментарии весьма затруднительно анализировать, так как они просто безграмотны, агрес-

сивны и порой настолько невразумительны, что становятся похожими на словесную «абра-

кадабру». 

Весьма интересен и причудлив выбор жанров материалов, и, пожалуй, соцсети представ-

ляют практически всю их палитру. Безусловно, в сознании приверженцев СССР эти мифы  

и фейки часто бессознательно и автоматически формируются на основе «осколков» жанро-

вых и речевых шаблонов соцреалистического искусства. Советский «новояз» достаточно 

обширен и сложно классифицируем. Причем языковая игра в данном случае практически 

исключена. Говоря о пропагандистских текстах советской эпохи, Даниэл Вайсс отмечает, что 

«<…> круг существующих текстов <…> настолько широк, что не удается обнаружить ника-

кой надежной общей для них языковой характеристики» [2000. С. 539]. Скорее, можно  

и нужно говорить в данном случае не столько о языковых особенностях (это объект отдель-

ного исследования и к тому же не попадает в сферу нашего внимания в этой статье), а о дис-

курсе. И. В. Силантьев заметил: «Любопытное дело – советской страны и соответствующей 

политической и общественной системы нет, идеологии, вроде бы, тоже нет, а вот “совет-

ский” дискурс живет и продолжает воспроизводить себя то здесь, то там» [2006. С. 67]. 

Именно канон, традиция, «память жанра» формируют бессознательный выбор дискурса. 

Так, в группе «Союз Красных Групп и всех, верных СССР!» 4 21.08.2018 размещен материал 

под названием «О жизни в СССР: разговор с сыном!»: Как-то сын спросил у отца: – Папа, 

ну что там, в СССР, могло быть такого, чего нет сейчас? Отец отвечает: – Представь, 

что ты живешь в своем городе, и тебе нужно устроиться на работу. Ты приходишь на за-

вод, а там на проходной – огромный перечень вакансий, на которые требуются работни-

ки… Есть специальность – милости просим, нет – научим, берут учеником… Не хочешь 

учеником на завод, иди на фабрику, в связисты, в дорожники, в водители, в торговлю, на 

шахту. И везде тебя ждут. А можешь поехать по комсомольской путевке на стройку –  

на Север или в Сибирь, получить бесплатно квартиру, увидеть всю страну, познакомиться  

с интереснейшими людьми со всех концов СССР, всех национальностей… Ты сможешь зай-

ти в магазин, в котором банка икры стоит, например, рубль. Ты придешь через месяц, а она 

стоит также рубль. Придешь через год, а она уже стоит 90 копеек, а через два года – во-

семьдесят 5. 

Первое, что бросается в глаза, – прямая соотнесенность с хрестоматийным стихотворени-

ем В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо»: «Как-то сын спросил у отца» // 

Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха (Маяковский). Такая «интертекстуальность», 

безусловно, интуитивна: автор воспроизводит знакомый всем детям СССР «стишок». Инте-

ресно другое: и в данном тексте, и в стихотворении Маяковского – сильная ориентирован-

                                                            
4 https://vk.com/cco_cccp. 
5 vk.com›wall-46239432_545657. Воспроизводится фрагмент текста. 
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ность на мораль, и построены тексты по одной и той же схеме: тезис (хорошо) – антитезис 

(плохо) или в обратном порядке (у Маяковского). Более того, это как бы «детская литерату-

ра», с акцентом на воспитательный дискурс. В тексте ВК всё, что связано с современно- 

стью, – «плохо» (Например: И нет никаких олигархов, охранников на всех «вертушках», кучи 

банков, раздатчиков рекламы, попрошаек), прошлое однозначно «хорошо». Кроме того, 

коммуникация «отец – сын» имеет явную религиозную коннотацию: разговор происходит 

между богом и молодым адептом, получающим всевышнее откровение. Неслучайно отец об-

ладает даром пророческого виде ния: Так было. И так еще будет. Обязательно! Более того, 

он погружает неофита в состояние «измененного сознания» (Представь…), и перед взором 

сына предстает картина золотого века, причем прошлое и будущее смешиваются (времени 

уже не будет). В тексте мы можем наблюдать и признаки притчи: прежде всего, дидактизм, 

лаконизм, а действующие лица выступают «не как объекты художественного наблюдения, но 

как субъекты этического выбора» [Аверинцев, 2006. С. 94]. 

То, что отсутствует в нашей притче, это аллегория. Впрочем, учитывая сказочно-фанта- 

стический «сюжет» и почти эпическую интонацию (использование анафоры и повторов – 

«ты», предпоследний, достаточно обширный абзац, построен на приеме синтаксического па-

раллелизма), можно говорить и об иносказании. По всей вероятности, в постфольклорном 

пространстве Интернета притча функционирует по своим законам. Перед нами предстает то, 

что можно назвать ретротопией в ее чистом виде. Интересно, что в приведенном нами кон-

тексте почти отсутствуют элементы советской идиоматики: пожалуй, только познакомиться 

с интереснейшими людьми, увидеть всю страну, а финальная Мысль порождает слово, сло-

во порождает действие напоминает то ли лозунговый универсум, то ли стихотворную стро-

ку. Контент, продуцируемый приверженцами СССР, почти лишен иронии. Впрочем, любые 

тематические группы и блоги в силу своей полисубъектности насыщены и идеологически 

антагонистическими высказываниями, что делает их в некотором роде полемическими,  

а следовательно, более развлекательными. Примечательно в этом смысле бытование «иной» 

реальности в эпоху до Интернета. В городской среде советского человека были распростра-

нены слухи о совершенно фантастических историях, в которые, тем не менее, многие верили. 

Речь идет о так называемых городских легендах, транслировавшихся и передававшихся ис-

ключительно устно, являясь, таким образом, аналогом фольклора и, возможно, бытующих  

в наше время в виде фейков. Джинсы, зараженные вшами, свастики, скрытые в конструкции 

домов, красная пленка, отравленная жвачка, черная «Волга» и «сифак» – всё это набор попу-

лярных бесписьменных «правдоподобных» историй советского времени [Архипова, Кирзюк, 

2020]. 

Дискурс противоположный, «несоветский», наоборот, предельно ироничен. Известный 

блогер и музыкант Михаил Ежов создал во «ВКонтакте» достаточно интересный проект «Го-

голь в чате»: анимационные герои иронически комментируют ту или иную политическую 

или социальную проблему. Впрочем, это тема отдельного исследования. Нас интересует от-

носительно «классический» текст Ежова, имеющий непосредственное отношение к совет-

скому, – «Совет дня ностальгирующим по СССР: нарежьте газету ровными квадратика-

ми...» 6. Приведем некоторые фрагменты (собственно, сам текст композиционно достаточно 

несложен и состоит в основном из 10 «советов» тем, кто хочет вернуться в СССР): 10 про-

стых шагов для возвращения в СССР. В СССР можно и сейчас вернуться. Гипотетически 

<…>. Придите в магазин, простойте там час-полтора и купите 1 кг бананов с пониманием, 

что больше в этом году вы бананов не увидите <…>. Заплатите за автомобиль полную 

стоимость, а за самим автомобилем приходите через 10 лет <…>. Зимой, в 30 градусов 

мороза, встаньте в 6 утра и простойте на улице час, чтобы купить 3 литра разбавленного 

водой молока <…>. Нарежьте 16 полос газеты «Правда» ровными квадратиками и исполь-

зуйте ее вместо туалетной бумаги. В конец текста включен мем из ресурса «АйДаПрикол»: 

                                                            
6 https://newizv.ru/news/society/15-07-2020sovet-dnya-nostalgiruyuschim-po-sssr-narezhte-gazetu-rovnymi-kvadra- 

tikami. 
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Простой вопрос любителям СССР: сколько в СССР стоило заказать доставку пиццы? 

Сколько в СССР стоила горящая путевка в Париж? 

Весь текст строится на игровой ситуации (то, что предлагает Ежов, очень похоже на со-

временные квесты): читатель должен сопоставить современную действительность с пресуп-

позицией – знаниями или осколками знаний о советском прошлом. И в «разговоре с сыном», 

и в «квесте» Ежова моделируется гипотетический мир, обозначенный словом «представь»: 

адресат должен оказаться в некой утопии («разговор») или антиутопии (текст Ежова). Обра-

тим также внимание, что оба текста «жанрово» определены: разговор и совет, что предпола-

гает доверительность между говорящим и слушающим персонажем и их иерархичность. Но 

«разговор», как большинство «советских» текстов, рассчитан на буквальное восприятие, за-

дача же противоположных текстов – произвести комический эффект (безусловно, в зависи-

мости от типа реципиента). Однако и тот, и другой текст не что иное, как китч. Современная 

культурная ситуация и строится, во-первых, на амбивалентности архаики и модерна, во-вто- 

рых, на захвате различных групп потребителей. Можно говорить в данном случае о марке-

тинговой политике, при которой принцип «хлеба и зрелищ» действует с особой эффективно-

стью. Советское – богатый материал для различных культурно-коммерческих манипуляций 

со своим «<…> сложившимся и узнаваемым набором эстетических приемов репрезентации 

“советского мифа”» [Липовецкий, 2008. С. 726]. Именно набор клишированных приемов ре-

презентации, предсказуемость и узнаваемость сетевого продукта позволяет говорить о нем 

как о китче, выполняющем, однако, «…отчетливо терапевтическую функцию – ностальгиче-

ский фантазм становится антитезой повседневному социальному опыту» [Там же. С. 726–

727]. Что примечательно, этот «ностальгический фантазм» сформировался почти мгновенно, 

без необходимой временной дистанции: уже в 1992–1993 гг. появляются тенденции менталь-

ного возврата в прошлое. 

Ирония в различных своих видах больше свойственна «несоветским» текстам, в которых 

часто имитируется весьма популярная на постсоветском пространстве инфантильная интона-

ция и стилистика в традициях обэриутского примитива. Так, в другом тексте, правда, напи-

санном 7 лет назад, представлены особенности существования советского человека: Совет-

ский человек постоянно участвовал в каких-то собраниях. Собрания были частью 

«советской демократии» <…>. Советский человек был хомяком. Он все тащил в дом <…>. 

Советский человек любил ходить в гости <…>. Советский человек ходил на демонстрации. 

На демонстрации шли колоннами <…>. Советский человек ходил на работу. Ему платили за 

то, что он туда ходит 7. Сравните: Советский человек любил ходить в гости – Лев Толстой 

очень любил детей; Однажды Пушкин стрелялся с Гоголем; Лев Толстой очень любил иг-

рать на балалайке; Вот однажды один человек пошел на службу; Вот однажды Петраков 

хотел спать лечь и т. д. (Хармс и приписываемое Хармсу). В литературе такая стилистика на 

протяжении XX в. превратилась в традицию у конкретистов, концептуалистов и постконцеп-

туалистов (см. Дмитрия Горчева, Всеволода Емелина или Игоря Яркевича). Видимо, эта же 

«хармсиада» хорошо прижилась в интернет-среде, оказалась адекватной для выражения иро-

нии и артикуляции юродского жеста. 

Безусловно, советская ностальгия должна была породить в интернет-среде материалы су-

губо разоблачительного характера. Большинство текстов Максима Мировича, белорусского 

блогера (в выборе фигуры автора мы руководствуемся не только особенностями его стиля, 

но и близостью и во многом идентичностью русского и белорусского социально-культур- 

ного, этнического и, самое главное, исторического контекста, к тому же Мирович пишет  

и для некоторых российских интернет-изданий), настойчиво посвящены этому разоблаче-

нию: построены статьи по принципу двучастной композиции (сначала вербализация мифа, 

затем разоблачение) и преследуют цель деконструкции стереотипов массового сознания  

и фейков. Неслучайно многие заголовки и подзаголовки материалов блогера начинаются со 

                                                            
7 https://pressa.tv/read/17905-snova-o-zhizni-v-sssr.html.  
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слова «миф». См., например, статью «Разоблачение главных мифов про СССР», тематически 

разбитую на ряд подпунктов: миф об отсутствии преступности, миф о самом вкусном моро-

женом, миф о советских технологиях, миф о дружбе народов и т. д. Более того, материалы 

Мировича – это своеобразная коммуникация с неким коллективным абстрактным оппонен-

том, «любителем СССР», над которым он постоянно иронизирует: В них [фильмах сталин-

ской эпохи] всегда светит солнце, рабочие никогда не потеют, никогда не пачкают спецов-

ку и общаются между собой исключительно цитатами из Маркса и Ленина. Никакого секса 

при Сталине, разумеется, быть не могло – парочки сперва держатся за руки, гуляя на бере-

гу между березок <…>, а затем сразу же выходят из роддома, неся в руках сверток с улы-

бающимся трехмесячным коммунистом 8. Или в публикации «“Девчата” в тенях ГУЛАГа» 9, 

в которой блогер проводит «киноведческий» анализ популярных фильмов 1950-х гг.: <…> 

юная выпускница кулинарного училища приезжает на лесоповал на Урале, где в деревянных 

бараках живут добрые и улыбчивые люди и происходит много интересного – женские ин-

триги, ощущение вечной постройки будущего, танцы под патефон. Есть даже доска поче-

та для лучших работников! Девушки, на лесоповале хорошо, там вас ждут женихи! Цель 

этой иронии, как нам видится (возможно, цель не до конца осознана самим автором), – не 

столько деконструкция мифов, а борьба с иллюзиями «дискомфортного» сознания, с обыва-

тельской картиной мира. Впрочем, и Максим Мирович, и любители СССР пишут в контексте 

так называемой постправды: факты занимают второстепенное значение по сравнению с эмо-

циями и личными убеждениями, и с расстановкой нужных акцентов выстраиваются в том 

порядке, в котором и нужно, формируя тем самым для каждого из представителей оппозици-

онного лагеря «свою» картину мира. Лесоповал, добрые и улыбчивые люди, есть даже (!) 

доска почета, наконец, последняя фраза-обращение к девушкам: на лесоповале хорошо, там 

вас ждут женихи – все эти «вкрапленные» в «обычный» анонс фильма языковые элементы 

создают совсем иное восприятие фильма. Уже слово лесоповал, повторяющееся дважды, ас-

социируется с негативным контекстом, а сочетание с ним девушки и добрые и улыбчивые лю-

ди создает когнитивный диссонанс. Характерным современным приемом, использующимся  

в интернет-пространстве для отражения двойной реальности и соответственно создания иро-

нии, является литуратив (вычеркнутое слово или фраза), который Максим Мирович как со-

временный блогер активно использует: Снимаются фильмы также и про азиатские респуб-

лики СССР – о борьбе трудового народа с жадными баями и биями и торжественный 

приход советской власти, после чего начинается тишь да гладь да божья Марксова благо-

дать. Этому лингвистическому явлению дал имя Г. Ч. Гусейнов 10. Прием расширяет воз-

можности языковой игры и манипуляции с «правдой». По утверждению А. Ч. Пиперски  

и А. А. Сомина, «здесь, однако, часто в противоречие вступают “абсолютная истина” (описа-

ние с точки зрения объективной реальности) и “авторская истина” (описание с точки зрения 

автора): во многих случаях автор, безусловно, зная “абсолютную истину”, более подходящей 

в данной ситуации считает собственную переносную характеристику события, объекта и т. п. 

В ситуации выбора из двух истин той, которую необходимо вербализовать согласно постула-

ту истинности, возникает конфликт, и это приводит к тому, что некоторые авторы зачерки-

вают “абсолютную истину”, другие же – “авторскую”» [Пиперски, Сомина, 2013. С. 60]. 

Ирония или даже агрессия – это, по сути, способы медийного нарратива. См. такие публика-

ции Максима Мировича с характерными названиями: «Ошеломляющие фото последних дней 

СССР», «СССР. Очереди за “сладкой жизнью”», «Осколок ужаса. “Атомные солдаты” 

СССР», «Безобразные уродцы советского автопрома». Мирович, как и приверженцы совет-

ского, создает свой СССР (и дело в данном случае не в степени референтности, хотя, без- 

условно, описание советского бытия и быта у Мировича ближе к истине), и таким образом 

                                                            
8 https://maxim-nm.livejournal.com. 
9 https://maxim-nm.livejournal.com/607156.html. 
10 Гусейнов Г. Ч. Неполная коммуникация в блогосфере: эрративы и литуративы. URL: http://www.speak-

rus.ru/gg/liturative.htm. 
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получается ретротопия наоборот, или, другими словами, ретроантиутопия. Напомним цити-

руемое в начале статьи: «Память укоренена в конкретном, в пространстве, жесте, образе  

и объекте» [Нора и др., 1999. С. 20] – и добавим, что эти пространства, жесты, образы и объ-

екты (в нашем случае советские очереди, фильмы, автомобили, колбаса и мороженое) могут 

быть интерпретированы, а следовательно, представлены совершенно противоположно.  

Именно эта статья вызвала наибольшее количество комментариев на тему соответствия / 

несоответствия реальности и ее описания. Интерес к проблематике обусловлен объектом 

рефлексии автора – художественным текстом (в данном случае советским кинематографом). 

Неразличение литературности и реальности – вообще один из основных признаков «наивной 

картины мира». Субъект этой «наивной картины мира» слишком буквально воспринимает 

художественную реальность – как документальное свидетельство, а потом эту «правду», по-

черпнутую из априори не отражающего действительность текста, особенно по прошествии 

времени, вербализует как реальность, что, кстати, является одним из пусковых механизмов 

любых фейков – и советских, и современных. 

Отметим, что оппоненты в пространстве Интернета дополняют друг друга: чтобы порож-

дать критические тексты, необходим противник, потому что без такого мифотворчества 

окружающая действительность была бы совсем уж страшной и безысходной, так устрое-

ны компенсаторные функции сознания 11. 

Итак, советское прошлое – интересный социально-культурный феномен, явленный нам  

в дискурсе ностальгических репрезентаций. В соцсетях как «зеркале» современных медиа во 

многом отражается не история как таковая, а в визуальных и текстовых материалах сложная 

и многоаспектная, во многом амбивалентная ментальная ситуация времени, формирующаяся 

преимущественно в рамках массовой культуры и вбирающая в себя порой самые ортодок-

сальные стереотипы. В соцсетях ретротопия и «ретротопия наоборот» проявляются на раз-

ных уровнях языковой и жанровой составляющих. Так, интернет-материалы на советскую 

тему можно представить как семантическую игру, жонглирование массовыми концептами, 

наполнение интернет-пространства смыслами, а не идеологическое противостояние. Каждый 

из оппонентов конструирует свою модель мира, в которой оппозиция «правда / ложь», как  

и в художественном тексте, имеет второстепенное значение в качестве материала для игро-

вого взаимодействия дискурсов и комбинации нарративов, конвенциональной для опреде-

ленной группы людей. 
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Аннотация  

Вопросы медиаконцентрации в последнее время достаточно часто являются темой общественной дискуссии  

и предметом изучения многих аналитиков и публицистов. Процессы глобальной экономической интеграции, 

несомненно, внесли изменения и в структуру современного медиарынка. Актуальность данного исследования 

обусловлена необходимостью научного осмысления процессов концентрации как формы организации медиа-

бизнеса. В статье анализируется, как централизация капитала в сфере информационно-коммуникационной 

индустрии, конвергенция в разных отраслях журналистики и внедрение новых технологий способствуют 

формированию крупных медиакомпаний, ориентированных на стандарты мировых СМИ. В статье также ана-

лизируются мультикультурные грани медийной диверсификации с учетом изменения стиля журналистских 

дискурсов.  
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Abstract  

The issues of media concentration have currently been quite often the topic of public discussion and the subject of 

study of many analysts and publicists. The fact that the processes of concentration in recent decades are beginning to 

acquire a global character is first of all evidenced by the creation of large transnational media corporations, which are 

already showing a desire for international domination in a particular area of the media business. In addition, media 

owners from developed countries are actively expanding into the information markets of developing countries. Given 

the global impact of information technology on the entire socio-economic space, it seems necessary to define the con-

cept of information globalization, to assess the scale of information shifts in the modern media economy.  

The relevance of this study is due to the need for a scientific understanding of concentration and diversification as 

forms of organizing media business in the context of globalization. Researchers identify globalization, convergence, 

glocalization, demassification, and diversification as the main trends characterizing the development of modern mass 

media.  



 

 

 

 

 

 

 

The purpose of this article is to characterize the processes of globalization in the communication industry that have in-

fluenced changes in the structure of the media market to describe the models of diversification and mutual integration 

of holding media.  

The theoretical and methodological basis of the work was formed by conceptual provisions, recommendations, and 

conclusions presented in the fundamental scientific works of domestic researchers on history, theory, typology, re-

search methods of the Russian media industry (E. L. Vartanova, S. M. Gurevich, E. Ch. Andrunas, S. I. Beglov,  

S. S. Smirnov). When writing this article, we used the methods of system analysis, as well as expert analytical, de-

scriptive, historical and theoretical methods.  

Conclusions. Globalization of information space, as an inevitable and extremely important phenomenon, affects all 

spheres of the socio-economic life of society, changing the motivation of economic actors at the micro level and mod-

ifying the macroeconomics in general.  
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Введение 

 

Процессы концентрации в сфере медиабизнеса в зарубежных странах – явление далеко не 

новое. В России ситуация, если сравнивать ее с западной, несколько иная, но и в нашей стра-

не ученые не могли пройти мимо обсуждаемого вопроса. Монополизм как злободневная тема  

в истории мировой экономики и политики заинтересовал ученых, в том числе и теоретиков 

СМИ, еще в XIX в., а прошлое столетие стало свидетелем создания фундаментальных разра-

боток соответствующих проблем, в частности, в сравнительной перспективе, когда опыт  

Запада проецировался на ситуацию в России. Особо актуальной представлялась тема моно-

полизации национальных ресурсов и рычагов власти, причем многим отечественным и зару-

бежным политологам массмедийные материалы служили надежной эмпирической базой для 

выводов о формировании общественного мнения, способах управления настроениями масс, 

манипуляторных технологиях и т. п. Проблемы монополизации СМИ особенно активно изу-

чались иностранными и отечественными аналитиками, в том числе и теоретиками журнали-

стики, в 1960–1980-е гг., но только в нашем веке пересмотр известных вопросов породил ка-

чественно новый подход к постановке проблемы гипермонополизации в медийном бизнесе.  

В последние годы и на российском медиарынке концентрация СМИ является одной из 

главных тенденций его развития. Вследствие экономического кризиса в медиаотрасли на-

блюдается явная активизация различных М&А-сделок. По мнению московского исследовате-

ля С. С. Смирнова, «под воздействием разных факторов, в том числе законодательных, сдел-

ки продолжаются и в издательском бизнесе, и в сегменте радиовещания. Концентрация 

объективно усиливается, что делает актуальным постоянное системное изучение этого про-

цесса» [2017].  

Теоретической основой анализа роли концентрации и монополизации капитала в условиях 

современного информационного общества стали работы таких российских и зарубежных ис- 

cледователей, как: Е. Л. Вартанова, С. М. Гуревич, Е. Ч. Андрунас, П. Ф. Друкер, М. Маклю-

эн, А. Г. Качкаева, М. Порат, Э. Тоффлер, И. Валлерстайн, Ф. Уэбстер, Й. Масуда, М. Кас-

тельс, Ф. Махлуп и др. По теме концентрации СМИ были защищены кандидатские диссерта-

ции С. С. Смирнова [2006], М. И. Гарабовой [2004], Е. Ю. Зизина [2011]. Вопросы генезиса  

и современного состояния медиахолдингов рассматривали И. В. Кирия [2005; 2009],  

О. С. Довбыш [2015], О. Р. Мухаметов [2019], М. И. Макеенко [Макеенко, Кугушева, 2015]  

и другие ведущие ученые. Анализировать феномен медийной концентрации особенно актив- 

но стали в столичных вузах (МГУ и СПбГУ) с середины 1990-х гг., когда тема приобрела  

актуальный практический оттенок. На отечественном медиарынке на протяжении последних  

 



 

 

 

 

 

 

 

20 лет происходят постоянные трансформации организационного, экономического, содержа- 

тельного характера, что, несомненно, является поводом для научного осмысления работы не  

только журналистов, но и экономистов, политологов.  

Цель и задачи данной статьи состоят в характеристике процессов концентрации и монопо- 

лизации в СМИ Запада в условиях постиндустриального (информационного) общества, при  

этом важно проанализировать мультикультурные грани медийной глобализации с учетом из- 

менения стиля журналистских дискурсов в эпоху Интернета. Для этого необходимо проана- 

лизировать существующие виды и модели медийного рынка, охарактеризовать достоинства  

и издержки диверсификации СМИ.  

  

Функционирование массмедиа 

в контексте мировых тенденций концентрации и глобализации 

  

Медиаэкономика как часть общего экономического развития любой страны мира, как из- 

вестно, имеет крайне противоречивый и неоднозначный характер, обусловленный как специ- 

фикой медийного текста, так и внешними политэкономическими обстоятельствами. Анали- 

зируя ситуацию в медиапотреблении, российский экономист, политик и публицист М. Г. Де- 

лягин отмечает, что «базовым социальным противоречием эпохи глобализации стало проти-

воречие между “информационным сообществом”, участвующим в разработке и приме- 

нении технологий формирования сознания, и всеми остальными социальными слоями  

и группами современного общества, члены которого являются простым объектом систе- 

матического применения указанных технологий» [Делягин, 2003. С. 75]. Социокультурным 

следствием данного положения в России может быть расслоение общества на тех, кто смот-

рит телевизор, и тех, кто сидит в Сети. Специфика российских процессов концентрации СМИ 

заключается в особенностях взаимодействия с государственными структурами, сокра- 

щением пространства свободы в СМИ в течение двух последних десятилетий. Различия меж-

ду монополизацией и концентрацией зарубежных и российских СМИ обусловлены орга- 

низационно-правовыми особенностями, политическим климатом и экономическим разви- 

тием стран.  

Как считает известная российская исследовательница Е. Л. Вартанова, «основное воздей- 

ствие на теоретическое осмысление современного развития индустрии СМИ оказывает по- 

литэкономическая парадигма, которая рассматривает медиаиндустрию в контексте социо- 

культурных аспектов, критической политэкономии – как отдельную сферу бизнеса» [2018.  

С. 187]. Многие современные СМИ, особенно электронные, всё более тяготеют к устойчивой 

индустрии развлечений, стремясь к рентабельности, стабильности доходов, но избежать пер- 

манентных рисков крайне сложно, о чем свидетельствуют, в частности, волны кризисов, бес-

конечные поиски новых форм хозяйствования и стремление к наращиванию потенциала 

компаний за счет соединения активов, диверсификации товаров и направлений деятельности. 

Нелинейная и неравновесная система медиаэкономики определила многие двусмысленные 

явления в мире западной журналистики, да и во всех мировых массмедиа. Одной из таких 

закономерностей считается глобальная установка на стандартизацию производства. Универ- 

сальная стандартизация в производстве машин логична, в журналистике она породила контр- 

тенденцию – тягу к оригинально-неповторимому и уникальному, что сближает медийный 

текст с художественными произведениями.  

Влияние медиасобственников на распространяемый контент – тема, которую на протяже- 

нии нескольких десятков лет регулярно затрагивают исследователи. «Представители поли- 

тической экономии и критической традиции в изучении массовой коммуникации представ- 

ляют проявление интересов собственников как глобальное социальное явление, охватыва- 

ющее практически все пласты медиаконтента и отражающее классовые противоречия в об-

ществе» [Макеенко, Кугушева, 2015].  



 

 

 

 

 

 

 

Понятие глобализации, изучаемое в связи с проблемой монополизации в СМИ, предпо- 

лагает уточнение концепта «медийная глобализация», смысловое наполнение которого за- 

висит от понимания термина «экономическая глобализация». Наш мир меняется с ускоре- 

нием, темпы которого превышают масштабы геометрической прогрессии, нарастание пото-

ков информации меняет не отдельные отрасли экономики и культуры, а саму сущность об-

щества. Перемены шокируют обывателя, особенно поражают людей открытия в науке. Воз-

можности человеческого разума демонстрируют «новые медиа». Глобализация в массме- 

диа, на наш взгляд, обозначает долгосрочный поворот всемирно-исторического «колеса»  

в культуре информирования масс, она выражает направление преобладающего вектора эво- 

люции мировой медийной культуры как единого целого. В качестве рабочего термина «ме- 

дийная глобализация» может быть определена как «совокупность интегративных процессов  

в массмедиа, направленных на расширение коммуникативного пространства во всем мире, на 

достижение эффектов тотальности и унификации информационного сервиса в международ- 

ном масштабе. В наши дни национальные экономики и институты межгосударственно- 

регионального масштаба, отстаивая возможности размещения финансовых инвестиций в соб- 

ственные регионы, опирались на возможности информационно-коммуникационных техно- 

логий, имиджмейкинга и мощных механизмов медиарилейшнз [Горбачёва, 2009. С. 93].  

Западный социолог Энтони Гидденс, определяющий глобализацию как «интенсификацию 

всемирных социальных отношений, которые связывают удаленные друг от друга местности 

таким образом, что происходящее на местах формируется событиями, происходящими за 

много миль отсюда, и наоборот» [2004. С. 58]. Э. Гидденс рассматривает глобализацию как 

экономическую капиталистическую систему, систему национальных государств, а также он 

учитывает «международное разделение труда, глобальную коммуникационную сеть» [Там 

же. С. 60]. Однако, на наш взгляд, подобная интерпретация существующих в современном 

ему мире процессов посредством одного термина «глобализация» может привести к некоему 

смешению понятий. Более точными с позиций нашего анализа представляются взгляды Уль- 

риха Бека. В книге «Что такое глобализация» У. Бек приводит важное разделение понятий 

глобализма, глобальности и глобализации, в определенной степени снимающее обширность 

дефиниции Э. Гидд енса и односторонность определений Р. Робертсона, И. Валлерстайна,  

Дж. Розенау [Бек, 2001. С. 225]. Понятие «глобальность», по словам У. Бека, предполагает 

«более жесткое утверждение реальности… под глобальностью понимается то, что мы давно 

уже живем в мировом обществе, в том смысле, что представление о замкнутых пространст- 

вах превратилось в фикцию. Различные формы экономического, культурного, политического 

взаимодействия сталкиваются друг с другом, поэтому само собой разумеющиеся вещи,  

в том числе и самоочевидности западной модели, приходится оправдывать заново» [Там же.  

С. 287]. Очевидно, что понятие «глобальность» шире «глобализации», оно не ограничено 

временем.  

Информационные инновации, наряду с техническими и управленческими, не только зна- 

чительно расширяют возможности управления государством, развития информационного 

обмена, оказания государственных услуг, но и существенно повышают ценность информа- 

ции как стратегического ресурса. Академик Н. Моисеев когда-то уверенно постулировал: 

«Неизбежность (я думаю, скорее, необходимость) перехода планеты и общества в качествен- 

но новую стадию их совместной эволюции осознается естественнонаучной мыслью с начала 

века» [1995. С. 15]. Ученый имел в виду остроту глобальных проблем: опасность ядерной 

войны, экологическую катастрофу, голод, различия в доходах «золотого миллиарда» и лю- 

дей, обреченных на нищету и т. д. Именно опасность исчезновения землян с лица планеты 

заставила мир содрогнуться в тревожные годы прошлого столетия. К счастью, коллективный 

Разум народов возобладал над безумными вариантами радикальных политиков, мир отошел 

от пропасти, хотя многое еще предстоит сделать для укрепления международной безопасно- 

сти. Этап перехода к эпохе сотрудничества только начинается. Данный этап социологом  

и философом И. Валлерстайном, автором идеи «мир-системного подхода» к социуму, харак- 



 

 

 

 

 

 

 

теризуется тем, что его «результатом служит образование новой системы отношений между 

государствами и регионами планеты» [Маркина, 2015. С. 92]. И. Валлерстайн характеризует 

глобализацию с позиций масштабного сравнения и обобщения исторических данных. В ста- 

тье «Глобализация или век перехода? Долгосрочный взгляд на траекторию мир-системы»  

он пишет, что рассмотрение глобализации как явления, характеризующего новейшую исто-

рию и современный мир, завершается «дискуссией по поводу организации этой мир-

системы» [Wallerstein, 2000. P. 253]. Последователь Ф. Броделя, опиравшийся на учения  

А. Смита и К. Маркса, И. Валлерстайн выделил три зоны в структуре современной цивилиза-

ции: а) «центр» (в нашей терминосистеме это развитый Север планеты), б) «периферия» (т. е. 

бедные страны Юга планеты) и в) «полупериферия» (т. е. развивающиеся страны, втянутые  

в воронку модернизации и глобализирующейся мировой экономики). Деколонизация Азии  

и Африки, выход на международную арену стран Латинской Америки, крах командно-адми- 

нистративной системы в странах бывшего социалистического лагеря – всё это признаки по- 

ворота к единым ориентирам глобального миропорядка, который при всех его пороках вы- 

ступает как доминанта истории нашего века.  

  

Глокализация как феномен социокультурной глобализации 

  

Изучение медийной глобализации и монополизации тесно связано не только с законо- 

мерностями эволюции мировой экономики, но и с общими тенденциями развития мировой 

культуры. Глобализация в СМИ отражает следующую культурную парадигму: ускорение  

и лавинообразное увеличение информационных потоков расширяет образовательные гори- 

зонты потребителей, но не обязательно способствует креативности и продуктивности «чело- 

века медийного». Тенденции развития мировой медиаиндустрии на современном этапе  

определяются общим тяготением культуры к унификации и стандартизации производ- 

ственных процессов, а также тягой к единообразию (при внешней диверсификации) массо- 

вых материальных и духовных продуктов. Сближение стандартов в массмедиа Севера и Юга, 

Востока и Запада нельзя понимать как тотальную унификацию журналистского труда. Про- 

тиводействующей тенденцией следует считать тягу создателей медийных текстов к новизне  

и экспрессивности повествования. Синергетика самодвижущейся новостной ленты, подкреп- 

ляемая реверберацией общественных отзывов, противостоит стандартизации журналистских 

методов распространения сообщений, мешает функционированию шаблонных парадигм тек-

стопорождения, препятствует застыванию однообразных форматов (фреймов). Конвер- 

генция и взаимопроникновение национальных экономик не мешают становлению «глока- 

лизации» (неологизм образован от двух корней: global & local), «совмещению общего и част-

ного в рассматриваемых проблемах» [Хорольский, 2009а. С. 157].  

Есть еще одна ипостась у рассматриваемых в данной статье глобальных проблем эволю- 

ции западных СМИ: несогласие миллионов жителей планеты с методами «глобализации- 

вестернизации», всеобщее неприятие «американизации», ставшей синонимом «вестерниза- 

ции» Востока (или, правильнее сказать, Юга планеты). Суть мнений и духовных поисков 

сторонников национальной самобытности, содержание бунта антиглобалистов часто сво- 

дится к невозможности любой стандартизации, унификации и однополярности в мире муль- 

тикультурализма. Данный культурный конфликт, «столкновение цивилизаций», как удачно 

назвал его С. Хантингтон, в разных пропорциях воздействует на национальные модели ме- 

дийного бизнеса. Говоря о разногласиях при обсуждении моделей развития, следует помнить  

о различных вариантах, свободе выбора. Глобализация массмедиа нивелирует многие кано- 

ны, но не отменяет региональной специфики, глокализации.  

Благодаря новым информационным технологиям символы, знания, идеи, умения одной 

нации получают широкое распространение в других культурах, формируя у представителей 

иных народов более точное представление. Глобальные СМИ унифицируют стандарты ин- 

формирования, улучшают осведомленность потребителей медиапродукта и не отменяют ме- 



 

 

 

 

 

 

 

стных интересов. «Глокализации СМИ – это соединение общих достижений в данной сфере  

с самобытной местной традицией, которую нельзя терять: уникальность коммуникативных 

практик такова, что любой язык создает неповторимые коды общения, утрата которых обед- 

няет мировую культуру» [Хорольский, 2009б. С. 80]. Добавить к данному высказыванию 

можно следующее: концентрация капитала в СМИ стала магистралью медиаэкономики, по- 

этому противопоставлять глобализацию и глокализацию нет смысла. Процессы эти сливают- 

ся в реальной практике в неразделимое целое. Именно глокализация является ярчайшим от- 

ражением процесса глобализации, поскольку, по мнению специалистов, основывается на 

производственных системах, вырвавшихся из национальных границ и сформировавших ги- 

гантские мировые интернационализированные циклы.  

Подход отечественных ученых к проблеме участия крупных медийных конгломератов  

в сближении народов учитывает тяготение массмедиа одновременно к глобализации и по- 

всеместной регионализации, консервирующей местные обычаи и традиционные формы хо- 

зяйствования, уравновешивающей издержки глобального универсализма. Ключевым факто- 

ром, двигателем данных процессов выступает геоэкономика и геополитическая конкуренция 

крупных игроков на мировой арене. Естественно, важна и новая культурная парадигма,  

укрепляющая с помощью неомифологизма проект «глобальной деревни» и всего миро- 

устройства. Именно культурная глобализация является ярчайшим отражением интегратив- 

ных тенденций в экономической сфере, поддерживая либерализацию в политике, что вызы- 

вает протест как консервативных мыслителей-почвенников, так и рядовых граждан, видящих  

в либералах врагов патриотизма и исконной почвенности. Характерна в этом отношении 

коллективная монография «Массмедиа в условиях глобализации: Информационно-коммуни- 

кационная безопасность» [2015]. Ее авторы повторяют тезисы о стабильности и безопасно- 

сти, но спор с мировым капиталом идет в русле давно устаревших категорий. Особый взгляд 

на данную проблему у воронежского автора В. И. Сапунова. Исследователь западных СМИ 

высказывает интересную, хотя и достаточно спорную мысль о тотальном господстве в миро- 

вых СМИ финансово-спекулятивного капитала, который, мол, резко интенсифицировал  

«неолиберальную организацию производства», а та, в свою очередь, становится «неотъемле- 

мым компонентом медиастратегий, усиливая такие тенденции, как коммерциализация, уни- 

фикация и примитивизация информации» [Сапунов, 2012. С. 110].  

Как справедливо отмечает известный российский ученый И. В. Кирия, в парадигме куль- 

турной глобализации «транснациональные СМИ одним своим существованием ставят под 

сомнение национальную политику цензуры, но всё же обязаны принимать в расчет внешне- 

политическую линию той страны, из которой они вещают» [2005].  

  

Модель диверсификации в медийной сфере 

  

Централизация капитала в информационно-коммуникационной индустрии, конвергенция  

в разных отраслях журналистики, внедрение новых технологий (Интернета, спутниковой  

и телефонной связи, цифрового телевидения) – все эти факторы способствуют формирова- 

нию крупных медиакомпаний, ориентированных на стандарты мировых СМИ. И на данный 

момент следует говорить о концентрации средств массовой коммуникации как о характерной 

и часто определяющей тенденции современной российской медиасистемы не только на об- 

щенациональном информационном рынке, но и на региональном уровне.  

Одной из граней современного мирового развития стала экономическая диверсификация, 

характерная и для рынка СМИ. Диверсификация в экономике (от лат. diversificatio – измене- 

ние, разнообразие; от слов «diversus» – разный и «facere» – делать) – это:  

«1) распределение вкладываемых в экономику денежных капиталов между разнообраз- 

ными объектами с целью снижения риска потерь и в надежде получить более высокий доход. 

Такую диверсификацию именуют диверсификацией кредитов;  



 

 

 

 

 

 

 

2) расширение ассортимента, изменение вида продукции, производимой предприятием, 

фирмой, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производст- 

ва, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства. Такую диверсификацию 

называют диверсификацией производства;  

3) материальная диверсификация – освоение новых форм и сфер деятельности» [Райзберг  

и др., 2011].  

Ясно, что идея диверсификации призвана сбалансировать идеи специализации производ- 

ства, хотя базовый закон разделения труда никак не отменяется. Интеграция производства, 

сопровождающая, как правило, процессы диверсификации, связана с урегулированием боль- 

шого числа организационных и финансовых проблем, особенно часто сопровождающих 

слияние и поглощение фирм. Создание совместных предприятий тоже способствует дивер- 

сификации производства.  

Зачем нужна диверсификация? Во-первых, распределяя средства и делая инвестиции  

в разные сферы производства, предприниматели уменьшают риски, связанные с колебаниями 

спроса на разные товары. Многообразие производства гарантирует «подстраховку» в усло- 

виях меняющейся рыночной конъюнктуры. Во-вторых, диверсификация способствует созда- 

нию многообразных товаров, внедрению инновационных методов хозяйствования, сокраще- 

нию издержек, а в сфере массмедиа это явно ведет к расширению плюрализма мнений, хотя  

и здесь можно увидеть противоречие: монополисты далеко не всегда озабочены истинным 

идейным плюрализмом и защитой свободы слова.  

Не всякое укрупнение медиапредприятий и совершенствование линейки товаров гаранти- 

рует успех на рынке. Потенциал синергетического самодвижения капитала по принципу 

«деньги к деньгам» может быть резко ослаблен необходимостью расширять сферу производ- 

ства при переходе к производству новых видов товара. Риски нерегулируемых рисков объек- 

тивны. Ускорение оборачиваемости средств легко тормозят риски распыления этих средств 

при слишком разнородной (наивной) диверсификации. «Сложность диверсификации контен- 

та современной медиакомпании объясняется двумя ее экономическими особенностями. Во-

первых, экономией от мультиформатности, а во-вторых, – спецификой медиапродукта, его 

дуальностью» [Карпова, 2015. С. 114].  

Обычно выделяют два вида диверсификации: пространственную (географическую) и про- 

изводственную (по конечному продукту). Чаще всего оба вида синтезируются в конкретной 

практике. Е. Волынкина отметила, что «для осуществления успешной диверсификации за 

пределы страны базирования американские медиакомпании, такие как “AOL Time Warner”, 

осуществляют свою деятельность в более чем 60 странах. Мультинациональные медиагиган- 

ты, такие, как “Vivendi Universal” и “Bertelsmann”, прибегают к другой стратегии: они при- 

обретают уже существующие американские компании и далее либо распродают непрофиль-

ные активы, либо образуют на их основе новые независимые корпорации» [2012. С. 5]. Доба-

вим, что в данном примере корпорация «Time Warner» показала пример не очень удачной 

интеграции, соединившись с компанией Стива Кейса «America Online» (AOL), а сделка, на-

чавшаяся в самом начале нашего века и вылившаяся в совокупную цифру 164 747 млрд дол-

ларов 1, была расторгнута в конце 2009 г., хотя доход «AOL Time Warner» доходил до 9 млрд 

долларов в год. Но в годы кризиса, в начале века, дела в медийной отрасли ухудшились во 

всем мире. Так, в 2002 г. убытки «AOL Time Warner» составили 54 млрд долларов. А стои-

мость гиганта, образовавшегося в результате слияния, оценивали в 250 млрд долларов.  

Другой пример неудачного сотрудничества связан с приобретением немецкой телекомпа- 

нией «RTL» («RTL Television», ранее, с 1985 по 1992 г. – «RTL Plus») студии «Fremantle», 

дочки ТНК «Fremantle Media Group Limited», производящей и распространяющей контент 

для ТВ. Напомним, что 50 % акций «RTL Plus» принадлежали люксембургскому медиахол- 

                                                            
1 «America Online» получила одобрение антимонопольных органов на покупку «Time Warner». URL: http:// 

money.cnn.com/deals/aol_warner/ (дата обращения 11.05.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

дингу «Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion», 40 % – немецкому концерну «Bertels- 

mann» и около 10 % – немецкой газете «Westdeutsche Allgemeine Zeitung». Позже «Ber- 

telsmann» и «Fremantle Media Group Limited», стремясь увеличить прибыли, доверили «RTL» 

производство для немецкого рынка утренних программ, развлекательных ток-шоу, мыльных 

опер, что вызвало критику потребителей, недовольных тривиальностью сюжетов и обилием 

«фейковых» посторонних новостей, непроверяемых «уток», упрощения сложных социальных 

проблем. То, что воспринималось хорошо в Австралии, по мнению медиакритиков, не годи- 

лось для Германии, а это и объясняет падение рейтингов и, в конечном счете, совокупной 

прибыли. Кстати, крупные студии США поощряют создание собственных сетей («ABC», 

«Disney» и др.), а телевизионные каналы имеют свои студии создателей контента.  

Считается, что во многом успех стратегии диверсификации определяется эффектом си- 

нергии, т. е. объединения капиталов для получения общей выгоды. Так, например, развитие 

перекрестной диверсификации стало причиной заключения в 2000-х гг. многих сделок  

по поглощению и слиянию между иностранными компаниями. «Компании скупали активы  

в различных областях медиабизнеса, предполагая, что кросс-продажи и продвижение резуль- 

татов деятельности одного подразделения компании силами другого (например, использова- 

ние интервью, взятого для газеты, на телевидении или радио) будет приносить корпорации 

дополнительную прибыль и станет фактором экономической устойчивости» [Карпова, 2015. 

С. 113]. Данная стратегия в американском и европейском бизнесе не оправдала себя по двум 

причинам [Айрис, Бюген, 2010. С. 302]. Во-первых, приносившие наибольшую прибыль 

крупнейшие и сильнейшие подразделения медиакомпаний не хотели терять самостоятель- 

ность. Во-вторых, скупая активы в совершенно разных и далеких друг от друга отраслях, ме- 

диакомпании не могли пересечься по сегменту целевой аудитории.  

В информационном обществе экономика, основанная на интеллектуальной деятельности, 

превращается в двигатель мирового прогресса, становится глобальной тенденцией развития 

культуры. Исследователи Р. А. Кучуков и А. В. Савка так характеризуют «новую экономи- 

ку», ставшую фундаментом современных СМИ: «Воспроизводимость – безграничность – 

временная определенность – вот три признака, которые принципиально отличают информа- 

ционный ресурс, что вносит существенные изменения в систему отношений, ценовое изме- 

рение и т. п. Информация и информационный сектор представляют мощный источник, гене- 

рирующий современное социально-экономическое развитие, динамику и степень активности 

комплексной разработки научно-информационных отраслей, обеспечивающих воспроизвод-

ство т. н. человеческого капитала… срабатывает кумулятивный, синергетический эффект 

макрогенераций, где на гребне волны возвышения совпадают амплитуды различных циклов: 

технико-технологического, ресурсно-энергетического, капитального, финансового, социаль- 

но-экономического и информационного» [Кучуков, Савка, 2006. С. 51]. Именно этот кумуля- 

тивный (совокупный) синергетический эффект СМИ, помноженный на слабопрогнози- 

руемый медиаэффект общественного мнения, во многом определяет сущность диверси- 

фикационных процессов в современном медиабизнесе, необходимость инновационных экс-

периментов и неизбежность укрупнения и кооперации различных по роду деятельности 

предприятий.  

 

Заключение 

 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что централизация капитала в сфере 

информационно-коммуникационной индустрии, конвергенция в разных отраслях журнали- 

стики и внедрение новых технологий способствуют формированию крупных медиакомпа- 

ний, ориентированных на стандарты мировых СМИ. Изучение монополизации в СМК  

и СМИ выявило противоречие между приносимым монополиями ограничением информаци- 

онно-коммуникативного пространства, с одной стороны, и расширением этого пространства,  

с другой, что связано с двуединым процессом получения максимальной прибыли и необхо- 



 

 

 

 

 

 

 

димостью усиливать конкурентоспособность не только с помощью производства популярно- 

го, развлекательно медиатовара, но и товара, отличающегося глубиной анализа, свободой 

мнений, познавательностью. Исходя из понимания конкуренции и монополии как естествен- 

ного состояния рынка и как несовершенного, но пока неизбежного пути и вида экономиче- 

ского развития, мы можем конкретизировать представления о специфике мировых СМИ  

в информационном обществе.  
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Аннотация 

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на СМИ, которые вне зависимости от их формата ста-

ли регулярно рассказывать об инфекции с начала ее распространения. В исследовании проанализированы 

1 219 выпусков новостей на «Радио Дача», вышедших в эфир в первую волну пандемии, результатом чего 

стало установление прямой связи между эпидемиологической ситуацией в России и подходом к структурному 

и содержательному наполнению данного сегмента. Несмотря на волнообразность распространения COVID-19, 

информация о коронавирусе стала постоянной на «Радио Дача», что сделало ее самой продолжительной ново-

стью в развитии в истории этого СМИ. Предпочтение в верстке выпусков отдано прямым информационным 

поводам. Это говорит о том, что развлекательный формат радиостанции не стал преградой к составлению но-

востных блоков из актуальных новостей о коронавирусе, которые порой «заполняли» весь выпуск, что являет-

ся нонсенсом в программной политике и подтверждением того, что пандемия изменила подход к формирова-

нию новостных блоков. 
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Abstract 

The coronavirus pandemic has had a significant impact on the Russian media, which, regardless of their format, have 

been broadcasting news about the infection since the beginning of the outbreak on a regular basis. The main purpose 

of the research is to establish a connection between the epidemiological situation in Russia during the first wave and 

the nature of the change in the information agenda on the air of the entertainment “Radio Dacha”. To reach this goal 

the author, using the method of inclusive observation, analyzes 1 219 episodes of the news program, aired from Janu-

ary 2020, when radio hosts first mentioned the COVID-19, to July 2020, when the main restrictions were lifted in 

Russia. The article shows that depending on the epidemiological state, the number of notes about the coronavirus in-

creased. The maximum quantity of news about the disease was noted in April and May when the country had the 

highest amount of cases and announced a lockdown. Meanwhile, the content analysis indicated that there was direct 

and indirect news coverage of the coronavirus. Their ratio is 97 to 3 % in favor of direct news. It means that despite 

the format of the radio station, the radio hosts only talked about political and social news with little or no entertain-
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ment content. Thus, the epidemic dynamic changed the information agenda, and the worst it was, the more news about 

the coronavirus went on the air. The news about the infection became the longest discussed subject on the air of “Ra-

dio Dacha”. 
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Пандемия коронавируса, о которой Всемирная организация здравоохранения объявила  

в начале 2020 г., стала бесспорным и беспрецедентным случаем в истории российских СМИ 

с точки зрения ее освещения. Заметки о самом заболевании, суточном количестве новых за-

болевших, ограничительных мерах и других информационных поводах, напрямую или кос-

венно связанных с COVID-19, публиковались на страницах газет и журналов, выходили  

в эфир телеканалов и радиостанций. Следует подчеркнуть, что такие новости активно тира-

жировались не только информационными, но и развлекательными СМИ, не только феде-

ральными, но и региональными. Наше исследование направлено на изучение информацион-

ного освещения первой волны коронавирусной инфекции в России в эфире развлекательного 

федерального «Радио Дача». Этот пример довольно показателен, так как информационная 

повестка дня на «Радио Дача» схожа с повесткой развлекательных радиостанций московско-

го FM-диапазона. 

Стоит отметить, что в историческом контексте радио в России изначально задумывалось 

как медиа, которое выполняет главным образом информационную функцию. И до сих пор 

оно продолжает занимать важную позицию среди средств массовой информации в нашей 

стране [Вартанова, 2019; Шкондин, 2015]. Новостной сегмент косвенно или напрямую был 

проанализирован в работах российских исследователей [Вартанова и др., 2011]. Исследователи 

кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ активно занимаются 

изучением вопроса информационного сегмента радиорынка [Болотова, 2004; Кравченко, 2013. 

С. 199]. Невозможно не обратить внимание на большой комплексный межкафедральный про-

ект «Структура работы российского радиожурналиста в цифровой среде», который ориенти-

рован на изучение процесса создания редакционного продукта информационно-разговор- 

ными московскими радиостанциями, осуществленный группой ученых факультета журнали-

стики МГУ [Вартанов и др., 2018; Вырковский и др., 2019; Образцова, 2019], говорящий об 

исследовательском интересе к теме радиовещания. Информационное радиовещание также 

подробно анализировалось преподавателями кафедры телевидения и радиовещания факуль-

тета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Первый этап масштабного исследования был 

апробирован в статье «Ночной эфир московских информационных радиостанций Business 

FM, «Вести ФМ» и “Коммерсантъ FM”: особенности программирования» [Круглова и др., 

2019]. Отмечается и заинтересованность зарубежных исследователей сферой российских ин-

формационных СМИ в целом [Shoemaker, Cohen, 2006. P. 424; Reich, 2015; McManus, 1995]  

и радиовещанием в частности [Chantler, Stewart, 2009. P. 288; McHugh, 2014; Stachyra, 2015]. 

Информационные запросы непосредственно слушателей «Радио Дача» проанализированы 

автором в статьях «Особенности использования социальных сетей и мессенджеров станция-

ми “Радио Дача” и “Love radio”» [Насонова, 2019] и «Информационная повестка на развлека-

тельных радиостанциях на примере “Радио Дача”» [Насонова, 2020]. 

Однако информационная повестка во время пандемии на российских радиостанциях явля-

ется пока малоизученным вопросом ввиду малого количества времени, которое прошло  

с начала распространения заболевания. Поэтому каждый исследователь в области журнали-

стики, занимающийся освещением инфекции и главными тенденциями в этой теме, является 

в буквальном смысле первопроходцем, так как с пандемией в таком обширном формате со-

временный мир столкнулся впервые. В XX в. была отмечена всего одна пандемия. В 2009–



 

 

 

 

 

 

 

2010 гг. во многих странах распространился свиной грипп H1N1, который за год унес жизни 

около шестисот тысяч человек. Показатель же смертности COVID-19 существенно выше. По 

данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коро-

навируса (COVID-19), на 27 января 2021 г. в мире скончались более 2 млн человек 
1
. Вместе 

с тем коронавирусную инфекцию с точки зрения ее влияния на разные области жизни уже 

рассмотрели в своих работах несколько исследователей. Они утверждают, что пандемия мо-

жет привести к значительному падению ВВП [Земцов, Бабурин, 2020], новому мировому 

экономическому кризису [Фитуни, 2020], глобализации [Чумаков, Юрченко, 2020], кроме 

того ученые рассматривают вопрос ее влияния на правосознание [Филиппова, 2020]. 

Настоящее исследование ставит своими главными задачами установление связи между 

развитием первой волны пандемии в России и версткой заметок о коронавирусе и частотой 

их выхода в эфир развлекательной радиостанции «Радио Дача», чьей целевой аудиторией 

являются женщины 35+, а также анализ изменения подхода к составлению информационного 

блока до пандемии и во время нее. 

Для решения первой задачи методом включенного наблюдения (автор 10 лет работает ве-

дущим информационных программ на «Радио Дача») были проанализированы 1 219 выпус-

ков новостей, или 3 386 информационных заметок, которые выходили на радиостанции в пе-

риод с января по июль 2020 г. Выбор данного временного промежутка обоснован тем, что  

21 января на «Радио Дача» прозвучало первое упоминание о коронавирусе. Это были две 

информационные заметки: об опасности заболевания со ссылкой на сообщение Минздрава  

и об усилении контроля на границе с Китаем. Затем, по мере быстрого распространения ин-

фекции, количество новостей о COVID-19 стало увеличиваться в геометрической прогрес-

сии. Если в январе оно в процентном соотношении к остальным заметкам в сутки составляло 

от 7 до 30 %, в феврале – 10–30 %, то в марте – 17–79 %, в апреле – 52–91 %, в мае – 52–

86 %, в июне – 15–55 %, в июле – 15–55 %. Именно в июле 2020 г. в России были сняты ос-

новные ограничения, введенные в рамках первой волны пандемии. Увеличение количества 

«ковидных» новостей по отношению к другим объяснимо тем, какие действия были пред-

приняты властями нашей страны для борьбы с распространением заболевания, и в целом ди-

намикой развития эпидемиологической ситуации. Проведенный анализ информационных 

блоков показал, какие новости попадали в эфир в исследуемый промежуток времени. В янва-

ре ведущие радиостанции рассказывали о проверке багажа на границе с Китаем, об эвакуа-

ции туристов из этой страны, о создании специального штаба по мониторингу обстановки, 

закрытии въезда китайцев в Россию и границы между двумя странами, а также об обнаруже-

нии первых заразившихся коронавирусом граждан в России и других новостях. В феврале 

прозвучали новости о вспышке распространения инфекции в Иране, Южной Корее и Италии, 

об ограничении авиасообщения с этими государствами, о том, что правительство внесло ко-

ронавирус в список опасных заболеваний и разработало национальный план по борьбе с за-

болеванием. В марте в эфир среди прочих попали следующие заметки: «в Москве школы за-

крывают на карантин» и «ограничивают массовые мероприятия с численностью более пяти 

тысяч человек», «Россия приостанавливает авиасообщение с европейскими странами», «ву-

зам рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса», «президент 

Владимир Путин объявил режим нерабочих дней», «в городах страны закрывают развлека-

тельные и культурные учреждения», «закрытие государственных границ»; в апреле: «про-

дление режима нерабочих дней», «Владимир Путин на фоне пандемии подписал указ о вы-

плате по пять тысяч рублей семьям с детьми», «все организованные группы туристов 

вернулись в Россию»; в мае: «суточное количество заболевших коронавирусом значительно 

выросло» (именно в этом месяце был отмечен максимум во время первой волны пандемии), 

«Россия вошла в тройку лидеров по числу зараженных ковид-19», «введение пропусков для 

перемещения по Москве», «перенос сроков проведения ЕГЭ» и «дистанционное проведение 

                                                 
1 https://стопкоронавирус.рф (дата обращения 27.01.2021). 



 

 

 

 

 

 

 

вступительных экзаменов в вузах»; в июне: «ослабление ограничительных мер в Москве»,  

«в регионах открывается туристический сезон», «российские авиакомпании готовятся возоб-

новить международные полеты», «Москва отменяет режим изоляции», «Европа начнет от-

крывать свои границы», «начало клинических испытаний российский вакцины от коронави-

руса»; в июле: «снятие основных ограничений в российских регионах», «в России началась 

финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса» и т. д. Исходя из проведенного ана-

лиза, можно сделать вывод, что количество новостей о коронавирусе в эфире «Радио Дача» 

напрямую зависело от динамики заболеваемости в России (в первую волну распространения 

инфекции). На месяцы, когда информационный эфир радиостанции практически полностью 

был посвящен пандемии, пришлись беспрецедентные ограничительные меры и максималь-

ное суточное число заболевших в стране в первую волну. По мере улучшения эпидемиологи-

ческой ситуации в России количество «ковидных» заметок начало существенно уменьшать-

ся, ввиду чего очевиден вывод, что взаимосвязь эпидемиологической ситуации и суточного 

количества новостей непосредственно о заболевании существует. 

Информационный сегмент «Радио Дача», касающийся коронавируса, стоит также рас-

смотреть с точки зрения его наполнения. Контент-анализ показал, что в эфир попадали как 

прямые, так и косвенные заметки о заболевании. Под первыми автор понимает информаци-

онные поводы, которые были вызваны пандемией и оказали прямое влияние на жизнедея-

тельность населения. К ним, к примеру, относятся новости о выплатах разным категориям 

граждан, прекращении авиасообщения с другими странами, о переходе на дистанционное 

обучение и удаленную работу. В свою очередь, косвенные заметки – это развлекательные 

новости, так называемые бантики, которые также появились на фоне пандемии, но не оказа-

ли существенного влияния на жизнь людей. К ним можно отнести заметки о появлении си-

мулятора офисного шума для работников на «удаленке» или о самых популярных блюдах, 

которые россияне заказывали в период самоизоляции. Сопоставив количество, мы выяснили, 

что в эфир «Радио Дача» за анализируемое время вышло 1 229 прямых информационных по-

водов о коронавирусе, косвенных – 40, т. е. 97 к 3 %. Это еще раз доказывает связь информа-

ционного эфирного контента на «Радио Дача» и развития пандемии в России. Новостные 

блоки являются исчерпывающе информативными с точки зрения важности и необходимости 

для аудитории радиостанции, доказательством чего является количество прямых информа-

ционных поводов о коронавирусе. 

Стоит отметить, что завершение первой волны пандемии не привело к полному отсутст-

вию новостей об инфекции в эфире «Радио Дача». Заметка о суточном количестве новых за-

болевших стала постоянной в информационном сегменте радиостанции, также выходят акту-

альные поводы: снятие или введение ограничений, очное или дистанционное обучение  

в школах и вузах. Что говорит об изменении на фоне распространения COVID-19 редакци-

онной стратегии «Радио Дача» и выполняет вторую задачу, поставленную в начале исследо-

вания. Подтверждением тому служат и заключения директора программ радиостанции  

И. А. Муромова: «Безусловно, пандемия изменила подход к составлению информационного 

блока. При верстке редакторы и ведущие ориентируются на общую повестку дня в России,  

в эфир попадает всё только самое важное и интересное нашей аудитории. В первую вол- 

ну пандемии, действительно, практически все новости были о коронавирусе, но повестку  

мы формировали именно с точки зрения важности для слушателей без каких-либо указаний. 

Мы не могли и не можем игнорировать запросы аудитории, а сейчас самая главная новость, 

конечно, для всех нас – это коронавирус и всё, что с ним связано, в том числе ограниче-

ния» 
2
. 

Благодаря проведенному масштабному анализу информационного сегмента эфира «Радио 

Дача», удалось установить прямую связь между развитием пандемии в России и характером 

формирования новостного блока. Чем сложнее была эпидемиологическая ситуация, тем 

                                                 
2 Из интервью автора с И. А. Муромовым от 27.01.2021. 



 

 

 

 

 

 

 

больше заметок о коронавирусе включал в себя каждый информационный блок. Исходя из 

представленного выше процентного суточного соотношения новостей об инфекции и обыч-

ных заметок, можно заключить, что некоторые выпуски в пик первой волны были только  

о пандемии, ее последствиях и борьбе с ней. За всю историю существования «Радио Дача» 

информационные блоки впервые формировались таким образом, предоставляя беспреце-

дентное количество эфирного времени информации об одном поводе и «вокруг него». Важ-

ным является и факт значительной разницы между количеством прямых и косвенных заме-

ток об инфекции: первых в эфире было гораздо больше, чем вторых, что доказывает 

информативность исследуемого сегмента. С одной стороны, это не коррелирует с форматом 

радиостанции, ведь до пандемии характер новостей был более развлекательным, с другой – 

данное СМИ всегда ставило своей целью информировать слушателей только о важных поли-

тических и социальных событиях, которые касаются большинства граждан, и пандемия со 

всеми введенными ограничениями на ее фоне стала именно таким информационным по- 

водом. 

Впервые не только «Радио Дача», но и другие развлекательные радиостанции московско-

го FM-диапазона пересмотрели программную политику и не в угоду ей были вынуждены по-

стоянно информировать слушателей о пандемии и ее последствиях. Фокус сместился от ме-

диаформата непосредственно к контенту. И такая трансформация для СМИ являлась опасной 

«игрой» с собственной аудиторией. Чрезмерная информационность на развлекательных ра-

диостанциях могла стать причиной потери части слушателей, которые, настраиваясь на  

определенную волну, хотели получать развлекательный контент. Однако в момент первой 

волны распространения коронавируса данное заболевание и меры, которые были приняты на 

этом фоне, волновали абсолютно всех. Из чего можно сделать вывод, что развлекательные 

СМИ верно расставили приоритеты, отдав практически полностью информационный эфир 

заметкам об инфекции. 

Эпидемиологическая ситуация весной-летом 2020 г. также существенно изменила подход 

к формированию новостных блоков, которые теперь формируются с учетом появления акту-

альных новостей о пандемии: вакцинация населения, снятие ограничительных мер и др., ведь 

распространение коронавируса в большой или меньшей степени затронуло всех жителей не 

только нашей страны, но и планеты. Таким образом, поставленные в начале исследования 

задачи были выполнены. Его результаты могут послужить и продолжением работы в этой 

области. Это может быть сравнительный анализ информационного наполнения эфира «Радио 

Дача» во время первой и второй волн пандемии или исследование данного сегмента за весь 

период распространения заболевания, так как с таким масштабным и длительным освещени-

ем одной новости в развитии редакторы «Радио Дача» и, как полагает автор, все представи-

тели СМИ столкнулись впервые, как и мир – с пандемией коронавируса и масштабами борь-

бы с ее распространением. 
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Аннотация 

В социальных трансформациях, формирующих ситуацию постсовременности, ведущую роль играет медиа-

коммуникация. Теоретиками-коммуникативистами на первых этапах ее формирования был сделан ряд про-

гнозов о новой социальности: реализация принципов равенства и свободы, возможность участвовать в приня-

тии значимых решений; включенность всех в социальную целостность и соучастие в событиях; соединение 

рациональности, этики и свободы в достижении всеобщего консенсуса; сближение ценностей и мировоззрен-

ческих представлений. На практике же эти прогнозы реализовались лишь частично: реальные границы вос-

производятся в виртуальной форме; коммуникационные процессы стимулировали консолидацию, но одно-

временно обострили идейные, национальные, социокультурные расколы. Происходит борьба за лидерство  

в медиакоммуникации между властными и бизнес-структурами, усиливающими свое влияние («постдемокра-

тия»), и новыми акторами. Утверждается феномен «постправды», отказ от принципов объективности, досто-

верности, рациональности. Происходит погружение коммуникантов в виртуальную среду с рядом негативных 

следствий для личности; «размывание» базовых моральных и социальных норм («постгуманизм»). Базовые 

функции журналистики подменяются дисфункциями («постжурналистика»). Таким образом, Интернет стал 

своеобразным катализатором, усиливающим как позитивные, так и негативные социальные тенденции. 
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Abstract 

In the social transformations that shape the situation of “postmodernity”, media communication plays a leading role. 

At the first stages of its formation, theorists made a number of predictions about a new sociality: the implementation 



 

 

 

 

 

 

 

of the principles of equality and freedom; the ability to participate in significant decision-making; inclusion of all in 

social integrity and participation in events; consolidation of rationality, ethics, and freedom in reaching a universal 

consensus; convergence of values and worldviews. Accordingly, the purpose of this study is to investigate how and in 

what forms these forecasts have been carried out; what are the trends of modern media communication. Research 

methods: comparative analysis, system-structural and structural-functional analysis. 

The main results of the study are as follows. The forecasts of the leading theorists about the prospects of media com-

munication and the digital society have been reached, at best, only partially. In a real situation, which many authors 

call “postmodernity”, one can see the following contradictory tendencies: real boundaries, which were expected to be-

come “transparent”, are now reproduced in virtual form; communication processes stimulated consolidation, but at the 

same time exacerbated ideological, national, socio-cultural divisions. Moreover, the government and business struc-

tures that are increasing their influence (“post-democracy”) are competing with new actors for leadership in media 

communication. The phenomenon of “post-truth” show itself through rejection of the objectivity principle, reliability, 

rationality. The immersion of communicants in a virtual environment has number of negative consequences for the 

personality, including “erosion” of basic moral and social norms (“posthumanism”). Furthermore, basic functions of 

journalism are replaced by dysfunctions (“post-journalism”). Thus, the Internet has served as a kind of catalyst that 

enhances both positive and negative social trends. 
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Введение 

 

Активно идущие трансформации в социокультурной жизни номинируются исследовате-

лями как «постправда», «постдемократия», «постполитика», «постжурналистика», «постгу-

манизм» и, как считается, свидетельствуют о переходе социокультурной системы в новое 

качественное состояние – состояние постсовременности. 

Медиакоммуникация, с одной стороны, играет ведущую роль в этих процессах, с другой 

стороны, трансформируется сама. В начале «цифровой эпохи» формирование киберпро-

странства породило у ведущих теоретиков оптимистические прогнозы преодоления про-

странственных и временных преград, расширения доступа к интеллектуальным ресурсам, 

самореализации, создания глобальной гуманистической общности и устройства ее по зако-

нам равенства, справедливости и согласия. «Мы верим, что наше управление будет возникать 

из этики, просвещенного личного интереса и всеобщего блага», – писал Пэрри Барлоу  

в «Декларации независимости Киберпространства» 1.  

Соответственно, сегодня представляется актуальным исследовать, насколько и в каких 

формах реализовались эти прогнозы, каковы тенденции современной медиакоммуникации. 

Это и стало целью настоящего исследования. Важным методологическим инструментом для 

ее реализации послужил компаративный анализ. В выявлении социальной сущности и в оценке 

эффектов медиакоммуникации авторы применяли методы системно-структурного и струк-

турно-функционального анализа. 

Различным аспектам исследуемой темы посвящено много работ. Так, в исследованиях фе-

номена постправды большинство авторов определяют его как практику интерпретации дей-

ствительности, когда обращение к эмоциям и личным убеждениям превалирует над апелля-

цией к объективным фактам, а истина утрачивает свой гносеологический статус. Здесь 

можно отметить работы Л. Макинтайра [McIntyre, 2018], А. В. Морозова [2019], И. С. Шуш-

пановой [2018], П. Г. Кошкина [2019] и др., а также материалы ряда значимых конференций, 

например «Политика постправды и популизм в современном мире» (СПб., 2017). Исследова-

тели феномена постдемократии интерпретируют его как новую политическую реальность, 

                                                 
1 Барлоу Дж. П. Декларация независимости Киберпространства. URL: http://netsago.org/ru/docs/print/3/0. 



 

 

 

 

 

 

 

где принцип народовластия подменяется правлением политиков, лидеров корпораций и по-

литтехнологов. Здесь не утратили актуальности работы К. Крауча [Crouch, 2004] и Ю. Ха-

бермаса [Habermas, 2011]. Среди российских авторов можно отметить А. В. Логинова [2014], 

А. Ю. Мамычева, М. К. Филиппову и А. К. Самойличенко [Мамычев и др., 2016] и др. В си-

туации постполитики авторы отмечают переход политики в инфосферу, где происходит ма-

нипулирование симулякрами, а СМИ превращаются в поле политического действия, где идет 

соревнование брендов и лейблов. Здесь стоит упомянуть статьи С. Бенена [Benen, 2020]  

и К. М. Товбина [2013]. Феномен постжурналистики, по мнению исследователей, включает 

широкий диапазон дисфункций медийной коммуникации, которая характеризуется предпоч-

тениями бизнес-интересов, а не миссии журналистики, развлекательности, а не аналитики, 

зрелищности, а не освещения социально значимых проблем, ангажированности, а не объек-

тивности. Об этом писал еще Д. Л. Алтейд [Altheide, Snow, 1991], и в последние десятилетия 

эта тема развивается во многих работах, например в статьях Г. Почепцова [2014], А. Ко- 

роченского [2020] и др. Ситуация постгуманизма характеризуется, с одной стороны, транс-

формацией иерархии ценностей, когда консьюмеризм одерживает верх над гуманизмом;  

с другой стороны, онтологизацией виртуальной реальности и «растворением» в ней индиви-

да с утратой значимых личностных характеристик. Отметим известные статьи С. Хербрехте-

ра [Herbrechter, 2013], М. Циммермана [2011]. 

Что же касается медиакоммуникации как таковой, то у истоков ее теоретического осмыс-

ления стояли такие авторы, как Г. М. Маклюэн, М. Кастельс, Г. Лассуэлл, Д. Рашкофф и ряд 

других, к трудам которых мы будем обращаться. Сегодня же исследования в этой сфере ве-

дутся по всему миру как отдельными авторами, так и крупными центрами, например Депар-

таментом медиа и коммуникаций (Лондон). Но проведенный нами обзор литературы показал, 

что в большинстве работ затрагиваются отдельные аспекты темы – медиаконвергенция, по-

литическая коммуникация в медийном пространстве, трансформация языка и др. Исследова-

ния же общих тенденций и прогнозы существенно более редки. Здесь стоит выделить анализ, 

проведенный в 2018 г. Г. Киссинджером 
2
 под знаковым названием «С философской и интел-

лектуальной точки зрения общество не готово к наступлению искусственного интеллекта» 

[Киссинджер, 2018]. И хотя число таких работ начинает возрастать в связи с пандемией, за-

ставляющей исследователей сосредоточиться на глобальных проблемах (на некоторые из них 

мы далее будем ссылаться), но, на наш взгляд, здесь остается широкое поле для исследова-

ний, что и обусловило выбор авторами темы статьи. 

 

Проекты и прогнозы 

 

Как уже сказано, вхождение в жизнь новых технологий породило оптимистические ожи-

дания и проекты, уверенность в том, что новая виртуальная социальность, построенная на 

интернет-коммуникациях, станет совершеннее прежней. Так, Г. М. Маклюэн, сосредоточив-

ший внимание на электронных средствах коммуникации, в частности в работах «Галактика 

Гутенберга» [Маклюэн, 2018] и «Понимание медиа» [Маклюэн, 2003], видел их главные эф-

фекты в формировании новой социальности и изменении геополитического облика планеты. 

Мгновенная скорость передачи сигналов и их пространственная безграничность должна уст-

ранить барьеры между государствами и границы культурных ареалов, мир должен стать 

«глобальной деревней» с этикой соучастия, включенностью каждого в жизнь всех. Благодаря 

новым средствам медиакоммуникации сглаживается экономическое неравенство народов, 

растет взаимопонимание между представителями различных культур и слоев общества, соз-

дается единая интегрированная система связей, порождающая у индивидов ощущение вклю-

ченности в социальную целостность и соучастия в происходящих событиях. В этом мире нет 

места изоляции, индивидуализму, подавлению одних другими. Гносеологический статус но-

                                                 
2 Помощник по национальной безопасности и госсекретарь США при президентах Р. Никсоне и Дж. Форде. 

https://globalaffairs.ru/authors/genri-kissindzher/


 

 

 

 

 

 

 

вого типа медиакоммуникации, по Маклюэну, определяется тем, что в ней и посредством нее 

возникает глобальный «гиперинтеллект», продуцирующий огромный объем знаний, которые 

становятся доступны каждому, а творческий процесс познания становится коллективным. 

Кроме того, новая система коммуникации создаст единое мировоззрение, в котором органи-

чески будут сочетаться рациональные и иррациональные представления (мифорационали-

стическое сознание), что повышает интеллектуальные способности и творческий потенциал 

личности. Таким образом, медиакоммуникация выступает для Г. М. Маклюэна в роли деми-

урга, формирующего новый планетарный социум, живущий по законам равенства, соучастия, 

единства ценностей и мировоззрения, способствующий развитию интеллектуальных и рас-

крытию эмоциональных и творческих потенций каждого его участника.  

Д. Рашкофф определил онтологический статус медиакоммуникации как расширение пла-

нетарной экосистемы: «…Мы достигли наших континентальных пределов… Единственная 

среда, в которой наша цивилизация еще может расширяться, наш единственный настоящий 

фронтир – это эфир, иными словами – медиа. Непрерывно расширяющиеся медиа стали на-

стоящей средой обитания – пространством, таким же реальным и, по всей видимости, не-

замкнутым, каким был земной шар пятьсот лет назад» [2003. С. 5–6].  

В «Галактике Интернет» М. Кастельс определяет новую информационно-коммуникатив- 

ную среду прежде всего как открытое пространство свободных коммуникаций: «Интернет – 

это не просто метафора... в первую очередь он является универсальным социальным про-

странством свободной коммуникации» [2014. С. 5]. Здесь господствуют ценности свободы 

личности, самореализации каждого участника и совместного созидания. Пользователи сами 

являются создателями социальных (виртуальных) отношений в сети; превалирует не вер- 

тикальная иерархическая (как в реальном социуме) власть и система управления, а гори- 

зонтальная, децентрированная или полицентричная. Эта коммуникация интерактивна и диа-

логична. Помимо того, Интернет способствует построению межличностных сетевых комму-

никаций и расширению их объема. М. Кастельс отмечает: «…Социология сетевого общества 

будет построена на самогенерируемых процессах… поскольку клетки эволюционируют  

и развиваются посредством их взаимодействия в сети сетей» [Castells, 2000. P. 697–698].  

Часто сопоставляют модель децентрализованного сетевого общества с концепцией «ризо-

мы» Ж. Делёза и Ф. Гваттари: «Ризома не имеет исходного пункта развития, она децентриро-

вана и антииерархична... Ж. Делёз и Ф. Гваттари противопоставляют закрытым и центриро-

ванным системам типа машины или организма открытые и децентрированные ризоматические 

множества» [Назарчук, 2008. С. 66].  

Политологи дополняют эти представления своими ожиданиями относительно того, что 

новые медиа «могут предоставить каждому гражданину возможность включить свои собст-

венные вопросы в общественную повестку и поучаствовать в дискуссиях с экспертами, про-

фессиональными политиками и другими гражданами» [Grossman, 1996. P. 32]. 

В качестве нормативной концепции для современной медиакоммуникации выступает 

концепция коммуникативного разума, или коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса. 

Коммуникация, по его мнению, должна соединять рациональность, этику и свободу. Ее суть 

в рациональном поиске путей к согласию, достижение консенсуса всеми участниками. Ее 

этические основания – установка на взаимопонимание и участие. Ее цель – достижение ис-

тины в процессе теоретического дискурса с использованием аргументации разных уровней  

и глубин рефлексии, т. е. согласие на основе избрания лучшего аргумента. Обязательным 

условием здесь является отсутствие внешнего принуждения, которое может исходить как от 

индивидов, так и от институциональных структур [Хабермас, 2001]. 

Как видно, в представлениях авторов этих ведущих концепций информационная техноло-

гическая среда призвана привести человечество в царство сетевого равноправного, свободно-

го и рационального всеобщего демократического консенсуса, солидарности и соучастия. Но 

сегодняшние реалии характеризуются существенным отступлением от декларируемых прин-



 

 

 

 

 

 

 

ципов, противоположными (вопреки прогнозируемым) социально-групповыми, политиче-

скими и ментально-культурными эффектами. Рассмотрим их более детально. 

 

Реалии современной медиакоммуникации 

 

Начнем с представления о том, что новое коммуникационное пространство станет про-

странством неограниченной личной свободы. В действительности оно, как отмечено в рабо-

тах многих исследователей, в том числе авторов данной статьи [Fotiyeva et al., 2018], все  

активнее подвергается государственно-правовому регулированию. А. Малькевич отмечает 

нарастающую жесткость законов в этой сфере. Лидирует здесь КНР, но либеральные запад-

ные страны ненамного отстают. Так, в Германии в 2017 г. был принят Закон «О мерах в от-

ношении социальных сетей», обязывающий крупные сетевые платформы «оперативно уда-

лять “незаконный контент”, признаваемый таковым по 22 разделам уголовного кодекса» 3. 

Целый ряд подобных законов принят в США, Великобритании; кроме того, в 2018 г. прави-

тельства Великобритании и Франции «…согласовали совместный план действий по повыше-

нию эффективности выявления и удаления контента, который квалифицируют как террори-

стический, радикальный или ненавистнический» 4.  

Усиливается влияние на медиапространство и со стороны других институционализиро-

ванных сфер социума, особенно бизнеса и политики. Так, например, бывший руководитель 

дизайн-этики Google Т. Харрис выпустил ряд материалов, посвященных методам воздейст-

вия на сознание потребителей в сети. В частности, он подчеркивает: «Миллионы из нас яро-

стно защищают свое право делать “свободный” выбор, одновременно игнорируя ситуации, 

когда выбор ограничивается умело подобранными для нас вариантами» 5. В политической 

сфере эти процессы не менее очевидны. Политические структуры овладевают манипулятив-

ными технологиями, уже хорошо проанализированными во многих работах (см., например, 

[Дзялошинский, 2012]) и включающими весь арсенал лингвопсихологического воздействия. 

Общепризнано растущее слияние экономики и политики, что ведет, по известному мнению 

К. Крауча, к «постдемократии»: «Энергия и жизненная сила политики вернется туда, где она 

находилась в эпоху, предшествующую демократии, – к немногочисленной элите и состоя-

тельным группам, концентрирующимся вокруг властных центров» [Крауч, 2010. С. 8–9], 

влияние которых усиливается новыми технологиями. Не случайно Е. Бласио и соавторы ре-

зюмируют: «Последние десятилетия более чем что-либо другое выявили амбивалентность не 

только сформулированных ожиданий в отношении цифровой публичной сферы, но и самого 

“реального” развития» [Blasio еt al., 2020. P. 1]. 

Следующий прогноз – формирование «глобальной деревни», пространства, не разделенно-

го государственными и культурными барьерами. Здесь легко заметить разнонаправленные  

и не всегда позитивные тенденции. Так, аналитики новой социокультурной глобальной си-

туации констатируют гомогенизацию мирового культурного пространства в виде «культур-

ного империализма». Сформировавшееся информационно-ментальное пространство в куль-

турном плане приобрело доминирующий центр, осуществляющий экспансию ценностей  

и моделей поведения американской массовой культуры. Кроме того, возможность реально 

интересоваться жизнью мира в целом, расширять границы своего восприятия реализуется 

меньшей частью пользователей. Большинство по-прежнему ограничивает себя определен-

ными «нишами»; при этом, как подчеркивает М. В. Филь [2016], «в настоящий момент про-

                                                 
3 Малькевич А. Как регулируется интернет в разных странах мира / Центр прикладных исследований и про-

грамм. URL: http://www.prisp.ru/opinion/1801-malkevich-o-regulirovanii-interneta-v-mire-1802 (дата обращения 

12.09.2020). 
4 Там же. 
5 Харрис Т. Как технологии манипулируют нашим разумом. URL: http://www.iidf.ru/media/articles/lifehacks/kak-

tekhnologii-manipuliruyut-nashim-razumom-populyarnye-tryuki-priyemy-i-fokusy/ (дата обращения 18.09.2020). 

http://www.prisp.ru/opinion/1801-malkevich-o-regulirovanii-interneta-v-mire-1802


 

 

 

 

 

 

 

исходит еще более мелкое дробление… В каждой микрогруппе происходит формирование 

своей “шкалы ценностей”, есть свои лидеры и аутсайдеры, супергерои и суперзлодеи». 

Сказанное обусловливает и разнонаправленные тенденции в реализации другого прогноза, 

связанного с предыдущим, – утверждения этики соучастия, роста активной нравственно-

практической вовлеченности каждого индивида в жизнь мира. С одной стороны, технологиче-

ские возможности обеспечивают и стимулируют широкую консолидацию единомышленников, 

гражданских активистов и в целом людей, объединенных конструктивными социальными 

целями (социальная технология краудсорсинга). Здесь можно вспомнить такие глобальные 

общественные организации, как «Авааз» (Avaaz), «Ситизенгоу» (CitizenGO) и другие все-

мирно известные протестные и достаточно результативные интернет-движения, почти мгно-

венно распространяющие информацию о той или иной проблеме и собирающие единомыш-

ленников, готовых не только информационно, но и материально поддержать акцию. Сюда же 

можно отнести формирование различных групп по интересам на интернет-ресурсах, дейст-

вительно практически не ограниченных ни территориально, ни культурно.  

Но, с другой стороны, сегодняшние коммуникационные процессы не только обнажили, но 

и обострили противоположную тенденцию – тотального противостояния, идейных, нацио-

нальных, социокультурных расколов. И это понятно: во-первых, факторы, провоцирующие 

эти расколы, никуда не исчезли; устранение внешних барьеров не устраняет барьеры внут-

ренние – мировоззренческие, психологические. По неясной причине этот очевидный факт 

был забыт или не принят во внимание теоретиками.  

Реализация надежд на установление всеобщего единения и соучастия опровергается и вы-

явлением феноменов «алгоритмически-фильтрационного пузыря» [Паризер, 2012], «эхо-каме- 

ры» [Dubois, Blank, 2018], «идейной гомофилии» и т. д. – порождения медиакоммуникацией 

локальных, идейно однородных сообществ. Это ведет к поляризации мнений и радикализа-

ции публичного пространства в Интернете. Более того, глобальная сеть, несмотря на все  

меры, дает возможность организоваться и контролировать свои виртуальные границы терро-

ристам, националистам, ксенофобам; при этом борьба с ними дает, как уже сказано, допол-

нительные основания для внешнего регулирования информационного пространства.  

К тому же сегодня происходит второе «восстание масс», когда на виртуальную арену вы-

ходят не только обыватели, которых имел в виду Ортега-и-Гассет, но и индивиды с различ-

ными девиациями, вмешивающиеся в коммуникационный процесс и провоцирующие ос-

тальных участников снижать свою не только этическую, но и этикетную планку. По этой 

причине даже обыденные разногласия часто выражаются в виртуальной реальности в агрес-

сивной форме, не говоря о целенаправленно организуемых деструктивных практиках (трол-

линг, кибербуллинг, хакерство и др.). Таким образом, идеал принятия «нетикета» и форми-

рования коммуникативной планетарной ответственности далек от воплощения. По сути та же 

ситуация и в социальных сетях, созданных для свободных и доброжелательных контактов: 

«…Отношения между людьми в социальных сетях Интернета более поверхностны, критерии 

ответственности и взаимных обязательств в них сведены к минимуму (в то же время в соци-

альных сетях, существующих в реальной плоскости, именно эти факторы важнее всего). 

<…> Кто-то заходит в социальную сеть “Одноклассники” для того, чтобы действительно 

найти информацию о человеке, с которым когда-то вместе учился, а кто-то – для того чтобы 

собрать информацию о конкуренте или должнике» [Филь, 2016]. Одним словом, возмож-

ность беспрепятственно коммуницировать практически в равной мере используется как для 

конструктивных целей, так и для деструктивных. 

Весьма уязвимым представляется и утверждение о сближении систем ценностей и миро-

воззренческих представлений на основе коллективного использования гигантских объемов 

знаний, предоставляемых интернет-средой, что действительно способствовало бы смягчению 

политических, национальных и иных конфликтов, гармонизации общественных и межлично-

стных отношений. Предполагалось, что новые технологические возможности позволят 

сформировать пространство свободных и конструктивных дискуссий, совместного поиска 



 

 

 

 

 

 

 

истины. Эти процессы действительно идут; достаточно просмотреть форумы по различным 

научным, социальным или политическим проблемам. Что же касается свободного доступа  

к информации по всем областям знания, то фундаментальный позитивный сдвиг, произве-

денный здесь цифровыми технологиями, вряд ли кто-то будет оспаривать.  

Но встает вопрос о том, какая часть людей использует весь этот потенциал? «Массовый 

человек» не стремится к поиску истины и довольствуется представлениями, часто далекими 

от рациональных, складывающимися стихийно и под влиянием самых разных факторов. Этот 

факт издавна лежал в основе критики направления этического утилитаризма, теории общест-

венного договора и т. д., иначе говоря, философских и социальных направлений, объединен-

ных верой в примат разумного начала в человеке. Сегодня же в пространстве «Галактики 

Интернета» проблема согласования различных мировоззрений и ценностей не только не при-

близилась к решению, но, напротив, обострилась. «Питательной почвой» послужила тенден-

ция элиминирования самого понятия истины, связанная с рядом факторов: кризисом «линей-

ной» рациональности; выявлением сложности развития научного знания и пр. Негативную 

роль сыграла постмодернистская философия с ее утверждением «репрессивной функции» 

истины и рациональности как таковых. В интернет-коммуникации эти установки выразились 

в распространении и, более того, «обосновании» легитимности такого феномена, как «пост-

правда». Этот термин «…свидетельствует о современной культурной реальности, когда кон-

цепт истины сталкивается с новыми вызовами… Постпозитивизм идет даже на признание 

возможности равноправия различных познавательных практик» [Синельников, 2018. С. 330]. 

Р. Кейес отмечает, что правда утратила свой онтологический и этический статус в связи  

с формированием «серой этической зоны», позволяющей не испытывать угрызений совести 

от произнесения или написания неправды [Keyes, 2004. P. 112]. 

Особую тревогу вызывают социально-психологические следствия квазионтологизации 

виртуальной реальности. Речь идет о феномене «виртуальной жизни», о тенденции ухода 

человека в искусственный мир, который объявляется не менее реальным, чем привычный.  

В. А. Кутырев выделяет две линии «отказа от классической вещно-бытийной реальности», 

вторая из которых связана именно «с онтологической трактовкой информации и коммуника-

ционизмом» [2019. С. 89]. В наиболее законченной форме этот иллюзорный мир предстает на 

площадках таких интернет-проектов, как Second Life, но и многие другие формы участия  

в функционировании интернет-среды несут на себе отпечаток ухода от реальности. Здесь че-

ловек «пересоздает» себя, формируя виртуальную личность, и этот процесс, как известно, 

легко может стать патологическим: реальная активность подменяется фикцией, и ситуация 

начинает напоминать известные антиутопии. 

 

Выводы 

 

1. Новым технологиям и основанной на них современной медиакоммуникации часто при-

писывается социо- и культурформирующая, даже демиургическая роль, о чем, в частности, 

говорят апелляции к требованиям и вызовам цифровой эпохи. Во многом такой взгляд  

оправдан, но вызовы и требования связаны не столько с технологиями, сколько с тем, что 

они обострили всегда существовавшие проблемы и сообщили им новое качество. Интернет 

стал своеобразным катализатором, усиливающим все тенденции и процессы и дающим про-

стор как конструктивным, так и деструктивным практикам. 

2. Современная медиакоммуникация сформировала пространство «глобальной деревни», 

где формально индивид не детерминирован пространственно-временными границами. Но  

в силу как внешних объективных причин, так и внутренних установок участников коммуни-

кации, границы заново воспроизводятся в виртуальной форме. Поэтому наиболее далекими 

от реализации прогнозами стали сближение систем ценностей и мировоззренческих пред-

ставлений, принятие и соблюдения единого «нетикета», достижение консенсуса в мировом 

общественном мнении по наиболее важным вопросам.  



 

 

 

 

 

 

 

3. Ситуация постсовременности характеризуется следующими противоречивыми тенден-

циями. Во-первых, происходит борьба за лидерство в цифровом пространстве между госу-

дарственными, политическими и бизнес-структурами, усиливающими свое влияние («пост- 

демократия») и новыми акторами («лидерами мнений», общественными движениями и пр.). 

Во-вторых, утверждаются практики целенаправленного конструирования коммуникативно-

информационного продукта в интересах тех или иных групп, отказ от принципов объектив-

ности, достоверности, рациональности («постправда»). В-третьих, происходит активное  

погружение коммуникантов в виртуальную среду с рядом негативных следствий для лич- 

ности; «размывание» базовых моральных и социальных ценностей и норм («постгуманизм»). 

В-четвертых, налицо внедрение дисфункций медийной коммуникации («постжурнали- 

стика»). 

Таким образом, киберпространство становится своеобразным виртуальным отпечатком 

реального мира с его позитивными и негативными явлениями и процессами. При этом в усло-

виях массовизации современной жизни, падения уровня культуры и образования негативные 

тенденции, получившие мощное цифровое усиление, имеют реальный шанс возобладать. 

Уже сейчас, как показывают многочисленные исследования, атмосфера виртуального мира 

становится токсичной, отравляется информационным мусором, эмоциональным негативом, 

манипулятивными технологиями, намеренной ложью, моральной безответственностью. Го-

воря словами авторов антиутопий, мы, как создатели этой вселенной, утрачиваем контроль 

над своим созданием и понимание реальных перспектив его дальнейшего развития. 
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Аннотация 

Автор рассматривает особенности освещения темы новой коронавирусной инфекции Covid-19 в России на ма-

териале качественной прессы Испании – газет «Эль Паис», «Эль Мундо» и «АБЦ» за период с 1 марта по 

15 мая 2020 г. Основная цель исследования – показать, как в ведущих национальных изданиях Испании, под-

держивающих разную политическую идеологию, освещается тема пандемии в России. Анализ публикаций 

показал, что в демократическом издании «Эль Паис» и в правоцентристской газете «Эль Мундо» превалирует 

образ власти, освещение внутренней политики преобладает над заявленной темой публикаций, тогда как кон-

сервативное издание «АБЦ» подтверждает свой статус качественной прессы и освещает сложившуюся ситуа-

цию с коронавирусом в России объективно и полно. 

Ключевые слова 

качественная пресса Испании, Covid-19, медиаобраз России, СМИ Испании, язык СМИ, медиалингвистика 

Для цитирования 

Симонова М. В. Освещение темы пандемии в России на материале качественной прессы Испании // Вестник 

НГУ. Серия: История, филология. 2021. Т. 20, № 6: Журналистика. С. 212–222. DOI 10.25205/1818-7919-2021-

20-6-212-222 

 

 

 

M. V. Simonova 

 
Lomonosov Moscow State University 

Moscow, Russian Federation 

 

Abstract 

The author analyses the features of media coverage of the new coronavirus infection (Covid-19) in Russia based on 

the material published from March 1, 2020, to May 15, 2020, in the Spanish high-quality press – daily social-political 

newspapers El País, El Mundo, and ABC. These papers are most read and influential in the modern media space not 

only in Spain but in the international market, and in particular in Latin America. The main goal of the study is to show 

how the image of Russia in the international media space affects the presentation of the pandemic in Russia in Spanish 

mass media. The author also studies the “quality press” concept and analyses this through the prism of Russian and 

foreign approaches. The analysis of the publications (152 articles), selected using the keywords “Russia”, “Moscow”, 

“Putin”, “Covid-19”, showed that some newspapers, being of high-quality and most read, do not reflect the pandemic 

situation in Russia widely (El País), or represent the sanitary situation in Russia partly and in the context of the 

domestic politics focused on the figure of the President (El Mundo). Another newspaper ABC corresponds to all the 

requirements for the status of quality press and covers the current situation of the pandemic in Russia objectively; 

75 materials published during the analysed period draw the readers’ attention to the situation with the pandemic and 

not on the political situation in Russia. 
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Введение 

 

Возможность реализации национальных планов и осуществление намеченных целей тем  

или иным государством на международной арене зависит от образа страны, который, как  

правило, в последнее время создается и популяризируется «мягкой силой» – СМИ. Медиа- 

образ страны, закрепленный в общественном сознании потребителя, подогревается местны- 

ми СМИ, влияние которых на формирование общественного мнения трудно переоценить.  

Тексты медиа как особый вид дискурса – это сложное коммуникативное явление, неотъем- 

лемой частью которого является социальный контекст. Идеология, которой придерживается  

издание, играет определяющую роль в формировании общественного мнения относительно  

обсуждаемой в медиатекстах проблемы [van Dijk, 1993; Martín Rojo, 2000]. Что касается об- 

раза России в Испании, то его создают крупные авторитетные периодические издания, такие  

как «Эль Паис» (El País), «Эль Мундо» (El Mundo), «АБЦ» (ABC) и некоторые другие. Мож- 

но смело утверждать, что эти качественные газеты и их интернет-версии формируют образ  

России у испаноязычного читателя, а также способствуют развитию / неприятию российско- 

испанских отношений, так как основная публика – образованные и влиятельные представи- 

тели страны, политическая и научная элита. 

Исследование медиатекстов о пандемии в России на материале испанских ведущих изда- 

ний является уникальным, цель которого – показать, как формируемый медиаобраз страны  

у испаноязычного читателя мешает полно и объективно отражать реальную ситуацию в стра- 

не, как превалирование привычных топиков о России (власть, внутренняя политика, агрессия  

на международной арене) подменяет основную тему публикаций, как то или иное периоди- 

ческое издание освещает анализируемую нами тему сквозь призму редакционной политики,  

определенных политических взглядов и общего настроя в стране по отношению к России  

и ее медиаобразу в мире. 

 

Научная база исследования 

 

Научная база исследования включает работы ведущих специалистов, как отечественных,  

так и зарубежных, в области печатных СМИ, теории и истории журналистики и медиалин- 

гвистики (Е. Л. Вартановой, Я. Н. Засурского, Н. А. Иващенко, А. В. Прыткова, Т. Г. Добро- 

склонской, О. А. Шевченко, Сеоане и Суэйро, А. Спины, Б. Диаса Ности, Г. Дженкенса,  

ван Дейка и др.). Что касается частных исследований, то отметим исследования в области  

становления и деятельности газет «АБЦ», «Эль Паис» и «Эль Мундо» в работах В. Ольмоса,  

И. Б. Болдыревой, Ю. В. Высокова, А. А. Паисовой и А. С. Олейникова. 

 

Объект и методы исследования 

 

Объектом исследования послужили материалы, опубликованные в интернет-изданиях  

трех анализируемых газет: «Эль Паис», «Эль Мундо» и «АБЦ». Выбор материала обоснован  

принадлежностью изданий к качественной прессе Испании, а также доступностью на вирту- 

альной платформе газет. Выбранные издания являются национальными, распространяются  

по всей территории Испании и придерживаются разных политических взглядов. «Эль Паис»,  

первая демократическая газета в послефранкистской Испании, позиционирует себя как «не- 

зависимая национальная общественно-информационная газета, приверженец европейских  



 

 

 

 

 

 

 

идеологий, защитник демократических ценностей… отражает разнообразные политические  

взгляды…» [El País. Libro de estilo, 2014. P. 27]. Правоцентристская газета «Эль Мундо»  

и консервативная «АБЦ» поддерживают идеологию Народной партии Испании, что должно  

находить непосредственное отражение в характере публикуемого материала. Всего автором  

статьи были изучены 152 публикации, вышедшие в период с 1 марта по 15 мая 2020 г. Кри- 

териями отбора послужила тематика публикаций, а также ключевые слова: Россия, Covid-19,  

Путин, Москва, коронавирус в России. 

В качестве основных методов исследования автором использованы метод содержательно- 

го контент-анализа, стилистический анализ медиатекста, а также методы общенаучной груп- 

пы (анализ, индукция, систематизация). 

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией Covid-19 стала осложняться на территории  

Испании с конца февраля – начала марта 2020 г., а 25 марта был объявлен режим чрезвычай- 

ной ситуации, так как проблема увеличения количества больных стояла особенно остро.  

Приблизительно в этот период стали регистрировать быстрый прирост зараженных в России.  

Окончание периода выборки связано с послаблениями как в России, в первую очередь, так  

и в Испании. Задача исследования – выявить, насколько точно и полно качественная пресса  

Испании отражает развитие ситуации с пандемией в России, а также обозначить тенденции  

освещения данной темы в рамках редакционной политики конкретного издания. В исследо- 

вании учитывались и анализировались все жанры газетного текста: информационные (но- 

вость, интервью, хроника, репортаж) и аналитические (редакционная статья, колонка,  

комментарий). В статье акцент ставится на характере освещения темы пандемии в России,  

уровня ее представленности в СМИ Испании, поэтому все опубликованные материалы мы  

обобщаем терминами «публикация», «статья» – «как жанр, предназначенный прежде всего  

для анализа актуальных, общественно значимых процессов, ситуаций, явлений и управляю- 

щих ими закономерностей» [Грабельников, 2001. С. 177]. 

 

Понятие качественной прессы 

 

В науке, как отечественной, так и зарубежной, есть разное понимание термина «качест- 

венная пресса». Так, в Энциклопедическом словаре СМИ [Князев, 2002] под термином «ка- 

чественная пресса» понимаются «солидные газеты и журналы, предназначенные для образо- 

ванных читателей, серьезные и влиятельные издания». 

Испанский исследователь современной прессы М. Лопес [López, 1995. P. 25] противопо- 

ставляет престижные издания (diarios de prestigio) массовым, сенсационным изданиям (dia- 

rios de masas o sensacionalistas). По мнению Лопеса, престижное издание характеризуется  

преобладанием текста над формой, а сами тексты обращены к политической, экономической  

и социальной элите. Основная тематика таких изданий – общественные темы, спорт, а также  

жизненно важные социальные вопросы. Тогда как массовое издание рассчитано на «вызы- 

вающую внешность», обильное использование инфографики, яркие и громкие титулы, а так- 

же большое количество рисунков и фотографий. 

Испанские исследователи из Университета Страны Басков Х. Каминос и Х. Арментиа от- 

мечают, что «качественная пресса избегает использование вызывающих элементов, скан- 

дальных фотографий или громких заголовков, а основной тематикой таких изданий является  

политика, освещение моральных ценностей и культуры, макроэкономика. К таким изданиям  

авторы причисляют газету «Эль Паис» в Испании или «Монд» во Франции, а также «Нью- 

Йорк таймс» в США [Armentia, Caminos, 2003. Р. 138]. 

Очевидно, что категорично разграничивать прессу на качественную и популярную не  

стоит, так как на страницах качественных изданий иногда читаем публикации, цель кото- 

рых – сенсация, встречаются и непроверенные данные. Так, испанский социолог и журналист  

Л. Нуньес Ладевес в 1991 г. отошел от жесткой типизации прессы, предложив шкалу для раз- 

деления качественной прессы и сенсационных изданий. В качестве аргумента он приводит  



 

 

 

 

 

 

 

тот факт, что в демократической стране любое событие может стать новостью: отбор опреде- 

ляется профессиональными критериями, применяемыми к СМИ или информаторам, но  

новость неизбежно должна заинтересовать достаточное количество людей, чтобы сделать  

журналистскую работу прибыльной. Таким образом, Ладевес устанавливает начальное усло- 

вие: отбираемые новости «требуют общего интереса или вызывают коллективное любопыт- 

ство, с тем чтобы можно было получить финансовую компенсацию за работу по их освеще- 

нию» [Núñez Ladevéz, 1991. Р. 40]. 

Ведущий мировой эксперт в области сравнительных медиаисследований Колин Спаркс  

отмечает, что в серьезных газетах существует постоянная напряженность, так как журнали- 

сты обязаны, с одной стороны, давать информацию, интересную публике, традиционным об- 

разом, а с другой стороны, должны подогревать интерес читателя и широкой аудитории. Та- 

ким образом, в престижных газетах серьезность издания соседствует с таблоидом [Sparks,  

2000. Р. 31]. По этой причине Спаркс устанавливает пять градаций между прессой высшего  

качества и самой сенсационной: 

 серьезная пресса; 

 полусерьезная пресса; 

 популярно-серьезная пресса; 

 бульварная пресса, которая продается в киосках; 

 бульварная пресса, которая продается в супермаркетах. 

Согласно этой классификации, серьезная пресса будет сосредоточена исключительно на  

политике, экономике и структурных изменениях. Переходя от серьезной к бульварной прес- 

се, стремление к информативному качеству будет постепенно снижаться, пока не достигнет  

качества таблоидов, где доминирует публикация скандалов, спорта и развлечений. 

Автор относит газету «Эль Паис» к категории полусерьезной прессы, поясняя это тем, что  

газета включает в себя «большие дозы скандалов и развлекательного материала» [Там же.  

Р. 15], хотя в значительной степени разделяет ценности традиционной серьезной прессы.  

Выводы исследователя находят подтверждение в высказываниях представителей крупных  

изданий, например, главный редактор газеты «Эль Мундо», Педро Рамирес, отмечает, что,  

несмотря на скандалы, связанные с неподтвержденными публикациями, изданию удается  

держать марку важной общественно-политической силы страны, а редакция и сейчас про- 

должает вести охоту за громкой информацией, публикуя сенсационные материалы [Высоков, 

2011]. В 2017 г. информационное агентство «Спутник» (Sputnik) зафиксировало ряд наруше- 

ний и искажений реальной действительности России в период кризиса в Каталонии в мате- 

риалах газеты «Эль Паис»: за несколько дней до каталонского референдума был опубли- 

кован ряд статей, призванных убедить испаноязычного читателя о вмешательстве России  

в политическую жизнь Испании. Редакция «Спутника» подробно проанализировала и дала  

опровержения, подтвержденные фактами, информации, опубликованной в испанской га- 

зете 1. 

Проанализировав разные подходы и критерии к понятию «качественная пресса», автором  

выработано собственное определение: качественная пресса – такой вид прессы, которая ха- 

рактеризуется высоким профессионализмом подачи как текстового материала (в том числе  

языковые способы и приемы, дозированная и обоснованная авторская экспрессивность), так  

и визуального, причем текстовый контент превалирует над визуальным, а тематика публика- 

ций отличается социальной значимостью и актуальностью. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Как ведущее СМИ Испании искажало слова Путина // Sputnik. URL: https://ee.sputniknews.ru/analytics/ 

20171114/7962425/dosje-vedusheje-ispanija-iskazhalo-slova-putin-sputnik.html (дата обращения 17.06.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

Качественные СМИ Испании 

 

В работах исследователей испанских СМИ к качественной прессе относят следующие из- 

дания: «Эль Паис», «Эль Мундо», «АБЦ» и некоторые другие [Болдырева, 2011; Высоков, 

2011; Олейников, 2019; Álvarez et al., 2019; Fuentes, 2014]. 

За годы своего существования анализируемые печатные издания стали ведущими среди  

качественной ежедневной прессы в Испании и занимают лидирующие значения по критери- 

ям популярности и читаемости. Газета «Эль Паис» изначально задумывалась как либераль- 

ная, серьезная и высококачественная, рассчитанная на интеллектуалов. Практически сразу  

благодаря широкой тематике освещаемых тем газета заняла лидирующие позиции на внут- 

реннем рынке прессы. Исследователи испанской журналистики С. Х. Фернандес и Х. Ф. Фу- 

энтес справедливо отмечают, что с момента появления «Эль Паис» стала влиятельным изда- 

нием и регулятором общественного мнения [Fuentes, 2014]. Издание воспринимается читате- 

лем как самое объективное, а на страницах газеты предпочтение отдается международной  

информации. 

Газета «Эль Мундо» также является важным инструментом формирования общественного  

мнения. Издание является одним из самых свободных и наиболее критически мыслящих  

в стране. Газета позиционирует себя как качественное общественно-политическое издание,  

кроме того, рейтинг 2021 г. американской компании по измерению и анализу медиа «Ком- 

скор» (Comscore) показал, что по числу интернет-читателей «Эль Мундо» занимает первое  

место 2. Однако издание отличается скандальными публикациями. Так, например, в 1998 г.  

по решению суда редакция должна была выплатить моральную компенсацию за ложную  

публикацию о деятельности тогдашнего генерального секретаря Министерства транспорта  

Испании Мануэля Панадеро Лопеса. 

Издание «АБЦ» также популярно в Испании, оно имеет более чем вековую историю  

(впервые газета вышла 1 января 1903 г.). Можно смело сказать, что газета старается быть но- 

ваторской, именно «АБЦ» впервые в Испании использовала глубокую печать и иллюстра- 

тивный материал. Первенство газеты и в том, что она одна из самых первых стала выпускать  

интернет-версию (1995 г.). «АБЦ» с момента своего появления защищает интересы монархии  

и придерживается консервативной идеологии, а также выступает за единство Испании. Газе- 

та публикует материалы широкой тематики, касаясь практически всех важных проблем на- 

ционального и международного масштаба. 

Отличительной особенностью газеты «АБЦ» с момента ее основания является качество  

материалов – здесь публиковались лучшие испаноязычные авторы и журналисты. Контроль  

редакционного совета за качеством материала, как языковых и стилистических характери- 

стик, так и содержания, является фундаментальной нормой для издания. 

Согласно результатам первой волны опроса Ассоциации исследований в области СМИ  

(Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación), самой читаемой ежедневной об- 

щественно-политической газетой остается издание «Эль Паис» (количество читателей –  

1 000 400), за ней следует «Эль Мундо» (657 000), шестое место в рейтинге занимает издание  

«АБЦ» (444 000 читателей) 3. В марте 2020 г. аналитическое агентство «Комскор» опуб- 

ликовало данные о количестве читателей электронных версий газет: так, за февраль 2020 г.  

у газеты «АБЦ» было 20 млн читателей, у «Эль Мундо» – 19,8 млн, а у «Эль Паис» – 

19,73 млн 4. 

                                                 
2 El Español inicia el año como el cuarto periódico más leído con 21,2 millones de visitantes. URL: https:// 

www.elespanol.com/invertia/medios/20210218/espanol-inicia-cuarto-periodico-leido-millones-visitantes/559695106_0.html 

(дата обращения 06.07.2021). 
3 Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. URL: http://reporting.aimc.es/index.html#/ 

main/diarios (дата обращения 17.06.2020). 
4 «La Vanguardia», más líder de la prensa digital en España // La Vanguardia. URL: https://www.lavanguardia.com/ 

vida/20200320/474266110726/comscore-la-vanguardia-lider-prensa-digital-espana-febrero.html (дата обращения 

17.06.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

Результаты исследования 

 

Анализ самых читаемых и престижных газет Испании за обозначенный период показал,  

что всего с 1 марта по 15 мая 2020 г. было опубликовано 152 статьи о России. 

 

Количество публикаций о России с 1 марта по 15 мая 2020 г. 

Publications about Russia from March, 1 till May, 15, 2020 

 

Издание Количество публикаций 

«Эль Паис» 11 

«Эль Мундо» 41 

«АБЦ» 100 

 

 

Основная тематика публикаций за указанный период: новая коронавирусная инфекция  

Covid-19, культура, политика, нефть / экономика, 75-летие победы во Второй мировой войне,  

празднование ортодоксальной Пасхи в условиях самоизоляции, помощь Италии, спорт и др.  

Разброс тем и характер их освещения очень разный. Так, в области спорта в газете «Эль  

Паис» было опубликовано 5 новостей, посвященных шахматному турниру, а также его отме- 

не из-за коронавируса. В газете «АБЦ» тема 75-летия победы во Второй мировой войне была  

освещена в двух репортажах, тогда как в других газетах тема не поднималась. 

Рассмотрим более подробно тематику публикаций в каждом издании. Основная тема пуб- 

ликаций – принятие поправок к конституции и особенности внутренней политики в России –  

3 статьи, а также имеется одна новость о 150-летии со дня рождения В. И. Ленина. За обо- 

значенный период не вышла ни одна (!!!) статья, освещающая ситуацию в России в период  

пандемии и самоизоляции. Однако было опубликовано несколько новостей из сферы культу- 

ры. Стоит сказать, что косвенно ситуация с количеством зараженных в России освещалась  

в сводках новостей из разных стран, где приводилось количество больных, а также основные  

тенденции прироста. В немногочисленных материалах, вышедших в указанный период, осо- 

бый акцент ставится на отношении власти и оппозиции. Так, в одной из публикаций автор  

отмечает: «С пандемией или без нее российская администрация продолжает свои усилия по  

увековечению у власти президента Владимира Путина и свои уловки, чтобы не дать посто- 

ронним людям прийти к власти» 5. 

В издании «Эль Мундо» тема пандемии в России освещается лучше (18 статей из 41), что  

соответствует количеству материала, опубликованного на тему политики (поправки в кон- 

ституцию, скандал со шпионажем за Меркель и подобное), получила освещение и тема неф- 

тяного регулирования рынка (4 статьи), а также вышли две заметки о культурной жизни  

в столице. 

Лидер по освещению ситуации с коронавирусом в России – консервативная газета «АБЦ»,  

издание очень подробно и всесторонне осветило ситуацию не только в Москве, но и в других  

городах. Так, проблеме распространения новой коронавирусной инфекции в России было  

посвящено 75 публикаций, на тему политики написано 12 статей. Затронута проблема неф- 

тяного бизнеса и позиции России по данному вопросу, а также экономический прогноз на  

будущее в 3 новостях. Стоит отметить, что издание осветило тему 9 Мая, 150-летия со дня  

рождения Ленина, а также проведение Пасхи в условиях эпидемии. «АБЦ» – единственное  

издание, в котором вышло две публикации, посвященные помощи РФ Италии в борьбе с ко- 

ронавирусом, тогда как в газете «Эль Паис» на эту тему ничего не было опубликовано,  

а в издании «Эль Мундо» от 14 мая в новости о взрыве аппаратов ИВЛ вскользь упоминает- 

                                                 
5 Bonet P. El Kremlin alza barreras ante los candidatos díscolos // El País. URL: https://elpais.com/internacional/ 

2020/05/13/las_atalayas/1589335258_191463.html (дата обращения 17.06.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

ся, что подобные аппараты раннее были подарены Путиным США и Италии в рамках помо- 

щи странам, наиболее пострадавшим от пандемии 6. Актуальные события в сфере культуры  

и спорта также нашли отражение на страницах издания (5 статей). 

Любопытно, как авторы представляют новости о коронавирусе, затрагивая практически  

в каждой статье значимость фигуры президента и делая отсылки к внутренней политике Рос- 

сии. Так, в статье от 12 мая «Москва проснулась в пробках и в стройке, но с неработающими  

магазинами и барами» 7 в газете «Эль Мундо» автор приводит слова некого Константина от- 

носительно политической ситуации в стране: «“Царь Путин сказал нам, что вернет налоги  

самозанятым, посмотрим, так ли это…”, – смеется Константин, работающий репетитором».  

Как видим, цитируются слова, скорее всего, вырезанные из контекста, кроме того, это субъ- 

ективное мнение некоего гражданина. По тексту публикации очевидно, что автор сопережи- 

вает респонденту и всей стране. В том же материале приводятся результаты опроса о дове- 

рии граждан президенту и отмечается, что уровень доверия упал до 59 %, тогда как в 2018 г.  

он составлял 80 % 8. Во многих статьях газеты «Эль Мундо» особо выделяется и лишний раз  

упоминается фигура президента, а развитие ситуации с коронавирусом и принимаемые меры  

в стране преподносятся читателям как авторитарные руководства к действию: «Путин дает  

разрешение на оплачиваемые отпуска для жителей всей страны» 9, «Путин подарил  150 рес- 

пираторов данной модели Италии» 10 или «В последнее время Путин превратил ежегодный  

парад [в честь Дня Победы. – М. С.] в показ военной мощи» 11. 

В испанских изданиях особое внимание уделяется новости о заражении главного врача  

больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Автор новости в газете «Эль Мундо» прибегает  

к фразеологизмам и очень ярким оборотам, в том числе и в названии публикаций: «Свист  

от пуль коронавируса неподалеку от президента Владимира Путина» или «Нависает тень ко- 

ронавируса над ближайшим кругом общения президента» 12. В газете «АБЦ» от 1 апреля  

2020 г. в статье, посвященной заразившемуся главному врачу больницы в Коммунарке, при- 

водятся детали встречи Путина с главврачом, а также подчеркивается, что пациент, которого  

навещал президент, в итоге оказался незараженным 
13

, в публикации нет субъективных оце- 

нок, а даны подтвержденные факты. 

Не обошли испанские СМИ и тему поправок в конституцию, и проведение референдума.  

Опять же в газете «Эль Мундо» чувствуется агрессия в новостях, где каждый раз подчерки- 

вается значимость и вес фигуры президента, что выражается соответствующими фразами  

и оборотами, например: «Владимир Путин откладывает дату проведения референдума с це- 

                                                 
6 Seis muertos en Rusia por incendios en el mismo modelo de respiradores que Putin donó a EEUU y a Italia // El 

Mundo. URL: https://www.elmundo.es/internacional/2020/05/14/5ebce259fdddff3b748b4575.html (дата обращения 

17.06.2020). 
7 Colás X. Moscú despierta con atascos y obras pero sin tiendas ni bares // El Mundo. URL: https://www. 

elmundo.es/internacional/2020/05/12/5eba7352fc6c835b6c8b456f.html (дата обращения 17.06.2020). 
8 Colás X. Rusia bate su récord de nuevos contagios y Moscú se prepara para seguir confinada hasta junio o julio // El 

Mundo. URL: https://www.elmundo.es/internacional/2020/05/07/5eb447d321efa00c148b459a.html (дата обращения 

17.06.2020).  
9 Colás X. Putin da vacaciones con sueldo a todo el país durante abril por el coronavirus // El Mundo. URL: 

https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/02/5e85f9b8fdddffe6b58b4622.html (дата обращения 17.06.2020).  
10 Seis muertos en Rusia por incendios en el mismo modelo de respiradores que Putin donó a EEUU y a Italia // El 

Mundo. URL: https://www.elmundo.es/internacional/2020/05/14/5ebce259fdddff3b748b4575.html (дата обращения 

17.06.2020).  
11 Colás X. El coronavirus fuerza a Putin a aplazar el desfile del Día de la Victoria // El Mundo. URL: 

https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/16/5e989174fdddff10628b462c.html (дата обращения 17.06.2020).  
12 Colás X. Da positivo por coronavirus el médico que se reunió con Vladimir Putin en su visita a un hospital // El 

Mundo. URL: https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/31/5e835bb721efa08d1e8b4656.html (дата обращения 

17.06.2020). 
13 Mañueco R. El director del hospital visitado por Putin da positivo por coronavirus // ABC. URL: https://www. 

abc.es/internacional/abci-director-hospital-visitado-putin-positivo-coronavirus-202004011212_noticia.html (дата обра- 

щения 17.06.2020). 

https://www.elmundo.es/internacional/2020/05/14/5ebce259fdddff3b748b4575.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/16/5e989174fdddff10628b462c.html


 

 

 

 

 

 

 

лью продлить свое правление…» 14, «Путин прокладывает себе путь, чтобы баллотироваться  

на пост президента в 2024 г…» 15, «У Путина будут новые прочные легальные основания,  

чтобы остаться у власти еще на 16 лет» 16. А вот в газете «АБЦ» читаем новости, написанные  

нейтральным языком, тема поправок к конституции, референдума освещена достаточно под- 

робно, каждый раз прописываются детали, имена, приводятся мнения политиков, данные  

официальных статистик, а названия статей носят нейтральный характер. Такой стиль харак- 

терен и для освещения темы пандемии, акцентируется не фигура президента или правящая  

элита, а факты, события и официальные заявления медиков и других специалистов: «Путин  

заслушал предложения министров и мэров о путях смягчения режима самоизоляции» 17 или  

«Путин раздумывает о продлении ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом  

до середины или конца мая» 18. 

Среди всех публикаций за отмеченный период на тему распространения и борьбы с новой  

коронавирусной инфекцией в России стоит отметить одну, заголовок которой, очень яркий  

и броский, никак не подтверждается в тексте самой статьи: «Россию больше беспокоит сни- 

жение рубля, чем первая смерть от коронавируса» от 19 марта 2020 г. в газете «АБЦ». Автор  

статьи утверждает, что в то время, когда была зафиксирована первая смерть по причине ко- 

ронавируса, людей в России больше волновали рост цен и падение рубля, при этом автор  

ссылается на некий опрос, не приводя название социологического центра, который показал,  

что «60 % россиян больше опасаются обвала рубля и роста цен, чем вероятности заболеть  

коронавирусом, тогда как 29 % считают наоборот» 19. Громкий заголовок статьи прямо про- 

тиворечит самому тексту, в котором автор особо отмечает, что в России развернули массовое  

строительство госпиталей, а в правительстве говорят, что «пандемия… один из худших  

кризисов здравоохранения за последние 50 лет», что, вероятно, потребует жестких мер для  

предотвращения его распространения. В статье также приводится ссылка на заявления пред- 

ставителей ЕС о том, что в России замалчиваются реальные данные, что экономическая  

ситуация в стране ухудшается, отмечается зависимость экономики страны от нефти и подоб- 

ное. Однако все вышесказанное никак не отражает заголовок статьи, читаем лишь общие  

обезличенные фразы типа «Безусловно, больше волнует развитие экономики, падение рубля,  

последствия этой ситуации для кошелька…». В противовес этой публикации находим боль- 

шое количество статей в той же «АБЦ», в которых приводятся слова Путина о значимости  

жизни и здоровья людей: «…но сейчас у нас в приоритете здоровье, жизнь и безопасность  

людей» 20. 

Отметим публикацию, посвященную Сергею Собянину, в газете «Эль Мундо» от 5 мая  

2020 г. 21 В материале прослеживается явная симпатия автора к мэру Москвы, а обилие срав- 

                                                 
14 Colás X. Vladimir Putin retrasa el referéndum para extender su mandato y decreta una semana de vacaciones por el 

coronavirus // El Mundo. URL: https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/25/5e7b72eefdddff45648b468f.html (дата 

обращения 17.06.2020). 
15 Colás X. Putin abre la puerta a presentarse de nuevo en 2024 // El Mundo. URL: https://www.elmundo.es/ 

internacional/2020/03/10/5e6797b4fc6c8350388b45b7.html (дата обращения 17.06.2020). 
16 Там же. 
17 Mañueco R. Putin escucha las propuestas de ministros y gobernadores para aliviar el confinamiento // ABC. URL: 

https://www.abc.es/internacional/abci-putin-escucha-propuestas-ministros-y-gobernadores-para-aliviar-confinamiento-

202005070201_noticia.html (дата обращения 17.06.2020). 
18 Mañueco R. Putin se debate entre prolongar las restricciones por el coronavirus hasta mediados o hasta finales de 

mayo // ABC. URL: https://www.abc.es/internacional/abci-putin-debate-entre-prolongar-restricciones-coronavirus-hasta-

mediados-o-hasta-finales-mayo-202004241035_noticia.html (дата обращения 17.06.2020). 
19 Mañueco R. Rusia, más preocupada por la caída del rublo que por la primera muerte por coronavirus // ABC. URL: 

https://www.abc.es/internacional/abci-rusia-mas-preocupada-caida-rublo-primera-muerte-coronavirus-202003191104_ 

noticia.html (дата обращения 17.06.2020). 
20 Mañueco R. Putin pospone la votación para la reforma constitucional que le permitirá seguir en el poder // ABC. 

URL: https://www.abc.es/internacional/abci-putin-pospone-votacion-para-reforma-constitucional-permitira-seguir-poder-

202003251613_noticia.html (дата обращения 17.06.2020). 
21 Solás X. Serguei Sobianin, el valido de Putin contra la pandemia // El Mundo. URL: https://www.elmundo.es/ 

internacional/2020/05/05/5eb020fafc6c833e178b4627.html (дата обращения 17.06.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

нений и метафор делают материал еще интереснее. Так, автор особо подчеркивает эффектив- 

ность его мер в борьбе с коронавирусом и характеризует его как «холодного человека  

(человека с холодной головой) из Сибири» (un frío hombre de Siberia), отмечая правильность  

выбора Собяниным стратегии. Автор приводит биографические данные мэра Москвы, отме- 

чая его популярность среди москвичей в сравнении с фигурой президента. 

 

Выводы 

 

Качественный и количественный анализ публикаций, посвященных теме распространения  

новой коронавирусной инфекции в России, показал, что данная проблематика освещается  

хорошо и полно лишь в одном издании – газете «АБЦ» (75 публикаций за анализируемый  

период), тогда как в других печатных СМИ Испании или вообще не было статей на данную  

тему («Эль Паис»), либо тема была освещена очень скудно или однобоко. Так, в правоцен- 

тристской газете «Эль Мундо» вышло 18 публикаций, в которых тема эпидемии постоянно  

переплеталась с политикой, а основной посыл – укрепление власти действующего президен- 

та. Заметим, что на политическую тему вышло 17 публикаций. 

Говоря о материалах, выпущенных газетой «АБЦ», стоит отметить приверженность жур- 

налистов основным принципам, изложенным в книге стиля газеты: 

 использование конкретных понятий (объяснение их) вместо абстрактных. Каждый раз,  

когда в материале упоминаются учреждения и должности из российской действительности,  

идет обязательный комментарий или употребляется аналог на испанском языке (el dirigente  

del partido liberal «Yábloko» en la ciudad de Pskov, noroeste de Rusia, Lev Shlósberg – лидер  

либеральной партии «Яблоко» в Пскове, на северо-востоке России, Лев Шлосберг, или La  

Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso) – Государственная Дума); 

 отсутствие характерных для газетно-публицистического стиля штампов и идиоматиче- 

ских клише. Президент В. В. Путин называется «presidente» или по фамилии, тогда как в га- 

зете «Эль Паис» встречаем такие клише: «глава государства» (el mandatario ruso) или «царь»  

el zar и «вездесущий» omnipresente («Эль Мундо»); 

 отсутствие двусмысленности и выводов, не подтвержденных точными фактами (в тек- 

стах публикаций приводятся цитаты и отсылки к официальным источникам, тогда как в дру- 

гих изданиях приводятся анонимные цитаты и суждения). 

Обобщая сказанное, хотелось бы еще раз отметить мадридское издание «АБЦ», которое  

очень полно, всесторонне и объективно отразило ситуацию с новой коронавирусной инфек- 

цией в России за отмеченный период. На фоне «АБЦ» другие СМИ значительно проигрыва- 

ют, некоторые из-за очевидной политизированности («Эль Мундо»), другие из-за скудности  

опубликованного материала («Эль Паис»). Очевидно, что принадлежность газеты к тому или  

иному политическому течению (например, газета «АБЦ» поддерживает политическую пар- 

тию «Народная партия» (Partido Popular), члены которой с симпатией относятся к России 22),  

оказывает непосредственное влияние на характер публикуемого материала. Однако принад- 

лежность того или иного издания к качественной прессе, а также его рейтинги не всегда га- 

рантируют достоверность, объективность и полноту публикуемого материала. 
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Аннотация 

В результате исследования двух онлайн-медиа Чешской Республики iDnes TV и Televize Seznam было выясне-

но, что российско-чешские отношения занимают важное место в повестке дня СМИ. В целом интернет-СМИ 

Чехии сфокусированы на освещении внутренних новостей. Тематическое разнообразие материалов о россий-
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Russian science knows the limited number of studies dedicated to the media of the Czech Republic. The article identi-

fies the features of coverage of Russian-Czech relations by the Czech online media iDnes TV and Televize Seznam. 

This study aims to find out how the Russian-Czech relations are reported by iDnes TV and Televize Seznam. We apply 

such methods as comparative and quantitative analysis, data systematization, description, and content analysis. The 

paper examines some theoretical studies and 1,173 video news of iDnes TV and Televize Seznam. Based on the con-
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communism in the Czech Republic negatively. At the same time, Russia remains an important part of the international 
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Введение 

 

Во второй половине XX столетия Советский Союз и Чехословакия входили в состав одно-

го политического блока, однако с 1999 г. Чехия является членом НАТО. В 2015 г. Чешская 

Республика возглавила рейтинг стран, наиболее недружелюбно относящихся к РФ 1. Россию, 

как это было и в конце 1990-х гг., продолжают рассматривать в качестве угрозы стабильно-

сти как восточноевропейским странам, так и всему Евросоюзу [Веллер, 1998. С. 61; Корови-

цына, 2018. С. 45]. Вследствие этого актуальным представляется исследование того, как ос-

вещаются российско-чешские отношения современными средствами массовой инфор- 

мации Чехии. 

СМИ Чешской Республики слабо изучены российскими исследователями. Статьи и моно-

графии косвенно затрагивают сами медиа [Губина, 2015; Пророк, Цупалова, 2013; Тубалова, 

Филь, 2016], имеющиеся исследования во многом утратили свою актуальность, поскольку 

были написаны еще в советское время [Жачкова, 1985; Шаринова, 1985]. Что касается образа 

России, то он является объектом исследования нескольких работ (см., например, [Форет, 

2016]). В данной статье предпринимается попытка проанализировать ведущие чешские он-

лайн-медиа, специализирующиеся на аудиовизуальном контенте, а также освещение ими 

двусторонних отношений. 

Аудиовизуальный контент был выбран не случайно. Распространение высокоскоростного 

Интернета способствовало конвергенции форматов и жанров журналистских материалов по 

всему миру. Всё большую популярность приобретает формат коротких видео в Интернете: 

сегодня популярными социальными сетями являются Инстаграм [Martin, Wang et al., 2018. 

P. 217–218; Caldeira, 2018. P. 24] и Тик-Ток [Riikonen, 2019. P. 134], которые специализиру-

ются именно на видео. Просмотр видео в Интернете характеризуется нелинейностью, само-

стоятельным выбором программы или ролика, возможностью просмотра на разных техноло-

гических платформах [Вартанова, 2015. С. 121], вследствие чего удобен для аудитории.  

В связи с этим представляется интересным сосредоточить взгляд на тех интернет-СМИ Че-

хии, которые специализируются на видеоновостях. 

 

Методология исследования 

 

Выборка включает информационные материалы онлайн-медиа iDnes TV (входит в iDnes.cz) 

и Televize Seznam, которые являются значимыми новостными ресурсами в чешской сети. По 

данным исследования интернет-трафика iDnes.cz, в 2017 г. новостной портал в месяц посе-

щали почти 5 млн человек 2. Половина посетителей – люди в возрасте от 20 до 39 лет 3. Так, 

по данным самого онлайн-медиа, его аудитория – молодые обеспеченные люди, которые, 

согласно социологическим исследованиям, должны в большей степени поддерживать сего-

дняшнюю власть и критиковать коммунистическое прошлое [Коровицына, 2018. С. 44; Цен-

тральная Европа…, 2018. С. 230]. iDnes.cz принадлежит крупнейшей в Чехии медиакомпании 

MAFRA, которая с 2013 г. входит в концерн AGROFERT, основанный действующим премьер-

министром и одним из богатейших людей страны Андреем Бабишем 4. Основным типом кон-

тента iDnes.cz являются новости 5. Но помимо информационных материалов портал имеет 

ряд разделов и самостоятельных развлекательных онлайн-журналов (например, Ona, Auto, 

                                                 
1 Зарубежные СМИ в 2015 году. Антироссийский вектор. Доклад РИСИ. С. 8. URL: http://bditelnost.info/wp-

content/uploads/2016/03/antiross_vector.pdf (дата обращения 25.11.2020). 
2 ČTENÁŘI IDNES.CZ. URL: https://1gr.cz/data/soubory/mafra_all/A171228_TVE_007_IDNES.PDF (дата обра-

щения 30.11.2020). 
3 Там же. 
4 Mediální skupina MAFRA. O společnosti. URL: https://www.mafra.cz/o-spolecnosti.aspx (дата обращения 

30.11.2020). 
5 MAFRA. Zpravodajský portál iDNES.cz. URL: https://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-idnes. 

htm&cat=internet (дата обращения 25.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

Hobby и др.). В центр данного исследования попал раздел iDnes TV, предоставляющий ин-

формационный видеоконтент. В iDnes TV представлено шесть подразделов: «Новости», 

«Прямой эфир», «Медленно», «Программы», «Удар» и iDnes KINO. Новостная часть разде-

лена по тематике: новости «Домашние», «Зарубежные», «Криминальные», «Спортивные», 

«Техника», «Общество» и «Лайфстайл». 

Televize Seznam также является онлайновым СМИ информационно-развлекательной на-

правленности 6. Основной контент – регулярные новости и аналитические программы, раз-

влекательные ток-шоу, а также документальные и образовательные фильмы. Televize Seznam 

принадлежит компании Seznam.cz, которую основал независимый предприниматель Иво Лу-

качович. Televize Seznam популярно у пользователей благодаря своему местонахождению на 

главной странице поисковика Seznam (чешская национальная поисковая система, как отече-

ственный Яндекс, конкурирующая с глобальным Google). Также Televize Seznam, появившись 

в 2016 г. как специализирующееся на аудиовизуальном информационном контенте медиа  

в Интернете и впоследствии в качестве телеканала войдя в третий мультиплекс Чехии 7, 

представляет собой достаточно редкое явление: Seznam.cz и Televize Seznam, изначально он-

лайновые медиа, создают традиционный телеканал как «дочернее» СМИ. 

С точки зрения политической ангажированности iDnes TV и Televize Seznam можно оха-

рактеризовать как нейтральные медиа: в периоды исследования выходили материалы, крити-

кующие и деятельность Правительства ЧР, возглавляемого А. Бабишем, и высказывания 

пророссийски настроенного президента Чехии Милоша Земана, и действия радикально на-

строенных против России политических партий (как, например, ТОР 09). 

Временными рамками исследования стали четыре периода: три из них достаточно насы-

щены событиями, отражающими состояние российско-чешских отношений, и один – ней-

тральный период, в который не происходило ничего значимого для двусторонних отно- 

шений. 

I. 6–12 сентября 2019 г. – сообщения властей обеих стран о судьбе памятника маршалу 

И. С. Коневу, руководившему в 1945 г. Пражской операцией, в результате которой Чехосло-

вакия была освобождена от нацистских захватчиков. 

II. 23–29 ноября 2019 г. – мероприятия, посвященные 30-летию «бархатной» революции. 

Также был опубликован доклад Службы безопасности и информации Чехии, согласно кото-

рому Россия и Китай являются основными угрозами безопасности ЧР. 

III. Неделя 13–19 февраля 2020 г. стала нейтральной. 

IV. 22–28 февраля 2020 г. – чешские СМИ вспоминали установление коммунистического 

режима в Чехословакии в 1948 г., также в эту неделю два пражских городских объекта были 

названы в честь российских оппозиционных деятелей. 

Анализировались все аудиовизуальные новости iDnes TV за указанные периоды. В выбор-

ку Televize Seznam вошли выпуски итоговой новостной программы «Вечерни зправы» 

(Večerní zprávy), которые выходят в эфир и публикуются онлайн каждый день (хронометраж 

выпуска 15–20 минут). 

Единицей анализа стали сюжеты – аудиовизуальные новостные материалы, автором кото-

рых является корреспондент, редактор, блогер или любой пользователь, загружающий свое 

видео (UGC-контент). Кроме того, сюжеты могут быть подготовлены на основе видео, сде-

ланных с помощью технических средств (камер видеонаблюдения, авторегистраторов и пр.). 

Контент-анализ проводился по трем категориям: жанр, масштаб и тематика. Под жанром 

понимается устойчивая форма журналистского произведения, которая претерпела некоторые 

изменения в интернет-пространстве. Так, помимо традиционных коротких и расширенных 

новостных заметок, репортажей [Лазутина, Располова, 2011. С. 35–40], интервью и монолога 

                                                 
6 R Z  DN       D  EN     EN E. Seznam.cz TV, s.r.o. URL: https://www.rrtv.cz/files/lic/l881064.pdf (дата 

обращения 30.11.2020). 
7  zec  Di ital  ro p, a.s.   sílací sí  23. URL: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/kapacita_vysilaci_sit-

23_czech_digital_group_14_01_2020.pdf (дата обращения 29.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

в кадре [Кузнецов и др., 2005], онлайн-медиа iDnes TV и Televize Seznam выпускают материа-

лы в таких формах, как «Без комментариев», «клип», «упрощенный» репортаж. Под таким 

жанровым образованием, как «Без комментариев», нами понималось короткое видео, опера-

тивно и ярко иллюстрирующее какое-либо событие; такое видео не сопровождается журна-

листским текстом и нередко соответствует тематическому разделу «Происшествия», пред-

ставляя собой, например, видеозапись пожара, аварии, урагана и др. Клипом (от англ. сlip – 

обрывать) Большая российская энциклопедия называет «небольшой по длительности (до 

10 мин) фильм, представляющий собой… иллюстрацию к звучащей в фонограмме песне» 8. 

Среди аудиовизуальных информационных материалов интернет-СМИ попадались сопровож-

даемые музыкой нарезки видео, которые и были отнесены к форме клипа. Еще одним услов-

ным жанром (точнее формой контента) среди материалов iDnes TV был обозначенный нами 

«упрощенный» репортаж, который представлял собой нарезку аудиодорожек из интервью, 

поверх которой накладывался видеоряд, в таких «репортажах» полностью отсутствовал текст 

журналиста. Подобная форма информационных материалов была представлена только на 

iDnes TV и отсутствовала в выпусках Televize Seznam. 

Говоря о масштабе события, имеем в виду географию новостей: в ходе исследования ма-

териалы были разделены на четыре группы: «Чехия», «Европейский союз», «Россия», «дру-

гие страны». В ходе работы были выделены одиннадцать тем: «происшествия», «политика», 

«экономика», «общество», «культура», «история», «наука», «война», «природа и экология», 

«спорт» и «другое», по которым распределялись сюжеты. 

В процессе исследования применялись методы классификации, сравнения, а также каче-

ственный и количественный контент-анализ. В результате был проведен анализ 1 173 ин-

формационных сюжетов за указанные периоды. 

 

Репрезентация российско-чешских отношений 

 

Характерным для освещения российско-чешских отношений онлайновыми медиа Чехии 

можно назвать стрит-ток от 11 сентября 2019 г., опубликованный порталом iDnes TV. В ходе 

уличного опроса чехи отвечали на вопрос, поддерживают ли они идею президента М. Земана 

отменить признание Косова независимым государством. Республику не признают Сербия, 

Китай, Россия, Греция, Румыния, Испания и др. Признают США, Канада, большая часть ЕС 

и др. [Кандель, 2009. С. 22; Антонова, 2014. С. 48]. Ответы респондентов разделились: моло-

дежь критиковала мысль Земана, взрослые и пожилые люди в основном поддерживали. По-

следним в подборке интервью был молодой человек, ответивший: «Думаю, что господин 

президент немного спятил» (pan prezident se maličko zbláznil) 9. Так, данный материал иллю-

стрирует мысль о том, что молодое поколение чехов склонно поддерживать политику дейст-

вующего правительства, тогда как более старшие чехи, жившие в Чехословакии, чаще одоб-

ряют критикуемый сегодня коммунистический режим, который связывается с Россией 

[Шадрина, Бутакова, 2014. С. 218]. 

В 2019–2020 гг. чешскими и российскими СМИ активно обсуждался вопрос о судьбе па-

мятника маршалу Коневу. 12 сентября 2019 г. пражские власти приняли решение о переносе 

памятника, 3 апреля 2020 г. памятник был демонтирован, 20 ноября 2020 г. был снесен пье-

дестал 10. Портал iDnes TV в форме «Без комментариев» показал несколько протестов против 

демонтажа, которые прошли в Праге и о которых, например, один из главных телеканалов 

                                                 
8 Клип / Большая российская энциклопедия.  R : https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/2073979 (дата обра-

щения 29.11.2020). 
9 Zeptali jsme se, co si lidé m slí o výrok  prezidenta, že b  zr šil  znání Kosova. 11.09.2019. iDnes TV. URL: 

https://tv.idnes.cz/domaci/zeptat-co-lide-mysli-prezidentuv-vyrok-zrusil-uznani-kosova.V190911_161206_idnestv_heli 

(дата обращения 25.11.2020). 
10 В Праге снесли пьедестал демонтированного памятника маршалу Ивану Коневу. 20.11.2020. URL: https:// 

tass.ru/obschestvo/10061263 (дата обращения 25.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

Чехии «Ческа телевизе 1» высказался вскользь, а Televize Seznam не упомянул вовсе. На ви-

део iDnes TV чехи говорят о том, что мысль о переносе памятника – «позор чешского прави-

тельства» и что им «не нравится это начинание, поскольку их [чехов и словаков] освободили 

[советские солдаты]». На другом фрагменте прохожий чех говорит о флаге СССР в руках 

митингующего, что «это пропаганда тоталитаризма», на что держатель флага отвечает: «Во-

обще-то Красная Армия освободила Чехословакию», дальше их разговор переходит в дис-

куссию о свободе и Америке, а затем в спор о бомбардировке Югославии 11. 

6 сентября портал Televize Seznam в короткой заметке сообщает о том, что в ходе спора  

о памятнике Коневу министр культуры РФ сравнил старосту Праги 6 с руководителем обла-

стной организации НСДАП, против чего выступили политики из партии TOP 09; министр 

иностранных дел Чехии попросил главу минкульта РФ извиниться, а «президент Милош Зе-

ман Мединского, наоборот, поддержал» (prezident Miloš Zeman Medynského naopak podpořil). 

В одном из сюжетов за данную неделю Televize Seznam дал такой комментарий чешского ис-

торика Петра Блажека в поддержку решения пражских властей демонтировать памятник: 

«Статуя Маршала Конева была открыта в 1980 году, это произошло спустя 12 лет после ав-

густовской оккупации. Это совсем другая ситуация, чем если бы памятник был открыт  

в 1946 году» 12. 

7 сентября первую треть выпуска Televize Seznam посвятил российской тематике (три из 

девяти сюжетов выпуска). Показательным можно назвать материал, посвященный «первому 

шагу к окончанию войны на Донбассе»: возвращение украинских военнопленных, встреча  

с маленькими детьми, образ президента Украины, который помогает мужчине на костылях 

спуститься по трапу, потом пожимает ему руку, на заднем плане зрители видят плачущую 

супругу вернувшегося. Завершает сюжет такая справка: «Российско-украинские отношения 

более чем напряжены с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым. На востоке 

Украины также продолжается открытый конфликт с пророссийскими сепаратистами. За пять 

лет он уже стоил 13 тысяч жертв» 13. 

В целом неделя 6–12 сентября в повестке Televize Seznam оказалась насыщенной на собы-

тия, связанные с Россией (21 %, или 13 из 63 сюжетов освещали данную тему). Помимо  

ежедневных материалов о судьбе памятника Коневу и выборов в Мосгордуму, которое со-

провождалось протестами, 10 сентября в центр внимания редакции попала новость об амери-

канском информаторе Олеге Смоленкове, который, по данным CNN, в 2017 г. был эвакуиро-

ван в США как ценный информатор из аппарата российского президента 14. Современность 

можно назвать эрой заголовков, потому что информации очень много, и нередко дальше 

прочтения первой строчки читатель не продвигается. В телевизионной журналистике (не-

важно онлайновой или традиционной) роль заголовочного комплекса выполняет подводка 

ведущего, и она в данной новости Televize Seznam, которую опровергла как Москва, так  

и Вашингтон 15, была такой: «У ЦРУ был агент в сердце Кремля. Он доносил информацию 

прямо от Президента России Владимира Путина в течение более чем десяти лет службы. Но 

американской разведке пришлось вернуть особо ценного шпиона. И все из-за легкомыслия 

                                                 
11  ádk  a nadávání: demonstranti bojovali za ponec ání soc   Koněva v Praze. 12.09.2019. iDnes TV. URL: 

https://tv.idnes.cz/domaci/socha-konev-praha-6-plachta-zahaleni-odhaleni-protesty.V190912_134954_idnestv_tjz (дата 

обращения 25.11.2020). 
12  ečerní zpráv  6. září 2019. Televize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-

porad/vse-co-potrebujete-vedet-vecer-6-zari-63969011 (дата обращения 26.11.2020). 
13 Rusko-ukrajinské vzta   jso  více než napjaté od rok  2014, kd  R sko anektovala  krajinský Kr m. Na výc odě 

 krajin  tak  stále probi á otevřený konflikt s pror skémi separatist .  en si za pět let v žádál již 13 tisíc obětí. 
14  ečerní zpráv  10. září 2019.  elevize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-

porad/vse-co-potrebujete-vedet-vecer-10-zari-63970316 (дата обращения 26.11.2020). 
15 Проживший без вести. «Ъ» обнаружил свежий след «пропавшего» Олега Смоленкова, в котором заподозри-

ли информатора спецслужб США. 10.09.2019. Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4087921 (дата 

обращения 29.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

президента США Дональда Трампа» 16. Следующим, третьим по счету в данном выпуске 

Televize Seznam, материалом о России была очередная расширенная заметка о влиянии Рос-

сии на президентские выборы в США 17. 

Сюжет 9 сентября о выборах в Мосгордуму корреспондент Televize Seznam начинает сло- 

вами: «Поражение партии “Единая Россия” и Президента Владимира Путина. Так говорят  

о воскресных выборах в России» (Porážka strany Jednotné Rusko a Prezidenta Vladimíra Puti- 

na 18). После перечисления количества кресел у разных партий в Мосгордуме следует утвер- 

ждение, что «часть успеха» по уменьшению влияния «Единой России» «аналитики связыва- 

ют» со стратегией, предложенной А. Навальным, голосовать за кого угодно, но против пред- 

ставителей «Единой России». Во второй сильной позиции – финальных словах сюжета –  

корреспондент говорит: «Тем не менее, критики упрекают, что “умное голосование” часто  

означало выбор коммунистов. Мол, так жители России пошли против самих себя» 19. Таким 

образом, в данном репортаже несколько раз повторяется мысль о негативности как дейст-

вующей российской власти, так и предшествующей – коммунистической. 

Больше всего материалов о российско-чешских отношениях вышло в I и II периоды ис-

следования (рис. 1). Так, Televize Seznam чаще освещал данную тематику (в 13 % сюжетов 

фигурировала Россия), чем iDnes TV (5 %). Также отметим, что iDnes TV в целом больше, чем 

Televize Seznam, интересовали внутренние новости. iDnes TV посвятил внутричешским собы-

тиям почти на пятую часть больше материалов, чем Televize Seznam: 68 % сюжетов у iDnes 

TV и 49 % у Televize Seznam. 

 

 

 
 

Рис. 1. Средние показатели масштаба событий по I и II периодам исследования  

(% от числа проанализированных материалов по двум периодам) 
Fig 1. The average scale of the I and II study periods (%) 

 

 

Во II период исследования онлайн-медиа сделали меньший акцент на российско-чешских 

отношениях в историческом срезе, хотя в данный период прошел ряд мероприятий, посвя-

щенных тридцатилетию «бархатной» революции. Интернет-СМИ в ноябре сообщали о раз-

                                                 
16   A měla a enta v srdce Kreml . Donášel informace přimo ze stol  r ské o prezidenta  ladimíra P tina po více 

než deseti letec  sl žb . Ale americká rozvědka v soce ceněné o špiona m sela za no t. A to kvůli prostořekosti 

amerického prezidenta Donalda Trumpa. 
17  ečerní zpráv  10. září 2019.  elevize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-

porad/vse-co-potrebujete-vedet-vecer-10-zari-63970316 (дата обращения 29.11.2020). 
18  ečerní zpráv  9. září 2019. Televize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-

porad/vse-co-potrebujete-vedet-vecer-9-zari-63969921 (дата обращения 29.11.2020). 
19 Kritici nicméně Navalném  v čítají, že volit c  tře často znamenalo volit komunisty.  b vatelé R ska tak prý šli 

sami proti sobě. 



 

 

 

 

 

 

 

влекательных темах. Например, iDnes TV опубликовал новость о «русской, которая родила  

в 13 лет и сейчас является звездой Интернета» 20. 

Впрочем, 27 ноября сразу три сюжета iDnes TV посвятил планам пражских властей уста-

новить памятник власовцам. Из опроса на улице Праги в материал iDnes TV « o říkají  

v Řepor jíc  na záměr postavit tam vlasovcům pomník?» вошли пять отрывков интервью. Пер-

вая женщина на вопрос, кто такие власовцы, ответила: военные, руководимые генералом 

Власовым, которые сражались против коммунистов и оказались в Чехии раньше, чем совет-

ская армия; «благодаря им Прагу не сровняли с землей». На дополнение журналистки о том, 

что власовцы были заодно с нацистами, респондентка ответила: «Все лучше, чем быть с теми 

коммунистами. Ничего другого им просто не оставалось». Две молодые девушки ответили, 

что не знают, кто такие власовцы, пожилой мужчина сказал, что не может однозначно выска-

зать своё отношение. Молодой мужчина в финале материала ответил: «Слышал о том… [ви-

димо, был задан вопрос, знает ли он о планах установить памятник и спорах вокруг этого]. 

Просто понимаю, почему всё так, почему это никому не нравится. Так нужно спросить, по-

чему власовцы перешли перед этим на сторону нацистов, почему они это сделали. Это было 

из-за Сталина и его зверств» 21. 

26 и 27 ноября журналисты Televize Seznam также посвятили ряд материалов политиче-

ским и историческим событиям, в которых затрагиваются российско-чешские отношения. 

Так, 26 ноября вышел сюжет о докладе Службы безопасности и информации Чехии (BIS),  

в котором «Россия и Китай – огромные сверхдержавы – выступают против маленькой страны 

посередине Европы». В репортаже представитель партии TOP 09 предложил выделять боль-

ше денег на обеспечение информационной безопасности Чехии, а представитель BIS В. Шти-

ха объяснил данные доклада интересом России подчинить Чехию своему влиянию и назвал 

большой опасностью для ЧР деятельность прорусских активистов, подрывающих суверени-

тет Чехии. В материале Televize Seznam критически настроенным в отношении доклада снова 

стал чешский президент, пресс-секретарь которого прокомментировал действия департамен-

та так: «Абсолютно неприемлемо, чтобы BIS обозначал людей с другой точкой зрения как 

дезинформаторов. Это нападение на свободу слова» 22. Сюжет о памятнике власовцам от 

27 ноября ведущий Televize Seznam завершил такими словами: «Сначала Конев, потом Вла-

сов. Следующая причина напряженных чешско-русских отношений» 23. Так, интернет-СМИ  

в отличие от других чешских СМИ во II период не сосредоточили своего внимания на го-

довщине «бархатной» революции: Televize Seznam и iDnes TV рассказывали о планах властей 

установить памятник власовцам, а также о нейтральных развлекательных историях. 

IV период исследования был богат на исторические материалы о российско-чешских от-

ношениях. Так, 25 февраля iDnes TV опубликовал пятиминутный исторический сюжет, рас-

сказывающий о переходе власти от правительства Э. Бенеша к коммунистам, возглавляемым 

К. Готвальдом. В финале сюжета корреспондент дважды (в закадровом тексте и фрагменте 

интервью историка) повторяет одну и ту же мысль о том, что «тех, которые сопротивлялись 

коммунистам, было около 150, а тех, которые поддерживали коммунистов, были тысячи  

и тысячи» 24. 

                                                 
20 R ska porodila ve 13 letec .  eď je  vězdo  internet . iDnes TV. 25.11.2019. URL: https://tv.idnes.cz/zahranicni/ 

ruska-porod-dite-hvezda-socialni-site.V191125_131646_idnestv_salv (дата обращения 29.11.2020). 
21  o říkají v Řepor jíc  na záměr postavit tam vlasovcům pomník? 27.11.2019 iDnes TV. URL: https://tv.idnes.cz/ 

domaci/vlasovci-pomnik-reporyje-valka-osvobozeni-praha.V191127_123756_idnestv_mrac (дата обращения 29.11.2020). 
22  ečerní zpráv  26. listopadu 2019. Televize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-

porad/vse-co-potrebujete-vedet-vecer-26-listopadu-64003491 (дата обращения 29.11.2020). 
23 Večerní zpráv  27. listopadu 2019. Televize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-

porad/dalsi-kauza-capiho-hnizda-reporyje-vs-rusko-a-opozice-se-bouri-proti-navrhu-rozpoctu-64003826 (дата обраще-

ния 29.11.2020). 
24 Komunistickém  převrat  v únor  1948  ž zabránit nešlo. 25.02.2020. iDnes TV. URL: https://tv.idnes.cz/ 

domaci/osudova-hodina-prevrat-1948.V191210_155247_idnestv_heli (дата обращения 29.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

27 февраля на iDnes TV вышло три материала интересующей нас тематики. В двухминут-

ном интервью, вышедшем под заголовком «Путин не диктатор, а авторитарист, – полагает 

Вероника Сушова», чешский эксперт по России отвечает на вопрос журналиста о том, в ка-

ком смысле можно называть российского лидера диктатором: «Если определять диктатуру, 

как это делает современная политология, как кого-то, кто имеет свой собственный властный 

авторитет, в этом смысле он диктатор. Диктатор – значит человек, который давно официаль-

но и неофициально уравновешивает конфликты между различными интересами и фракциями 

российской политики и истеблишмента» 25. В этот же день вышел материал (также без закад-

рового текста журналиста) о переименовании и присвоении имени Б. Немцова площади пе-

ред российским посольством в Праге. Почти три минуты показывались речи пражских вла-

стей и дочери Немцова. Им аплодировали собравшиеся люди с плакатами, на которых было 

написано «Россия без Путина» и «БорисЬ». В материал вошло, как представители власти 

просят полицейских увести провокатора. Глава Праги Зд. Гржиб переименование обозначил 

как выражение солидарности с русской оппозицией и движением за права людей 26. Прези-

дент Чехии назвал переименование политическим шагом: «Это классическое проявление 

особенности некоторых чехов: совершить пакость, оставаясь при этом как бы в стороне» 27, – 

так передал слова Земана его пресс-секретарь. 

24 февраля редакция Televize Seznam вспомнила о дате установления коммунистического 

режима в Чехии: была показана установка инсталляции на Староместской площади в центре 

Праги. Инсталляция представляет собой черную плиту с надписью «Коммунизм», перед ко-

торой из земельной ямы выпирают две ладони в красной, «кровавой» краске. Эффект воздей-

ствия достигается за счет того, что материал выполнен в форме «Без комментариев», побуж-

дающей человека смотреть на экран, а не довольствоваться фоновым прослушиванием. На 

видео наложен текст, указывающий, что авторами инсталляции были представители общест-

ва «Без коммунистов.цэзет» (Bez komunistů.cz 28), и сообщающий, что «организаторы симво-

лически похоронили руки, которые напоминают о преступлениях коммунистического режи-

ма в Чехословакии» 
29

. 

В нейтральную неделю (III) Televize Seznam и iDnes TV выпустили самое малое количест-

во материалов о российско-чешских отношениях. Среди них примечательным на iDnes TV 

можно назвать пятиминутный репортаж о памятнике Сталину в Праге, который стоял с 1955 

по 1962 г. и был самой большой групповой скульптурой в Европе. Гранитный пятнадцати-

метровый пьедестал с монументальной лестницей и красивым видом на Прагу остался по сей 

день. В народе скульптуру называли «очередь за мясом» (за фигурой Сталина были изобра-

жены рабочие, крестьяне, советский интеллигент и военные) 30. Главной новостью (лидом) 

выпуска от 17 февраля на Televize Seznam стал сюжет о «чешских детях на сайте русских пе-

                                                 
25 P tin není diktátor, ale a toritář, m slí si  eronika S šová – Salminen. 27.02.2020. iDnes TV. URL: https:// 

tv.idnes.cz/zahranicni/putin-diktator-autoritar-myslet-veronika-susova-salminen.V200227_125856_idnestv_heli (дата 

обращения 29.11.2020). 
26 Náměstí Pod Kaštany v Praze 6 přejmenovali na náměstí Borise Němcova. 27.02.2020. iDnes TV. URL: 

https://tv.idnes.cz/domaci/slavnostni-pojmenovani-namesti-borise-nemcova.V200227_155131_idnestv_heli (дата обра-

щения 29.11.2020). 
27 В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова. 17.02.2020. РИА Новости. URL: 

https://ria.ru/20200217/1564853607.html (дата обращения 29.11.2020). 
28 Bez kom nistů.cz.  R : http://www.bez-komunistu.cz (дата обращения 29.11.2020). 
29 Večerní zpráv  24. února 2020. Televize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-

porad/italie-ohniskem-koronaviru-konec-dvoji-kvality-potravin-a-nove-vedeni-pamatniku-lidice-64032086 (дата обра-

щения 29.11.2020). 
30   mor proti totalitě – Fronta na maso. 13.02.2020. iDnes TV. URL: https://tv.idnes.cz/domaci/humor-proti-totalite-

fronta-na-maso.V200127_110743_idnestv_heli (дата обращения 29.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

дофилов». Жительница Чехии выставила в одну из социальных сетей фотографии своего  

12-летнего сына, которые потом были найдены на «русском сайте для педофилов» 31. 

 

Особенности контента интернет-СМИ iDnes TV и Televize Seznam 

 

Характерной чертой Televize Seznam как интернет-СМИ, которое только по прошествии 

времени стало традиционным телеканалом, является свойственный новым медиа уклон  

в развлекательность. Так, нередко на платформе выходит подборка Топ-5 или Топ-4 с корот-

кими, часто веселыми заметками. Например, 28 ноября Televize Seznam показал новость  

о русском фермере, который для увеличения надоя надевает на корову очки виртуальной ре-

альности. 

В III период исследования iDnes TV посвятил только 9 материалов российской тематике. 

Помимо политических сюжетов о переименовании площади перед посольством РФ в Праге  

и исторических материалов о самосожжении в 1969 г. второго (после Яна Палаха) чешского 

студента в знак протеста против вторжения советских войск – среди них были сообщения  

о гастролях в Чехии труппы клоуна С. Полунина, конфискации в Москве самодельного спор-

тивного автомобиля и записи российского блогера, который в прямом эфире обезвредил пре-

ступника, пробравшегося к нему в дом. Преимущественно материалы о России и российско-

чешских отношениях публиковались в форме «Без комментариев». 

25 февраля на iDnes TV вышел исторический сюжет о биографии А. В. Антонова-Ов- 

сеенко, посвященный столетию со дня рождения основателя московского Музея истории 

ГУЛАГа. Сюжет начинается с упоминания о том, что Антонов-Овсеенко родился в семье ре-

волюционера, которую коснулись сталинские чистки. В шести лагерях ГУЛАГа герой сюже-

та провел 13 лет, что «бесповоротно повлияло на его дальнейшую жизнь» (což nezvratně 

ovlivnilo jeho další život 32). «На так называемую свободу тогдашней советской действитель-

ности он вышел только после смерти Сталина», – сообщает корреспондент (Na tak zvanou 

svobody tehdější sovětské reality se dostal až po Stalinově smrti). Так, несмотря на то что текст 

сюжета представляет собой биографическую справку, он все же эмоционально окрашен  

и далек от журналистской объективности. 

Жанровая классификация аудиовизуальных новостей в интернет-СМИ является малоиз-

веданным исследовательским полем. Так, на iDnes TV нередко встречались новостные мате-

риалы, представлявшие собой нарезку аудиодорожек из интервью, поверх которых накла- 

дывается видеоряд. В таких «упрощенных репортажах» полностью отсутствовал текст  

журналиста (8 % сюжетов, рис. 2). 

Подобная форма информационных материалов была представлена только на iDnes TV  

и отсутствовала в материалах Televize Seznam. Для iDnes TV самой популярной является 

форма «Без комментариев» (47 % сюжетов), представляющая собой видеоряд, сопровождае-

мый оригинальным звуком происходящего, поверх которого не наложен голос корреспон-

дента. На втором месте традиционный репортаж (19 %) и на третьем – клип, т. е. видео, часто 

развлекательного характера, с музыкальным сопровождением (10 %). Стоит отметить, что 

чистый жанр интервью, который совсем не встретился на Televize Seznam, iDnes TV чаще все-

го использует для освещения спортивной тематики. Важен и тот факт, что значительная 

часть видеоинформации интернет-СМИ, отнесенная к разделу «Без комментариев», была 

сделана без участия не только журналиста, но и любого другого очевидца события. Больше 

всего видео «Без комментариев» были сделаны камерами наблюдения, видеорегистраторами 

                                                 
31 České děti na pedofilním server , zalidněná planeta a třikrát a dost v a toškole 17. února 2020.  ečerní zpráv . 

Televize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-porad/ceske-deti-na-pedofilnim-serveru-

zalidnena-planeta-a-trikrat-a-dost-v-autoskole-64030146 (дата обращения 26.04.2020). 
32 M ž, který od alil  růz  stalinism , se narodil před 100 let . 25.02.2020. iDnes TV. URL: https://tv.idnes.cz/ 

spolecnost/pred-100-lety-anton-ovsejenko-stalinismus-stalin-gulag-odhaleni.V200221_153451_idnestv_vojt (дата обра-

щения 29.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

в автомобилях и др. Televize Seznam чаще всего выпускали новости в жанре короткой заметки 

(44 %), которая практически не встретилась на iDnes TV, на втором месте – классический ре-

портаж (35 %), на третьем – форма «Без комментариев» (12 %). 

В целом освещение российско-чешской тематики обоими СМИ происходило примерно 

одинаково: большая доля политических и исторических сюжетов (рис. 3), негативное осве-

щение материалов о России, когда речь идет о деятельности разведки РФ, российских «хаке-

рах» и коммунистическом прошлом России (СССР) во взаимодействии с Чехословакией. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение всех сюжетов по жанровому своеобразию  

(% от числа проанализированных материалов по четырем периодам) 
Fig. 2. The comparison of news genres (%) 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение тематики сюжетов, освещающих российско-чешские связи  

(% от числа проанализированных материалов по всем периодам) 
Fig. 3. The comparison of topics in coverage of Russian-Czech relations (%) 

 

 

Помимо политики и истории, iDnes TV публиковал материалы о российско-чешских от-

ношениях на социальную тематику (14 %), а также в темах «Происшествия» (7 %) и «Война» 

(7 %). Televize Seznam сделал иной акцент – на неполитические и неисторические темы: 12 % 

сюжетов о российско-чешских отношениях были выполнены в теме спорта и 12 % – в сфере 

культуры. Особенностью тематического наполнения 15-минутных выпусков Televize Seznam 

можно назвать значительное отличие верстки выпусков сентября-ноября от двух февраль-



 

 

 

 

 

 

 

ских периодов. В феврале (III и IV) четверть сюжетов (58 из 233) была посвящена спортив-

ной тематике, тогда как в   и    периоды не вышло ни одного материала о спорте, и в целом  

в сентябре-ноябре наблюдалось меньшее дробление 15–20-минутного выпуска на меньшие 

по хронометражу материалы: всего Televize Seznam в I и II периоды выпустили 155 сюжетов, 

что на треть меньше двух февральских периодов с 233 сюжетами. 

 

Выводы 

 

1. Освещение российско-чешских отношений играет важную роль в международной по-

вестке интернет-СМИ Чехии: от 5 до 21 % материалов в неделю были посвящены российско-

чешским отношениям (21 % сюжетов за   период выпустил Televize Seznam), притом что до 

68 % материалов обычно посвящались внутренним новостям Чехии. Так, несмотря на сфоку-

сированность на внутричешских событиях, данные медиа в целом были заинтересованы  

в освещении новостей о России и российско-чешских отношениях. Тональность таких пуб-

ликаций (на политическую и историческую тематику) довольно часто была негативной. На-

пример, в сюжетах о коммунистическом прошлом журналистами посредством отбора фак-

тов, выбора экспертов и т. д. подчеркивались отрицательные моменты того времени, когда 

существовали СССР и ЧССР (как символ можно обозначить не раз становившийся инфопо-

водом процесс ликвидации памятника маршалу Коневу или черную плиту-инсталляцию 

«Коммунизм» с кроваво-красными руками). 

2. Televize Seznam представляет собой достаточно редкий пример распространения изна-

чально предназначенного для онлайн-медиа в поле традиционных СМИ (Televize Seznam во-

шел в третий мультиплекс Чехии). 

3. Больше всего сюжетов о российско-чешских отношениях интернет-СМИ посвятили 

политике (34 % у iDnes TV и 42 % у Televize Seznam) и истории (28 и 18 %). Стоит отметить, 

что в проанализированных материалах нередко формировался негативный образ российских 

властей и позитивный образ гонимых оппозиционеров (будь то современник А. Навальный 

или пребывавший в шести лагерях ГУЛАГа А. Антонов-Овсеенко). 

4. Интернет-СМИ используют более простые формы и жанры, требующие минимального 

участия журналиста в создании материала или не требующие его совсем (материал подготав-

ливается нежурналистами или вовсе с помощью технических приспособлений). 

5. Новостные интернет-СМИ частично ориентированы на развлекательный контент, те-

матику которого можно отнести к понятию стиля жизни (сюжеты о ремонте квартир и дач, 

приготовлении пищи, нанесении макияжа и др.). 

Результаты данного исследования лишь отчасти раскрывают тему освещения российско-

чешских отношений интернет-СМИ Чехии. Изучение чешской журналистики представляет 

не только научный, но и более глобальный интерес в сфере международных отношений. Рос-

сия и Чехия – преимущественно славянские государства, языки обеих стран имеют общие 

корни, история РФ и ЧР тесно переплетена во второй половине XX в. Дело культуры и науки 

доказать, что у наших стран гораздо больше общего, чем кажется политикам. 
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Аннотация 

Проблема идентификации фейков в аудиовизуальном секторе медиа сегодня особенно актуальна в силу уве-

личения интереса аудитории к видеоинформации в ситуации неопределенности, сформированной пандемией.  

В исследовании предпринимается попытка дать многоаспектный анализ такого явления, как видеофейк.  

Определяются две модели формирования аудиовизуальных фейков – синхронная и асинхронная. На основе 

изучения современного медиаконтента устанавливаются наиболее частотные типы видеофейков по таким па-

раметрам, как степень искажения информации, степень достоверности источника, особенности искажения 

пространственно-временных характеристик. Выявляются признаки медиатекста, свидетельствующие о воз-

можном фейковом характере произведения в аудиовизуальных СМИ. Анализируется такое явление, как дип-

фейк. 
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Abstract 

The situation of uncertainty, which became a consequence of the pandemic, forced the audience to actively interact 

with the media. This effect is especially noticeable in the field of video information. Because of this, the ability to 

check the quality of such information and to detect a video fake is especially in high demand. Meanwhile, the re-

searchers' interest is focused primarily on the verbal component of media content. In our study, we are trying to fill 

this gap and concretize the models of generating video fakes, their types, and reasons for their appearance. 

Based on the analysis of fake audiovisual content distributed in the media sphere in 2020 we identify two models of its 

appearance  synchronous and asynchronous. In the first case, fake is a result of distorting the video and audio of the 

work. In the second case, only one of the rows broadcasts a false idea. The latter case is dangerous in that the series of 

works that do not contain false information inspires confidence in the audience and makes it accept the media message 

as a whole. 

Also, in the study, we single out the most common types of fakes based on such characteristics as the degree of infor-

mation distortion, the degree of reliability of spatial and temporal characteristics, and the degree of reliability of the 



 

 

 

 

 

 

 

source. We determine the most frequent markers of fakes in video works, namely: distortion of the shooting angle, 

concealment of the staged nature of filming, the use of animation and animation technologies that imitate newsreel 

footage, placement of inaccurate infographics in video work, fake news announcement, and publication. 

Among the most common reasons for the formation of video fakes, we note the desire to increase ratings, discriminate 

against specific individuals or organizations, draw attention to a real problem, and to entertain the audience. 

In the analysis of fake as a global phenomenon using the example of deepfake technology, we show how it can be 

used in constructively and destructively and emphasize the importance of developing media education to neutralize 

the negative consequences of the spread of fakes. 
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Введение 

 

Ситуация неопределенности, ставшая последствием пандемии, заставила аудиторию ак-

тивнее взаимодействовать с медиасферой. Этот эффект очевиден и связан не только с про-

цессами самоизоляции, но и в целом с увеличением зависимости населения от медиа в кри-

зисных ситуациях. Как подчеркивают исследователи С. Бол-Рокеш и М. Л. де Флер [Ball-

Rokeach, DeFleur, 1976], в сложных ситуациях зависимость общества от средств массовой 

информации может становиться тотальной. Подобный эффект мы и наблюдаем сегодня. Во-

влеченность аудитории в процесс медиапотребления существенно увеличилась. Именно из 

медиа люди черпают значимую для них информацию и на ее основе принимают порой жиз-

ненно важные решения. В такой ситуации вопрос о качестве массовой информации звучит 

особенно остро.  

Наряду с этим отмечаются процессы визуализации медиасферы и рост интереса аудито-

рии именно к аудиовизуальному медиаконтенту. Уже первая неделя самоизоляции проде-

монстрировала увеличение времени телепросмотра даже у тех слоев населения, которые тра-

диционно считаются противниками телевидения. Так, среднесуточное время телепросмотра  

в группе 12–17 лет возросло на 36 %, а в группе 18–24 года – на 42 %. В целом же время те-

лепросмотра среди россиян увеличилось на 25 %. Многократно возросло и число обращений 

к сетевым ресурсам, предлагающим видеоконтент [Шестерина, 2020]. И это не случайно. 

Аудиовизуальные медиа воспринимаются аудиторией как более или менее достоверный ис-

точник информации – ведь то, что нам показывают, по мнению многих, сложнее фальсифи-

цировать, чем то, о чем нам рассказывают. А. Бергер в книге «Видеть – значит верить» под-

черкивает такой эффект восприятия видеоинформации: «Мы живем в мире вещей, которые 

можно увидеть, в мире визуальном, и значительная часть нашей физической и эмоциональ-

ной энергии расходуется на зрительный процесс. Мы, как рыбы, “плаваем” в мире образов,  

и эти образы помогают нам формировать восприятие окружающего мира» [2005. С. 17]. Ме-

жду тем современная техника и технологии видеопроизводства делают процесс фальсифика-

ции видеопроизведения не столь сложным. Так, по данным пресс-службы Роскомнадзора, 

каждое третье требование Генпрокуратуры об удалении заведомо фейковых данных  

в 2020 г. имело отношение к YouTube, что стало рекордом относительно других ресурсов 1.  

В результате аудитория становится заложником высокого бонуса доверия, которым наделила 

экранные медиа. В связи с этим вопрос об установлении качества видеоинформации является 

в высшей степени актуальным. Фейковая информация в аудиовизуальной форме способна 

                                                            
1 РНК: YouTube стал рекордсменом по числу требований Генпрокураторы по фейкам // Московский комсомо-

лец. 2020. 25 дек. URL: https://www.mk.ru/social/2020/12/25/rkn-youtube-stal-rekordsmenom-po-chislu-trebovaniy-gen 

prokuratury-po-feykam.html?fbclid=IwAR00Lmh-n9OSpM7y23L2DIi3_M3mopx7IEWj6m9fHGSBu0NKJ2EUN4hx1Bg 

(дата обращения 25.12.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

причинить огромный вред как конкретному зрителю, так и социуму в целом. Возможность  

ее идентификации становится стратегической задачей на современном этапе развития обще-

ства. 

Фейковый контент: теоретический обзор проблемы 

 

Несмотря на очевидную значимость проблемы, она на протяжении долгого времени нахо-

дилась, да и сейчас еще находится за пределами системного исследования, хотя сам феномен 

фейка привлекал внимание многих ученых. Так, социокультурные аспекты бытования фейка 

рассматриваются в трудах Л. А. Брусенской, Э. Г. Куликовой [2018], П. В. Векленко [2018], 

И. В. Лебедевой [2013], Е. О. Негрова [2017], М. Н. Орешко [2019], Н. Н. Панченко [2013], 

Н. А. Потаповой [2017], Л. А. Шестак [2017]. Многое для понимания феномена фейка в ме-

диасфере сделал профессор С. Н. Ильченко. Ему принадлежит несколько работ, рассматри-

вающих различные аспекты функционирования фейка в СМИ [Ильченко, 2015; 2016; 2017; 

2018; 2019]. Особенности фейковой информации исследуются в работах Н. Н. Кошкаровой 

[Кошкарова, Бойко, 2020], Н. Ф. Пономарева [2019], С. С. Распоповой [Распопова, Богдан, 

2018], И. А. Стернина [Стернин, Шестерина, 2020] и ряда других ученых. Вместе с тем 

сложно не обратить внимание на тот факт, что исследователи в большей степени фокусиру-

ют интерес на текстовых документах. Аудиовизуальные фейки приводятся эпизодически,  

в качестве удачных примеров, не систематизируются и не рассматриваются столь же под-

робно, как фейки текстовых сообщений. Исключение составляют некоторые работы 

К. Л. Зуйкиной, Д. В. Соколовой [2019], С. Н. Ильченко [2016], Е. В. Ларкиной [2020] и ряда 

других исследователей. Однако и в этих работах комплексное изучение аудиовизуальных 

фейков не осуществляется.  

В нашем исследовании мы предприняли попытку восполнить этот пробел и представить 

те параметры аудиовизуальных медиатекстов, по которым, на наш взгляд, мы можем опре- 

делить их фейковый характер в общем медиапотоке. Эмпирическую базу исследования  

составили аудиовизуальные произведения, транслируемые традиционными медиа и распро-

страняемые по всем доступным нам каналам коммуникации в 2020 г. Нами были проанали-

зированы выпуски следующих информационных программ: «Новости» (1 канал), «Вести» 

(Россия 1), «Вести. Воронеж» (ГТРК Воронеж). Мы исследовали контент новостных сюже-

тов 1 выпуска каждой передачи еженедельно на протяжении года. В целом было проанализи-

ровано 147 выпусков (300 видеосюжетов). Также в компаративном аспекте мы привлекали  

к анализу видеопроизведения, распространявшиеся в 2020 г. в сети Интернет преимущест-

венно на платформе YouTube и имевшие явно выраженный фейковый характер (например, 

созданные по технологии deepfake). 

 

Особенности аудиовизуальной фейковой информации 

 

Существуют различные подходы к определению фейка. Большая часть исследователей 

сходится в представлении о том, что фейк – это ложная информация, теми или иными сред-

ствами выдающая себя за истинную [Ильченко, 2016; Allcott, Gentzkow, 2017; Распопова, Бо-

гдан, 2018]. При этом подчеркивается важность распространения такой информации в СМИ. 

Мы в нашем исследовании будем опираться на это определение, однако подчеркнем значи-

мость понимания того, что фейк – не просто ложная информация. Это информация, лишен-

ная ценности для общества, но стремящаяся выдать себя за ценную. Именно последний ас-

пект ярко заметен в электронных медиа, где фейки пытаются навязчиво доказать аудитории 

собственную актуальность и значимость. 

Необходимо отметить, что в аудиовизуальных СМИ фейки создаются как на уровне тек-

ста (закадрового или внутрикадрового), так и на уровне изображения. С этой точки зрения 

мы можем говорить о двух моделях формирования видеофейков – асинхронной и син-

хронной. 



 

 

 

 

 

 

 

Асинхронный фейк формируется только на уровне аудиоряда или видеоряда. Одним из 

ярких примеров такой модели фейка стало объявление ведущим Джо Торресом в прямом 

эфире новостей американского телеканала ABC 7 о смерти кандидата в президенты США от 

Демократической партии Хиллари Клинтон. Эта информация была быстро опровергнута, но 

успела распространиться по социальным сетям и повлияла на развитие политической ситуа-

ции в стране. 

Проблема с определением асинхронных видеофейков заключается в том, что в данном 

случае один из воспринимаемых зрителем рядов произведения транслирует правду, и на его 

фоне определить недостоверности информации, поступающей по второму каналу, бывает 

непросто.  

Однако еще сложнее идентифицировать синхронный фейк. Он рождается на основе со-

четания аудио- и видеоряда. Подобный тип фейка фактически моделирует несуществующую 

ситуацию. Примером может служить скандальная история с фальсификацией процедуры го-

лосования по поправкам к Конституции РФ, осуществленная движением «Голос», когда бы-

ло снято видео, для создания которого были построены декорации участка, а в съемках были 

задействованы актеры, исполнявшие роли нарушителей процедуры голосования.  

Исследование аудиовизуального контента показало, что в секторе как традиционных, так 

и новейших медиа тиражируются практически все известные виды фейков, но в силу техни-

ко-технологических особенностей создания видеопродукта разные виды фейков представле-

ны неравномерно. 

К примеру, по степени искажения информации в аудиовизуальных медиа мы практиче-

ски не встретили такого типа фейка, как «абсолютная ложь». Чаще встречаются варианты, 

основанные на сокрытии информации. В этом случае при производстве видео удаляются не-

желательные кадры. Также нередки примеры искажения информации, когда фейк создается 

смешением факта и мнения. Такой вариант мы преимущественно обнаруживаем в формате 

ток-шоу, где ведущими к тому же используются дополнительные ресурсы создания подтек-

ста (интонация, мимика, жесты). В выпусках новостей, как правило, встречается частичная 

ложь, когда искажаются детали описываемого события. Например, в выпусках новостей об-

щероссийских телеканалов в сюжетах о революции в Белоруссии митингующие были пока-

заны в позитивном ключе, а в сюжетах о протестах в России отбирались кадры, где участни-

ки этих мероприятий демонстрировали асоциальное поведение и смотрелись неприглядно.  

Безусловно, не только видеоряд создает на телеэкране фейковые новости. Нередко ис-

пользуется манипулятивная семантика, т. е. такие слова и выражения, которые влияют на 

оценку события, явления, человека (например, «скупой» вместо «бережливый», «урегулиро-

вание» вместо «вооруженное вторжение», «операция» вместо «преступление»). К примеру,  

в упомянутом выше видеофейке движения «Голос» о нарушениях в ходе голосования по по-

правкам в Конституцию корреспондент назвал процедуру «выборами». Очевидная ошибка 

должна в этом случае насторожить зрителей. 

Если рассматривать фейки по степени достоверности пространственно-временных ха-

рактеристик, то в аудиовизуальных медиа редко встречаются примеры фейков по месту или 

времени. Чаще на экране можно обнаружить примеры пространственно-временных фейков, 

когда происходит искажение события и по месту, и по времени в одном материале. К приме-

ру, информация о пандемии в Италии иллюстрируется кадрами, снятыми несколько лет назад 

в другой стране. Подобный тип фейка не может не вызвать опасения, поскольку фактически 

моделирует несуществующую ситуацию. Он эксплуатирует доверие аудитории к фрейму 

предъявления новостей, но по сути является псевдоновостью. 

По степени достоверности источника на современном телевидении можно обнаружить 

фейки трех типов: 

 основанные на предвзятом источнике. В этом случае информатором становится чело-

век, заинтересованный в определенной подаче новостей; 



 

 

 

 

 

 

 

 основанные на непроверенном источнике. К такого рода фейкам относятся сюжеты,  

в которых повествование ведется очевидцем события. В видеофейке таким очевидцем часто 

может быть актер (известный фейк канала SkyNews с участием русского актера Александра 

Агапкина, где он регулярно изображал боевика, воюющего в Сирии); 

 основанные на «показаниях» панического свидетеля, эмоционально вовлеченного  

в происходящее. Примеры подобных фейков мы обнаружили в историях болезней пациентов, 

перенесших COVID-19. Или еще один яркий пример – выход в эфир 1 канала интервью со 

студенткой Алиной Керовой, погибшей в ходе нападения на колледж в Керчи (к моменту 

записи интервью девушки уже не было в живых). 

Нередко информирование через такого рода источники сопровождается эффектом сенса-

ционности, срочности, который подкрепляется интонационно. Такая форма подачи сведений 

затрудняет критическое восприятие информации и мешает идентификации фейка. Тем не 

менее можно установить некоторые качества видеопроизведения, которые должны насторо-

жить зрителя и вызвать желание перепроверить информацию. К наиболее частым в проана-

лизированном нами видеоконтенте отнесем: 

 – использование видеокадров, снятых в определенном ракурсе и влияющих на оценку 

происходящего. Подобный прием был использован в 24 % сюжетов с установленным фейко-

вым содержанием. Так, незначительный пожар может быть снят сквозь пламя, и тогда будет 

казаться, что весь дом или вся улица в огне. Малочисленное мероприятие может быть пока-

зано без общих планов. В кадре окажутся только группы людей, что создаст впечатление 

присутствия большого числа участников. Подобные примеры «корректировки реальности» 

мы встречали в медиа и ранее, но технико-технологический прогресс сделал их легкодоступ-

ными. К примеру, в одном из сюжетов канала ГТРК Воронеж прозвучала информация о том, 

что на фоне пандемии горожане «штурмуют» банки. В анонсе было озвучено буквально сле-

дующее: «Самоизоляция. В очереди воронежцы сегодня штурмовали отделение банка, но 

зато перестали ходить на прогулки». Текст сопровождался крупными планами недовольных 

воронежцев. Создавалось ощущение масштабного события. Однако сравнение информации с 

данными из других источников показало, что недовольных горожан было около десяти, и 

они спокойно ожидали своей очереди для того, чтобы попасть в банк; 

 видеоролики с невероятно удачными трюками или опасными действиями участников. 

Такие произведения, хотя и имеют постановочный характер, но формируют ощущение хро-

никальности, достоверности, репортажной съемки. По сути, зритель имеет дело с жанром 

мокьюментари, но канал трансляции видео нередко формирует доверие к нему. Пример – 

«репортажи» из Сирии, которые транслировались как достоверные, но на самом деле были 

сняты в традициях игрового кино. Около 11 % видеороликов с установленным фейковым 

содержанием были представлены этим типом видеопроизведений; 

 видеоролики, имитирующие реальные ситуации с помощью анимации, мультиплика-

ции и иных технологий съемки. К примеру, 25 мая в Сети было распространено видео «Та-

нец в воздухе. Шоу двух самолетов Миг-29», в котором пилоты показывали невозможные 

доселе трюки. Самолеты зависали над землей на расстоянии менее метра, а потом взмывали 

ввысь. До сих пор никому не удавалось проделать подобное. Анализ видео показал, что его 

авторы осуществили съемку двух игрушечных моделей, но в таком ракурсе, что это казалось 

правдоподобным. Кроме того, видео было выложено в день, когда действительно состоялось 

авиашоу и подобные самолеты принимали в нем участие. Это стимулировало дополнитель-

ное доверие зрителей к видеофейку; 

 размещение в видео недостоверной инфографики. Множество примеров подобного 

способа создания фейка мы встретили в роликах о фальсификации результатов голосований, 

где на карте отмечались участки и данные о нарушениях, которые позже были опровергнуты. 

То же можно сказать и о сообщениях, содержащих информацию о развитии эпидемиологиче-

ской ситуации. В целом подобный прием был обнаружен нами в 14 % видеопроизведений  

с установленным фейковым содержанием. 



 

 

 

 

 

 

 

Необходимо отметить, что современный аудиовизуальный контент обнаруживает не толь-

ко присутствие видеопроизведений очевидно фейкового характера, но и примеры сюжетов,  

в которых мы обнаруживаем заметное искажение оценки описываемого события. Часто такое 

искажение происходит на уровне сопровождающей их контекстной информацией. Так, в вы-

пуске новостей могут использоваться анонсы, искажающие суть сюжета: «На прием по запи-

си в одиночку и даже ночью. Воронежские медики придумали безопасную систему для до-

норов. Больницам всерьез грозит дефицит крови» (ГТРК Воронеж). В сюжете речь идет лишь 

о реструктуризации донорской системы. Такое искаженное анонсирование было отмечено 

нами в 28 выпусках информационных программ за исследуемый период. 

Также искажение может быть спровоцировано нагнетанием эмоций в титрах. Анализ со-

держания выпусков информационно-новостной программы «Вести. Воронеж» за март-апрель 

2020 г. позволил выявить в титрах вербальные конструкции, оказывающие заметное влияние 

на интерпретацию события, как правило, в сторону усиления негативной составляющей: «го-

рячий март», «огненный апрель», «вирус паники», «фекальные реки», «с корабля в больни-

цу», «имбирное помешательство», «выхода нет». Такой подход к титрованию был обнаружен 

в 11 % выпусков. И, несмотря на то что в этом случае мы не можем говорить о фейковом ха-

рактере самого медиатекста, мы, тем не менее, можем говорить о присутствии в произведе-

нии компонентов, приводящих к значительной корректировке его оценки зрителем. 

Если же вернуться к разговору о собственно фейковой информации, то невозможно обой-

ти стороной новую форму фейка, связанную с развитием технологий – дипфейк (deepfake). 

Это технология, позволяющая заменять одни части видеоизображения на другие без потери 

ощущения реальности происходящего за счет использования распределения между алгорит-

мами функций «автора» и «критика». Например, лицо одного человека может быть заменено 

лицом другого человека с точным копированием мимики персонажа. «Автор» работает над 

совмещением изображений до тех пор, пока «критик» не перестанет различать оригинал  

и подделку. Эта технология позволяет показать любое живое существо (в том числе и чело-

века) совершающим поступки, которые на самом деле он не совершал. Такая методика син-

теза изображения сегодня чаще всего безобидна и используется в культурно-просветитель- 

ской сфере, в сфере развлечений и рекламы. Например, технология дипфейка была примене-

на в Музее Сальвадора Дали во Флориде с целью привлечения внимания аудитории к твор-

честву великого художника. На специальной выставке «Дали жив» (Dalí Lives), организован-

ной в честь 115-летия художника, функционировал сгенерированный искусственным 

интеллектом прототип Дали. Он общался с посетителями музея, рассказывал им о своих кар-

тинах, отвечал на вопросы, делал селфи и присылал фотографии на почту посетителей.  

Другой позитивный пример дипфейка – видео, на котором изображение Илона Маска со-

вмещено с изображением гитариста группы «Земляне» Игоря Романова. Мы видим, как Илон 

Маск поет песню «Трава у дома». Ролик появился в сети 31 мая 2020 г., в день первого за-

пуска пилотируемого корабля компании «SpaceX», и имеет развлекательный характер. 

В последнее время технология дипфейка используется и для решения значимых социаль-

ных задач. Так, относительно недавно появилось видео, «оживившее» известного мексикан-

ского журналиста и писателя Хавьера Вальдеса Карденаса, убитого наркомафией за свою 

профессиональную деятельность. В этом видео персонаж озвучивает обращение журналиста 

к президенту Мексики с требованием принять реальные меры против организованной пре-

ступности и торговли наркотиками. Это обращение было написано журналистом незадолго 

до смерти и не произвело должного эффекта. Однако будучи озвученным в формате дипфей-

ка, оно облетело весь мир и вызвало серьезный общественный резонанс. Этот пример позво-

ляет нам говорить о том, что, как и любая технология, технология создания фейка может 

быть использована в конструктивном ключе. 

Однако та же самая технология дипфейка может применяться и с целью дезинформации  

и дискредитации. Достаточно вспомнить тот факт, что первоначально она использовалась  

в сфере порнографии, когда симулировалось участие известных медийных персон в съемках 



 

 

 

 

 

 

 

порнографических фильмов. Риск использования технологии в таком и подобных ему кон-

текстах заставляет нас выводить дискуссию о дипфейках из сферы обсуждения технологиче-

ских новинок в область решения этических и правовых проблем. 

Действительно, зафиксированные нами видеофейки могут создаваться с разными целями: 

 привлечение внимания аудитории к телеканалу или аккаунту, повышение рейтинга  

с помощью апелляции к принципу экзотики и эпатирования зрителя; 

 привлечение внимания к реально существующей, но замалчиваемой или забытой про-

блеме; 

 дискредитация персоны, группы лиц или организации, распространение порочащих 

ложных сведений с целью получения конкретного преимущества; 

 развлечение. Этот тип фейка обычно не причиняет вред человеку и социуму, поскольку 

вымысел в нем чаще всего очевиден. Однако мы усматриваем в нем некоторую опасность: 

частотность распространения таких фейков может «приучить» аудиторию к принятию фей-

ковой информации как таковой. 

 

Заключение 

 

Обобщая результаты проведенного исследования, отметим, что степень воздействия ви-

деофейков на формирование представлений о мире можно оценить как высокую. Аудитория 

склонна в большей мере доверять тому, что можно «увидеть собственными глазами», а уро-

вень медиаграмотности сегодня, как правило, недостаточно высок для того, чтобы вовремя 

заметить технико-технологические приемы, создающие псевдособытие. Безусловно, пред-

принимаются меры по борьбе с фейковой информацией, но пока локальные. Так, Госдума РФ 

приняла закон, предусматривающий разные формы наказания за распространение фейков  

о коронавирусе (штраф от 300 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы – до трех 

лет). И это важный шаг, подчеркивающий понимание значимости проблемы. Однако эта ме-

ра распространяется на фейки лишь в одной тематической сфере. Другие законодательные 

меры, направленные на борьбу с распространением ложной информации, усиливают пози-

тивный эффект, но этого недостаточно. Проблема идентификации аудиовизуальных фейков 

заключается в том, что, хотя каналы трансляции и признают ошибочность переданных све-

дений, делают они это не сразу. Ошибочное видео успевает распространиться в Сети, а вот 

его опровержение далеко не всегда бывает замечено зрителями. Необходима целенаправлен-

ная политика формирования медийной грамотности и развития медиакритического воспри-

ятия среди широких слоев населения. 
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Аннотация 

На сегодняшний день изучение прагматики медиатекстов является одним из приоритетных направлений в ме-

диалингвистике. Прагматический потенциал медиатекста реализуется посредством симбиоза его вербального, 

невербального и мультимедийного компонентов, которые в равной степени способны оказывать мощное  

воздействие на массовое сознание. В статье описывается лингвовизуальная прагматика так называемых «вы-

носных» элементов англоязычных интернет-медиатекстов, которые до настоящего момента не становились 

предметом исследования ученых. Доказано, что выносные элементы, являясь неотъемлемым атрибутом со-

временного текста СМИ, выполняют ряд функций, главными из которых являются информативная, аттрак-

тивная, воздействующая, интегративная и идеологическая. Комплексное исследование сущности данного яв-

ления с учетом его актуализации на структурном и содержательном уровнях представляется необходимым  

и релевантным для медиалингвистики на современном этапе ее развития. 
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Abstract 

Nowadays the study of media text pragmatics is one of the research priorities in media linguistics. The pragmatic po-

tential of a media text is actualized through the symbiosis of its verbal, nonverbal, and multimedia components, which 

are equally capable of having a powerful impact on mass consciousness. The article focuses on the linguovisual prag-

matics of the so-called “pulled-out” elements in English-language Internet media texts, which have not been studied 

so far. A pulled-out element is a graphically emphasized construction within a media text, containing a very short 

summary of the topic covered in the article, or quotations with different references describing the position of the jour-

nalist, participants of the event or experts towards the topic, or containing additional information. Following their 

functional orientation and type of graphical display, the pulled-out elements are divided into three main types: 

callouts, pull quotes, block quotes. At the graphic level, all three types are represented by a font and font size different 

from the article itself; they are often located to the left or in the center of the article and can be highlighted with a col-

ored background. The linguistic representation of the pulled-out elements is determined by their functional nature:  

a simple but pragmatically effective syntactic and semantic structure of the included sentences is used, in most cases 



 

 

 

 

 

 

 

implementing the “clickbait” principle. The type, content, and quantity of the pulled-out elements used depend on the 

genre specifics and linguistic properties of the media text. The pulled-out elements of the media text perform a num-

ber of functions, the main of which are informative, attractive, affective, integrative, and ideological. It is stated that 

the pulled-out elements, being an integral attribute of the modern media text and one of the ways of its creolization, 

effectively incorporate verbal and nonverbal (graphic) components to have a multi-layered pragmatic impact on the 

recipient. A comprehensive study of the nature of this phenomenon, regarding its actualization at the structural and 

semantic levels, is necessary and relevant for media linguistics at the present stage of its development. 
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Введение 

 

Одним из популярных векторов развития лингвистической мысли сегодня становится 

очевидный сдвиг эмпирической базы исследований в поле изучения современного медиадис- 

курса. Ученые обращаются к исследованию онтологического статуса и объема понятий «ме-

диадискурс» и «медиатекст» [Сметанина, 2002; Солганик, 2005; Кожемякин, 2010; Казак, 

2012; Добросклонская, 2020; Dijk, 1988], критериям типологизации медиадискурса и медиа-

текстов как его дискретных единиц [Негрышев, 2011; Ширяева, 2015], жанровому своеобра-

зию [Тертычный, 2013; Болотнова, 2017; Выровцева, Симакова, 2019; Ihlstrom, 2004] и функ-

ционально-коммуникативной специфике медиатекстов [Домбровская, 2010; Рогозина, 2010; 

Кошкарова, 2015]. Активно исследуются вопросы тематизации жанрово-обусловленных ме-

диатекстов с вытекающей из нее лингвистической спецификой их оформления [Романцова, 

2012; Kopaleishvili, 2019], проблемы эвфемизации и дисфемизации языка СМИ, репрезента-

ции социально-значимых категорий и т. д. Медиатекст рассматривается как мультимедийное, 

поликодовое, креолизованное образование [Ворошилова, 2006; Еремина, 2007; Кирия, 2010; 

Кульчицкая, 2012; Потапова, 2019], как продукт деятельности языковой личности [Черны-

шова, 2005; Голев, Ким, 2009]. 

Особое место в научных работах, посвященных современному дискурсивному медиапро-

странству, отводится исследованию прагматики медиатекстов. Сегодня общепризнанным 

является тот факт, что СМИ представляют собой мощнейший механизм формирования кар-

тины мира и идеологического конструирования реальности адресата [Боброва, 2001; Зелин-

ский, 2008; Андрианова, Фаткуллина, 2012; Клеменова, Кудряшов, 2016]. 

Такое значимое прагматическое воздействие медиатекста обусловлено его структурной 

уникальностью: медиатекст представляет собой «интегративный многоуровневый знак, объе-

диняющий в единое коммуникативное целое разные семиотические коды (вербальные, невер-

бальные, медийные) и демонстрирующий принципиальную открытость текста на содержатель-

но-смысловом, композиционно-структурном и знаковом уровнях» [Казак, 2012. С. 32]. 

Поскольку в формировании медиатекста задействованы различные семиотические систе-

мы, необходимо исследовать всю совокупность разноуровневых средств его создания, кото-

рые «единым фронтом» воздействуют на сознание адресата. При этом невербальный уровень 

представления информации зачастую доминирует, что объясняется спецификой коммуника-

ции в современном обществе: XXI век – это век визуализации коммуникативных процессов  

и стремления адресата любой информации к экономии «семантических усилий» при ее отбо-

ре, получении и интерпретации. 

Различные средства креолизации медиатекста, способные оказывать прагматический эф-

фект на реципиента, могут сочетаться с вербальной частью на основе разных принципов: до-

полнения, усиления, иллюстрации, выделения, противопоставления, образуя при этом некую 

целостность [Добросклонская, 2020]. Функционирование таких элементов медиатекста, как 

заголовок, иллюстрации, фото, рисунки, карикатуры, инфографика, таблицы, реляционные 



 

 

 

 

 

 

 

графические элементы, шрифты и т. п., подверглись детальному изучению лингвистов. Од-

нако еще один концептуально значимый структурный элемент, встречающийся сегодня  

в большинстве медиатекстов, остается неисследованным, хотя он несет серьезную смысло-

вую и прагматическую нагрузку. Мы говорим о так называемых «выносных» элементах ме-

диатекста, единого термина для обозначения которых в медиалингвистике не выработано.  

В зарубежной типографской практике для обозначения типов таких элементов используются 

три термина: «callout», «pullquote» и «blockquote» [French, 2010]. При этом основная их роль 

обозначается как графическая, структурная, способствующая более привлекательному ди-

зайну «тела» статьи.  

Проанализировав англоязычные медиатексты, мы приходим к выводу о том, что вынос-

ные элементы текстов СМИ обладают исключительной значимостью не только с точки зре-

ния типографского искусства, но, в первую очередь, с точки зрения их целенаправленного 

психологического и прагматического воздействия на современного потребителя информа-

ции. 

 

Материал и методы исследования 

 

Материалом исследования послужили 500 медиатекстов жанров «новости», «информаци-

онная аналитика», «публицистика» (по классификации Т. Г. Добросклонской), расположен-

ные на англоязычных сайтах CBS News, Daily News, CNN, New York Post, The Washington 

Post, The Times, The New York Times, The Economist, Mirror Online, Sunday Morning, The Sun, 

The Guardian, BBC News, The Daily Telegraph.  

Исследование осуществлялось посредством комплексной интерпретативной методики, 

включающей общенаучные методы индуктивного и дедуктивного анализа, метод контент-

анализа, метод лексико-семантического анализа, метод контекстуального анализа, метод 

лингвостилистического анализа, метод лингвосемиотического анализа, метод структурно-

синтаксического анализа, а также прием сплошной выборки. 

 

Результаты 

 

В ходе исследования в анализируемых медиатекстах наряду с традиционными структур-

ными элементами, такими как текст сообщения, заголовок, лид / вводка, подзаголовок, фото-

графия / иллюстрация, подпись к фотографии / иллюстрации, были выделены видео с аудио-

рядом, инфографика, карты, элементы, содержащие дополнительный материал для чтения по 

теме, визуализированные отсылки к социальным сетям «Twitter», «Instagram», «Facebook»,  

в совокупности нацеленные на трансляцию полной и объективно-достоверной картины изла-

гаемых событий.  

Помимо перечисленных структурных элементов, интернет-медиатексты зачастую содер-

жат выносные элементы трех типов, как отмечалось выше, цель которых состоит не столько 

в визуально привлекательном структурировании статьи, сколько в оказании всестороннего 

прагматического эффекта на потребителя информации. 

1. Выноска (a callout) 

Первый тип выносных элементов, обозначаемый термином «callout» (рус. «выноска»), 

представляет собой мини-текст, в котором в сжатой форме излагается суть освещаемой  

в данном медиатексте темы.  

На графическом уровне выноски представляют собой рамочную или безрамочную конст-

рукцию, внутри которой располагается текст объемом 1–3 предложения, шрифт которых 

значительно отличается от шрифта основного текста статьи как по размеру, так и по типу. 

Такая конструкция может располагаться слева или справа от текста статьи, а также по цен-

тру, разбивая абзацы медиатекста (при этом нами была отмечена тенденция к размещению 



 

 

 

 

 

 

 

таких выносных элементов по левому краю статьи, что может объясняться стремлением сде-

лать восприятие данного элемента максимально удобным для адресата (чтение текста  

на большинстве языков осуществляется слева направо)).  

Включение выносок в структуру медиатекста выполняет следующие функции: 

1) информативную (познакомить читателя с основной идеей текста в краткой форме); 

2) аттрактивную (привлечь внимание читателя ко всей статье, если выносной текст его за-

интересовал); 

3) воздействующую (предложения, составляющие выносной текст, строятся таким обра-

зом, чтобы оказывать мощный прагматический эффект на адресата); 

4) резюмирующую (при включении в текст статьи нескольких выносных элементов они 

могут представлять собой некий вывод-обобщение автора об обсуждаемой ситуации); 

5) интегративную (связываются воедино вербальный и графический коды медиатекста, 

осуществляя воздействие на адресата сразу на нескольких уровнях).  

Лингвистическое оформление выносного текста обусловливается его функциональной 

сущностью: поскольку целью включения такого элемента является компрессионный повтор 

содержания статьи, используется достаточно простая, но прагматически эффективная син-

таксическая и семантическая структура включенных предложений (простые или сложные 

утвердительные предложения, прямой порядок слов, отсутствие или незначительное количе-

ство однородных членов, незначительное количество стилистических приемов, стилистиче-

ски и коннотативно окрашенных лексем). При этом выносной текст зачастую строится по 

принципу кликбейта (от англ. «click» – «щелчок», «bait» – «наживка, ловушка»): предложе-

ния структурируются таким образом, чтобы, с одной стороны, информировать читателя  

о сути рассматриваемой проблемы, а с другой стороны, преподнести информацию дозиро-

ванно, используя самые интригующие приемы-«наживки», тем самым заставляя реципиента 

прочитать статью целиком. 

Выноски были обнаружены нами в 43 % медиатекстов, подвергшихся анализу. Как пока-

зало исследование, их наличие и лингвовизуальная специфика в тексте статьи обусловлены 

жанровой принадлежностью самих медиатекстов: в новостных медиатекстах данный элемент 

встречается крайне редко (1 % от исследованных текстов), в информационно-аналитических 

текстах выноски были обнаружены в 30 % совокупного материала, а в публицистических 

текстах указанный элемент выявлен в 81 % текстов.  

Такая ситуация закономерно объясняется спецификой лингвоформатных свойств этих 

трех базовых жанров медиатекстов. Так, новостные тексты традиционно имеют небольшой 

объем, сопровождаются содержательно ярким заголовком, включают фото действующих лиц 

или с места событий, что само по себе достаточно для донесения информационного сообще-

ния до адресата. Включение дополнительного графического элемента не привносит прагма-

тически релевантной информации, и даже, напротив, неоправданно усложняет структуру  

и так небольшой по объему статьи, а повторяющийся нарратив (в формате самого текста ста-

тьи и ее краткого содержания в форме «callout») приводит к избыточности информации.  

Но в редких случаях наличие такого элемента в новостных текстах усиливает новостную 

ценность сообщаемой информации, если освещаемый медиатопик социально значим и ак-

туален для всей нации и даже мира. В таком случае выноска может иметь нехарактерные для 

новостного текста особенности, а именно: наличие личной / субъективной модальности, оце-

ночных лексем и выражений, оценку определенных действий и т. п.  

Так, новостной материал газеты «The New York Times» под заголовком «Coronavirus Live 

Updates», посвященный последним данным о количестве жертв пандемии коронавируса  

в США, содержит текст-выноску, обобщающую изложенную информацию и сопровождае-

мую фотографиями людей. Использование броского подзаголовка с местоимением we, под-

черкивающим единение нации перед лицом опасности, и первого предложения с семантиче-

ски нагруженным оценочным эпитетом incalculable, гиперболизированно описывающим 

количество жертв пандемии, способно заставить читателя вернуться к полному тексту статьи 



 

 

 

 

 

 

 

и узнать все подробности происходящего. На эту же цель работает и второе предложение 

выносного текста: автор материала информирует читателя о том, что эта серия статей при-

звана опубликовать реальную цифру жертв пандемии с указанием их имен и даже демонст-

рацией их лиц. Такая конкретика, безусловно, привлечет значительное количество читателей 

к материалу, поскольку информация, верифицируемая количественными и качественными 

данными, заслуживает большего доверия (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Выноска в новостном медиатексте 

Fig. 1. A callout in a news media text 

 

 

В медиатекстах жанров «информационная аналитика» и «публицистика» включение вы-

носок в текст статьи имеет характерные особенности. 

Во-первых, количество таких элементов значительно: каждый третий аналитический текст 

и почти каждый публицистический текст демонстрирует их наличие, что закономерно для 

самой специфики указанных жанров.  

Так, информационная аналитика «является важнейшей составной частью языка совре-

менных средств массовой информации. Аналитические обзоры событий, политический ком-

ментарий, тексты, выражающие мнение и оценку, представляют собой обязательный компо-

нент продукции любого СМИ» [Добросклонская, 2005. С. 122]. Такие статьи, выполняя  

в первую очередь интерпретирующую (идеологическую) функцию, направлены не на про-

стое изложение фактов, а на их критический (аналитический) обзор, поэтому их объем зна-

чителен, а структурирование и дизайн таких медиатекстов имеют значение. В ситуации с пе-

реизбытком СМИ на информационном рынке адресат не всегда готов прочитать целиком 

большую серьезную статью, поэтому включение выносных текстов может решить данную 

проблему не только на графическом, но и на содержательном уровне: в сжатой форме изла-

гается основная идея статьи.  

Кроме этого, в эпоху визуализации информации аналитические выкладки авторов статьи 

или приглашенных к участию в создании материала экспертов, подробно описанные в самом 

медиатексте, могут включаться в выносной элемент в форме сводных таблиц, графиков, диа-

грамм, схем. Такой прием работает сразу в двух эффективных направлениях: информация 

повторяется для лучшего ее усвоения, но в измененной форме во избежание тавтологии,  



 

 

 

 

 

 

 

и само графическое оформление информации способствует ее запоминанию, анализу и даже 

копированию, если речь идет о профессиональных сообществах адресатов. 

Примером включения данного выносного элемента в медиатексты информационно-ана- 

литического характера может послужить статья «America’s war on Huawei nears its endgame» 

в журнале «The Economist», посвященная анализу мировой ситуации на рынке телекоммуни-

кационных услуг после введения правительством США санкций в отношении китайской 

компании «Huawei», являющейся лидером на этом рынке. Автор подробно рассматривает 

причины и последствия данной ситуации, снабжая свой анализ и размышления выносными 

элементами с провокационным названием «Big Fish», иронично выражая свое отношение  

к складывающейся ситуации (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Выноска в информационно-аналитическом медиатексте 

Fig. 2. A callout in an analytical media text 

 

 

Функциональная направленность медиатекстов жанра «публицистика» (в современном 

англоязычном медиапространстве для обозначения данного жанра используется термин «fea-

ture», что, как отмечает Т. Г. Добросклонская, по своей сути близко к понятию публицистики 

в русскоязычных СМИ) схожа с жанром информационной аналитики, но имеет еще более 

явный уклон в сторону выражения личного мнения журналистов об освещаемой теме: тексты 

жанра «feature» «делают акцент на факторе человеческого интереса, на индивидуально-ав- 

торском видении той или иной проблемы» [Добросклонская, 2005. С. 143].  

Из всего разнообразия данные медиаматериалы являются самыми объемными (и называ-

ются сегодня лонгридами, от англ. «long» – «длинный», «read» (n) – «чтение»), а значит, их 

структуре и дизайну отводится не меньшая роль, чем содержанию: адресат не должен бро-

сить чтение после первых абзацев статьи, поэтому используются различные лингвовизуаль-

ные приемы удержания его внимания. Значительную смысловую и прагматическую нагрузку 

способны принять на себя выноски. При этом чем объемнее статья, тем больше таких эле-

ментов присутствует в тексте. Обычно они располагаются равномерно по всему «телу» ста-

тьи (слева от текста или по центру) с равными промежутками; используется отличный от 

статьи шрифт и более крупный кегль; сам выносной элемент отделяется от текста статьи 

графически (в большинстве случаев это четкие прямые линии). 

Но главная прагматически-ориентированная черта таких выносных элементов в текстах 

указанного жанра – это их лингвистическое оформление. Особого внимания заслуживает 

хронология изложения информации в выноске: поскольку таких элементов в feature-тексте 



 

 

 

 

 

 

 

обычно несколько, они располагаются в хронологически последовательном порядке относи-

тельно содержания друг друга, но при этом зачастую опережают по смыслу содержание са-

мой статьи. Это, безусловно, может интриговать читателя и мотивировать его к прочтению 

полного варианта статьи, чтобы восполнить в сознании недостающие детали. В данном слу-

чае вновь срабатывает эффект кликбейта, «наживки» для читателя.  

Кроме того, сама языковая основа такого выносного текста прагматически значима. Пред-

ложения здесь, в отличие от новостных выносок, представлены как простыми, так и слож-

ными моделями с включением различных синтаксических приемов. На лексическом уровне 

отмечается использование единиц разных функциональных регистров, эмоционально окра-

шенной лексики, лингвостилистических приемов лексического характера (метафоры, мето-

нимии, эпитеты, гиперболы и т. д.). Совокупность указанных средств имеет одну цель – при-

влечь внимание адресата к освещаемой истории, заставить его дочитать текст до конца  

и поддержать точку зрения автора. В таком ключе данные выносные элементы выполняют  

и идеологическую функцию, формируя «правильную» коллективную точку зрения на осве-

щаемую проблему. 

В качестве примера использования выносок в feature-текстах приведем статью «How 

COVID-19 will change air travel as we know it» сайта BBC, посвященную размышлениям авто-

ра о последствиях пандемии коронавируса для туризма и сферы авиаперевозок. Статья объе-

мом несколько тысяч знаков содержит три выносных текстовых элемента, структурирован-

ных по принципу усиления их прагматического воздействия на читателя. Все выноски 

оформлены одинаково: увеличенный кегль, отличный от статьи шрифт, курсив, вертикальная 

желтая линия в начале, сразу же выделяющая выноски на фоне остального текста. Содержа-

тельная часть выносок также привлекает внимание: предложения утвердительные (с включе-

нием эксплицитной субъективной модальности); их сложная структура позволяет добавить 

больше семантических деталей, параллелей и причинно-следственных отношений; выбор 

лексических единиц и стилистических приемов не оставляет поля для альтернативной интер-

претации ситуации читателем. При этом не раскрывается всё содержание статьи, так как 

предполагается, что именно эти выноски станут поводом-«тизером» для прочтения всего ма-

териала (рис. 3). 

2. Выносная цитата (a pull quote) 

Выносная цитата представляет собой фразу, которая была извлечена из статьи для выде-

ления ключевой темы и привлечения внимания читателей к тексту. Данный элемент в сжатой 

форме передает суть части журналистского материала, дает представление о ключевых мо-

ментах, которые будут подробно описаны в тексте. Элемент «выносная цитата» используется 

для выделения / выдвижения на передний план утверждений, которые были сделаны участ-

никами описываемых событий или самим журналистом и которые, с точки зрения автора 

текста, заслуживают особого внимания читателей. 

Эффект выносных цитат зависит от их привлекательности, как текстовой, так и визуаль-

ной. Визуальная привлекательность обеспечивается при следовании определенным прави-

лам. Большое значение имеет размещение и оформление данного структурного элемента  

в тексте. Выносная цитата должна быть короткой (как правило, не более пяти строк), точной 

(содержит одну важную тему / мысль и не раскрывает слишком много), располагаться в одну 

строку по всей ширине полосы или в несколько коротких строк, смещенных влево, но всегда 

на некотором расстоянии от цитируемого текста, до или после него. Для привлечения внима-

ния читателей при оформлении выносных цитат используются отличные от основного текста 

шрифт, размер, стиль и цвет, а также рамки, диалоговые окна (speechbubble), отступы, гори-

зонтальные линии, отточие, увеличенные кавычки и т. п. Данный выносной элемент может 

быть помещен в рамку с цветным фоном – всё направлено на то, чтобы выделить выносную 

цитату на фоне основного текста и привлечь внимание читателей. Как правило, цитата со-

держит указание на источник. 
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Рис. 3. Выноска в публицистическом медиатексте 

Fig. 3. A callout in a feature media text 

 

 

Ввиду небольшого объема новостных медиатекстов выносные цитаты в них выявлены 

не были.  

В информационно-аналитических медиатекстах структурный элемент «выносная цита-

та» был обнаружен в 30 % случаях. Функции выносной цитаты во многом схожи с функция-

ми выноски. Однако в информационно-аналитических медиатекстах ее цель состоит не 

столько в информировании, сколько в интерпретировании, в привлечении внимания, оказа-

нии воздействия, обобщении. Кроме всего прочего авторы медиатекстов используют вынос-

ные цитаты с целью сделать свои публикации более выразительными, так как они способст-

вуют созданию красивого дизайна, сохраняя при этом акцент на тексте. 

В статье под заголовком «Why has there been no public information campaign about face 

masks?» автор излагает свое видение ситуации относительно введения в Англии обязательно-

го масочного режима при посещении супермаркетов. Автор статьи убежден в том, что орга-

низация здравоохранения должна была провести информационную кампанию по разъясне-



 

 

 

 

 

 

 

нию населению плюсов и минусов ношения масок. Отсутствие информации порождает мно-

жество вопросов: какие маски следует носить, как их носить, как часто их нужно менять, ко-

му их следует носить и др. При этом, полагает журналист, расходы на соблюдение введен-

ных требований не должны сказаться на людях с низким доходом. 

Выносная цитата в данном примере расположена выше цитируемого фрагмента текста  

и визуально выделена: помещена в speechbubble с фоном, отличным от фона основного тек-

ста. На языковом уровне она представляет собой дословное дублирование фрагмента медиа-

текста, а именно трех специальных вопросов, заданных от лица журналиста. Используя мо-

дальные глаголы в сочетании со страдательным залогом, автор текста подчеркивает мысль  

о необходимости введения универсальных и понятных для всех жителей Англии правил ис-

пользования масок. Вопросы, составляющие выносной элемент, провоцируют на прочтение 

всей публикации в поисках необходимых на них ответов (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Выносная цитата в информационно-аналитическом медиатексте 

Fig. 4. A pull quote in an analytical media text 

 

 

Выносная цитата в публицистических медиатекстах встречается чаще, чем в информа-

ционно-аналитических, – в 80 % случаев. В рамках одного такого текста может использо-

ваться до трех выносных цитат. 

В медиатексте «Why American life went on as normal during the killer pandemic of 1969» ав-

тор повествует о рок-фестивале «Вудсток», который проходил в Америке во время пандемии 

«гонконгского гриппа», унесшего жизни миллиона людей. Одна из участниц «Вудстока» – 

Патти Малхерн Лидон – вспоминает об антисанитарных условиях фестиваля: отсутствие ду-

шевых кабин, чистой питьевой воды и социального дистанцирования, которое считается од-

ним из важнейших способов профилактики в ситуации с новым коронавирусом. Ученые от-

мечают поразительное сходство между H3N2 и COVID-19: оба вируса распространяются 

быстро и вызывают симптомы со стороны верхних дыхательных путей, включая кашель  

и одышку, сопровождаются жаром.  

Слова Лидон оформлены в виде выносной цитаты, дословно дублирующей фрагмент тек-

ста, расположенного чуть выше. Выносной элемент расположен слева от основного текста  

в области ярко-желтого цвета и оформлен более крупным размером шрифта Arial, что мгно-

венно привлекает внимание читателя. Цитата состоит из одного предложения, разбитого на 

три строки. Употребление сослагательного наклонения в речи участницы фестиваля («Мне 

бы хотелось, чтобы на “Вудстоке” соблюдалось социальное дистанцирование») может соз-

дать впечатление, что далее в тексте речь пойдет о многочисленных заразившихся и впо-

следствии умерших участниках. Однако в противоположность этому в тексте говорится  

о том, что прошлое поколение (в силу незнания, насколько опасен был смертоносный грипп) 



 

 

 

 

 

 

 

проще относилось к разного рода вирусам, и, несмотря на эпидемию, жизнь в Америке про-

должалась как обычно: школы не закрывались по всей стране, ношение масок не было обяза-

тельным. Соответствующий выбор лексем и словосочетаний свидетельствует о позитивном 

отношении людей к ситуации в 1969 г.: jokes, normal, calm, rationality, intelligence, with  

a shrug of indifference, we were confident, under control. Таким образом, медиатекст и его вы-

носной элемент сочетаются друг с другом на основе принципа противопоставления (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Выносная цитата в публицистическом медиатексте 

Fig. 5. A pull quote in a feature media text 

 

 

Важно заметить, что не любой фрагмент текста может использоваться в качестве вынос-

ной цитаты, а лишь тот, который имеет изящество, заставляет задуматься и содержит неко-

торый драматизм. 

3. Выносная блочная цитата (a block quote) 

В отличие от выносной цитаты, которая дублирует фрагмент журналистского текста, 

блочная цитата не извлекается из основного текста, не дублирует его часть, а представляет 

собой длинную цитату (блок) из другого внешнего источника. Она является логическим про-

должением основного текста статьи, его частью, визуально выделенной. При этом блочная 

цитата не выносится в особую зону, а встраивается в текстовый поток и занимает, как прави-

ло, от 1 до 7 строк.  

Ни в новостных, ни в информационно-аналитических медиатекстах данный элемент 

выделен не был. Использование блочных цитат в новостных текстах не представляется уме-

стным в силу небольшого объема таких текстов и их нацеленности на трансляцию самой су-

ти происходящих событий. Кроме того, при необходимости включения определенного вы-

сказывания в новостной текст сегодня активно используется прием копирования цитаты из 

аккаунта ее автора в популярных социальных сетях (для новостного жанра чаще всего ис-

пользуются отсылки к соцсети «Twitter»). В информационно-аналитических текстах исполь-

зуются выноски и выносные цитаты неблочного типа вследствие основной целевой установ-

ки данных медиатекстов: дать всесторонний анализ ситуации с выделением главных идей 

или выводов самих журналистов.  



 

 

 

 

 

 

 

В публицистических медиатекстах блочная цитата встречается в 20 % случаев. Так,  

в статье «10 common myths about climate change – and what science really says» автор развен-

чивает 10 самых распространенных мифов об изменении климата. Опровергая опасение, что 

изменение климата приведет к уничтожению планеты к 2030 г., журналист утверждает: воз-

никновение данного мифа связано с выдержкой из Специального доклада 2018 г., подготов-

ленного Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Далее приводит-

ся цитата из упомянутого документа, в котором говорится, что глобальное потепление на 

1,5 °С может оказаться катастрофическим для планеты. Однако автор, ссылаясь на мнения 

ученых, заключает, что, хотя изменения и могут оказаться необратимыми, через 10 лет мир 

не прекратит своего существования.  

Блочная цитата в данном медиатексте представляет собой дословное высказывание, 

оформленное как цитата из внешнего источника. Цитата занимает всю ширину полосы, име-

ет отступы от основного текста сверху и снизу, а также отступы слева и справа. Привлекая 

внимание читателя своим графическим оформлением, цитата в то же время придает значи-

мости и достоверности основному тексту (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Блочная цитата в публицистическом медиатексте 

Fig. 6. A block quote in a feature media text 

 

 

Таким образом, анализ структуры современных англоязычных медиатекстов показал на-

личие в них трех типов выносных элементов, графическая и лингвистическая специфика ко-

торых детерминируется жанровой принадлежностью медиатекста. В новостных текстах 

встречаются только выноски, в информационно-аналитических – выноски и выносные цита-

ты, в публицистических – все три элемента: выноски, выносные и блочные цитаты, что в со-

вокупности способствует реализации в рамках одного медиатекста разных форм прагматиче-

ского воздействия на адресата. 

 

Заключение 

 

Текст, традиционно определяемый как «объединенная смысловой связью последователь-

ность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и целостность» 

[ЛЭС, 1990. С. 507], в сфере массмедиа «выходит за пределы вербального уровня, приближа-

ясь к семиотическому толкованию понятия, которое подразумевает последовательность лю-

бых, а не только вербальных знаков» [Добросклонская, 2020. С. 26]. Выполняя единое праг-

матическое задание, структурные элементы являются взаимосвязанными частями единого 

смыслового пространства поликодового медиатекста.  



 

 

 

 

 

 

 

В реализации прагматического потенциала медиатекста значимую роль играют его вы-

носные элементы. Выделенные особым образом графические конструкции содержат про-

стые, но прагматически эффективные синтаксические и семантические структуры включен-

ных предложений, в большинстве случаев реализующих принцип «кликбейта». Тип, 

содержание и количество используемых выносных элементов зависят от жанровой специфи-

ки и лингвоформатных свойств медиатекста.  

Таким образом, выносные элементы, являясь важной составляющей современного медиа-

текста и одним из способов его креолизации, эффективно инкорпорируют вербальную и не-

вербальную (графическую) составляющие с целью многослойного прагматического воздей-

ствия на адресата.  
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Аннотация 

Рассматриваются приемы построения диалога в интервью популярного видеоблогера и журналиста Юрия Ду-

дя, ставшего в 2020 г., по версии Forbes Life, главным героем культурной жизни России. Для определения его 

индивидуального стиля проведен анализ стратегий коммуникативного поведения. К наиболее значимым па-

раметрам описания стратегий интервьюирования автор относит: тематический репертуар и тематические до-

минанты разговора; приемы запроса / выведывания информации; приемы интерпретации и оценки сказанного 

собеседником; выбор языкового кода. Эмпирическую базу исследования составили интервью Ю. Дудя с раз-

личными собеседниками – журналистами, телеведущими, деятелями культуры и шоу-бизнеса, политиками  

и другими публичными персонами, размещенные на видеохостинге YouTube в период 2017–2020 гг. Материал 

включает более 40 программ и позволяет наблюдать широкий спектр приемов журналиста в зависимости от 

«фактора адресата».  

Установлены ключевые темы, регулярно обсуждаемые в интервью, в том числе и темы, нарушающие этиче-

ские табу. Выявлены характерные для журналистского стиля Ю. Дудя приемы запроса и выведывания инфор-

мации: иллокутивное вынуждение аргументации («почему-вопросы»), уточняющие вопросы, переформулиро-

вание, ролевое моделирование отношений с гостем, где журналист нередко берет на себя роль дилетанта.  

Выбор языкового кода свидетельствует о «дискурсивной адаптации» журналиста к своему собеседнику и по-

зволяет интервьюеру раскрыть для массовой аудитории его личность, в том числе и ее речевые характери- 

стики.  

Автор приходит к выводу о том, что интервью Ю. Дудя являются ярким образцом трендов современной ин-

тернет-журналистики, а реализуемые им коммуникативные стратегии позволяют увидеть перспективы разви-

тия жанра. 
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журналистика, интервью, медиа, коммуникативная стратегия, Юрий Дудь, массовая культура, интернет-жур- 

налистика, диалог  
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Abstract 

Purpose. The article examines the methods of building dialogue in interviews conducted by the popular video blogger 

and journalist Yury Dud, who is named the main hero of Russian cultural life in 2020 by Forbes Life. To determine 

his individual style, the author analyzes strategies of communicative behavior. The following parameters are the most 

significant for the description of interviewing strategies: thematic repertoire and thematic dominants of the conversa-

tion; methods of requesting/extracting information; methods of interpreting and evaluating what the interlocutor said; 

the choice of language code. The empirical basis of the study contains interviews by Yu. Dud with various interlocu-

tors – journalists, TV presenters, cultural and show business figures, politicians, and other public figures, uploaded on 

the YouTube video hosting service in the period of 2017–2020. The analysis of more than 40 programs allows observ-

ing a wide range of techniques of a journalist, depending on the “addressee factor”.  

Results. The key topics that are regularly discussed in interviews are identified, including those that violate ethical ta-

boos (about sex, bad behavior, and bad habits, judgments and hot takes on colleagues and senior officials, etc.). The 

thematic repertoire is considered as a deliberate communicative choice of a journalist, conditioned by the dramaturgy 

of public dialogue addressed to a mass audience and the tasks of portrayal.  

The author reveals the distinctive methods of requesting information and eliciting facts, which is inherent to the jour-

nalistic style of Yu. Dud: illocutionary forcing reasoning (“why-questions”), clarifying questions, reformulating, role 

modeling of relations with a guest, where the journalist often pretends being dilettante. Interpretation and evaluation 

of the interlocutor's statements are based on the clearest identification of their position for the mass addressee by an 

explication of ideas expressed by the guest implicitly, “delegation of opinion”, and the effects of “insight”.  

The choice of the language code indicates the “discursive adaptation” of the journalist to his interlocutor and allows 

the journalist to reveal to the mass audience their personality, including their speech characteristics. The dynamism of 

the dialogue is due to the setting to dramatize the conversation scenario: this is manifested not only in the choice  

of somewhat unexpected topics of conversation, but also in the expression of one's attitude to the statements of the in-

terlocutor, explicit/implicit assessments, and the choice of the speech code.   

Conclusion. It is concluded that Dud’s interviews are a vivid example of the trends of modern Internet journalism, and 

the communicative strategies he implements allow us to see the prospects for the development of the genre. 

Given the popularity of the genre in traditional and new media, the author notices that the interview not only reflects 

the features of social communications of the 21st century but is also a powerful factor of shaping modern mass culture.  
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Введение 

 

Жанр интервью был и остается одним из самых популярных и востребованных в печат-

ных и электронных СМИ. По мнению тележурналиста Андрея Максимова, ведущего про-

грамм «Ночной полет», «Наблюдатель» и др., «говорящие головы – это вообще самое инте-

ресное на телевидении. Вопрос в том, как они говорят» [Рюрикова, 2018. С. 57].  

Изучение различных аспектов этого жанра журналистики отражено в многочисленных ис-

следованиях как в России, так и за рубежом (см. [Голанова, 1996; Ильченко, 2019; Попова, 

2002; Стрельникова, 2018; Цвик, 2015; Broersma, 2008] и др.). От традиционного жанра пе-



 

 

 

 

 

 

 

чатной прессы на протяжении XX в. интервью эволюционировало и на рубеже веков заняло 

едва ли не ведущее место среди жанров радио- и телевизионной журналистики. 

Интернет-технологии XXI в. открыли новые, несравнимо более широкие возможности для 

актуализации и трансформации традиционного журналистского жанра. Одной из основных 

медийных площадок стала платформа YouTube, где многие журналисты, как имеющие опыт 

работы в печатных СМИ и на телевидении, так и без него, открыли собственные видеокана-

лы. Как считают представители медиаиндустрии, ключевым отличием интервьюера в соци-

альных медиа от журналиста, работающего на ТВ, является то, что это человек без редактор-

ского «уха» (на языке телевизионщиков так называется связь с редакторской группой за 

кадром). Это дает журналисту максимальные возможности для самовыражения, не отвлекает 

от собеседника. Успех сетевых проектов, построенных в жанре интервью, особенно блоге-

ров-«миллионщиков», является предметом активных обсуждений как в профессиональной 

среде, так и вне ее 1. 

Чем объяснить желание миллионов наблюдать за диалогами двух сидящих друг против 

друга людей? Ведь нередко они длятся более полутора-двух часов… О чем должны беседо-

вать журналист и интервьюируемый, чтобы удержать внимание своей аудитории? Что нового 

в содержание и форму диалога «наедине со всеми» привнесла сетевая специфика? Наконец, 

как трансформация жанра интервью влияет на массовое сознание и какие тренды массовой 

культуры обнаруживаются в нем? Поиск ответов на эти вопросы невозможен без учета тех-

нологий современной медийной коммуникации в контексте массовой культуры.  

Большинство определений массовой культуры базируются на такой ее характеристике, 

как широкое распространение в обществе [Swingewood, 1977; Шапинская, 2017]. Несмотря 

на то что обсуждение феномена mass culture (массовой культуры) имеет почти полувековую 

историю, наиболее яркие ее проявления и их научное осмысление стали возможны именно  

в интернет-эпоху, открывшую несопоставимые с предшествующими периодами возможно-

сти для распространения тех или иных элементов культуры. 

«Народная журналистика» вовлекла в создание контента миллионы пользователей Интер-

нета, количество просмотров и лайков рассматривается как показатель успеха и социального 

одобрения, а видеоблогер стал героем сегодняшнего дня. Среди традиционных журналист-

ских жанров, актуальных для новых медиа, особое место занимает интервью. Наиболее по-

пулярными интервьюерами становятся те журналисты, которые «попадают в народ», делают 

свои программы для тех, кого много. И хотя достижение такого результата, вероятно, являет-

ся мечтой любого создателя сетевого контента, удается это далеко не каждому.  

Именно поэтому феномен успеха рассматривается, что называется, под микроскопом,  

а вопросы «Почему он?», «Как ему это удается?» гораздо более многочисленны, чем аргу-

ментированные ответы на них 2. Попробуем ответить на них и мы. 

 

Метод и материал исследования 

 

Коммуникативное поведение собеседников в процессе интервью является предметом при-

стального внимания как в плане научного анализа стратегий диалога, осуществляемого в за-

данных обстоятельствах, так и в аспекте профессионального обучения молодых журнали-

стов. В большинстве случаев исследования строятся на выявлении жанрообразующих 

                                                 
1 См., например: 20 молодых и перспективных: герои завтрашнего дня // РБК: сайт. URL: https://www.rbc.ru/ 

magazine/2017/06/59244df59a 79473f95994195 (дата обращения 30.07.20); Новиков И. Десять видеоблогеров Рос-

сии, которые зарабатывают на рекламе больше всех // Hello Blogger: сайт агентства. URL: http://helloblogger.ru/ 

journal/10-videoblogerov-rossii-kotoryezarabatyvayut-na-reklame-bolshe-vseh/ (дата обращения 22.08.2020); Чубен- 

ко И. Что ждет блогосферу в 2018–2019 годах: Как устроен рынок Инстаграма, Ютьюба, текстовых блогов и как 

работа на этих платформах изменится в будущем? // Hello Blogger: сайт агентства. URL: http://helloblogger.ru/ 

journal/chto-zhdet-blogosferu-v-2018-2019- godah/ (дата обращения 30.07.2020). 
2 Так, на портале The question представлено более сотни вопросов и мнений по поводу успехов Юрия Дудя. 

URL: https://thequestion.ru/topic/b64:0Y7RgNC40Lkg0LTRg9C00Yw/yurii-dud. 



 

 

 

 

 

 

 

признаков и изучении приемов ведения интервью [Вахтель, Муртафа, 2001; Каминская, 1999; 

Кантор, 2001; Попова, 2002; Стрельникова, 2001; Цвик, 2015]. К ним, в частности, относятся 

стратегии и приемы (тактики) интервьюирования, которые реализуют глобальную цель ин-

тервью, поскольку это запланированный акт персуазивной коммуникации, где поведение 

коммуникантов определяется их неречевыми задачами. В стратегию интервьюера как ини-

циатора общения входит задача представить своего собеседника в той или иной ипостаси 

(роли, статусе) и в том образе, которые задаются целями интервью, позициями его участни-

ков, самим характером взаимодействия (кооперативное либо конфликтное, провокативное 

общение) и особенностями целевой аудитории (о разновидностях интервью см., например: 

[Иванова, 2009; Колесниченко, 2008; Сахнова, 2013] 3).  

Задачу раскрыть собеседника, получить от него наиболее полные и точные ответы можно 

считать наиболее важной, но не единственной. В некоторых случаях замешательство собе-

седника, выведение его из состояния равновесия, эмоциональное воздействие не менее важ-

ны для достижения поставленной интервьюером цели (о провокационном интервью см.: [Ис-

серс, 2009; Лукина, 2012; Степанов, 2003]). Для определения специфики интервьюирования, 

индивидуального стиля журналиста информативным является анализ стратегий его комму-

никативного поведения. К числу наиболее значимых параметров описания стратегий и так-

тик интервьюирования мы относим следующие: 

1) тематический репертуар и тематические доминанты разговора; 

2) приемы запроса / выведывания информации; 

3) приемы интерпретации и оценки сказанного собеседником; 

4) выбор языкового кода. 

Эмпирическая база исследования сформирована из фрагментов интервью видеоблогера  

и журналиста Юрия Дудя, размещенных на его YouTube-канале в период 2017–2020 гг. 4 Вы-

бор этого материала не случаен: по состоянию на февраль 2021 г. YouTube-канал «вДудь» 

имеет более 8,7 млн подписчиков, каждое интервью стабильно собирает миллионы просмот-

ров, которых к настоящему моменту более 1,3 млрд. Уже после первого года существования 

его программы известный тележурналист Сергей Доренко утверждал: «Сейчас время Дудя. 

Его смотрят миллионы. Дудь сегодня легко покрывает половину телевизионной аудитории,  

а влияет на своих зрителей сильнее, чем телевидение. Исключительно за счет нецензуриро-

ванных вопросов, интересных собеседников и внутренней свободы. <…> Дудь – пионер 

жанра. Скоро в этом жанре будут работать десятки» [Доренко, 2018]. С другой стороны, да-

леко не все верили в перспективы неожиданно «выстрелившего» проекта: на исходе первого 

года ток-шоу Дудя журналист Олег Кашин скептически высказывался о перспективах про-

граммы: «Дудь сорвал банк, но это тот банк, который вот-вот попадет под санацию, и побе-

дителю еще придется постараться сделать так, чтобы выигранные деньги не превратились  

в никому не нужные разноцветные фантики» 5. 

Однако спустя три года, в 2020 г., по итогам голосования на сайте Forbes Life Юрий Дудь 

стал главным героем культурной жизни России 6. За прошедшие четыре года собеседниками 

журналиста были представители различных сфер – бизнеса, политики, культуры, медиа – те, 

кто находится в поле общественного внимания и в разной степени является публичной фигу-

рой. В исследовании использованы фрагменты интервью с журналистами Л. Парфеновым, 

А. Венедиктовым, В. Познером, К. Собчак, телеведущим Д. Киселевым, продюсером А. Род- 

нянским, актерами М. Ефремовым, Д. Нагиевым, бизнесменом М. Ходорковским, дизайне-

                                                 
3 См. также: Fisher A. 16 different media interview formats and how to handle them. URL: https://www.mediafirst. 

co.uk/blog/16-different-media-interview-formats-and-how-to-handle-them (дата обращения 12.12.2019). 
4 вДудь. https://www.youtube.com/channel/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA (дата обращения 12.12.20). 
5 Кашин О. Дудь-2017 – человек не из будущего, а из нашего застоя // Дождь: сайт телеканала. URL: https:// 

tvrain.ru/teleshow/kashin_guru/oleg_kashin_o_zhurnaliste_goda-454355/ (дата обращения 20.10.2020). 
6 Журналисты Forbes впервые включили Ю. Дудя в свой рейтинг // UVAO: бизнес новости Москвы. URL: 

http://uvao.ru/ finances/8374-zhurnalisty-forbes-vpervye-vklyuchili-yu-dudya-v-svoy-reyting. html (дата обращения 

30.07.20). 



 

 

 

 

 

 

 

ром А. Лебедевым, кинокритиком А. Долиным, экономистом С. Гуриевым, писателем Д. Глу- 

ховским, музыкантами С. Шнуром и А. Моргенштерном и др., проведенные в 2017–2020 гг. 

(всего более 40 программ). Все интервью размещены на платформе YouTube 7.  

Отбор материала определялся задачей представить наиболее широкий спектр приемов 

журналиста в зависимости от «фактора адресата», а это, в свою очередь, потребовало вклю-

чения в выборку интервью с представителями разных сфер деятельности – бизнесменами, 

политиками, представителями шоу-бизнеса, журналистами, причем различных политических 

взглядов (как близких Ю. Дудю, так и таких, которые он явно не разделяет). Кроме того,  

в качестве значимого для выбора стратегии рассматривалось соотношение статусов собесед-

ников. Также были изучены особенности коммуникации с представителями разных поколе-

ний – от рэп-исполнителя А. Моргенштерна и телеведущей А. Ивлеевой до патриархов  

российской культуры и тележурналистики В. Познера, Н. Михалкова и др. Такой отбор мате-

риала, на наш взгляд, позволяет экстраполировать результаты анализа на другие интервью, 

не попавшие в выборку. 

 

Результаты и обсуждение 

 

1. Тематический репертуар и тематические доминанты разговора.  

Стиль любого интервьюера формируется за счет многих факторов, среди которых одним 

из базовых является допустимый репертуар тем и приоритетное внимание к некоторым из них. 

Тема является одним из основных реквизитов диалога вообще и журналистского интервью  

в частности. Через тему интерпретируется связь текста не только с его денотатом (отражаемой 

реальностью), но и с его субъектом (автором). Таким образом, через предлагаемую для обсуж-

дения тему можно понять замысел интервьюера, его коммуникативное намерение.  

Одной из причин популярности Юрия Дудя журналисты информационного агентства 

REGNUM считают то, что он «не стесняется задавать неудобные, а порой даже неприличные 

вопросы, которые вряд ли пропустили бы в эфир ТВ». А вот отсутствие провокационных во-

просов приводит интервьюера к неудаче, как, например, произошло, по мнению авторов 

агентства, в интервью с Александром Петровым: «…банальная беседа о карьере, съемках, 

поэзии и подобных вещах мало интересует подписчиков блогера» 8. 

Тележурналист Андрей Максимов так характеризует «детабуирующую» стратегию Юрия 

Дудя: «Нельзя задавать в интервью вопрос, на который твой собеседник имеет право отве-

тить “не ваше дело” 9. <…> Но Дудь эти табу уничтожает»; «оказывается, можно беседовать 

без каких-либо моральных ограничений: позволительно залезать гостю в трусы, в бумажник, 

куда угодно, и ты даже не получишь за это в морду. <…> но справедливости ради должен 

заметить, что залезает он туда “по-доброму”, без напора и агрессии. <…> Ему на все напле-

вать, кроме интереса зрителей» [Рюрикова, 2018. С. 57–58].  

Однако установка на массового адресата своей программы не является чем-то специфиче-

ским исключительно для журналистской манеры Ю. Дудя: любой профессионал медиа по-

нимает, для кого он работает, и стремится расширить свою аудиторию. В то же время  

у Ю. Дудя есть набор «фирменных» ключевых тем, которые так или иначе присутствуют  

в большинстве его интервью.  

Несмотря на значительные различия в статусе, профессиональной деятельности, личност-

ных особенностях собеседников, Юрий Дудь обязательно включает в диалог темы заработ-

ка и источников дохода. Этот интерес – дань менталитету, сформировавшемуся у россиян  

в советское время и не утраченному в постсоветские годы, когда доходы субъекта не рас-

                                                 
7 вДудь. URL: https://www.youtube.com/channel/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA (дата обращения 12.09.2020). 
8 Юрий Дудь: Провокация как путь к успеху. URL: https://regnum.ru/news/2357985.html (дата обращения 

15.11.2020). 
9 Именно так ответил В. Познер на вопрос Ю. Дудя «Чем вы зарабатываете на жизнь?», однако все-таки отве-

тил на него. 



 

 

 

 

 

 

 

сматривались как сфера «личного пространства», напротив, «народ хочет знать…». Учиты-

вая, что практически все собеседники Ю. Дудя – люди небедные, эта тема является одной из 

ключевых у журналиста.  

Ю. Д. – Дмитрию Нагиеву 10: Когда вам предлагают рекламировать мирамистин или средство от по-

тенции – это сколько? Плюс нолик? 

Ю. Д. – Ксении Собчак: «Форбс» оценил твой заработок в 2 100 000 долларов. 

К. С.: Имеет право на существование эта цифра.  

Ю. Д. – Семену Слепакову: Сколько ты тратишь, чувак? Такой вопрос я задаю всем… 

Как видим, вопрос может быть прямым или формулироваться как предложение согла-

ситься или опровергнуть имеющуюся информацию – по сути, это иллокутивное вынуждение 

[Баранов, Крейдлин, 1992]. Отметим, что интерес к финансовому состоянию своего собесед-

ника, как правило, является не просто данью человеческому любопытству. Во многих случа-

ях для интервьюера это может быть поводом к более глубокому раскрытию личности своего 

визави. Типичный коммуникативный ход, развивающий эпизод обсуждения доходов, – во-

прос о «переживании богатства».  

Ю. Д. – С. Слепакову: По моей информации, твой ежегодный доход – от 1 млн долларов до 2 млн 

долларов. Что происходило в твоей голове, когда ты получил доступ к таким деньгам? Я точно знаю, что 

бабки часто меняют сознание и мутируют организм <…>. 

Ю. Дудь понимает, что интерес аудитории к «лакированным» персонам, приглашенным 

на интервью, минимален: людям интересны противоречия личности, неоднозначно оцени-

ваемые поступки, которые делают героя интервью похожим на них. Именно поэтому, на наш 

взгляд, типичными являются вопросы о каких-либо неблаговидных действиях, в том чис-

ле о высказываниях, за которые, по мнению журналиста, его собеседнику должно быть стыд-

но или неловко. 

Ю. Д. – Владимиру Познеру: Какие наркотики, кроме марихуаны, Вы пробовали? 

В. П.: Никаких.  

Ю. Д.: Только марихуану? 

В. П.: Да.  

Ю. Д. – Михаилу Ефремову: Вы бухаете?  

Вопрос может быть сформулирован не только прямо, но и косвенно, при помощи приема 

«наведения темы» (см. об этом в [Иссерс, 2009]): 

Ю. Д. – Дмитрию Глуховскому: Еще одна странная часть твоей биографии – это работа с Констан-

тином Рыковым… 

Приемом стимуляции ответа на подобные провокационные вопросы может стать собст-

венная история журналиста: 

Ю. Д. – С. Слепакову: Когда ты последний раз делал г…о? (Пауза.) Я расскажу, как я сделал г…о.  

Запрос информации нередко осуществляется при помощи тактики «поймать на проти-

воречии» – как правило, через констатацию несовпадения мнений собеседника в разные пе-

риоды или в различных ситуациях: «В таком-то году / в такой-то ситуации вы сказали / сде-

лали то-то… а позже говорили то-то». Так же, как и при обсуждении доходов, тактика 

вопроса формируется как имплицитно вынуждающий запрос на опровержение / объяснение / 

оправдание противоречия.  

Ю. Д. – Сергею Гуриеву: Пенсионная реформа… В 2011 г. вы сказали, что пенсионная реформа не-

избежна, иначе деньги кончатся. А в 2019-м сказали, что это не реформа – это изъятие денег…  

                                                 
10 Здесь и далее реплики журналиста обозначены Ю. Д., имя и фамилия интервьюируемого при первом упо-

минании указываются полностью. 



 

 

 

 

 

 

 

В качестве любимого приема, нацеленного на эмоциональную дестабилизацию собесед-

ника, Ю. Дудь использует вопросы из табуированной во всех христианских культурах сферы 

сексуальных отношений. Можно по пальцам пересчитать собеседников, которые были 

«помилованы» и избежали этой темы (например, В. Познер, А. Роднянский, А. Долин).  

Ю. Д. – Алексею Венедиктову: Когда у Вас был последний секс? 

А. В.: Охренеть! 

Ю. Д. – Д. Нагиеву: Приходилось ли вам пользоваться этим (виагрой. – О. И.)? 

Д. Н.: Ну, пробовал… Кроме красных ушей и головных болей – ничего. Но если у вас есть в загашни-

ке, я не откажусь.  

Ю. Д. – Леониду Парфенову: Секс или алкоголь? 

Л. П.: Ты еще спроси, маму или папу я больше люблю! 

Степень открытости собеседников и их готовности обсуждать указанные темы варьирует-

ся от полной откровенности до шутки либо отказа, возмущения (см. об этом в [Иссерс, 

2018]), однако сам факт включения их в диалог свидетельствует об изменении социальных 

норм публичного общения и использовании журналистом этого сдвига в целях портретиро-

вания своего героя. 

Обязательные провокационные темы в интервью Ю. Дудя – об отношении к коллегам 

по цеху и оценке тех или иных политических деятелей. Провокативность этих вопросов 

подтверждается ответами интервьюируемых.  

Ю. Д. – Владимиру Познеру: В интервью на «Дожде» Вы сказали, что есть люди, из-за которых  

в России нет журналистики. Вы не назвали ни одной фамилии. Входят ли в этот список Владимир Со-

ловьев и Дмитрий Киселев? 

В. П.: У меня есть правило: о людях, которые работают в моей профессии, не говорю ни хорошо, ни 

плохо. Просто у меня такой принцип.  

Вопрос об оценке профессиональной деятельности коллег в ряде случаев содержит сти-

мул для обсуждения сложившегося мнения – это своего рода тактика запроса на опровер-

жение стереотипов.  

Ю. Д. – Сергею Гуриеву: Как Вы относитесь к Чубайсу и Гайдару? Насколько правильно было ви-

нить Гайдара, Чубайса в нищете России 1990-х? 

Как правило, в каждом интервью содержится запрос об отношении к президенту.  

Ю. Д. – К. Собчак: Путин – красавчик? 11 

Ю. Д. – Д. Нагиеву: Оказавшись перед В. В. Путиным, что вы ему скажете? 

В то же время нам представляется крайне прямолинейным вывод о том, что феномен по-

пулярности журналиста обусловлен исключительно его обращением к табуированным те-

мам. Вопреки сложившейся традиции трактовать его стратегию именно в этом ключе, хоте-

лось бы обратить внимание на то, что в его беседах всегда затрагивается тема «простого 

человеческого счастья». И это не случайно: в диалогах с состоявшимися в профессиональ-

ном плане собеседниками ему важно не только продемонстрировать их достижения, но и вы-

явить личностную доминанту – то, что позволяет человеку достичь многого.  

Ю. Д. – Л. Парфенову: Что нужно делать, чтобы оставаться счастливым? 

Ю. Д. – С. Гуриеву: Можно ли быть счастливым вдали от дома? 

Ю. Д. – Антону Долину: Сколько лет вы вместе со своей женой? 

А. Д.: 20 лет.  

Ю. Д.: Как?  

В этом смысле можно рассматривать интервью Ю. Дудя не только как трансляцию сло-

жившихся норм и ценностей массовой культуры, но и в аспекте воздействия на его целевую 

                                                 
11 Этот вопрос на протяжении нескольких лет был стандартным во всех интервью, однако в 2019–2020 гг. 

Ю. Дудь стал прибегать и к другим формулировкам вопроса об отношении к президенту. 



 

 

 

 

 

 

 

аудиторию – как предлагаемые для осмысления истории и мотивы личностного роста 12. Во-

просы типа «В чем смысл жизни?», «В чем сила?» и подобные, несмотря на то что они зада-

ются регулярно, служат стимулом для очень разных ответов, кратких либо развернутых. По 

замыслу журналиста (как мы позволим себе предположить), именно эти ответы существенны 

для понимания героя интервью. 

На основании наблюдений за тематическим репертуаром интервью Ю. Дудя можно кон-

статировать, что стратегию интервьюера характеризует ряд ключевых тем, актуальных для 

массовой аудитории, в том числе и нарушающих некоторые социальные табу. С точки зрения 

драматургии провокационный вопрос вносит в ход интервью элемент интриги, непредска-

зуемости, придает ему динамизм. Осмелится ли интервьюер выйти за рамки кооперативного 

общения, нарушив планомерное течение беседы? Как отреагирует его собеседник на это на-

рушение норм? Готов ли он к ответу на провокационный вопрос, сможет ли совладать с эмо-

циями?  

Таким образом, тактику нарушения тематических / этических табу можно интерпретиро-

вать как часть коммуникативной стратегии Ю. Дудя. Частотность информативных ответов на 

провокационные вопросы позволяет рассматривать эти приемы как отражающие изменение 

некоторых этических норм в рамках русской лингвокультуры и как ответ на запрос массовой 

аудитории.   

2. Приемы запроса / выведывания информации 

Одной из существенных жанровых характеристик интервью является его двойственный 

адресат: журналист беседует со своим гостем, и в то же время его целевой аудиторией явля-

ется массовый зритель / слушатель / читатель (см. [Иванова, 2009; Лукина, 2012] и др.). При 

этом получение информации далеко не всегда является беспрепятственным процессом – во 

многих случаях запрос оказывается неудовлетворенным в силу разных причин: интервьюи-

руемый не склонен делиться информацией, считает ее невыгодной для собственного имиджа 

либо неактуальной для массового адресата и т. д. [Иссерс, Плотникова, 2010]. В этом смысле 

мастерство журналиста проявляется в искусном балансировании между желанием раскрыть 

своего собеседника даже вопреки его желанию и чувству такта. Приемы выведывания ин-

формации строятся как на прямом, эксплицитном, так и на имплицитном запросе. Если собе-

седник отвечает расплывчато, уходя от конкретного ответа, Ю. Дудь использует тактику 

уточнения, позволяющую получить максимально четкий и полный ответ на запрос (заметим 

в скобках, что эта стратегия не всегда бывает результативной, но сами попытки являются его 

характерными приемами ведения интервью).  

Ю. Д. – С. Гуриеву (о его лекции на телеканале «Дождь» про то, что «красивые и высокие получают 

больше, чем другие»): Ну Вы понимаете, что евгеникой и фашизмом от этой лекции разит? 

С. Г.: <…> 

Ю. Д.: А, ну Вы воспринимаете это как несправедливость?  

Ю. Д. – К. Собчак: То есть он помогал ему (Анатолию Собчаку, отцу К. Собчак. – О. И.) уйти от 

следствия? Да или нет: он помогал ему уйти от следствия и покинуть территорию России?  

К. С.: Он помог сделать так, чтобы травля моего отца была закончена… <…> 

Ю. Д.: Человек помог твоему отцу… Как после этого ты будешь с ним конкурировать, не критикуя? 

«“Он профессионально вытаскивает из собеседника то, что в том спрятано”, – считает те-

лежурналист Андрей Максимов. <…> Дудю удается “достать” из гостя все необходимое, за-

давая простые вопросы, не перегруженные его личной позицией» [Рюрикова, 2018. С. 58]. По 

мнению Андрея Максимова, существенным признаком стиля Ю. Дудя является способность 

добиваться ответа на любой свой вопрос, и при этом «никогда нет ощущения пошлости  

и мерзости». «Помогите мне вас раскрыть» – вот его посыл [Там же. С. 59]. Эффективной 

                                                 
12 В связи с этим трудно согласиться с мнением Н. Н. Подосокорского: «Интернет-проект Дудя нарочито ан-

типросветительский и по поднимаемым им темам (в основном они весьма приземлены и низменны), и по отбору 

гостей для участия в программе: среди нескольких десятков собеседников блогера нет ни одного ученого, сотруд-

ника музея, вуза или библиотеки, благотворителя, правозащитника и т. п.…» [Подосокорский, 2018. С. 158]. 



 

 

 

 

 

 

 

тактикой достижения этой цели являются короткие «почему-вопросы», стимулирующие 

развернутую аргументацию собеседника. 

Ю. Д. – А. Долину:  

– Почему ты ушел из «Вечернего Урганта»? 

– Почему ты считаешь, что двойное гражданство Брюлева – это ок? 

– Почему Тарковский – величайший русский режиссер? 

– Почему «Бесславные ублюдки» – худший фильм Тарантино? 

– Почему Никита Михалков больше не снимает крутых фильмов, а Андрей Кончаловский еще в деле? 

Ю. Д. – С. Гуриеву: Вы можете кратко объяснить, почему развалился Советский Союз?  

Запрос информации может включать предлагаемую интерпретацию: как правило, это сво-

его рода подсказка того направления, в котором журналист предлагает собеседнику пораз-

мышлять:  

Ю. Д. – А. Долину: Ты много лет работал на ВГТРК. Как ты это делал, начиная с 2014 г.? Я понимаю, 

до этого была компромиссная часть. Вряд ли это было так токсично, как с 2014 г. <…> Тебя раздирала 

рефлексия? 

Одним из приемов, регулярно используемых Ю. Дудем, является моделирование статус-

но-ролевых отношений. В его интервью мы можем наблюдать различные соотношения ро-

лей и статусов: его собеседник может быть коллегой по журналистскому цеху либо предста-

вителем шоу-бизнеса, сферы культуры, близким по возрасту, и тогда разговор идет на 

равных, как с А. Ивлеевой, К. Собчак, С. Слепаковым; мэтром – тогда диалог строится по 

принципу «пристройка снизу» (ср. интервью с В. Познером и Н. Михалковым), возможна  

и позиция «пристройка сверху», когда собеседник по жизненному опыту явно не равен жур-

налисту (А. Моргенштерн). Типичная позиция для героя интервью, вызывающего уважение 

журналиста, – роль эксперта. Она предполагает не только оценку современной ситуации, но 

и прогноз. Запрос на гипотезу и оценка прогностических версий развития событий является 

одним из регулярно используемых Ю. Дудем приемов.  

Ю. Д. – С. Гуриеву: Если ничего не менять, что будет с Россией через 10 лет? 

Ю. Дудь активно использует игру на повышение адресата – «включает» у него роль «экс-

перта». 

Ю. Д. – А. Долину: Я буду первым, кто честно скажет, что не разбираюсь (в кино. – О. И.). Люблю, 

но не разбираюсь. Советское кино – оно и правда великое?  

<…> Александр Петров – хороший актер?  

<…> Ты называл «Бриллиантовую руку» шедевром. Что ты имел в виду?  

<… > Том Хэнкс тоже везде одинаковый… Когда я смотрю своим чайниковским взглядом…  

Ю. Д. – С. Гуриеву: То есть, переводя на более понятный язык, на мой, чайниковский…  

В стратегии «игры на повышение» Ю. Дудь пользуется приемом понижения собственного 

интеллектуального и образовательного статуса: в разговоре с профессионалами свои вопро-

сы он называет «стыдными», тем самым подчеркивая избранную им позицию «любознатель-

ного невежды».  

Ю. Д. – С. Гуриеву: Важнейший стыдный вопрос: что есть экономика России без газа и нефти? 

Прием очевиден: журналист моделирует традиционную для стратегии игры на понижение 

роль профана, позиционируя себя как дилетанта, а своего собеседника – как эксперта. Эти 

предлагаемые позиции эксплицируются в ремарках типа «У нас разница в прочитанных кни-

гах в десятки тысяч, а может, и в миллионы» (Ю. Д. – А. Долину). 

Раскрытию собеседника с неожиданной стороны помогают вопросы об эксклюзивных / 

экстремальных событиях, фактах. Они поддерживают интерес к диалогу и нередко добавля-

ют новые краски в палитру журналистского портрета. 

Ю. Д. – Л. Парфенову: Самое невероятное предложение, которое поступало Вам по работе? 



 

 

 

 

 

 

 

Ю. Д. – С. Слепакову: Самые необычные условия, в которых Вы придумывали (юмористические 

сценарии. – О. И.)? 

Таким образом, как показывают наблюдения, Ю. Дудь регулярно использует следующие 

приемы запроса и получения / выведывания информации: иллокутивное вынуждение аргу-

ментации («почему-вопросы»), уточняющие вопросы, переформулирование, ролевые игры 

(Профан vs. Эксперт»), вопросы «про эксклюзив».  

3. Приемы интерпретации и оценки сказанного собеседником 

В целом выражение собственного мнения и оценка высказываний собеседника считается 

нежелательной в профессиональном интервью. «Если журналист говорит в интервью столько 

же или больше, чем собеседник, – это признак недостаточной квалификации [Колесниченко, 

2008. С. 53]. «Я своим студентам всегда говорю о том, что вопрос не должен содержать в се-

бе ответ, – замечает Андрей Максимов. – Дудь никогда не высказывает своего мнения – он 

делает ровно то, что должен делать хороший интервьюер, а именно – профессионально вы-

таскивает из человека то, что в нем спрятано» [Рюрикова, 2018. С. 58]. 

На наш взгляд, личная позиция интервьюера все-таки обозначена в каждом интервью, но 

выражается она, как правило, имплицитно.  

Ю. Д. – Д. Глуховскому: Можно ли писать про Россию, находясь в Барселоне?  

Ю. Д. – Д. Нагиеву: Мультик про ракеты, которые могут долететь до Флориды, Вам тоже отвра-

тителен? 

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн – о треке «Когда я буду президентом»: «Клас- 

сные ребятки!» 

Ю. Д. – А. Моргенштерну: Один из классных ребяток продвигал закон о митингах…  

Приемом подтверждения собственной позиции является «делегирование мнения»: ин-

тервьюер предлагает собственную интерпретацию событий / фактов и передает инициативу 

собеседнику, который может согласиться с ней или опровергнуть. Этот прием формально 

строится на запросе понимания (ты же понимаешь, что…?), но его иллокутивная цель свя-

зана с запросом подтверждения предлагаемого мнения, позиции: 

Ю. Д. – А. Моргенштерну: Ты же понимаешь, что, работая с таким человеком, ты работаешь на го-

сударство?    

Отметим, что частотность использования этого приема варьируется в зависимости от со-

беседника журналиста: тот, чью позицию он разделяет и к кому испытывает уважение, чаще 

получает запросы на экспертное мнение типа «Почему…?», чем запросы на подтверждение / 

опровержение мнения типа «Ты же понимаешь…?». Так, ни Л. Парфенов, ни Д. Глуховский, 

ни В. Познер не получили подобных вопросов. В разговоре с этими персонами, скорее, мож-

но ожидать иной коммуникативный прием: в ходе диалога журналист предлагает собствен-

ное видение ситуации, которое возникло непосредственно в момент беседы, – это как бы 

«озарение» простака, спровоцированное словами собеседника. 

Ю. Д. – С. Гуриеву: Слушайте, все, что Вы говорите, иллюстрирует мысль, что если бы Путин ушел в 

2008 году, он бы ушел великим президентом?  

Предложение собственного мнения может быть реакцией на спорное высказывание собе-

седника и реализоваться в комплексе уточняющих вопросов и утверждений, стимулирующих 

дискуссию.  

Ю. Д. – А. Долину: Почему ты считаешь, что двойное гражданство Брюлева – это ок? 

А. Д.: Это самый простой вопрос на свете. <…> Я считаю, что шельмить любого гражданина в 

XXI веке за двойное гражданство – это смех, это бред! 

Ю. Д.: Он не любой человек. Это человек, работа которого и капитал которого построены на том, что 

он учит тебя и меня, как надо родину любить. <…> это же не вопрос о том, что надо судить его. <…> Это 

важная информация для контекста. Это важно, чтобы люди это знали и обсуждали.   



 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, приемы интерпретации и оценки высказываний своего героя помогают 

интервьюеру достичь тех целей, которые соответствуют его коммуникативной стратегии  

в конкретном диалоге: продемонстрировать «экспертность», показать этическую несостоя-

тельность, выявить личностные особенности.  

4. Выбор языкового кода 

Большинство рецензий, посвященных успеху канала «вДудь», затрагивают проблему вы-

бора языкового кода. Журналисты отмечают, что он говорит не каким-то «“занафталинен-

ным” языком», при этом некоторые авторы предполагают, что секрет успеха журналиста 

объясняется в том числе и нарушением норм приличий – использованием ненормативной 

лексики. «Дудь при этом не пытается выглядеть интеллектуалом и эрудитом, в нем нет и на-

мека на интеллигентность, обсценная лексика для него не средство усиления речи, а обыден-

ность», – считает Н. Подосокорский [2018. С. 158].  

«Если бы Дудь примерял с разными людьми разные маски, он рано или поздно сбился 

бы… Понятно, что с Роднянским он не будет ругаться матом, а со Шнуром – вполне себе, но 

в целом он проделывает одно и то же», – утверждает журналист Андрей Максимов [Рюрико-

ва, 2018. С. 58]. 

Представляется, что этот взгляд несколько упрощает ситуацию: журналист Ю. Дудь обла-

дает хорошим языковым чутьем и не просто «приправляет» речь с некоторыми персонами, 

известными своей «речевой свободой», матизмами, но достаточно точно настраивает свой 

выбор с учетом собственных коммуникативных задач и личности адресата. Нельзя не заме-

тить варьирование речевого выбора в интервью с различными собеседниками. Так, в беседах 

с В. Познером, А. Роднянским, С. Гуриевым практически отсутствует ненормативная лекси-

ка, а в интервью с дизайнером А. Лебедевым, популярными музыкантами С. Шнуром  

и А. Моргенштерном, телеведущей А. Ивлеевой она используется настолько активно, что 

создает для части аудитории этические и эстетические препятствия, мешающие полноценно-

му восприятию сути беседы. Однако нельзя не учитывать, что без этой идентифицирующей 

личность речевой характеристики портрет собеседника был бы недостаточно точным. Фор-

мат шоу, где собеседники говорят доверительно, в том числе и о многих проблемах из сферы 

личного, не допускает, на наш взгляд, резкого диссонанса с кодом собеседника. В этом слу-

чае беседа бы просто была обречена на провал.  

Так, в интервью с писателем Д. Глуховским, которого трудно заподозрить в скромном 

лексическом запасе, оба коммуниканта используют ненормативные единицы, чаще всего  

в свойственной им оценочной функции: 

Ю. Д. – Д. Глуховскому (одобрительно): Ну что за п…ц ты придумал!  

Д. Г. (задумчиво): Что за п… ц… 

Отметим, что эта тема вообще не раз являлась предметом рефлексии в интервью Ю. Дудя, 

в том числе и с коллегами-журналистами. 

Ю. Д. – В. Познеру: Последнее матерное слово, которое Вы произносили? 

В. П.: Б…дь.  

Ю. Д. – Л. Парфенову: Как относитесь к русскому мату? 

Л. П.: Люди делятся на тех, кого группа «Ленинград» напрягает, и тех, для кого это часть великого 

русского языка.  

Ю. Д.: Вас напрягает эта группа?  

Л. П.: Нет. 

Выбор языкового кода, соответствующего речевым предпочтениям адресата, касается 

также сленговых, жаргонных, профессиональных единиц. 

Ю. Д. – А. Долину: У кого из наших авторов больше всего скило в 13, чтобы оказаться в Голливуде? 

                                                 
13 От англ. skills – «умения, профессиональные навыки». 



 

 

 

 

 

 

 

Ю. Д. – А. Моргенштерну: Когда ты понял, что стратегия фито в 14 с очень популярными людьми 

может вознести еще выше, чем ты был?  

– <…> Кислота была в твоей жизни? 15 

Ю. Д. – С. Слепакову: Бабки часто мутируют организм не меньше, чем герыч 16… 

Как показывают наблюдения, Юрий Дудь осознанно варьирует языковой код, руково-

дствуясь двойственным адресатом своей программы. С точки зрения создания оптимальных 

условий для своего гостя он следует принципу коммуникативной целесообразности, а обра-

щаясь к массовой аудитории, стремится показать собеседника с наибольшей точностью в со-

вокупности всех его личностных особенностей, в том числе и речевых. На примере интервью 

Ю. Дудя мы можем убедиться в том, что прием «дискурсивной адаптации» является одной  

из ярких примет современной телевизионной и интернет-журналистики [Выровцева, 2019].  

В этом смысле он так же способствует реализации драматургического замысла интервью, как 

и речевые характеристики героев художественных текстов. 

 

Выводы 

 

Анализ интервью Юрия Дудя позволил выявить ряд коммуникативных приемов ведения 

интервью, которые в совокупности определяют индивидуальный стиль журналиста. Это те-

матическая стратегия, стратегии запроса информации и ее интерпретации / оценки, а также 

стратегия выбора языкового кода.  

Тематический репертуар интервьюера характеризует ряд ключевых тем (доходы и расхо-

ды, неблаговидные действия / высказывания / вредные привычки интервьюируемого, отно-

шения к коллегам по цеху и власти), в том числе и темы, нарушающие некоторые социаль-

ные табу. Однако, на наш взгляд, было бы упрощением толковать этот выбор исключительно 

запросами непритязательной многомиллионной аудитории – Дудя смотрят представители 

разных социальных групп, в том числе и с высоким уровнем образования. Его вопросы не-

редко предполагают стремление продемонстрировать не только внешние аспекты проблемы, 

но и рефлексию гостя по этому поводу («переживание» богатства, стратегии потребления, 

внутренние конфликты личности и др.), что позволяет рассматривать традиционный для ин-

тервью Юрия Дудя репертуар тем как его осознанный коммуникативный выбор, обусловлен-

ный драматургией публичного диалога и задачами портретирования. «Дудь открывает своих 

героев с той стороны, с которой к ним не подходил еще ни один журналист», – подметил 

один из зрителей.  

Журналистский стиль Ю. Дудя отличают и приемы запроса и получения / выведывания 

информации: иллокутивное вынуждение аргументации («почему-вопросы»), уточняющие 

вопросы, переформулирование, ролевое моделирование отношений с собеседником (в част-

ности, Эксперт vs Дилетант). Приемы интерпретации и оценки высказываний собеседника 

строятся на максимально четком выявлении его позиции для массового адресата путем экс-

пликации идей, выраженных гостем не в явной форме, «делегирования мнения», эффектов 

«озарения».  

Выбор языкового кода свидетельствует о «дискурсивной адаптации» журналиста к своему 

собеседнику и позволяет максимально объемно и точно раскрыть для массовой аудитории 

его личность, в том числе и ее дискурсивную доминанту.  

Интервью Ю. Дудя, на наш взгляд, являются ярким образцом трендов современной ин-

тернет-журналистики, а реализуемые им коммуникативные стратегии позволяют увидеть 

перспективы развития жанра. По нашему мнению, они связаны с драматизацией сценария 

разговора («Мир любит слушать о борьбе», – как заметил Д. Карнеги), которая находит про-

явления в тематике разговора, эксплицитных и имплицитных оценках, выборе кода. Будучи 

                                                 
14 В рэпе сокр. от англ. featuring – «совместное исполнение». 
15 О наркотиках. 
16 О героине. 



 

 

 

 

 

 

 

востребованным медийным «продуктом», жанр интервью не только отражает особенности 

социальных коммуникаций XXI в., но и является мощным фактором формирования совре-

менной массовой культуры. 
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Аннотация 

Обосновывается целесообразность использования дополнительного критерия «респектабельной прецедентно- 

сти» для объективной оценки языковой формы, употребляемой в дискурсе СМИ, по параметру «приличный /  

неприличный». Авторы, ссылаясь на данные современных исследований, отмечают отсутствие единого пони-

мания и однозначного определения «неприличной» лексики, выделяют объективные и субъективные факторы, 

осложняющие решение этой проблемы, подчеркивают те особенности медиатекста, которые делают понятие 

«“(не)приличная” языковая форма» весьма относительным. Предлагаемый авторами критерий учитывает 

практику использования спорной языковой единицы в респектабельной публичной коммуникации и опирает-

ся на репрезентативные данные электронных корпусов текстов, что позволяет верифицировать результаты 

лингвистического анализа. В статье представлен опыт экспертной оценки лексики, содержащей негативную 

характеристику, с использованием указанного критерия. 
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relative. The criterion proposed by the authors takes into account the practice of using a controversial linguistic unit in 
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Введение 

 

Объектом данного исследования является понятие «(не)приличная языковая форма», ко-

торое укрепилось в практике лингвистических исследований в связи с процессами юридиза-

ции текста. В данном случае под юридизацией мы понимаем ситуацию, когда продукт  

речевой деятельности становится объектом правового регулирования [Голев, 2000. С. 8]. 

Предметом исследования являются критерии лингвистической квалификации «(не)прилич- 

ной» языковой формы. Несмотря на практическую необходимость четкого определения 

(не)приличной языковой формы и довольно большое количество работ, где это понятие рас-

сматривается в аспекте юридического оскорбления и агрессивной коммуникации, однознач-

ного решения о критериях определения «(не)приличности» той или иной языковой единицы 

нет. Целью настоящего исследования является обоснование дополнительного критерия ква-

лификации языковой формы с точки зрения «(не)приличности». Предлагаемый новый крите-

рий основывается на анализе прагматических условий функционирования лексических еди-

ниц в речевой практике говорящего коллектива, что предполагает привлечение широкого 

корпуса текстов и, таким образом, позволяет повысить объективность лингвистических вы-

водов [Баранов, 2009. С. 475–477]. В ходе исследования привлекались данные толковых сло-

варей, использовались эвристический метод (сбор и регистрация языковых фактов), инстру-

ментальный метод (поиск и оценка языковых фактов с помощью корпусных технологий), 

методы семантического и контекстуального анализа. 

 

Постановка проблемы 

 

Отсутствие четких критериев при квалификации языковой формы с точки зрения ее 

«(не)приличности» обусловлено объективными и субъективными факторами. Объективным 

является тот факт, что содержащим аксиологический компонент понятиям в принципе не мо-

гут быть даны непротиворечивые и нетавтологичные дефиниции, поскольку категория цен-

ности антропогенна и, как следствие, принципиально субъективна. Если бы все носители 

лингвокультуры интуитивно и безальтернативно понимали, что такое «неприличный», «ци-

ничный», «аморальный», «безнравственный», «противоречащий нормам» и т. п., как все ин-

туитивно понимают, что такое время или число, то необходимости назначения лингвистиче-

ской экспертизы по проблеме «(не)приличности» просто бы не возникало. К объективным 

факторам можно отнести также тенденцию к свободе выражения мысли и демократизации 

языка в сфере массовой коммуникации, широкое распространение онлайн-общения в вирту-

альном пространстве, что вызывает привыкание к специфическим формам разговорной речи, 

в частности к жестким инвективам, использующимся в условиях устного неформального  

общения. Именно с общим раскрепощением российской социальной жизни, по мнению  

В. М. Мокиенко [1994], связана легализация сквернословия в художественной литературе  

и средствах массовой информации. 

Субъективным фактором мы считаем в целом терпимое отношение российского социума 

к грубому выражению оценки и сквернословию. В среде лингвистов, например, табуирован-

ная лексика рассматривается как интересный объект изучения, обладающий аксиологической 



 

 

 

 

 

 

 

значимостью: «В основе эксперимента лежит моя гипотеза о том, что с помощью матерных 

слов сложнее лгать. Это такой своеобразный правдивый код. Данное допущение основано на 

эмоциональной природе мата – в основе значения матерного слова лежит эмоция, а на языке 

эмоций сложнее сказать неправду» 1. Д. Н. Голев справедливо обращает внимание на процес-

сы детабуизации даже нецензурного (матерного) слова, которые идут в направлении «от на-

мека на него через купюру, к намеку первой буквой, далее к первой и последней, к полному 

написанию латиницей и, наконец, к матерщине прямым текстом буквами родного языка» 

[2000. С. 18].  

Особенно сложно однозначно определить сущность понятия «(не)приличная форма», если 

речь идет о массовой коммуникации, ядро которой составляет дискурс СМИ. Характерной 

чертой современной медиасреды является активизация идеологической оппозиции «свой – 

чужой» и, как следствие, такая политизация мнений, суждений, оценок, «когда становятся 

востребованными прямые идеологические оценки, словесные ярлыки; активизируются тех-

нологии манипуляционного воздействия» [Высоцкая, Петрова, 2018. С. 43]. Жесткое, на гра-

ни допустимого, выражение негативной оценки используется в целях самопрезентации авто-

ра и привлечения внимания потенциальных потребителей к информационному материалу. 

Рассматриваемая нами проблема требует обращения к категории адресата медиатекста, 

поскольку его автор ориентируется на потенциального читателя не только с точки зрения 

информационного содержания своих материалов, но и с точки зрения языкового выражения 

этой информации, которое «должно соответствовать языковой компетенции адресата» [Ми-

кулина, 2010. С. 228]. В научной литературе «массовая аудитория» как адресат СМИ наделя-

ется признаками анонимности, рассредоточенности во времени и пространстве, неопреде-

ленности, разнородности, так что, в сущности, эту аудиторию объединяет только знание 

языка и способность более или менее успешно воспринять содержание текста [Соловьева, 

Медведева, 2012. С. 108]. В то же время исследователи медиадискурса отмечают нацелен-

ность СМИ и отдельных авторов на «своего» читателя (о типологии адресата медиатекста 

см.: [Каминская, 2008. С. 318]): на его интересы, пристрастия и, что для нас особенно важно, 

на его языковой вкус, который во многом определяет стиль и пафос медиатекста [Каминская, 

2016].  

Ориентация на определенный тип читателя делает весьма относительной оценку языковой 

формы в аспекте «(не)приличности»: «Что грубее, а что менее грубо, в большей степени за-

висит от адресата: для него, например, мат может оказаться не так груб, как издевательское 

оскорбление без единого грубого слова, вроде “Иди отсюда!”» [Жельвис, 2012. С. 44]. С этим 

нельзя не согласиться. Думается, в 2014 г. многие могли почувствовать оскорбление в изде-

вательски-насмешливом и абсолютно приличном по форме обращении-цитате П. А. Поро-

шенко, бывшего тогда президентом Украины: «Прощай, немытая Россия!». И наоборот, лин-

гвистическая экспертиза признала неоскорбительным, т. е. соответствующим понятию 

«приличная форма», слово б…ь, употребленное интервьюируемым в адрес конкретной жен-

щины, мотивируя это тем, что для круга читателей «Экспресс-газеты», в которой интервью 

было напечатано, данное слово «не бранное, а свое, “житейское”, находящееся на самой гра-

ни просторечной лексики» [Баранов, 2009. С. 551]. Все сказанное обусловливает актуаль-

ность поисков объективных критериев определения «(не)приличной» языковой формы, тем 

более что это понятие лежит в основе юридического понятия «оскорбление». 

 

Результаты исследования 

 

Статья 5.61 КоАП РФ определяет оскорбление как «унижение чести и достоинства друго-

го лица, выраженное в неприличной форме». Комментарий к ст. 5.61 КоАП РФ выделяет три 

параметра «неприличной» формы: 1) цинизм; 2) противоречие установленным правилам по-

                                                            
1 Осадчий М. Зачем русскому языку мат? URL: https://iz.ru/612484/mikhail-osadchii/zachem-russkomu-iazyku-

mat (дата обращения 30.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

ведения; 3) противоречие требованиям общечеловеческой морали 2. Заметим, что такие лек-

сические единицы, как цинизм, правила поведения, общечеловеческая мораль и подобные, 

характеризуются нечетким интенсионалом, поэтому ни один из трех параметров не является 

самоочевидным и нуждается в дополнительных процедурах истолкования. Вместе взятые 

или каждый по отдельности, эти параметры не могут выступать в качестве практического 

критерия определения «(не)приличной» формы. 

Проблему установления «(не)приличной» формы усугубляет и тот факт, что лингвистика 

не выработала единого понимания и однозначного определения неприличной лексики. В ка-

честве ориентира, например, предлагается следующее определение: «Непристойная лексика, 

неприличная лексика, обсценная лексика – слова, которые в момент их опубликования счи-

таются неприличными, недостойными того, чтобы быть напечатанными, хотя, возможно,  

и могущими быть произнесенными в определенной ситуации» 3. Данное определение содер-

жит тавтологию и фактически отождествляет неприличную (непристойную, обсценную) лек-

сику с непечатной, табуированной. Прежде всего это матерные слова, а также бранная лекси-

ка, отражающая сферу «телесного низа» [Мокиенко, 1994]. Помимо названных, в число  

оскорбительной, или инвективной, лексики включаются собственно оценочные номинации 

лиц типа подлец, негодяй, номинации лиц по виду общественно порицаемой деятельности 

(вор, жулик, проститутка), зоосемантические метафоры (скотина, козел), экспрессивные 

номинации осуждаемых действий (надраться, скурвиться, хапнуть) и некоторые другие 

[Иванов, 2003]. Многие слова из этого списка являются вполне печатными, особенно если 

речь идет о современных СМИ. Они могут быть маркерами агрессивного речевого поведения 

журналиста, но отнюдь не обязательно – неприличной языковой формы. С этой точки зрения 

совершенно справедливо ставится вопрос, является ли свойство приличия или неприличия 

лингвистической категорией и «является ли форма высказывания статичной, независимой 

величиной или же определяется с учетом параметров коммуникативной ситуации» [Саже-

нин, 2016. С. 336]. 

Специалисты в области права в качестве достаточного основания для вывода о наличии 

неприличной формы рассматривают только обсценную лексику и считают главной задачей 

лингвистической экспертизы установление того, «относится ли слово или выражение, адре-

сованное потерпевшему, к разряду обсценной лексики» [Сидорова, 2017. С. 31]. Очевидно, 

что при таком подходе грубая, бранная, но необсценная (печатная) лексика не будет прини-

маться во внимание и, по замечанию И. И. Саженина, высказывания типа жирная мразь, 

жидовская морда могут относиться к разряду «приличной формы» [2016. С. 336]. 

Обыденное языковое сознание, напротив, склонно к расширительному пониманию рече-

вого неприличия, что влечет за собой опасность смешения бытового и юридического понятия 

«оскорбление»: «Такое расширительное понимание неприличной лексики не является науч-

ным и для лингвистической экспертизы неприемлемо, поскольку полностью размывает дан-

ный пласт лексики и ставит экспертизу в зависимость от субъективной точки зрения отдель-

ного ученого, эксперта или потерпевшего, от его личных языковых симпатий и антипатий  

в отношении отдельных единиц языка» [Стернин и др., 2013. С. 21].  

Отсутствие однозначных критериев «(не)приличности» порождает лингвистический  

и юридический субъективизм. Например, с одной стороны, признается неприличным, а зна-

чит, юридически оскорбительным, слово подонок: «…Заключение эксперта показало, что 

высказывание “подонок” в исследуемом контексте является оскорбительным и бранным, 

противоречит нравственным нормам поведения, содержит негативную, унизительную оценку 

                                                            
2 Кодекс об административных правонарушениях РФ. Статья 5.61. Оскорбление. URL: http://stkoaprf.ru/5-61 

(дата обращения 30.11.2020). 
3 Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы: Для судей, следователей, дознава-

телей, прокуроров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов / Под ред. М. В. Горбаневского. М.: Медея, 2004.  

С. 29. 



 

 

 

 

 

 

 

личности, умаляющую честь и достоинство, выраженную в неприличной форме» 4. С другой 

стороны, прокуратора, руководствуясь результатами лингвистической экспертизы, отказыва-

ет в иске по факту употребления обсценного слова б…ь [Баранов, 2009. С. 551].  

В настоящее время понятие неприличной формы складывается в результате научной кон-

венции, опирающейся на авторитет словарей, данные опросов и лингвистических экспери-

ментов [Бринев, 2009. С. 17–18]. На практике основным критерием неприличной формы 

служат словарные пометы груб., вульг., бран., презр. и т. п., которые могут считаться марке-

ром нарушения правил вежливого поведения в социуме. Однако подобные пометы несут на 

себе печать субъективности составителей, в силу чего могут не совпадать в разных словарях. 

Кроме того, данных помет недостаточно, для того чтобы считать соответствующие языковые 

формы юридически неприличными в условиях неофициального общения. 

При отсутствии кодифицированного списка юридически оскорбительных слов и выраже-

ний, помимо привлечения словарных данных, требуется верифицируемый анализ прагмати-

ческих аспектов функционирования спорных языковых единиц в речи носителей языка.  

Необходимым инструментом такого анализа служит репрезентативный корпус текстов, в ча-

стности база данных НКРЯ [Баранов, 2009. С. 475]. Корпусные технологии позволяют в це-

лях объективной оценки языковой формы использовать критерий общественной практики, 

опирающейся на негласно принятые установки морального сознания. Данный критерий мы 

предлагаем назвать «респектабельной прецедентностью». Согласно ему, наличие у языковых 

средств признаков, которые по умолчанию или при определенной интерпретации могут ква-

лифицироваться как нарушение установленных правил поведения, определяется отсутствием 

данных языковых средств не только в нормативных словарях современного русского языка, 

но и в авторской речи художественных текстов, в публицистическом дискурсе респектабель-

ных изданий, в публичной коммуникации авторитетных носителей литературного русского 

языка – видных представителей науки и культуры, публицистов, журналистов, специалистов 

по связям с общественностью и т. п. Иначе говоря, аргументацией результатов анализа и од-

новременно их верификацией будет установление наличия или отсутствия спорных языко-

вых фактов в респектабельной публичной коммуникации. 

Критерий «респектабельной прецедентности» был опробован нами в процессе составле-

ния встречного экспертного заключения по конкретному юридическому делу. Лингвистиче-

ская экспертиза усмотрела неприличную форму выражения в критических высказываниях 

журналиста N, опубликованных в его постах. Объектом оценки стало руководство одного из 

предприятий, которое, по мнению N, ущемляет интересы рабочего коллектива. Рассмотрим 

ряд примеров, фигурирующих в экспертизе: 

(1) [О действиях руководителя предприятия. – С. П., Н. П.] …сознательно выбранная так-

тика «джунглей». В которых он, возможно, мнит себя Шерханом 5. Под началом Шер-

хана действительно есть шакалья свора прилипал… 

(2) Так примерно разные мелкие «фюреры», а на самом деле банальные вертухаи пред-

ставляют членов нашего профсоюза. 

(3) Клеветников против наших ребят выставляли, позорники. 

(4) И соучастие в этой бесовщине – удел предателей собственного народа, то есть вырод-

ков. 

Все выделенные слова являются инвективными номинациями человека: собственно оце-

ночными словами (позорники, выродки), словами, содержащими негативную оценку деятель-

ности или стиля поведения (фюреры, вертухаи, Шерхан, шакалья свора), номинации Шерхан 

и шакалья свора относятся к разряду негативных зоометафор. С этой точки зрения все выде-

                                                            
4 Юридическая социальная сеть. URL: https://www.9111.ru/questions/777777777357466/ (дата обращения 21.11. 

2020). 
5 Слова, оцененные экспертом как оскорбительные, выделены курсивом. 



 

 

 

 

 

 

 

ленные слова можно отнести к неприличной лексике, если, например, опираться на приве-

денную выше классификацию Л. Ю. Иванова. 

Поддерживают выводы экспертов и данные словарей. В (1) предполагаемая оскорбитель-

ность слова свора со значением «люди, занимающиеся предосудительной деятельностью; 

шайка, банда, сброд» обусловлена не только связью с порицаемым видом деятельности, но  

и пометой презр. (МАС. Т. 3. С. 59).  

В (2) употреблено слово фюрер, которое может вызывать прямую ассоциацию референта 

с фашистской идеологией и Гитлером. Это слово отсутствует в МАС (что может свидетель-

ствовать о его нежелательности в советском дискурсе), но отмечено в ТСРЯ со значением  

«в фашистских организациях вождь» (ТСРЯ. С. 1059). Предполагаемая оскорбительность 

слова вертухаи обусловлена его словарным значением («надзиратели в местах лишения сво-

боды»), контекстным смыслом («надзиратели над бесправными, как лагерные заключенные, 

рабочими»), жаргонным происхождением и сопутствующими негативными коннотациями: 

угнетение свободы со стороны власти традиционно осуждается русским менталитетом.  

В (3) инвективой является слово позорник, отсутствующее в нормативных толковых сло-

варях современного русского языка, но представленное в словаре ненормативной лексики 

под редакцией Д. И. Квеселевича: позорник – «человек, не оправдавший доверия» (ТС.  

С. 633) и в «Словаре воровского жаргона»: позорник – «ненадежный человек» (СВЖ). Таким 

образом, слово позорник можно рассматривать как жаргонизм с негативной оценочной се-

мантикой, оскорбительность которого обусловлена, помимо оценочного значения, возмож-

ной ассоциацией с криминальной средой. 

Наконец, в (4) оценочная номинация выродки. В толковых словарях стилистическая оцен-

ка этого слова разнится. Так, в МАС оценочное значение «человек, который выделяется  

в своей семье или своей среде крайне отрицательными качествами» снабжено пометами 

разг., презр. (МАС. Т. 1. С. 277). Однако в ТСРЯ это же значение представлено только с по-

метой разг. Несмотря на это, ясно, что слово выродок используется для выражения резко от-

рицательной оценки моральных качеств человека и способствует созданию агрессивной  

окраски высказывания. 

Однако только на основании лексического значения и словарных помет утверждать юри-

дическую неприличность рассматриваемых лексических единиц нельзя. Попробуем привлечь 

к рассуждению критерий «респектабельной прецедентности». 

(1). Слово свора само по себе и в выражении шакалья свора встречается в авторской речи 

как советских классиков, так и современных писателей: С Таранькой, конечно, толковать не 

стали, отмахнулись, тут вся бычковская свора высыпала из подъезда – у них так шло по 

сценарию, – завертелась драка… (Ю. Трифонов. Дом на набережной (1976); НКРЯ); Шака-

лья свора, одуревшая от собственной борзости и безнаказанности (А. Моторов. Преступле-

ние доктора Паровозова (2013); НКРЯ). Подчеркнем, что в «паспорте текста» координаторы 

проекта НКРЯ среди «лингвистически существенной информации» отмечают нейтральный 

стиль романов Ю. Трифонова и А. Моторова. Более того, слово свора зафиксировано с поме-

тами перен., презр. в словаре газетно-публицистической лексики (Солганик, 2008. С. 589). 

Таким образом, нельзя утверждать, что употребление выражения шакалья свора в публич-

ной, но неформальной коммуникации (посты) противоречит правилам русской лингвокуль-

туры. Инвективные зоометафоры Шерхан, шакалья свора основаны в анализируемых текстах 

на образах отрицательных персонажей рассказов Р. Киплинга о Маугли и одноименного со-

ветского мультфильма. И то, и другое относится к области искусства для детей, поэтому 

данные образы, будучи использованными в публицистике, не могут считаться оскорбитель-

ными в юридическом смысле, т. е. с точки зрения неприличной формы.  

(2). Номинация (мелкие) «фюреры», заключенная автором в кавычки, вряд ли вызовет ас-

социацию с идеологией фашизма, поскольку речь идет о начальственном произволе, а не  

о беспрецедентной жестокости, идеях расового превосходства и т. п. Для носителя русского 

языка в тексте N с гораздо большей вероятностью актуализируется другой смысл слова фю-



 

 

 

 

 

 

 

рер – «человек, пытающийся установить для себя неограниченные властные полномочия  

и пользующийся ими в корыстных целях». Употребления слова фюрер для обозначения тако-

го типа людей есть в газетном подкорпусе НКРЯ, причем в нейтральных по стилю контек-

стах: Увы, человек по своей природе – существо, нуждающееся в поводыре, и в определенные 

времена эта тяга к сильному лидеру (вождю, фюреру) обостряется (Записал А. Мозжухин. 

«Ущербное и закомплексованное существо» // lenta.ru, 2017.12.26; НКРЯ). Номинация верту-

хаи в прямом и оценочно-переносном значении широко представлена в нейтральных (по ат-

тестации координаторов Корпуса) художественных и публицистических текстах: На ней  

и вертухаи, и нарядчики счет головам ведут (А. Солженицын. Один день Ивана Денисови-

ча, НКРЯ); …в каждом бараке – своя элита и свои изгои, дельцы и бойцы, шоумены и клаке-

ры, пахари и вертухаи (В. Лапенков. Arsrossica: литературная Россия и фабула глобализа- 

ции // «Звезда», 2003; НКРЯ); У нас нет общества, есть быдло, молчаливое и покорное,  

и номенклатурные вертухаи (Ю. Нагибин. Бунташный остров; НКРЯ); Изучение стихо-

творной речи на языке идеологических вертухаев (на зарплате и добровольных) называлось 

формализмом (В. Баевский и др. Штрихи к портрету // «Знамя», 2012; НКРЯ). Таким обра-

зом, нет оснований квалифицировать слово вертухай как неприличную форму для выраже-

ния требуемого смысла. 

(3). Номинация позорники в публикации журналиста N употребляется не в жаргонном 

значении «ненадежные люди», а выражает привычный для обычного носителя русского язы-

ка смысл, который в Викисловаре 6 маркируется пометой разг. и толкуется как «тот, кто со-

вершил неблаговидный поступок, вызывающий осуждение, презрение». Таким образом, сло-

во позорник в публикации журналиста N и в словарях ненормативной лексики фактически 

являются омонимами. Добавим, что слово позорник зафиксировано (несомненно, не как жар-

гонизм) в орфографических и орфоэпических нормативных словарях (Академос; ПОС; БОС), 

что свидетельствует о его востребованности и об отсутствии у него такого смысла и экспрес-

сии, которые табуируют это слово в публичной коммуникации. Слово позорник допускает 

добродушно-шутливое употребление. Данное обстоятельство предполагает, скорее, не грубо-

бранную, а разговорно-презрительную экспрессию слова: Он закурил, посмотрел на поле, на 

лице его все то же снисходительное выражение: чего, мол, возятся, штуку закатить не мо-

гут. – Позорники! – кричит он громко и добродушно (В. Амлинский. Мальчишки без девчо-

нок // Юность, 1971; НКРЯ). Факт употребления слова позорник в цензурно бдительной  

центральной советской печати, в журнале, ориентированном на молодежную аудиторию, 

свидетельствует об отсутствии у данного слова признаков противоречия «установленным 

правилам поведения» или по меньшей мере о невозможности категоричного утверждения их 

наличия. 

(4). Номинация выродки в публикации журналиста N имеет игровой характер, обыгры-

вающий общую этимологию данного слова и слова из его непосредственного контекстуаль-

ного окружения – народ: «…Удел предателей собственного народа, то есть выродков».  

В результате слово выродки выражает особый смысл, который можно сформулировать как 

«недостойные представители своего народа, предавшие его интересы и тем самым потеряв-

шие право принадлежать к нему». Сема «потеря принадлежности» сближает этот смысл  

с устаревшим, неоценочным значением слова выродок – «о том, кто не похож по своим фи-

зическим, душевным и т. д. качествам на других членов семьи или какой-либо категории лиц, 

к которой он принадлежит» (МАС. Т. 1. С. 277). Ср. аналогичный стилистический прием  

буквальной интерпретации этимологии слова в публицистическом тексте, опубликованном  

в журнале «Жизнь национальностей»: В патриархальной России своими родовыми корнями 

пренебрегали только поганые выродки – всякие политические авантюристы, бездушные лю-

дишки… («Жизнь национальностей», 2004.06.16; НКРЯ). Таким образом, прецедент респек-

                                                            
6 URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

(дата обращения 30.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

табельного употребления этой оценочной номинации в аналогичном значении свидетельст-

вует о допустимости использования слова выродок / выродки в публицистическом дискурсе. 

 

Заключение 

 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что лингвистический анализ, в ре-

зультате которого языковая форма квалифицируется как приличная или неприличная,  

с необходимостью должен включать эмпирические данные. Критерий «респектабельной 

прецедентности» опирается на языковую аксиологию общества, т. е. на моральное сознание 

носителей языка, рассматриваемых как надындивидуальный субъект. В силу этого указан-

ный критерий смещает квалификацию языковой формы от элитарной авторитарности лин-

гвистов к демократичной конвенциональности социума, позволяя избежать произвольного 

ужесточения или, наоборот, либерализации оценки языкового факта. Наличие «респекта-

бельного прецедента» значительно повышает объективность оценки степени «приличия» 

спорной языковой формы, а электронная база данных НКРЯ дает возможность использовать 

для этого репрезентативный фактический материал. Разумеется, на практике (и это демонст-

рирует представленный здесь анализ спорных лексических единиц) критерий «респектабель-

ной прецедентности» должен применяться с учетом всех прагматических факторов и контек-

стных условий функционирования спорной единицы. 

Иллюстративный материал НКРЯ является не мнением, а фактом. Однако данный «факт» 

лишен непреложности того, что в научном и в обыденном смысле признается фактом. Опро-

вержение материала НКРЯ («факта») может включать два момента: 1) убедительная демон-

страция того, что спорный языковой факт и «респектабельный прецедент» употреблены  

в принципиально разных коммуникативных условиях; 2) доказательство того, что «респекта-

бельный прецедент» не является таковым, поскольку его автор по каким-то причинам отсту-

пил от принятых в публичной коммуникации правил общения.  

Наличие респектабельного прецедента является важным прагматическим показателем то-

го, что авторитетные субъекты (лица, издательские редакции) оценивают ту или иную язы-

ковую единицу как допустимую в текстах, адресованных массовому читателю. Вместе с тем 

отсутствие прецедентного употребления в НКРЯ не означает автоматического признания не-

приличности спорного языкового факта по двум причинам: 1) возможности языка в проду-

цировании новых оценочных смыслов безграничны; 2) мощности любого, даже самого пол-

ного, Корпуса ограничены. 

Критерий «респектабельного прецедента» ставит перед исследователями вопрос об оцен-

ке респектабельности того или иного источника. Полагаем, что в аспекте поставленной зада-

чи респектабельным дискурсом можно считать авторскую речь художественной литературы 

(без маркировки по возрастному ограничению), тексты авторитетных газет и так называемых 

толстых журналов, сохраняющих традицию самоцензуры авторов и издателей: «Коллективы 

литературных журналов, их постоянные авторы и клуб читателей вокруг них – это компе-

тентные экспертные советы, формирующие и общественный вкус, и литературные моды» 7. 

Однако окончательное решение этого вопроса требует специальных исследований и выходит 

за рамки данной работы. 
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Аннотация 

Приводятся результаты трех типов анализа сообщений (нарративного, дискурс и фреймов) интернет-медиа 

сибирских городов, посвященных итогам голосования в Законодательных собраниях регионов по принятию 

поправок к Конституции РФ. Выделяются три способа изложения материала, конструирования проблем и ин-

терпретации происходящего, что позволяет говорить о «расколе» и различных, скорее не пересекающихся 

между собой аудиториях и сообществах. Это позволяет выдвинуть гипотезу о «параллельном существова-

нии», отсутствии общих тем и языка между «властью» и «обществом». 
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Abstract 

The article presents the outcomes of narrative, discourse and frames analyses of messages of Internet media of Siberi-

an cities about the results of the vote Internet media in the Regional legislatures of federal subjects. We identify three 

ways of presenting the material, constructing problems, and interpreting what is happening, which allows us to talk 

about “a split” and different, rather non-overlapping target audiences and communities. This allows us to put forward 

the hypothesis of “parallel existence”, the absence of common themes and language between “power” and “society”. 
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Как соотносятся между собой политическая (формируемая государственной и муници-

пальной бюрократией), медийная (создаваемая СМИ) и социальная (отражающая актуальные 

проблемы населения) повестка? Можно ли на основе анализа сообщений сделать вывод  

о состоянии общественных институтов и роли медиа в регионе? Как соотносятся между со-

бой информационная политика популярных СМИ и реальные политические процессы в ре-

гионе? Предложенный нами материал не претендует на завершенность, служит дополнением 

к комплексу полевых работ о возникновении и деятельности протестных сообществ в сибир-

ских городах в 2019–2020 гг. и рассматривает одно событие 2020 г. – голосование регио-

нальными парламентариями по поправкам к Конституции Российской Федерации 12 марта. 

Мы выбрали пять сибирских городов (Новосибирск, Томск, Абакан, Барнаул, Новокузнецк, 

Кемерово) и сравнили сообщения самых популярных интернет-СМИ об этом событии, рас-

сматривая его как некоторое повествование (нарратив), как определенный способ рассужде-

ния о чем-то (дискурс) и как подачу материала в некоторых устойчивых рамках (фреймах).  

Города, отобранные нами, обладают различной степенью мобилизационной активности, 

т. е. возможностями и опытом протестных сообществ добиваться своих целей и увеличивать 

объемы подконтрольных им коллективных ресурсов [Тилли, 2019. С. 21]. Признаками высо-

кой мобилизационной активности выступают: победы оппозиционных кандидатов на выбо-

рах в законодательные и исполнительные органы власти, организация крупных митингов  

и долгосрочных пикетов, относительно небольшое число полицейских репрессий по отноше-

нию к протестующим. По нашим наблюдениям и собранным материалам из выбранных го-

родов, оценку «4» (наиболее высокая мобилизационная активность) получает Новосибирск, 

«3» – Томск и Абакан, «2» – Барнаул, «1» (самая низкая мобилизационная активность) – Ке-

мерово и Новокузнецк. Значимой характеристикой выступает индекс развития медиасферы  

в регионе 1, где к группе «А» (наиболее развитые регионы: развита инфраструктура, власть  

и бизнес активны во взаимодействии с обществом через СМИ, и есть запрос на качественную 

информацию) относится Новосибирск, к группе «В» (сравнительно развитые) – Томск и го-

рода Кемеровской области, к группе «С» (слабо развитые) – Барнаул, к группе «D» (неразви-

тые: слабая инфраструктура, организации пассивны, независимые СМИ подавляются, ин-

формация некачественная) – Абакан. 

Таким образом, у нас есть пять городов с известной нам мобилизационной активностью  

и развитием медиасферы. Отберем для сравнения сообщения по поводу голосования 12 мар-

та в Законодательном собрании Новосибирской области по поправкам к Конституции РФ. 

Выбор этого события, как нам представляется, обоснован редким сочетанием одновременной 

его уникальности и перформативности (изменение Конституции по закладываемому в этом 

документе ценностному смыслу означает изменение общественного договора) и ординарно-

сти (каждый раз депутаты за что-то голосуют). По поводу предложенных изменений в соци-

альных сетях и на различных неформальных площадках шла и идет активная полемика, что 

должно (гипотетически) найти отражение в дискуссии в представительных органах власти, 

которые, с одной стороны, встроены в управленческую вертикаль, с другой – обладают, по 

той же Конституции, определенной независимостью.  

Рассмотрим опубликованный материал по этой теме в трех аналитических оптиках.  

В первом случае мы рассмотрим сообщение как повествование и попытаемся ответить на 

вопрос: «Почему мне рассказывают историю именно так?». Во втором выделим целостный 

эмоциональный настрой в исследуемом контексте: «Почему я так чувствую историю?».  

В третьем выявим скрытые и непроговариваемые рамки рассмотрения и интерпретации си-

туации: «Почему я так думаю о происходящем?».  

Для анализа структуры нарратива мы использовали подход, предложенный Уиллом Рай-

том при анализе сюжета вестерна, где показывается, как структура социального мифа (вес-

                                                            
1 Отчет «Индекс развития медиасферы – 2018. Динамика институционального развития средств массовой ин-

формации в субъектах РФ верхнего уровня в 2015–2018 гг.». URL: http://www.msindex.ru/wp-content/uploads/ 

2019/01/otchet-msindex-2018_final-na-sajt.pdf (дата обращения 07.05.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

терна) символически отражает структуру социальных действий, в свою очередь, построен-

ных по образцу общественных институтов. Сюжет классического американского вестерна 

отражает конфликт между индивидом и обществом и предлагает вариант разрешения струк-

турных противоречий между ценностями индивидуального рационального выбора и группо-

вой солидарности [Райт, 2010. С. 119–120]. Ориентируясь на опыт использования нарра- 

тивного метода в анализе общественных проблем [Ярская-Смирнова, 1997], предлагаем  

реконструировать смысл повествования через осмысление порядка изложения (почему 

именно так изложен материал о событиях), выявление значимости и смысла действий героев 

(кто и что делает и как объясняет свои действия) и оценку разрешения ситуации (какие инте-

ресы или ценности в итоге побеждают). 

Вторая оптика анализа сообщения о событиях сосредоточена на способах конструирова-

ния социальных проблем. В этом случае мы, опираясь на основные положения социологии 

конструктивизма, фокусируем внимание на языке взаимодействия СМИ и аудитории и ис-

пользовании ими дискурсивных возможностей для конструирования, обсуждения и распро-

странения своих представлений о мире. Это подразумевает выделение «риторик» – утвер-

ждений о существовании социальной проблемы и требований по ее устранению. Здесь мы 

сосредоточимся на анализе сематических конструкций (слов и выражений) требовательного 

характера, стратегиях аргументации и продвижения выдвигаемых тезисов на конкурентном 

медиарынке, их соотнесения с интересами элит. Соответственно, если требования вступают  

с ними в конфликт, необходимо выявить «контрстратегии» – способы власти депроблемати-

зировать ситуацию (от замалчивания до блокировки действий) [Ясавеев, 2006. С. 94].  

Третья используемая нами оптика – анализ фреймов. Выделение компонентов фрейма  

в сообщении проводится в соответствии с подходом Р. Энтмана: определение проблемы 

(рамки описания через другую известную аудитории проблему), причины проблемы (пред-

ложения правых и виноватых), моральные оценки (рассмотрение проблемы через нравствен-

ные категории) и предлагаемые решения [Entman et al., 2009]. «В политических средах это 

“сигнализирование” является контингентным политическим действием – выбором одного 

конкретного варианта фреймирования из множества возможных… То, что отобрано, должно 

быть поименовано и категориально описано: например, “покушение на свободу” или “кри-

зис”» [Яноу и др., 2011. С. 96]. 

Начнем с материалов в самом популярном и цитируемом 2 издании Сибири «Тайга.инфо», 

расположенных под рубрикой «Обнуление сроков Путина» 3. Это в основном истории об 

одобрении поправок большинством депутатов и отдельных голосах против. Обычно текст 

начинается протокольным изложением итогов голосования, и далее приводятся выдержки из 

выступлений парламентариев, голосовавших против поправок, и их аргументация. Общий 

смысл высказываний передает название одного из текстов: «Как сибирские парламенты го-

лосовали за путинские поправки в Конституцию: “Наступает черная полоса жизни нашей 

родины”» 4. Два других материала об одиночном протесте и отдельной позиции одного из 

сенаторов также укладываются в общий жанр повествования: «отдельный человек против 

режима». Дискурс задан цитатами депутатов, относящих себя к оппозиции, риторические 

приемы и рассуждения о поправках относятся к риторике опасности и кризиса («начинает 

давать сбои», «всё будет не по-прежнему, а хуже»), утраты самостоятельности («лишают 

права окончательно выбирать»), потери народного суверенитета («черная полоса жизни осо-

бенно у простого народа») и лишения территории («рискуем лишиться озера»). Мнения  

оппонентов (сторонников поправок) в материале не приводятся. Основной фрейм, опреде-

ляющий ситуацию, сформулируем как «борьба», что, по-нашему мнению, содержательно 

                                                            
2 Новосибирская область: рейтинг СМИ за 2019 год. URL: https://www.mlg.ru/~3guw7 (дата обращения 

06.05.2020). 
3 Обнуление сроков Путина. URL: https://tayga.info/story/3806?page=2 (дата обращения 06.05.2020). 
4 Как сибирские парламенты голосовали за путинские поправки в Конституцию: «Наступает черная полоса 

жизни нашей родины». URL: https://tayga.info/152896 (дата обращения 06.05.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

означает компоновку материала в рамках «активисты и отдельные депутаты против системы 

власти Путина». Фотоматериалы сконструированы в модели «один и власть» (фото одиноких 

пикетчиков на пороге Законодательного собрания). Материал заканчивается сообщением  

о росте активизма («запланирован митинг против»). Комментариев или мало, или нет.  

Статья на сайте НГС от 12 мая «Никто даже не воздержался. Депутаты Заксобрания НСО 

согласились с поправками в Конституцию. Поправки одобрили единогласно». Здесь, напро-

тив, кроме протокольной стороны мероприятия приведены мнения представителей власти 5. 

Текст содержит цитаты выступлений депутата, губернатора и председателя Заксобрания. Ри-

торика представителей власти – это утверждения про «фундаментальные основы», «истори-

ческое заседание», «про жизнь и людей». Всё это дает основания считать, что материал по-

дан в рамках фрейма «согласие» – действующая власть меняет договор, разумеется, ради 

пользы людей и будущего страны. Под текстом 723 комментария. И эти комментарии,  

и оценки в подавляющем большинстве содержат прямо противоположные утверждения. 

«Умные люди сделают свои выводы о том, как их избранники отстаивают интересы» (ком-

ментатор под ником «НИК», 119 лайков и 3 дизлайка). Редакция прямо не выражает своего 

отношения, предоставляя возможность аудитории выразить свои взгляды, но это скорее 

скепсис, чем оптимизм по поводу предстоящего мероприятия, ирония, а не поддержка по от-

ношению к позициям «независимых» парламентариев (показательно использование слова 

«даже» в заголовке). Показательно фото над материалом, где одинокая и нами воспринятая 

как сгорбленная фигура человека, снятая со спины, поднимается по ступеням в огромное 

«здание власти» с серпом и молотом на фасаде. В целом это та же история «про человека  

и власть» в тех же рамках фрейма «борьба – согласие» с обсуждением в комментариях. 

Ресурс VN.RU опубликовал материал под заголовком «Законодатели Новосибирской  

области единогласно поддержали поправки к Конституции РФ» 6. Нарратив начинается  

с объявления итогов голосования, дальше идет последовательное цитирование и подробное 

изложение аргументов в иерархическом порядке, по последовательности выступлений и ад-

министративному рангу. Губернатор А. Травников (необходимость поддержать Президента), 

председатель Законодательного собрания А. Шимкив (о подъеме страны и закреплении со-

циальных гарантий), первый заместитель А. Парфенов (о гражданской обязанности и входе  

в историю), В. Савельев от ЛДПР (об укреплении государственности, суверенитета и патрио-

тизма), глава комитета по госполитике А. Терепа (об одобрении комитетом). Далее приво-

дятся итоги голосования (59 – за, 7 из числа присутствующих не голосовали). Материал  

заканчивается дословным приведением мнений А. Травникова (социальные гарантии и обя-

занность власти перед гражданами), К. Антонова (Фонд развития гражданского общества), 

отметившего, что Конституция – «закрепление “народных представлений” о государстве,  

в котором мы живем», и С. А. Морозова (о национализации элит и запрете должностным ли-

цам иметь двойное гражданство). В целом риторика построена в рамках утверждений о наде-

лении и оформлении прав людей во власти для того, чтобы она была обязана заботиться  

о своих гражданах. Это право отождествляется с занятием должности в государственном ап-

парате и, прежде всего, с должностью Президента РФ (упоминается 5 раз по должности  

и 1 раз по имени). Словарь (обозначим его как бюрократический) беден эмоциональной лек-

сикой, что компенсируется патетическими заявлениями о верности идеалам, Конституции  

и о социальных гарантиях, что, видимо, должно наделить их неким священным статусом, не 

нуждающимся в объяснении и толковании. Протокольные фото Законодательного собрания, 

руководителей и депутатов, зала, журналистов несколько разбавлены отсылками к другим 

материалам по этой же теме со снимками гвардейцев в мундирах XIX в. с конституционными 

                                                            
5 Никто даже не воздержался. Депутаты Заксобрания НСО согласились с поправками в Конституцию. Поправ-

ки одобрили единогласно. URL: https://news.ngs.ru/more/69026401/ (дата обращения 06.05.2020). 
6 Законодатели Новосибирской области единогласно поддержали поправки к Конституции РФ. URL: https:// 

vn.ru/news-zakonodateli-novosibirskoy-oblasti-edinoglasno-podderzhali-popravki-k-konstitutsii-rf/#0 (дата обращения 

06.05.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

регалиями. Общий транслируемый фрейм – «согласие», что скорее означает: у нас, зани-

мающих ключевые позиции в институтах власти, нет разногласий, мы консолидированы во-

круг Президента и действуем в интересах людей. Публичные комментарии на ресурсе скры-

ты, хотя есть функция «Оставить комментарий». 

Томский материал «Больше всего мне нравится, что дискуссии по высшему руководству  

в стране не будет» сделан в жанре подробного репортажа с места событий 7. Нарратив состо-

ит из трех частей. В первой перечислены не только протокольные факты (сколько присутст-

вовало и голосовало), но и названы те, кто отсутствовал и по каким причинам. Далее по  

порядку выступлений пофамильно с указанием партийной идентификации названы высту-

пающие и приведены прямым цитированием или в близком пересказе фрагменты их выступ-

лений. Несколько раз подчеркивается отсутствие вопросов, единодушие и позитив и закан-

чивается эта часть словами, выделенными жирным шрифтом «Аплодисменты. После 

которых все разбежались дальше по делам». Во второй части сообщается, что вопросы успе-

ли задать только двум депутатам от разных партий. Они (пофамильно) объяснили свои сим-

патии к принятому решению новыми возможностями без дискуссионного переизбрания пре-

зидента и важностью наделения русского народа статусом государствообразующего. Третья 

часть начинается с фотоплаката одинокого пикетчика («анонимного») у Законодательного 

собрания, далее приведены фрагменты его беседы с журналистами. Материал заканчивается 

его цитатой: «Ну вы же понимаете, что то, что вы делаете, тоже зря? Ведь там вон за вас уже 

решили».  

Таким образом, у нас три оптики одного и того же события и три истории, каждая со сво-

им языком, своими проблемами и своими риториками: утверждения официального протоко-

ла, полуформальные дискуссионные выражения позиций и одинокий крик души. В первом 

случае подчеркивается «исторический характер», «суверенитет», «системная поддержка се-

мей и детей», «историческая правда и будущее», во втором интервьюируемые по-разному 

обосновывают свое эмоциональное отношение к решению: «все поправки хорошие», в треть-

ем одинокий представитель народа «хотел дать людям работу и развить свой бизнес». Исто-

рия снабжена протокольными фото заседаний. Сообщение безоценочное, соответствует фор-

мату «мнение и еще мнение», выводы делает сам читатель. Тем не менее общая композиция 

(от формального к личному) и некоторые ироничные вставки («У присутствующих есть во-

просы? Вопросов не было») позволяют отнести материал к тому же фрейму «борьбы» в том 

смысле, как рассматривал ее Дж. Скотт [2005. С. 5], «подчиняюсь, но не повинуюсь», они 

(принимают решения) – мы (ничего не можем сделать), но всё понимаем и помним. Коммен-

тариев здесь не предусмотрено технологией, и отследить реакцию аудитории именно на этот 

текст невозможно. 

В Хакассии на ресурсе «19RUS» материал начинается с того, что закон одобрен большин-

ством голосов, за – 34, против – 2, воздержались – 10. Далее идет видеофрагмент (прото-

кольная съемка, 24 минуты), содержащий 2 выступления протокольного характера: что за 

документ выносится на обсуждение, что требуется от депутатов, экспертное заключение по 

сути поправок (заканчивается фразой о том, что «Единая Россия» будет голосовать консоли-

дировано «за», доведение до сведения спикером итогов заседания правительства РФ, одоб-

ривших федеральный закон, ход голосования на видеомониторе, постановление и констата-

ция принятия решения спикером: «Поздравляю всех, это будет карточкой совести лет на 25. 

Так что готовьтесь» 8. Текст под видео кратко описывает происходящее. Язык сообщения 

формальный, указываются имена и должности в совете без партийной идентификации. Тем 

не менее заголовок «Как депутаты Хакассии одобряли…», «…далее без аплодисментов»  

                                                            
7 Больше всего мне нравится, что дискуссии по высшему руководству в стране не будет. URL: https://tv2.today/ 

Istorii/Cel-popravok-zakrepit-v-konstitucii-vse-dostizheniya-strany#ixzz6HsFjjCo1 (дата обращения 06.05.2020). 
8 Как депутаты Хакасии одобряли федеральный закон о поправках в Конституцию. URL: http://19rus.info/ 

index.php/vlast-i-politika/item/122309-kak-deputaty-khakasii-odobrili-federalnyj-zakon-o-popravkakh-v-konstitutsiyu 

(дата обращения 06.05.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

и подборка материалов, связанных с событием (из пяти предложенных статей в рубрике «Чи-

тайте дальше» четыре напрямую связаны с именами видных оппозиционеров или критикой 

принимаемого закона), скорее направлены на формирование иронично скептического отно-

шения и фрейм «они (власть) опять всё решили без нас (народа)»). Под текстом расположены 

55 комментариев в том же формате поддержки голосовавших против, остракизма депутатов, 

предателя-губернатора (КПРФ) и взаимных претензий.  

«“Кома – это тоже стабильность”: депутаты алтайского заксобрания обсудили поправки  

в Конституцию» – так озаглавлена статья на популярном ресурсе Алтайского края «Банк-

фас» 9. Материал состоит из двух частей. Первые три абзаца информируют о событии и вы-

ступлениях местных лидеров партий «Справедливая Россия» и ЛДПР, призывавших голосо-

вать за поправки к Конституции. Следующие три абзаца посвящены подробному изложению 

позиции руководителя фракции КПРФ, критично отозвавшегося о предложенных изменени-

ях, и заканчивается материал приведением позиции руководителя фракции «Единой России»: 

«Партия власти поддержит закон», почетного гостя от Общественной палаты РФ, напомнив-

шего собравшимся об историческом моменте. Далее приводятся итоги голосования: 46 – за,  

6 – воздержалось (фамилии приведены), и отмечается, что сессия продлилась 45 минут. Дис-

курс задан двумя способами: мнения «за» изложены официально-протокольным языком  

с соответствующими идиомами «суверенитет», «повышение роли», «язык государствообра-

зующего народа», «увеличение пенсий». Мнение «против», «пламенный спич» М. Прусако-

вой, состоит из вольно используемых научных (околонаучных) концептов («авторитаризм», 

«тоталитаризм»), ярких метафор («кома экономики»), аргументов, выраженных числами 

данных, предложений и выносимых и использованных ироничных полемических приемов.  

В центре внимания – фигура В. Путина и предложения, связанные с «обнулением» прези-

дентского срока. Общий фрейм «борьба» – депутат, лидер фракции КПРФ, выступает против 

режима личной власти, но за социальные гарантии. Под текстом расположены 19 фотогра-

фий (одна – одиночного пикета), сделанных в самых разных ракурсах с подписями эмоцио-

нального характера («радовался», «озабочен», «очередной сюрприз», «бодрый», «не оставила 

равнодушной»). Под текстом 92 комментария, большинство сообщений критической по от-

ношению к действующей власти направленности, набирающих, как правило, больше лайков. 

Попутно участники общения ссорятся друг с другом, вспоминают прошлые обиды, оценива-

ют отдельные фрагменты, личностей, ругают и хвалят Европу (в роли последней выступает 

образ Латвии) и т. д. 

Один из популярных ресурсов Кемеровской области «Сiбдепо» ограничился 12 марта су-

хой информационной заметкой из 9 строчек, написанной в формате «слушали – постанови-

ли» 10. Под материалом расположены 6 комментариев скептично-ироничного характера по 

отношению к парламентариям. Южнокузбасский «КузПресс» позволил себе более критич-

ный материал, направленный, правда, на коммунистов, обвинив их в отсутствии решитель-

ности проголосовать против (оба представителя КПРФ воздержались) 11. Короткий текст (те 

же 9 строк с фото Конституции) состоит из двух частей. Первая – ироничная «коммунисты 

отказались поддержать», вторая – сухая и констатирующая, что юридически поправки уже 

вступили в силу и никакого одобрения на народном голосовании не требуется. 31 коммента-

рий, большинство написано в формате «народ – против, а депутаты – за». Хотя здесь ритори-

ка о событиях во власти по эмоциональности приближается к справке из ЖЭКа, но обсужде-

ние в комментариях, напротив, насыщено эмоциями, эротической лексикой, рисунками, 

                                                            
9 «Кома – это тоже стабильность»: депутаты алтайского заксобрания обсудили поправки в Конституцию. 

URL: https://www.bankfax.ru/news/135799 (дата обращения 06.05.2020). 
10 30 парламентариев Кузбасса проголосовали за поправки в Конституцию. Собрание прошло 12 марта. URL: 

https://sibdepo.ru/news/30-parlamentariev-kuzbassa-progolosovali-za-popravki-v-konstitutsiyu.html (дата обращения 

06.05.2020). 
11 Всё, на что хватило смелости? URL: https://kuzpress.ru/politics/13-03-2020/73622.html (дата обращения 

06.05.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

фото, фотожабами, плакатами и прочим «подлинно народным» интернет-творчеством. В це-

лом тот же фрейм «борьба» здесь формируется как два потока сообщений, отправители кото-

рых не коммуницируют между собой, и напоминает формат типичных комсомольских (пар-

тийных, профсоюзных и прочих) собраний времен застоя: официальная повестка уже никого 

не интересует, а эмоциональная вовлеченность и общение присутствующих происходит 

только по поводу тех или иных персоналий. Кемеровский материал ближе к полюсу фрейма 

«согласие», новокузнецкий – «борьба». 

Как проведенная нами работа помогает понять происходящее в современном российском 

обществе? Что мы можем предложить для обсуждения современных проблем российского 

общества, состояния его институтов, положения и развития здесь интернет-медиа? 

Результаты нашего небольшого исследования в очередной раз подтверждают раскол в со-

временном российском обществе. Исследование проведено только в пяти сибирских городах 

и только по интернет-медиа, но, скорее всего, его результаты можно подтвердить на более 

широких выборках. Власть и население говорят на разных языках, о разных проблемах  

и о разных интересах. Причем близкая картина в городах, отличающихся и уровнем мобили-

зационной активности, и степенью развития медиасферы. Различие подачи материала во 

фреймах «борьба» – «согласие» мы связываем со степенью контроля издания региональной 

исполнительной властью. Высказанные представителями действующей власти положения 

отсылают к неким вечным сакральным универсалиям, не аргументируются и не обсуждают-

ся. Дискурс организован так, что критические суждения невозможны, так как невозможно 

рационально оспаривать верования, вступать в диалог по поводу принципов или дискутиро-

вать с бюрократией, не зная языка бюрократии. Население, представленное отчасти в лице 

редакций СМИ, отчасти оппозиционных депутатов и комментаторов, говорит о переживае-

мом, о страхах, игнорировании интересов, местных проблемах на языке критических требо-

ваний, которые здесь не переводятся в рациональную политическую повестку и, соответст-

венно, не могут быть элементом нормотворчества. По сути, мы видим два параллельных 

сообщества, не имеющих общих тем, языка и опыта обсуждений.  

Гипотетически функцию модерирования интересов и слияния политической и социальной 

повесток должны выполнять депутаты и медиа. Но если с депутатами, избираемыми в усло-

виях минимальной конкуренции, ситуация понятная и далеко выходит за рамки этого мате-

риала, то наш анализ показывает, что медиа в этом процессе занимают одну из трех позиций: 

критическую, ироническую и пропагандистскую. В первом случае основной фрейм – «борь-

ба», и СМИ занимает критическую позицию по отношению практически к любым инициати-

вам действующей власти. Сюжет повествования – «борьба героя против системы», ритори- 

ка – проблематизация любых властных инициатив. Недостаток – необходимость постоянной 

драматизации событий и поддержание должного уровня эмоционального конфликта. В це-

лом эта позиция вполне укладывается в современные концепции и ритуальную логику разви-

тия медиа [Черных, 2012]. Ироническая позиция (здесь наиболее яркие примеры – Томск, 

Барнаул) больше всего соответствует идеализированным стандартам журналистики «мнение 

и еще мнение», как правило, позиция редакции напрямую не высказывается, а считывается 

через использование риторических приемов, построенных на игре слов и интонаций. Отме-

тим возможность высказываний по проблеме, которая предоставляется большинством ин-

тернет-изданий. Недостаток, на наш взгляд, – повышенный накал страстей в комментариях 

не переходит на уровень вербализации проблем и обсуждения следующих шагов и возмож-

ного спектра действий. Пропагандистская (провластная) позиция, построенная в рамках 

фрейма «согласие», в целом доносит точку зрения представителей власти до населения  

и также может быть рассмотрена как элемент эмоционального ритуала, только с определен-

ной долей назидательного пафоса и обращения к вечному. Недостаток – отсутствие обратной 

связи, диалога с читателем и критических суждений.  

Позволим в заключение дать некоторый метафорический образ ситуации, скорее, навеян-

ный текстами М. Дуглас о типе обществ, который она обозначает как «союз раскольников», 



 

 

 

 

 

 

 

имеющих общее чувство «мы», но не имеющих общих правил интерпретации ситуации  

и устойчивых норм, т. е. слабо представляющих, что такое хорошо и что такое плохо [Doug-

las, 1982]. 

Храм, священники привычно произносят ритуальные фразы, часть паствы решительно 

уходит в раскол, считая, что клир искажает смысл слова божьего и приворовывает из кассы, 

публика обсуждает интеллект, зарплаты, наряды, дикцию и марки часов священнослужите-

лей. Это уже было. И это навсегда. Пока не кончится [Юрчак, 2014]. 
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Аннотация 

В рамках культурной парадигмы метамодернизма рассмотрен вопрос о способах деконструкции образа глав-

ного героя в текстах журналистики XXI в. Основываясь на трудах ведущих теоретиков метамодерна Р. Аккера 

и Т. Вермюлена, автор статьи делает основной акцент на приеме постиронии, которая благодаря осцилляции 

(колебаниям смысла) стирает грань между традиционной иронией и серьезностью. В качестве универсального 

культурного явления постирония как средство деконструкции проникла в разные виды искусства и охватила 

определенный сектор современного медиапространства. На примерах двух жанров современной журналисти-

ки – газетного некролога и интервью – выделяются основные риторические приемы деконструкции, в основе 

которых и лежит постирония. 
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Abstract 

The article studies the methods of deconstructing the image of the hero in journalistic texts of the 21st century from the 

metamodernism perspective. Based on the works of the main theorists of metamodernism R. Akker and T. Vermeulen, 

the author of the article focuses on the reception of post-irony, which due to the oscillation (fluctuation of sense) blurs 

the line between irony and seriousness. Being a universal culture phenomenon, post-irony as means of deconstruction 

has penetrated various types of art and has dominated certain sectors of the modern media space. Based on the exam-



 

 

 

 

 

 

 

ples of two genres of modern journalism – newspaper obituary and interview – the author identifies the main rhetori-

cal devices of deconstruction, which mainly rely on post-irony. 
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Введение 

В последнее десятилетие многие исследователи отмечают существенный сдвиг культур-

ной парадигмы, характеризующийся отказом от постмодернизма и переходом к новому со-

стоянию дискурса, условно обозначаемому как метамодернизм. Как известно, эпицентр ин-

тереса к постмодернизму отчетливо проявился в середине 1970-х гг. благодаря работам  

Ю. Кристевой о проблемах интертекстуальности, очерку Ж. Делёза и Ф. Гваттари «Ризома», 

а также статье американского филолога М. Заварзаде «Апокалиптический факт и сумерки 

вымысла в современных американских прозаических нарративах». Как раз в последнем ис-

следовании были четко обозначены параметры, свойственные постмодернизму и отличаю-

щие его от объяснительных принципов классического модерна, – «определенные тропы, чер-

ный юмор, пародия, метапроза, отказ от глубинных моделей» [Zavarzadeh, 1975. P. 69]. 

Пришедший на смену постмодернизму метамодернизм XXI в. отказался от приемов, обо-

значенных Заварзаде, избрав в качестве основного принципа «колебания (осцилляцию) меж-

ду иронией постмодерна и искренностью модерна» [Павлов, 2020. С. 15]. Как справедливо 

полагает известный музыковед и композитор Н. Хрущёва, «метамодерная осцилляция озна-

чает колебания между прямым высказыванием и его ироничным прочтением, происходящим 

непрерывно. Поэтому одним из определяющих свойств метамодерна становится “постиро-

ния” как особый вид иронии, пришедший на смену иронии постмодернизма. Постирония 

представляет собой иронию, запрятанную глубоко внутри высказывания и находящуюся  

в нем одновременно с прямым высказыванием. В результате высказывание становится как 

бы снова прямым дважды перевернутым» [Хрущёва, 2020. С. 152]. 

Легко предположить, что такая осцилляция, свойственная в основном нарративам худо-

жественной прозы, не могла не распространиться и на другие типы развертывания сюжета,  

в том числе и на дискурсы, формирующие лицо современной журналистики. В этом плане 

трудно переоценить значение, которое оказала на современную журналистику неориторика, 

прежде всего труды Х. Перельмана. «Современная риторика и формируемая внутри нее ча-

стная медиариторика, вобрав в себя терминологию новейших лингвистических дисциплин, 

не разорвав связей с традиционной риторикой, продолжая традиции риторического подхода 

в гуманитарной науке, вписывается в целостный научно-гуманитарный контекст как часть  

и одновременно созидает собственную систему понятий как единое целое» [Анненкова, 2012. 

С. 5]. Именно неориторический подход, декларируемый в настоящей статье, позволяет, на 

наш взгляд, более глубоко понять систему приемов при создании образа героя в том виде, 

каком она складывается в таком новом культурном феномене, как метамодернизм.  

Основная часть 

В основе журналистского дискурса, свойственного как постмодернизму, так и метамодер-

низму, лежит общий принцип – деконструкция образа героя, ведущая в итоге к его дегерои-

зации, поскольку «ирония как веха деконструкции является переходом от единомыслия 

структуры к плюралистическому производству значений, артефактов, объектов и симуляк-

ров. В столкновении телесного акта и языкового выражения на фоне критической рефлексии 

происходит дарование смысла, изобретение уникального и невозможного» [Пигулевский, 

Мирская, 2004. С. 80]. Однако риторика такой дегероизации существенно отличает одно на-



 

 

 

 

 

 

 

правление от другого. Базовый сценарий деконструкции в эпоху постмодернизма, как из-

вестно, предполагал игру тропами и риторическими фигурами, к которым относились: «ан-

тифразис, высказывание, противоречащее здравому смыслу, нетривиальная лексическая со-

четаемость, абсурдная ирония, гипербола, метафора, литота, игра слов, окказионализмы  

и морфологическая неологизация словоформ» [Ильинова, 2015. С. 189]. Кроме того, сама 

ирония там обладала четко выраженной перформативной функцией, когда она «утешает, 

обещает, прощает. Ирония позволяет реализовывать все виды перформативной функции 

языка, выпадающие из сферы тропологии, но при этом тесно связанные с ней» [Комарниц-

кая, 2015. С. 118]. 

При переходе от постмодернизма к эпохе метамодернизма кардинально меняется статус 

самой иронии. Современные исследователи всё чаще говорят о переходе иронии в новое со-

стояние, обозначаемое термином «постирония». Так, Ли Константину определяет различие 

двух понятий, описывая «иронию как этос, некую установку, которая трактует мир и язык 

через едкую практику симптоматического, скептического или параноидального чтения. Пе-

ред лицом культуры постмодерна трансцендентные ограничения иронии становятся неот-

ложным творческим, философским проектом. Этот проект я называю постиронией. Сторон-

ники постиронии не ратуют за банальный возврат к искренности – потому что не выступают 

с позиций антииронии, – а скорее хотят сохранить постмодернистские критические озарения 

(в различных сферах), при этом преодолев их тревожные измерения» [Константину, 2020.  

С. 223]. 

В отличие от иронии постмодернизма, рассчитанной на локальный, сиюминутный эстети-

ческий и / или агональный эффект, постирония в метамодернизме благодаря осцилляции  

охватывает текст целиком. При этом она характеризуется скорее «колебаниями, а не синте-

зом, гармонией, примирением и т. д. Эти колебания можно назвать условным обозначением 

доминирующей модели, в рамках которой различные ощущения поворота находят свое вы-

ражение в сегодняшних репрезентациях искусства, культурно опосредованных и политиче-

ских дискурсов» [Аккер, Вермюлен, 2020. С. 51]. 

Оставляя за рамками данной статьи многочисленные примеры метамодернизма на мате-

риале искусства, сосредоточимся на особенностях репрезентации журналистского дискурса  

в отечественной журналистике последнего десятилетия. В этой связи рассмотрим риториче-

ские приемы деконструкции образа главного героя в двух текстах метамодернизма, создан-

ных в разных жанрах, но объединенных общим принципом постиронии. 

Один текст по внешним параметрам полностью соответствует жанру газетного некролога. 

Поводом к его написанию стала кончина в августе 2009 г. на 97 году жизни поэта, драматур-

га и общественного деятеля Сергея Михалкова. 28 августа газета «Коммерсантъ» опублико-

вала материал Григория Ревзина «Дворянин союзного значения». В противоположность 

внешним жанровым признакам в тексте легко обнаруживаются признаки существенной де-

конструкции глубинных основ некролога. 

Как известно, некролог по своей природе – парадоксальное дискурсивное и нарративное 

образование, существующее на пересечении жизни и смерти, где жизнь выступает ядром 

текста, его ремой, а смерть – всего лишь тема, повод к написанию. По справедливому заме-

чанию исследователей, «98 % информации некролога – про жизнь. В нем только два предло-

жения о том, где и в каком возрасте человек умер. А весь основной текст – это трактовка 

жизни этого человека» [Пальчук, Маклакова, 2016. С. 165]. Совершенно естественно, что  

в основе некролога лежит отбор и комбинация наиболее значимых событий, связанных с дея-

тельностью умершего. Рема некролога как жанра принципиально событийна. Выпадение ге-

роя некролога из событийного ряда нарушает жанровую конвенцию и осознается как минус-

прием, что можно наблюдать, например, в рассказе В. Набокова «Василий Шишков» или во 

«Встречах с Лиз» Л. Добычина, в которых умершие герои выступают людьми без свойств. 

Наряду с событийностью важным оказывается коммуникативный принцип некролога, вы-

текающий из известного латинского выражения «de mortius aut bene aut nihil». Невозмож-



 

 

 

 

 

 

 

ность в некрологе черного юмора и всепоглощающей иронии практически вывел этот жанр 

за орбиту постмодернистской журналистики. Может быть, поэтому в эпоху постмодерна по-

следних десятилетий ХХ в. этот жанр покинул газетные полосы. Описывая медийные страте-

гии постмодернизма, А. И. Рейтблат заметил: «…что касается ценностей, то все они высмеи-

ваются. Достаточно открыть любую газету, чтобы встретить юмористические заголовки даже 

в отношении вещей весьма серьезных – катастроф, убийств, военных действий и т. п. Подоб-

ный стёб состоит в провокационном и агрессивном, на грани скандала, снижений в несвойст-

венном им пародийном или пародическом контексте. В подобный контекст серьезный по 

своей исходной направленности некролог не вписывается» [Рейтблат, 2014. С. 352–353]. 

Действительно, некролог благодаря основным этическим интенциям вытесняется из пара-

дигмы жанров постмодернизма, вытесняется, чтобы вновь войти в систему метамодернистских 

образований. Статья Г. Ревзина [2009] – яркий образец трансформации иронии в постиронию. 

Демонстративно отказываясь от перформативной функции постмодерна, она возвращает изло-

жение в традиционную манеру информативного дискурса. «Вчера в московской клинике на  

97 году жизни умер Сергей Михалков. “Он умер от старости, просто заснул”, – сказал его внук 

Егор Кончаловский». Или другой пример: «Еще он отец двух неординарных сыновей, и отно-

шение к ним под конец его жизни стало распространятся и на него». 

Однако за внешним слоем объективного повествования легко обнаружить иную логику  

и иную риторику, снимающие торжественный глянец с лица умершего и деконструирующие 

основного героя. «Он автор трех текстов гимна СССР – России (1943, 1977, 2001), и это 

большое, но странное достижение. Трижды переписанный гимн отчасти потерял слова вооб-

ще – их никто не знает, и особым уважением они не пользуются, что вообще-то редко бывает 

с государственными гимнами». 

Наряду с отказом от перформативной функции в некрологе легко обнаружить отказ от 

тропов. Вместо их использования мы наблюдаем замену риторическими фигурами, главными 

из которых являются антитеза и аналогия. Так, обратившись к жанру басни в творчестве Ми-

халкова, журналист «Коммерсанта» использует прием двойного отрицания – в итоге получа-

ется отрицание отрицания (хорошо знакомый принцип диалектической логики). «Он явно 

жил с искренним ощущением большой и значительной жизни, которую проживает, большого 

дела, которое выполнил. И это было непонятно. Ну что за долг, что за дело, что за заслуги 

перед отечеством? Ну неужто басни про Осла, Льва, Кота, в лице которых он высмеивал то 

российских бюрократов, то лидеров иностранных государств в периоды, когда ЦК желал над 

ними посмеяться? Нет, все-таки самое цепляющее в нем – это как раз басни. Это столь экзо-

тичные тексты, что даже интересно. Это очень редкий жанр в литературе. Тут прямой путь от 

дедушки Крылова – и сразу к нему». 

Диалектическое сплетение антитез, взаимно отрицающих друг друга, усиливается анало-

гией недавней нашей современности с XVIII в. «Он представлял какую-то архаическую ли-

нию русской жизни, прямо из XVIII века. Трудно представить себе современный контекст,  

в котором он смотрелся бы так естественно и вот так по-особому достойно, но среди русских 

вельмож XVIII века – от Анны Иоанновны до Павла I – пожалуй, что да. Где надо шутом, где 

надо дипломатом, где надо – предаст, где надо – осудит, где можно – защитит; иногда может 

несущественно пострадать, чаще по долгу службы заставляет страдать других. Вообще, всё, 

чего изволите, и при этом с искренним уважением к каждому следующему государю и любо-

вью к государству, позволяющему с воодушевлением переписывать гимн под каждую оче-

редную нужду. Некролог ему следовало бы писать стихами, что-нибудь в стиле Тредиаков-

ского “На смерть вельможи”». 

Это постоянное колебание между искренностью и дегероизацией и создает то двойствен-

ное мерцание деконструированного образа, без которого метамодернизм вряд ли мог осуще-

ствиться. «ХХ век в России так сложился, что в области чести и достоинства приходилось 

опускаться до первобытного состояния. Сергей Михалков остановился на грани XVIII века. 

В этом смысле – несомненное достижение. Стоит и басен, и гимнов». 



 

 

 

 

 

 

 

В отличие от некролога Г. Ревзина, прошедшего почти незаметно и не вызвавшего интереса 

исследователей, материалы другого автора, взятого нами как пример метамодернистского дис-

курса, имеют большую читательскую аудиторию и не раз становились предметом изучения 

теоретиков и историков журналистики. Речь идет о регулярных репортажах Андрея Колесни-

кова на страницах «Коммерсанта», посвященных знаковой персоне Президента Российской 

Федерации. Одна из его последних публикаций «Путин и труд всё перетрут» с характерным 

подзаголовком «Как и зачем президент вернулся на свежий воздух» посвящена торжественно-

му вручению знаков отличия Героям Труда на Поклонной горе [Колесников, 2020]. 

Как и в большинстве публикаций, в основе данного материала реализуется принцип раз-

рушения стереотипа посредством дискурса. По точному определению О. С. Иссерс, «публи-

кации А. Колесникова, написанные им в период пребывания в “кремлевском пуле”, явились 

мощным толчком, разрушающим стереотипы одного из канонических жанров отечественной 

журналистики» [Иссерс, 2012. С. 34]. 

Обратившись к репортажу, посвященному указанному событию, журналист мастерски 

создает баланс вполне искреннего рассказа и вплетенного в него иронического «фокуса», 

который и становится ключом к небуквальному прочтению текста. «Мероприятие на По-

клонной горе было первым за длительный период историческим событием, в котором Вла-

димир Путин участвовал как в мирное, то есть доэпидемическое время: то есть легко сходил-

ся с людьми, жал им руки, да и обнимал тоже». 

Постиронический эффект данной фразы создается за счет интертекстуальных обертонов, 

обращенных к стереотипам нашего восприятия и одновременно деконструирующих их. «Ис-

торическое событие» – прежде всего, конечно, ирония, но не только. Налагаясь на другой 

стереотип – «мирное доэпидемическое время» (скрытое сравнение с войной), автор вполне 

искренне сообщает – «легко сходился с людьми», но затем усиливает стереотипное изрече-

ние в духе reductio ad absurdum – не только жал руки, «да и обнимал тоже». 

Продолжая репортаж, А. Колесников и дальше реализует тактику доведения торжествен-

ного нарратива до абсурда, благодаря чему и обнаруживается деконструкция образа главного 

героя. «Владимир Путин был в этот день похож, не скрою, на небо (даже, может, на небожи-

теля), то есть демонстрировал безоблачное настроение». Здесь мы наблюдаем типичный ход, 

свойственный журналисту. «Андрей Колесников, совмещая роли репортера-наблюдателя, 

комментатора и эссеиста, создает новый вид текста, где репортерский взгляд на событие не-

разрывно связан с саморефлексией и эстетическими принципами письма [Выровцева, 2017. 

C. 16]. Вводные слова «не скрою», «может» усиливают момент авторского присутствия в тек-

сте, указывая на двоюродное родство журналистского текста с текстом художественным. 

Избегая употребления тропов в их традиционной функции, А. Колесников часто прибега-

ет к материализации, овеществлению стертой метафоры. Комментируя высказывание одного 

из Героев Труда о получении награды из рук президента (в ситуации пандемии), журналист 

добавляет: «В этой ситуации слово “из рук” приобретало особую физическую ценность. Про-

сто в анамнез можно записывать». 

Последняя фраза становится аккордом журналистского и эстетического целого, возвращая 

нас к заголовку. Здесь уже искренний пафос и не менее искренняя ирония становятся прак-

тически неразличимыми. «Остается сказать, что после церемонии Владимир Путин и Леонид 

Рошаль еще некоторое время беседовали, а то и перетирали друг с другом, уже с бокалами 

шампанского в руках». 

Заключение 

Таким образом, рассмотрение двух примеров позволяет с большой долей вероятности 

констатировать, что во втором десятилетии нынешнего столетия дискурс начал вступать или 

уже вступил в новое измерение. Стандарты, постулированные в середине 1970-х гг. и обо-

значившие эру постмодернизма, выполнили свою историческую роль, уступив место другой 



 

 

 

 

 

 

 

эпохе – метамодернизму, который и вызвал к жизни новые энергетические потенции языка, 

его новую логику и риторику. 
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30 октября 2020 г. в Новосибирском государственном университете в десятый раз состоя-

лась конференция, посвященная актуальным проблемам коммуникативистики. За десять лет 

слегка менялось название, расширялся формат (в последние годы, помимо журналистов  

и медийщиков, в ней принимали участие филологи и историки), но всякий раз Новосибир-

ский университет становился площадкой живого, непосредственного обсуждения самых на-

сущных проблем современной журналистики, медиа-, научных, культурных и политических 

коммуникаций. Традиционно в конференции принимали участие не только исследователи 

медиа, но и известные журналисты, представители медиаиндустрии, гости из зарубежья. Су-

щественное внимание всегда уделялось вопросам вузовской подготовки журналистов. Идея 

проведения форума возникла в 2011 г. на факультете журналистики НГУ, организатором 

конференции и на сей раз выступило руководство направления подготовки «Журналистика» 

Гуманитарного института НГУ. Неблагоприятная ситуация, обусловленная новой волной 

распространения коронавирусной инфекции осенью 2020 г., вынудила изменить формат 

юбилейной конференции, в короткие сроки было принято решение о проведении ее в дис-

танционном режиме, но событие состоялось. Конференция работала в рамках II Междуна-

родного форума «Наследие», организованного Гуманитарным институтом Новосибирского 

государственного университета. В ней приняли участие преподаватели и исследователи но-

восибирских вузов, коллеги из Архангельска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, 

Нижнего Новгорода, Тамбова, Екатеринбурга, Челябинска, из Казахстана.  

Процессы, происходящие в медиакоммуникациях в условиях глобальных вызовов совре-

менности, стали основным предметом обсуждения на пленарном заседании. Проблеме дос-

товерности информации, которую аудитория получает через аудиовизуальные медиапотоки, 

посвятила свой доклад «Маркеры фейковой информации в аудиовизуальном медиаконтенте» 

доктор филологических наук, профессор Алла Михайловна Шестерина (Воронежский госу-

дарственный университет). Эмпирическую базу исследования составили произведения, 

транслируемые традиционными медиа и распространяемые по всем доступным широкой  

аудитории каналам коммуникации в 2020 г. Проведенное исследование показало, что аудио-

визуальные медиа в разном объеме тиражируют практически все известные на сегодняшний 

день виды фейков. Поскольку в периоды всеобщей самоизоляции 2020 г. значительно увели-

чилось время просмотра любого видео, а фейки аудиовизуальных медиа обладают сильным 

воздействующим потенциалом, особенно важно, как отметила выступающая, научиться вы-

являть маркеры фейков. В своем исследовании А. М. Шестерина классифицировала фейки по 

нескольким параметрам: по степени достоверности информации, пространственно-времен- 

ных характеристик и по достоверности источника. В качестве примеров фейков была приве-

дена майская инфографика РБК, касавшаяся количества людей, заболевших коронавирусом; 



 

 

 

 

 

 

 

ролик об авиашоу самолетов МИГ-29, в котором сняты не реальные самолеты, а их малень-

кие модели; технология машинного интеллекта, продуцирующая дипфейки. 

Константин Анатольевич Пономарев (Новосибирский государственный университет, Бер-

линский технический университет) выступил с докладом «Больные города: мобильность  

и коммуникации после пандемии». Докладчик привел примеры отдельных удачных решений 

в сфере городской мобильности в условиях пандемии: это эффективная трамвайная сеть  

в Праге, новые велодорожки на время пандемии COVID в Берлине, ограничение скорости до 

20 км/ч в центральной части Брюсселя, бесконтактная безналичная оплата в матату (мар-

шрутки) в Найроби, однако отметил, что невозможно назвать город, который мог бы стать 

примером решения всех проблем в этой области. По мнению докладчика, с самого начала 

пандемии пассажирский транспорт был стигматизирован как одно из потенциально опасных 

мест средоточия инфекции. Как считает К. А. Пономарев, повсеместно распространенный 

страх перед поездкой в автобусе или трамвае можно считать «заслугой» медиа. Пандемия 

существенно повлияла на городскую мобильность, причем ситуация в России не является 

уникальной. В докладе приводились яркие визуальные иллюстрации состояния обществен-

ного транспорта и городских коммуникаций в странах Европы, в основном в Германии.  

В городах России, как отмечалось в докладе, не готовы к новым вызовам – росту популярно-

сти пеших прогулок, появлению электроскутеров и велосипедов. Сославшись на заявление 

исполнительного директора ООН-Хабитат о том, что COVID вызвал рост неравенства между 

странами, городами и людьми, К. А. Пономарев выразил беспокойство в первую очередь по 

поводу цифрового неравенства, которое усиливается в ситуации ограничения мобильности. 

Так, многие люди преклонного возраста испытывают сложности в пользовании новыми 

платформами, электронной записью в поликлинику, им порой трудно зайти на сайт госуслуг 

или вызвать такси через смартфон. Цифровое неравенство в условиях глобальных вызовов 

должно заставить общество иначе расставлять приоритеты, не пытаясь отчаянно сохранить 

старый стиль жизни, поскольку игнорирование проблем сказывается на ухудшении качества 

жизни значительных групп населения. 

Доктор филологических наук, профессор Северного (Арктического) федерального уни-

верситета имени М. В. Ломоносова Лариса Юрьевна Щипицина познакомила с результатами 

изучения оценки пандемии в текстах массмедиа за октябрь 2020 г. Результаты исследования 

онлайн-версий трех изданий: британского «The Guardian», немецкого «Süddeutsche Zeitung» 

и российского «КоммерсантЪ» показали различия в том, как определяется место темы пан-

демии в повестке дня, а также в ракурсе оценки пандемии. «Ситуация с распространением 

заболевания постоянно изменяется, думается, что новые медиатексты дадут нам новый мате-

риал для исследования, но наличие разнообразия оценочных стратегий при освещении такой 

серьезной темы, как пандемия коронавируса, в массмедиа я рассматриваю как позитивный 

факт. Это позволяет критически и более объективно отнестись к данной теме», – сказала Ла-

риса Юрьевна. 

Вторая часть пленарного заседания посвящалась актуальным проблемам журналистского 

образования. В докладе «Филология vs история журналистики» доктор филологических на-

ук, доцент Ю. Б. Балашова (Санкт-Петербургский государственный университет), отмечая 

сложившиеся в последние годы антагонистические отношения между филологией и журна-

листикой, предложила новые методологические подходы к изучению истории журналистики. 

В академической практике отнесенность в перечне научных специальностей журналистики  

к филологии объясняется данью традиции, отсылки же к коммуникативистике не всегда  

релевантны, учитывая литературный генезис прессы в России. Ю. Б. Балашова отметила 

проблемные места в традиционных, сложившихся в XX в. в России подходах к изучению ис-

тории журналистики. Так, по ее мнению, нет такой предметной области истории журнали-

стики, которая не находилась бы в поле внимания историков литературы: это касается пе-

риодизации, типов изданий, взаимоотношений с властью, идеологии, персоналий и т. д. 

Особое внимание было обращено на публицистику, поскольку, по мнению автора доклада, 



 

 

 

 

 

 

 

само понятие «публицистика», как и критерии его выделения, сферы применения, нуждаются 

в уточнении. С другой стороны, зарубежный опыт коммуникативистики свидетельствует об 

обращении к лингвистике и Literature Studies, в частности к нарратологии. Ю. Б. Балашова 

предложила трактовать историю журналистики в более широком ключе как историю медиа, 

приняв за точку отсчета, например, теорию «публичного поля» Ю. Хабермаса. Историю 

журналистики, как считает автор, можно построить с помощью методов, которые выделяют-

ся в западном подходе к анализу медиа: семиотическом, психоаналитическом, гендерном 

и др., и широко используются в современных филологических и междисциплинарных иссле-

дованиях. В докладе была поставлена проблема, с которой сталкивается каждый преподава-

тель журналистики в вузе, когда студент, в условиях бакалавриата ориентированный на  

прикладной характер обучения, затрудняется в анализе текстов. Ссылаясь на научные разы-

скания М. М. Бахтина, С. С. Аверинцева, Ю. М. Лотмана и др., Ю. Б. Балашова высказала 

мысль, что филология способна дать истории журналистики важнейший навык анализа тек-

стов, а также возможность преодоления идеологических рамок, которые составляют клише  

в истории журналистики (западники / славянофилы, либералы / консерваторы).  

Опытом преподавания теоретико-журналистских дисциплин поделилась кандидат фило-

софских наук, доцент В. Е. Беленко (Новосибирский государственный университет). Она 

рассказала о методах малых групп в концептуализации определения журналистики, когда 

студенты-журналисты в самом начале обучения сами формулируют базовые понятия. Новое 

знание возникает на двух этапах. Во время первого студенты распределяются на небольшие 

команды и получают содержательные задачи. Путем мозгового штурма они создают концеп-

цию групповой идеи, графически воплощают ее на доске или ватмане флипчарта и выступа-

ют. По словам В. Е. Беленко, «в одной из работ журналистика подавалась как мост между 

экспертами, происходящими событиями и аудиторией. У моста был ряд опор, и каждая из 

них представляла функцию журналистики. Если какая-то становилась непрочной, мост гро-

зил рухнуть». Во время второго этапа студентам выдается газетный информационный про-

дукт: кроссворд, программа телепередач, инфографика, реклама и другие. Задача студентов – 

подумать и объяснить, являются ли подобные материалы журналистским продуктом и каки-

ми характеристиками должны обладать информационные материалы, которые можно назвать 

журналистскими? Затем преподаватель собирает все идеи в единое целое. Само определение 

выходит вполне классическим, а вот критерии журналистского материала всегда довольно 

разнообразные. «Почему мы работаем с такой темой и почему нас не устраивают сущест-

вующие понятия журналистики? Дело в том, что в учебниках и в Законе о СМИ приводятся 

разные определения, но они обладают незначительным объяснительным потенциалом. Не-

возможно, вооружившись этим определением, отличить журналистский продукт от любого 

другого информационного медийного продукта», – считает автор доклада. 

Кандидат исторических наук, доцент Н. Б. Симонова (Новосибирский государственный 

университет) выступила с докладом «Новые и старые технологии в журналистском образо-

вании в условиях дистанционного обучения». С одной стороны, сказала докладчица, когда 

пандемия заставила университет перейти на дистанционные занятия, выяснилось, что и сту-

денты, и преподаватели неплохо к этому готовы. Преподаватели уже использовали закрытые 

группы в социальных сетях для распространения учебной информации, а студенты выклады-

вали в них итоговые работы, доклады и презентации. Университет имеет свою внутреннюю 

систему el.nsu, куда выкладываются материалы курсов и где студенты выполняют тестовые 

задания и контрольные работы. В условиях пандемии занятия проводились на общедоступ-

ных платформах Google meet, Zoom и Discord, которые позволяют общаться в режиме реаль-

ного времени, показывать презентации, видео, слушать аудио, моментально отправлять друг 

другу ссылки и использовать чат. Были отмечены и сложности перехода на дистанционное 

обучение, вынуждающие искать пути контроля.  

Об актуализации программ отечественной литературы в связи с требованиями нового 

ФГОСа и задачами профессионального журналистского образования рассказала доктор фи-



 

 

 

 

 

 

 

лологических наук, руководитель направления «Журналистика» в НГУ О. Д. Журавель. Она 

продемонстрировала работы студентов, выполненные в различных журналистских жанрах: 

репортажи и новостные заметки, интервью и очерки, основанные на фактическом материале, 

который был использован писателями в начале XX в. в их литературном творчестве. Студен-

ты таким образом учатся отличать стилистику художественного текста от журналистско- 

го, развивают навыки креативного письма. На семинарских занятиях студенты-журналисты  

«берут интервью у Бунина», проводят пресс-конференции по проблемам современной лите-

ратуры, делают мультимедийные проекты на литературные темы. Дистанционный режим не 

прервал этого опыта, кроме того, итогом работы стал целый ряд интересных цифровых про-

ектов. 

Помимо пленарного заседания в рамках конференции работали три секции. На секции 

«Языки СМИ, медиатекст и медиадискурс» бурное обсуждение вызвали доклады Н. Е. Пет- 

ровой и С. Г. Павлова «О критериях (не)приличной формы в дискурсе СМИ»; О. Ф. Руса- 

ковой «Структура дискурс-анализа политического медиаисточника на примере статьи Пре-

зидента РФ В. Путина “75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей  

и будущим” (Российская газета, 19 июня 2020 г.)». Лингвистический анализ новых явлений  

в устной медийной речи, обусловленных активным функционированием в ней иноязычных 

слов (преимущественно англо-американизмов), провела И. В. Высоцкая. Ее доклад «Харас-

смент и харассить в языке современных российских СМИ» также вызвал интерес и оживлен-

ную дискуссию. Результаты изучения практик дискурсивной самоидентификации, связанных  

с конструированием собственной территориальной идентичности, представила Э. В. Чепкина. 

На материале нескольких десятков интервью на таких каналах YouTube, как «вДудь», «А по-

говорить?», «Осторожно, Собчак!», «Редакция», «Ещёнепознер», «Straight Talk With Gay 

People» за период с 2017 по 2020 г. было продемонстрировано, что индивидуальная террито-

риальная идентификация в публичном диалоге гораздо менее идеологизирована, чем коллек-

тивная национально-гражданская идентичность. Практики конструирования самоиден- 

тификации в публичном диалоге стимулируют рефлексию и саморефлексию аудитории.  

Отражение в журналистских текстах смены культурной парадигмы постмодернизма на мета-

модернизм проследил Ю. В. Шатин в докладе «Риторические приемы деконструкции образа 

героя в современной журналистике. Эпоха метамодернизма». Ретротопический дискурс  

в пространстве Интернета послужил объектом исследования М. Ю. Маркасова и О. А. Мар-

касовой. 

Часть докладов, представленных на секции «Массовые коммуникации: теория и практи-

ка», продолжили тематику пленарного заседания. Борьба с фейковой информацией в услови-

ях инфодемии посредством научно-популярного контента рассматривалась в докладе 

С. А. Панюковой. Освещение пандемии в российский СМИ на примере научно-популярного 

издания N+1 и интернет-портала РБК изучила Ю. С. Позднякова, начальник Управления по 

пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН. На секции обсуждались актуаль-

ные проблемы современной коммуникативистики, острота которых обусловлена изменивши-

мися условиями медиасреды и новыми вызовами со стороны информационного пространства. 

Трансформации информационного ландшафта, императивы цифровизации и медиатизации, 

проявляющиеся во всех сферах жизни социума, были в центре внимания при обсуждении 

докладов Тахан Серика Шешенбайулы и Байгожиной Даны Онибековны «Современные тен-

денции медиатизации в цифровом обществе», Е. А. Сидоровой «Сторителлинг в научной 

коммуникации на примере информационных продуктов ИЦАЭ (Информационного центра 

атомной энергии)». К. С. Березнякова показала, как визуальный концепт «российская про-

винция» отражается в фотоработах А. В. Сорина.  

На этой секции обсуждались и вопросы политических коммуникаций. В докладе Д. В. Бе-

резнякова и С. В. Козлова «Доминантный идеологический нарратив и локальные варианты 

исторической памяти на современной Украине» отмечалось, что обретение независимости  

в 1991 г. поставило перед украинскими политическими и интеллектуальными элитами задачу 



 

 

 

 

 

 

 

переформатирования символического пространства, однако, несмотря на интенсивные про-

цессы выработки дискурса национализирующегося государства и доминирование в медиа-

пространстве соответствующей неоспариваемой и постоянно актуальной тематики, результа-

ты реальной индоктринации аудиторий оказались неоднозначными. Принципиальную роль 

сыграл дуализм идентичностей как структура, задающая устойчивые рамки декодирования 

доминантного идеологического кода политики памяти. Наличие двух идентичностей – «за-

падноукраинской» и «восточноукраинской» – стало препятствием к решению проблем на-

циональной консолидации при помощи конструирования общего «славного прошлого»  

и формирования единого национального нарратива.  

Приемы дискредитации образа госслужащего в современных массмедиа рассмотрела 

И. Г. Катенева. Как показали результаты проведенного автором дискурсивного анализа мате-

риалов о госслужащих, опубликованных в российских общественно-политических СМИ  

в 2019–2020 гг., журналисты используют различные приемы снижения образа чиновника, 

вплоть до демонизации, намеренно создавая или многократно усиливая «эффект скандала». 

Кризис политической сатиры в российском информационном пространстве, выраженный  

в использовании стереотипов, стал предметом внимания К. В. Синегубовой и Н. Е. Шишки-

ной. 

Коммуникативное пространство в исторической перспективе, от социокультурной прак-

тики французского общества эпохи Просвещения, породившей феномен скандала, до детской 

периодики 1960–1980-х гг., рассматривалось в докладах третьей секции. Большинство вы-

ступающих представили научные интерпретации новых, неизвестных ранее источниковых 

материалов, продемонстрировали новизну исследовательских подходов. В неожиданном ра-

курсе, в контексте гротескно и иронично переосмысленной русской литературы, предстал 

сатирический еженедельник «Искра» (доклад А. Е. Козлова). И. Е. Прохорова, обратившись  

к знаковой в истории российской журналистики фигуре Н. А. Полевого, отметила переклич-

ки в его в высказываниях о журналистике, осмыслявшейся в свете высоких общеевропейских 

журналистских стандартов, с мыслями П. А. Вяземского. Исследовательница поставила про-

блему вторичности позиции издателя «Московского телеграфа», который без каких-либо 

оговорок использовал ранее сформулированные и по-прежнему исповедуемые Вяземским-

журналистом положения даже в полемике против этого своего бывшего советчика. В обсуж-

дении доклада отмечалось, что выводы И. Е. Прохоровой важно учитывать при оценке места 

каждого из них в построении представлений об истории периодической печати в России.  

Н. В. Жилякова и В. В. Шевцов, обратившись к архивным материалам, восстановили ис-

торию появления в газете «Сибирская жизнь» в 1911 г. скандальной статьи о П. А. Столыпи-

не. Публикуя материалы, редакция четко обозначила свою позицию: неприятие «правого» 

политического курса, осуждение «национализма», критика непоследовательных государст-

венных реформ. Статья произвела на тот момент впечатление «ярко противоправительствен-

ной», не воспевающей деятельность покойного премьер-министра, а осуждающей его, что 

привело к репрессивным санкциям. Кроме того, благодаря обращению к архивным источни-

кам удалось выявить особенности внутренней жизни редакции ведущего издания Сибири 

начала XX в. Как выяснилось, газета велась кружком единомышленников, которые были го-

товы отстаивать свою точку зрения, несмотря на угрозы и преследования. Публикуя статью  

о Столыпине, редакция демонстрировала свое несогласие с политикой властей, но готова бы-

ла поддержать законность, гуманность, «истинную свободу» и реформы, необходимые рус-

скому обществу. 

Интереснейший анализ прессы, проведенный К. А. Коневым, позволил выявить, как фор-

мировался образ иностранных союзников в политической коммуникации участников анти-

большевистского движения на востоке России в годы Гражданской войны. Роль военных 

корреспондентов в организации рабселькоровского движения в сибирском крае (на примере 

журнала «Учеба и воспитание», 1924–1926 гг.) детально изучила Е. В. Евдокимова. Доклады 



 

 

 

 

 

 

 

Н. Н. Родигиной и М. А. Сазоненко осветили разные аспекты истории детской и профессио-

нальной педагогической журнальной прессы советского периода.  

X Научно-практическая конференция «Коммуникативная культура: история и современ-

ность», проведенная в рамках Международного форума «Наследие», продолжила конструк-

тивный диалог исследователей, чьи научные интересы и практический опыт связаны с раз-

личными сферами коммуникативистики, послужила новым стимулом развивать актуальные 

направления медиаисследований в современных условиях глобальных вызовов с учетом ис-

торического опыта коммуникативных практик.  

Подготовлен сборник материалов конференции. На основании ряда докладов опубликова-

ны статьи в настоящем выпуске журнала «Вестник НГУ». 
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Индекс УДК должен быть подобран автором, поскольку от этого может зависеть отнесе-

ние статьи к той или иной специальности, что важно для учета публикаций при защите дис-

сертации. Цифровые обозначения мест работы авторов, когда хотя бы один из них является 

сотрудником НГУ, указываются таким образом, что первым следует именно указание на 

НГУ. В заголовке статьи века, годы и т. п. пишутся без сокращений. В тексте они должны 

приводиться в сокращенном виде (век – в.; века – вв.; год – г.; годы – гг.). 

Публикации с научной информацией, рецензии и иные подобные материалы оформляются 

по таким же правилам, но допускается отсутствие русскоязычной аннотации и ключевых 

слов на русском языке, а объем аннотации на английском языке 1–1,2 тыс. знаков. 

В тексте статьи используется тире одного вида – так называемое короткое тире (сочетание 

клавиш: CTRL + Num-). В качестве пунктуационного знака тире требует пробелов с обеих 

сторон, при обозначении интервала используется тире без пробелов (2–3, 1920–1940 гг.; но с 

поясняющими словами с пробелами: конец 1920 – начало 1921 г.). 

Подписи к иллюстрациям и таблицам приводятся после раздела References.  

При наличии в тексте, списке литературы или подрисуночных подписях каких-либо со-

кращений (аббревиатур), статья должна сопровождаться списком сокращений, размещаемым 

после подписей к рисункам. 

 

Требования к оформлению библиографических ссылок 

 

Библиографические ссылки приводятся в тексте в квадратных скобках: фамилия (фами-

лии) автора, год публикации, страница (страницы). Например: [Иванов, 1962. С. 62] или 

[Иванов, Петров, 1997. С. 39–45]. Если авторов три и более, выполняется следующее: [Ива-

нов и др., 1999. С. 45] или [Ivanov еt al., 1999. P. 45]; но в списке литературы в таком случае 

указываются все фамилии авторов. При совпадении фамилий авторов и года издания в ссыл-

ке и списке литературы год издания дополняется буквенным обозначением. Например: [Ива-

нов, 1997а. С. 49; Иванов, 1997б. С. 14]. Между инициалами авторов (в тексте статьи, в спи-

ске литературы) делается пробел. Пробелы требуются также после запятых и после точки, 

которая стоит у сокращения, обозначающего страницу – С. Пробелы должны быть также 

везде в тексте после точек и запятых (кроме запятых в обозначении дробных единиц длины, 

например: 16,2 см). После знака номера (перед цифрой) должен быть выполнен пробел (№ 5). 

В статье допускаются ссылки на авторефераты диссертационных работ и сами диссерта-

ции. Ссылки на неопубликованные (рукописные) материалы (за исключением диссертаций  

и их авторефератов) помещаются в тексте статьи (выполняются в виде текста и заключаются 

в круглые скобки сразу же после приведенных из них сведений). Труды, на которые нет ссы-

лок в тексте, в список литературы не включаются.  

 

Требования к англоязычной аннотации 

 

Аннотация на английском языке насчитывает не меньше 2500 знаков с пробелами. Она не 

может быть калькой русскоязычной аннотации – аннотация должна быть структурирована  

и призвана выполнять функцию независимого от русского текста статьи источника информа-

ции. В ней недопустимы ссылки на литературу и использование аббревиатур, повторы ин-

формации, содержащейся в названии статьи. Следует избегать лишних вводных фраз (на-

пример: автор рассматривает…), требуется использовать активный, а не пассивный залог. 



 

 

 

 

 

 

 

Требования к оформлению библиографического описания (списка литературы)  

на русском и английском языках  

 

Список литературы на языках оригиналов (включая публикации в Интернете) оформляет-

ся в алфавитном порядке без; при повторе фамилий авторов – по годам изданий; при наличии 

нескольких соавторов – по первым буквам второй, третьей и т. д. фамилии). Фамилии авто-

ров (включая инициалы) выделяются курсивом. Для всех изданий должно быть указано изда-

тельство. Для монографических изданий (включая научные отчеты) должно быть указано 

количество страниц, а для статей – порядковые номера первой и последней страницы. 

В списке литературы в алфавитном порядке размещаются вначале труды на русском, за-

тем на иностранных языках. Работы на иностранных языках приводятся в следующем поряд-

ке: вначале на языках, использующих кириллицу, затем на европейских языках (по первым 

буквам вне зависимости от конкретного языка на основе латинской графики), затем на азиат-

ских, включая арабский (в алфавитном порядке в русской транслитерации, либо в переводе 

названия на русский язык). При ссылке на издание на греческом языке оно должно быть при-

ведено в списке литературы после изданий на иностранных языках на основе кириллицы. 

После полной информации о данном издании следует сделать в круглых скобках упомина-

ние, на каком языке оно выполнено. Например: (на кит. яз.), (на нем. яз.) и т. д. Последнее 

требование не применяется для изданий на русском, украинском и белорусском языках. До-

пускается размещение в списке литературы изданий на азиатских языках, включая арабский 

язык, с применением оригинальных шрифтов; но при этом обязательно следует привести 

русскую транслитерацию, либо перевод названия на русский язык, а к электронному вариан-

ту статьи приложить файл с используемыми шрифтами. Указанные в списке литературы 

публикации на английском языке полностью приводятся и в разделе References. Города  

в русскоязычном списке литературы указываются без сокращений, кроме Москвы (М.)  

и Санкт-Петербурга (СПб., Пг., Л.). При издании публикации в двух и более городах это 

оформляется следующим образом: М.; СПб.; Омск, 1998. В разделе References сокращений 

для обозначения городов не допускается, при указании двух и более городов они разделяют-

ся запятыми. 

Библиографическое описание работы включает: фамилии и инициалы авторов (всех, неза-

висимо от их количества), полное название работы без каких-либо сокращений терминов, а 

также жанр издания, в котором она опубликована (монография, коллект. монография, сб. на-

уч. ст., сб. науч. тр.), ответственный редактор, город, название издательства или издающей 

организации, год издания, том (для многотомных изданий), номер, выпуск (для периодиче-

ских изданий), объем публикации (количество страниц – для монографии, первая и послед-

няя страницы – для статьи, тезисов). Фамилия и инициалы автора (авторов) выделяются кур-

сивом. 

Все сведения о публикациях на кириллице из списка литературы должны быть транслите-

рированы на латинице и переведены на английский язык (на английский язык должны быть 

также переведены публикации на иных языках, при этом для публикаций на основе иерогли-

фической письменности должна быть выполнена транслитерация на русском языке в кирил-

лице). Транслитерация осуществляется с использованием букв: а – a, б – b, в – v, г – g, д – d, 

е, ё – e, ж – zh, з – z, и, й – i, к – k, л – l, м – m, н – n, о – o, п – p, р – r, c – s, т – t, у – u, ф – f,  

х – kh, ц – ts, ч – ch, ш – sh, щ – shch, ъ – ’’, ы – y, ь – ’, э – e, ю – yu, я – ya. Для латинской 

транслитерации и перевода на английский язык не использовать российский ГОСТ 5.0.7. 

Библиографическая ссылка. Следует применять образец оформления, близкий к Harvard – 

British Standard, т. е. упрощать ссылки, давая минимум информации – авторы, название рабо-

ты, название источника для статьи, том (vol.), номер (no.), место издания, издательство, год 

издания, страницы, указание на язык. При этом, в отличие от Harvard – British Standard, тре-

буется указывать всех авторов, запятую перед инициалами в фамилиях авторов не ставить, 

название работы не заключать в кавычки, год ставить за названием журнала. 
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