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Колонка выпускающего редактора

The Column of the Publishing Editor

Тематический номер «Массмедиа как форма бытия культуры» продолжает и развива-
ет традицию многостороннего рассмотрения предметно-тематических областей, кото-
рые вызывают повышенный интерес научной общественности и широкой читательской 
аудитории. Усиление взаимовлияния и переплетения медийной среды и культурной жизни 
порождает как яркие творческие достижения, так и негативные явления, требующие це-
ленаправленного анализа. 

В представленных статьях обосновываются культурологические подходы к изучению 
журналистики и раскрывается опыт таких исследований на современном и историческом 
материале, прослеживается динамика профессиональной культуры журналиста, выполня-
ется экспертиза тематики и форм актуального медиадискурса. 

В число авторов вошли учёные из различных регионов России, из ведущих универси-
тетов и новых научно-образовательных центров. Широкий диапазон анализа и представи-
тельный авторский состав стали возможными благодаря тому, что номер формировался 
по следам международной конференции «Журналистика XXI века: в пространстве культу-
ры», прошедшей в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ в ноябре 
2023 года. 

Редакция журнала и организаторы конференции намерены развивать сотрудничество 
на данном и других тематических направлениях.

Сергей Григорьевич Корконосенко
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Статья посвящена профессиональной культуре современных журналистов как динамичному явле-
нию, ставшему предметом дискуссий в корпорации сотрудников СМИ и академической среде. В данной 
связи авторы делают обзор противоречивых взглядов специалистов на будущее мировой и отечествен-
ной прессы. Оригинальность представленного исследования заключается в том, что вопросы рассматри-
ваются с субъективной точки зрения журналистов. С этой целью была разработана специальная методи-
ка полуструктурированных глубинных интервью с действующими сотрудниками редакций как часть ком-
плексного исследовательского проекта «Профессиональная идеология журналистики», организованного 
кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. Результаты выполненных процедур 
раскрываются в статье. Гипотетически авторы предполагали, что в субъективном измерении имеющееся 
знание о профессиональной культуре журналиста и в особенности нормативные представления о ней 
будут заметно корректироваться. Соответственно, цель исследования состоит в выявлении реального 
разнообразия субъективных взглядов журналистов на профессию и своё место в ней, насколько это до-
стижимо в рамках локального исследовательского проекта. Анализ материалов интервью показал, что 
представления и навыки сотрудников СМИ формируются без прямого влияния стандартов, принятых в 
мировом и национальном сообществе, они складываются главным образом на основе личного опыта и 
общения в производственной среде. Таким образом, культура обретает множество субъективных вер-
сий. Это означает, что в процессе трансформации современной журналистики усиливается индивидуаль-
но-творческое начало, что особенно характерно для молодого поколения. С другой стороны, размывают-
ся контуры профессии на идейном, инструментальном, этическом уровне. Авторы статьи выступают за 
регулярное обсуждение проблем профессии, что будет способствовать снятию возникающих противоре-
чий и взаимопониманию между поколениями.

Ключевые слова: профессиональная культура журналиста, субъективный взгляд, глубинное интер-
вью, стандарты, многообразие
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Субъективное измерение профессиональной культуры журналиста

Бережная М. А., Корконосенко С. Г.

Введение. В последние десятилетия в 
дискурс исследователей журналистики, ме-
диа, массовых коммуникаций вошёл целый 
ряд понятий, отражающих неопределён-
ность состояний и теоретических концептов: 
текучесть, окказиональность, гибридность и 
т. п. Тому есть причины и поводы. В частно-
сти, аналитические наблюдения приводят к 
выводу, что «рост гибридности можно рас-
сматривать как ответ на растущие сложности 
как в журналистской практике, так и в науке. 
Сосредоточившись на гибридности профес-
сионалов в области новостей, институтов, 
технологий и практик, учёные стремились 
рассмотреть и осмыслить быстрые измене-
ния, обрушивающиеся на журналистику со 
всех сторон» [1, с. 652]. Степень отрицания 
определённости варьируется в зависимо-
сти от научного мировоззрения авторов и 
глубины происходящих в действительности 
перемен. Приверженцы радикальных оце-
нок утверждают, что «журналистика в том 
виде, в каком она практикуется сегодня… 
отличается от первоначальной концепции 
журналистики, главным образом из-за очень 
разного понимания её сути академическим 
сообществом и её профессиональной прак-
тикой»; более того, «идеалы наилучшей 
этической практики не имеют чёткого опре-
деления с точки зрения реалистичной прак-
тической операционализации» [2, с. 633, 
638]. В более оптимистичных и конструк-
тивных версиях звучит призыв к своего рода 
реинкарнации исходной модели прессы. С 
идеями такого свойства выступают как рос-
сийские теоретики («нашей прессе необхо-
димо сделать разумный реверс в прошлое, 
которое часто бывает лучше настоящего, 
и вернуть именные черты отечественного 

медиатекста» [3, с. 33]), так и зарубежные 
авторы («работать над тем, чтобы журна-
листика воспринималась как общественное 
благо наравне с инфраструктурой и образо-
ванием» [4, с. 1658]).

Концепции и обобщения, в том числе 
полярные по отношению к традициям, на-
ходят предметное преломление в органи-
зации и методике деятельности медийных 
организаций, в той профессиональной куль-
туре, которую формируют и поддерживают 
журналистские сообщества. Происходящая 
в ней динамика служит точным индикатором 
перемен в прессе под воздействием внеш-
ней среды. Так, экскурс в историю привёл 
британского исследователя к заключению 
о том, что отличительным признаком про-
фессионала является наличие специаль-
ной подготовки, которая помогает овладеть 
необходимым интеллектуальным инстру-
ментарием, однако теперь благодаря раз-
витию технологий журналистом является 
каждый желающий. В результате произошёл 
«переход от профессии таланта к профес-
сии квалификации» [5, с. 2–5]. Российские 
учёные также отмечают, что на этапе, когда 
журналистика становится массовой дея-
тельностью и проявляется как совокупность 
практик, её институциональные параметры 
деформируются, а принципы подвергаются 
сомнению [6, с. 233]. 

Обратим, однако, внимание на то, что 
перед нами очередные заключения обоб-
щающего плана. Вместе с тем профессио-
нальная культура не существует как унифи-
цированная абстракция, она многообразна 
в силу множества её носителей, вплоть до 
индивидуально-конкретных проявлений. 
Иными словами, в ней наряду с общими для 

originality of the presented research is that the issues are considered from the journalists’ subjective point of 
view. For this purpose, the special technique of semi-structured in-depth interviews with acting editorial workers 
was developed as a part of a comprehensive research project “Professional Ideology of Journalism” organized 
by the Department of Theory of Journalism and Mass Communications of St. Petersburg State University. The 
results of the performed procedures are described in the article. Hypothetically, the authors assumed that, in a 
subjective dimension, the existing knowledge on the professional culture of a journalist and, in particular, the 
normative ideas on it would be noticeably corrected. Accordingly, the purpose of the study is to identify the real 
diversity of journalists’ subjective views on the profession and their position in it, as far as this is achievable within 
the framework of a particular research project. The analysis of the interview materials showed that the ideas and 
skills of media employees are formed without the direct infl uence of standards adopted in the global and national 
community, they are formed mainly on the basis of personal experience and communication in the industrial 
environment. Thus, culture gets a lot of subjective versions. This means that in the process of transformation of 
current journalism, individual creativity is enhanced, which is especially typical for the younger generation. On 
the other hand, the contours of the profession become blurred at the ideological, instrumental, and ethical levels. 
The authors of the article support regular discussions of the problems of the profession, which will contribute to 
the removal of emerging contradictions and to mutual understanding between generations.

Keywords: professional culture of a journalist, subjective view, in-depth interview, standards, diversity
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корпорации чертами, которые  детерминиро-
ваны объективным положе ние м прессы в со-
циальном мире, будут сильны субъективные 
начала – как на уровне понимания сущности 
журналистики, так и в производственном 
функционировании СМИ. Они заслуживают 
целенаправленного изучения. Правда, мо-
жет сложиться  ошибочное представление, 
будто бы анализ профессиональной куль-
туры в субъективном измерении обречён 
на описание разрозненных эфемерных яв-
лений, не подлежащих систематизации и 
рациональному объяснению. Напротив, мы 
отнюдь не выходим за границы исследова-
тельского поля, меняются лишь угол зрения, 
предмет и методика изучения. Примеча-
тельно, что в технических науках признают 
научную значимость субъективных феноме-
нов для решения задач административного 
и экономического управления. В частности, 
в трудах по метрологии говорится, что свой-
ства всех объектов окружающего мира су-
ществуют объективно и их характеристики 
могут быть измерены. В то же время есть 
такие понятия, которые являются исключи-
тельно продуктом нашего сознания: любовь 
и ненависть, счастье и несчастье, чувство 
собственного достоинства, самоуверен-
ность и эгоизм и др. Но и они имеют коли-
чественную характеристику, которая может 
быть измерена [7, с. 48].

Гипотетически мы предполагаем, что 
субъективные измерения заметно коррек-
тируют знание о профессиональной куль-
туре журналиста, полученное с помощью 
стандартизированных рациональных заме-
ров. По меньшей мере они помогают снять 
бесперспективное противопоставление друг 
другу жёстких крайностей в оценке состоя-
ния и перспектив журналистики. В данном 
контексте цель статьи состоит в выявле-
нии реального разнообразия субъективных 
взглядов журналистов на профессию и своё 
место в ней, насколько это достижимо в 
рамках локального исследовательск ого про-
екта.

Материалы и методы исследования. 
Изучение взглядов журналистов на про-
фессию было запланировано как особый 
тематический раздел комплексной иссле-
довательской программы «Профессиональ-
ная идеология журналистики» (2022–2024). 
Инициатором и научно-методическим цен-
тром выполнения межвузовского проекта 
стала кафедра теории журналистики и мас-

совых коммуникаций СПбГУ, структура и ре-
зультаты работы отражаются на специаль-
но созданном сайте https://j21.tb.ru/project. 
Проект задуман так, ч тобы его части разли-
чались по задачам и приме няемым инстру-
ментам и в то же время дополняли друг дру-
га в создании целостной картины идеологии 
журналистики. Для данного раздела была 
разработана и использована методика по-
луструктурированных глубинных интервью с 
действующими сотрудниками СМИ. По срав-
нен ию с другими разделами, где преоблада-
ют формализованные методы сбора, обра-
ботки и интерпретации информации, личное 
интервью даёт возможность уловить подроб-
ности и нюансы в позиции профессионала, 
позволяет ему развить свою мысль, привести 
доказательства и т. п. Таким образом, выра-
жаемые точки зрения становятся в полно м 
см ысле слова  субъективными. Они могут 
совпадать с каноническими представлени-
ями по существу, но могут и освобождаться 
от них, давая персональную трактовку об-
щезначимых вопросов. В данном случае за 
основу берётся методологическое положе-
ние известных теоретиков: как дискурсивный 
институт, журналистика «не имеет “настоя-
щей” сущности», но «существует потому и 
так, как мы о ней говорим» [8, с. 129].

Вместе с тем качество субъектности не 
следует понимать как синоним бесструктур-
ности и абсолютной независимости от об-
стоятельств жизни и деятельности. Иссле-
дователи журналистики выделяют два типа 
субъектности: рациональная и системная. 
В первом случае профессионал осознаёт 
различия в социальных диспозициях и спо-
собен формировать свою повестку дня и 
добиваться её продвижения. Во втором слу-
чае позиции определяются «объективно», 
в зависимости от занимаемого положения 
и отношений с социальными институтами 
[9, с. 81]. Несложно заключить, что в обоих 
случаях профессиональное самосознание 
испытывает влияние персональных харак-
теристик человека – как социально-демо-
графических (пол, возраст, образование), 
так и организационных (должность, трудо-
вой стаж, опыт работы в СМИ). 

Таким образом, природа субъектности 
предстаёт как производное от воздействия 
большой совокупности факторов. Чтобы ох-
ватить явление во всей его многомерности и 
взаимосвязи параметров, потребовались бы 
значительные усилия и, не исключено, адек-
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ватный математический аппарат. Для целей 
нашего частного исследования был выбран 
один параметр, а именно опыт работы в 
СМИ. Как представляется, с одной стороны, 
он более или менее точно соотносится с не-
которыми другими характеристиками (воз-
раст, трудовой стаж), с другой стороны, по 
понятным причинам он становится основной 
призмой, сквозь которую человек смотрит на 
профессию и своё место в ней.

Для формирования сбалансированно-
го состава участников были созданы две 
группы по пять человек: одна с опытом до 
7 лет, другая – более 20 лет; в обеих груп-
пах равномерно представлены творческие 
сотрудники печатных, аудиовизуальных, се-
тевых СМИ регионального и федерального 
уровня. Для предварительной ориентации 
им были разосланы основные вопросы, но 
в непосредственном общении последова-
тельность беседы менялась, возникали 
уточнения и дополнения, собеседники не 
были ограничены жёсткой структурной схе-
мой. Данные методические решения ранее 
прошли апробацию в другом исследова-
тельском проекте, где они доказали свою 
практичность и эфф екти вность [10]. В янва-
ре-феврале 2023 г. состоялось 10 интервью 
в анонимном режиме с аудиозаписью про-
должительностью 40–50 минут каждое. При 
расшифровке исходных записей из текста 
были убраны идентифицирующие участни-
ков данные.

Результаты исследования и их об-
суждение. К выявлению субъективных 
представлений о профессиональной культу-
ре, которые не обязательно воспроизводят 
некие общепринятые положения, возможны 
различные логические пути, в том числе че-
рез косвенные вопросы. Однако отчётливее 
всего индивидуально-личное своеобразие 
позиций проявляется через отношение к 
стандартам и регламентам, имеющим нор-
мативную силу в журналистской корпора-
ции. Свобода выбора для профессионала 
выступает в форме принятия или отторже-
ния норм, их адаптации к своему самосозна-
нию и практике, критической переоценке и 
т. д. При этом исследователю необходимо 
выяснять, какие именно стандарты со-
беседник ассоциирует со своей работой 
и насколько он знаком с их содержанием. 
Здесь и далее ответы будут разделяться на 
две группы, собранные по признаку продол-
жительности работы в СМИ.

Более 20 лет
Для журналиста важно не врать. Мне ка-

жется, что это самое главное правило. 
Есть международный кодекс журналистов, 

помню, что был кодекс советского журналиста, 
кодекс российского журналиста. Но всё это та-
кие правила… это не Конституция.

Каждое твоё слово должно быть под-
тверждено. Документом, магнитофонной запи-
сью – чем угодно. Меня этому научила, скорее, 
современная журналистика, а не журналистика 
90-х. Потому что тогда достаточно было в 
процессе расследования поговорить с разными 
людьми, и это уже был повод для публикации. 

Они уже сейчас настолько размыты, что 
никто не понимает, что хоро шо, а что плохо. И 
многие журналисты ведут себя по правилу «по-
бедителей не судят». Вот собрал он миллион 
просмотров и лайков – уже хорошо.

У нас всегда работало правило, что ты 
должен обязательно спросить противополож-
ную сторону. 

Первое – не врать. Второе – уважать лю-
дей, с которыми ты работаешь... Ты должен 
быть над схваткой в любом случае. Журналист 
должен быть корректен, вежлив. И третье 
правило – соблюдать моральные принципы. 

Правила больше человеческие. 
Момент объективности – он субъективен. 

Сейчас многие корреспонденты вообще не вни-
кают в суть. Они приезжают на съёмку: это 
белое, это красное, а на самом деле – фиолет о-
вое оно или зелёное.

Обязательно – эмоциональное сопережи-
вание с тем, о чём и о ком ты пишешь. 

Не надо врать. Вот это главный стан-
дарт. Но главное – объективность подачи ин-
формации. Максимальное приближение к исти-
не, к тому, как оно было или есть на самом деле. 

Я не буду писать заказную статью. 
Внутри необходимо оставаться свобод-

ным. Свобода внутри. 

В подборке высказываний практически 
нет отсылок к каким-либо сводам правил, 
писаным или принятым неформально. Ме-
рила должного и неверного основываются 
на личном опыте и моральных принципах, 
причём скорее общественных, чем соб-
ственно корпоративных. 

Менее 7 лет
Объективность прежде всего. Мне кажет-

ся, это главное правило – никогда не стано-
виться пристрастным.

Каждый журналист действует в рамках 
своего воспитания, своих этических представ-
лений. Правила зависят и от канала. Зависит 
от канала и от человека.

Надо отвечать на вопросы «Мы кто», «Мы 
зачем»? Тогда можно ответить на вопрос: ка-
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кие журналисты нужны редакции? У редакции 
есть свое лицо.

Проверять информацию, не бояться, 
уметь сочувствовать людям.

Все знают, что нельзя подавать информа-
цию с одной стороны. Это непрофессионально. 

Фактические ошибки журналист не должен 
совершать. Если можно было проверить, а мы 
это не сделали, то плохо.

С точки зрения источников правил, а точ-
нее отсутствия ссылок на них, высказывания 
молодых профессионалов почти не отлича-
ются от ответов старших коллег. Пожалуй, 
чуть более отчётливо звучит апелляция к 
требованиям работодателя. Главные же 
выводы имеют прямое отношение к обеим 
группам собеседников: стандарты форми-
руются в их сознании стихийно, в процессе 
жизнедеятельности, и если не вопреки нор-
мотворческой активности международных и 
отечественных журналистских сообществ, то 
без заметного влияния с этой стороны. 

В диалогах с участниками проекта мель-
кают понятия, которым придаётся ключевое 
значение в этических кодексах и хартиях: 
правдивость, принципиальность, объек-
тивность и др. Но напряжённые дискуссии, 
которыми отмечен актуальный дискурс о 
журналистике, разумеется, выходят за пре-
делы констатации наличия неких ключевых 
понятий. Сегодня развёртываются поиски, 
конструирование, конкуренция моделей в 
международном масштабе, причём через 
цепь опосредований эти поиски затрагивают 
основную массу редакционных сотрудников. 
К примеру, десять авторов, представляю-
щих страны, не входящие в группу лидеров 
западного мира, выступили с программной 
статьёй, в которой они отстаивают незави-
симость журналистики Глобального Юга от 
всемирной унификации: «В течение многих 
лет учёные признавали педагогическую, 
практическую и теоретическую универсали-
зацию стандартов журналистики. Критерии 
того, что журналисты, учителя или исследо-
ватели должны делать в своей повседнев-
ной работе, были установлены на Западе... 
Однако эра устойчивого доминирования 
западного дискурса, похоже, закончилась» 
[11, с. 996]. Характерно, что в число авторов 
статьи входят и специалисты из стран Цен-
тральной и Восточной Европы. В исследо-
ваниях журналистики стран – участниц СНГ 
также подчёркивается потребность сохра-
нить национальные культурные ценности 
[12, с. 170], применительно к России рассма-

тривается продуктивность тенденции деве-
стернизации в идеологии журналистики [13]. 
Конечно, речь не идёт о прямолинейном 
противопоставлении по географическим 
или этническим признакам, тем более что 
в западной журналистике рождаются нова-
торские концепции и модели деятельности. 
Мы обращаем внимание на преодоление 
диктата какой-то одной схемы.

Нарастание профессионально-идео-
логической конкуренции свидетельствует о 
том, что в нынешней ситуации для журнали-
ста недостаточно согласия (или отрицания) 
с признанным каноном – возникает реаль-
ный выбор между различными стандартами, 
в том числе с задачей поддерживать нацио-
нально-культурные традиции в прессе. Зна-
чит, проблемные вопросы должны получать 
огласку в корпорации. Как считают испан-
ские аналитики, в условиях, когда повсе-
местно снижается качество работы, «важно 
поддерживать высокий уровень общения 
между журналистами… чтобы успешно 
управлять повседневными взаимодействия-
ми и, в конечном счёте, устранять внутрен-
ние конфликты» [14, с. 393]. Между тем на 
вопрос «Есть ли дискуссии по поводу про-
фессионального поведения в вашей сре-
де?» обе группы наших экспертов практиче-
ски единодушно отвечают отрицательно: 

Иногда кто-то обсуждает точечные 
события, но чтобы говорить о том, куда 
движется журналистика, рассуждать об 
этом – этого нет.

Какие-то единичные профессиональ-
ные контакты межличностные происхо-
дят с людьми, которые, ты чувствуешь, 
тебе близки, тебя знают, ценят.

Глобально журналистику не обсуждаем.
Фактически говорится об отрешении от 

общепрофессионального мира с его перво-
степенными проблемами и поводами для 
беспокойства. Соответственно, субъектив-
ность с оттенком изоляционизма вряд ли 
можно счесть ресурсом развития журнали-
стики. Задача выработки базовой модели 
трудовой деятельности ложится на плечи 
каждого отдельного специалиста. Выяснить 
мнение собеседников по этому поводу при-
зван вопрос о том, в чём они видят смысл 
журналистской работы.

Более 20 лет
Сообщать новости. 
Я работаю журналистом, потому что мне 

хочется сделать что-то доброе.
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Мы меняем вокруг себя то, что в наших си-
лах. Что не можем, туда даже и не лезем. 

Мне довелось в последнее время работать 
в социальной журналистике, где главная цель – 
помощь горожанам. 

Все, кто давно работает на ТВ, работают 
по инерции, потому что они не знают ничего 
другого, не хотят ничего другого пробовать. 

Важно выходить в публичную сферу и ко-
му-то чем-то реально помогать. 

Дать людям островок безопасности. Люди 
старшего поколения, видя программу, которую 
мы делаем, могут немн ого успокоиться.

Можешь ты в этой про фессии реализо-
ваться или нет – это главное.

Для многих моих коллег – себя попиарить. 
Для кого-то число просмотров – это глав-

ный смысл. 

Обращает на себя внимание широкий 
разброс суждений с точки зрения содержа-
ния. В то же время общей чертой служит 
относительная узость пространства, в ко-
тором ищутся смыслы: собственная лич-
ность, прямые межчеловеческие контакты, 
локальные ситуации. Идеалы служения 
городу и миру, которые обычно составля-
ют ядро кодексов чести, не находят отра-
жения в субъективном восприятии журна-
листов. Это не удивительно, учитывая их 
отстранённость от канонов высокого уров-
ня. Старшее поколение не только гово-
рит о себе, но и критически рефлексирует 
по поводу изменения нравов и порядков 
в цеховой среде. Вряд ли это единичный 
случай. Негативные отзывы о моральных 
кондициях профессиональной корпорации 
встречаются и в других исследованиях. На-
пример, при анкетировании журналистов 
Забайкальского края 70 % респондентов 
назвали причиной нарушения коллегами 
профессио нальных этических норм низкий 
культурный, нравственный уровень совре-
менных журналистов [15, с. 133].

Менее 7 лет
Не просто проинформировать, а побудить 

к действию какому-то, какое-то активное чув-
ство пробудить.

Работаю именно с теми, кто пытается 
привнести в этот мир что-то полезное.

В развлекательном телевидении я прино-
шу какую-то пользу людям – то, о чём я мечта-
ла, когда хотела быть журналистом. 

Есть те, кто продолжает этим занимать-
ся, потому что нравится. Наверняка есть иде-
алисты, которые верят, что что-то можно по-
менять, сделать жизнь лучше. Есть и те, кто 
просто больше ничего не умеет.

Кто-то всё-таки старается делать какое-
то благое дело, кто-то остаётся ради зарпла-
ты и по привычке, а кто-то – потому что ин-
тересно. 

Те, кто остались, существуют по инер-
ции. Давайте сделаем вид, что всё в порядке. 

Для меня важно сохранить в себе профес-
сию. 

Люди стараются помогать. Некоторые 
работают в развлекательной сфере, спортив-
ных программах – им просто интересно. Ну, и 
зарплаты. 

Можно заметить, что по интенциям и 
локальности действия молодые люди мало 
отличаются от более опытного поколения, 
разве что отчётливее слышны пессимисти-
ческие мотивы. Другой чертой сходства яв-
ляется нацеленность на преобразование 
действительности, пусть даже в ситуаци-
ях небольшого масштаба. Пожалуй, в этой 
связи верным будет вывод, что собеседники 
придерживаются некоторых базовых ори-
ентиров – если не конкретного норматива, 
то традиций, укоренённых в отечественной 
прессе. Их воплощением служит модель, 
получившая наименование журналистики 
соучастия [16; 17]. Как раз по этой линии 
проходит отличие от западных стандартов, 
утверждающих как норму объективность, 
нейтральность, беспристрастность и т. п. 

Впрочем, сомнения в пользе от такой 
«стерильной» прессы д авно уже посели-
лись в исследовательском сообществе. 
Американские профессора пишут о расту-
щей сети сторонников – практиков и учё-
ных – нормативной идеи о том, что журнали-
сты лучше служат обществу, когда выходят 
из роли беспристрастных арбитров [18, с. 4]. 
По оценке чешского автора, исследователи 
журналистики начали признавать, что субъ-
ективность или сопереживание, а не только 
отстранённая объективность могут повы-
сить эффективность профессиональной 
журналистской деятельности [19, с. 790].

Не исключено, что в своих заявлениях 
о должном журналисты не совсем самосто-
ятельны, что они воспроизводят какие-либо 
дидактические источники, включая учебную 
литературу из своего студенческого про-
шлого. Обстоятельства спонтанного обмена 
мнениями не предполагают фундаменталь-
ного осмысления каждого вопроса. Из опыта 
опроса журналистов известно, что нередко 
возникает разрыв между словами интер-
вьюируемых о том, что должно делаться, 
и тем, что журналисты делают в действи-
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тельности [20, с. 399]. В нашем случае есть 
возможность протестировать декларации 
собеседников на прочность позиций, зада-
вая вопрос о том, что они считают своими 
достижениями.

Более 20 лет
Я помог построить храм. Его строили, 

как положено строить церкви, обычные люди, 
местные жители, на него деньги собирали… И 
я постоянно рассказывал, как там идет рабо-
та, и заодно говорил, что если вы хотите по-
мочь, то… 

Мы закрыли бар, который мешал людям 
жить. Подтянули общественников, те подтя-
нули юристов. Это точечные случаи, которых 
было много. Нашим заявителям выдали поло-
женную социальную квартиру. Женщине дали 
место в детском саду, потому что положено.

С какого-то момента мои журналистские 
труды стали выливаться в публичную сферу, 
в крупные всероссийские мероприятия, просве-
тительские, благотворительные проекты. 

Я горжусь тем, что люди мне доверяют. 
Это публичные персоны. Они считают, что, 
если мне сказали что-то приватное, я никогда 
это не использую, не продам. 

Главное профессиональное достижение – 
это то, что человек может ориентироваться 
быстро и писать – о чём нужно в данный мо-
мент. 

Если чисто формально, то премию Союза 
журналистов СССР я считаю высшей профес-
сиональной наградой, выше всех «золотых пе-
рьев», которые вручаются в городе.

Менее 7 лет
В одном из институтов был конфликт. 

Ректор подписала заявление об уходе, а коллек-
тив не хотел, чтобы она уходила. Я сделала об 
этом небольшой сюжет. И хотя на результат 
это не повлияло, я знаю, что ректор не ожида-
ла такого отклика, ей было приятно, она даже 
колебалась по поводу ухода.

Я пришла на канал, не умея монтировать. 
За месяц научилась. Я за четыре часа делаю 
новостной сюжет. Я записывала текст без те-
лесуфлёра, наизусть. Выполнять такой объём 
работы в строгих дедлайнах – это большое до-
стижение.

У меня был материал про кочегара, кото-
рый работал в маленькой деревне в Ленобла-
сти. Там три месяца не платили зарплату. Мы 
съездили туда с фотографом, вышел большой 
материал, отправили запросы в трудовую ин-
спекцию, прокуратуру. Им выплатили зарпла-
ту, сняли директора дома культуры, на главу 
поселения завели дело. Когда удаётся помочь 
человеку, это достижение. 

Я не могла себе представить, что спустя 
полгода работы я сама одна могу снять 45-ми-
нутный фильм. Я за две недели сделала свой 

первый фильм, который показывали на феде-
ральных каналах. Это повод гордиться.

Я начал комментировать баскетбол. На 
радио никто никогда не комментировал ба-
скетбол, нам пришлось придумывать, как это 
делать. 

Последнее время я писала про то, как управ-
ляющая компания захватила многоквартирные 
дома, подделав подписи жильцов. Проверки на-
чались только после того, как обратились жур-
налисты. Была история в «Телекурьере», когда 
инвалиды пожаловались, что лифт два года не 
работает. Мы только позвонили, хотели туда 
приехать – и всё, заработал лифт. 

Сопоставление деклараций о смысле 
журналистской работы и историй про до-
стижения убеждает, что они в значительной 
мере совпадают между собой по целевой 
направленности: на первый план выносятся 
конкретные сдвиги в окружающей действи-
тельности, помощь людям (журналистика со-
участия), а также рост мастерства и связан-
ные с ним знаки признания. Если в сознании 
собеседников идеал коррелирует с личной 
практикой, это значит, что на субъективном 
уровне сложились  более или менее устой-
чивые представления о профессиональной 
культуре. Обратной стороной достижений и 
удовлетворённости служит разочарование, 
которое испытывают интервьюируемые. По-
вод для него даёт отклонение реальности 
от нормативных представлений, выбранных 
журналистом в качестве ориентиров для 
своего производственного поведения. 

Более 20 лет
Я создала профессиональное издание, но 

вынуждена была оттуда уйти. Собственник 
решил, что делать издание как журналисти-
ку – неправильно, это не даёт возможности 
зарабатывать, нужно больше популистского, а 
проблемы нам не нужны. 

Я работал в одном очень известном СМИ, 
которое позиционировало себя как издание, ко-
 торое занимается построением гражданского 
общества. Оказалось, что они действуют точ-
но так же, как и люди на другой стороне Луны. 
То же самое манипулирование. Я понял, что вез-
де одно и то же.

Разочарования связаны с тем, что все кри-
чат, будто есть какая-то независимая журна-
листика. Её на самом деле нет и никогда не 
было. За журналистику кто-то всё равно пла-
тит. А разочарование – это то, что ты должен 
принимать эти правила игры. 

У тебя есть рычаг, ты знаешь, что от 
твоей работы зависит многое. Но есть силь-
ные мира сего, которые могут не допустить… 
Были программы, которые просто снимались с 
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эфира, потому что звучали определённые фа-
милии.

Были люди, которые каз ались мне напол-
ненными, значимыми, интересными, я встреча-
лась с ними, и оказалось – глупые, пустые. Бы-
вали редакторы, которые не понимали многих 
вещей. Когда редактор дебильней тебя – это 
тяжело. 

Представители старшего поколения 
обеспокоены прежде всего социально-про-
изводственными условиями деятельности, 
которые препятствуют выполнению пра-
вильной, в их понимании, миссии журнали-
стики. Вместе с тем они относятся к необхо-
димости «принимать правила игры» скорее 
как к фатальной неизбежности, чем как к 
шокирующей неожиданности. 

Менее 7 лет
Самые главные разочарования связаны с 

тем, что я не могу сделать стендап, который 
хочу. Например, залезть в пересохший бассейн 
в Петергофе и из центра его что-то сказать, 
а нужно просто стоять на фоне. 

Мы иногда не знаем, что будет завтра, по-
слезавтра, в выходные. Плюс график – съёмки 
по вечерам бывают, а приходим мы на работу к 
10 утра. Долгосрочного планирования быть не 
может. Никакой семейной жизни, детей. Рабо-
та для совсем молодых. Ни у кого нет семьи. 
От выгорания никуда не уйти. 

В силу моего возраста у меня была мечта 
просто быть в кадре, чтобы на меня красивую 
посмотрели. Но я очень быстро в этом разоча-
ровалась. Я хотела бы что-то более полезное 
делать людям, что-то ясное, доброе. Я поняла, 
что цели трансформируются в процессе рабо-
ты. Тяжело приносить пользу, когда есть опре-
делённая политика канала. 

В целом профессия журналиста чуть отли-
чается от того, что я представлял себе, но не 
критично. В розовых мечтах мне казалось, что 
это будет нечто постоянно интересное, что 
можно будет что-то менять, поднимать город-
ской спорт. Но, по сути, работа превращается 
просто в разговоры о спорте высоких достиже-
ний, и эти разговоры ничего не меняют.

Лучше думалось о людях. Сталкиваешься с 
тем, что к тебе приходит человек, ему очень 
плохо, ты пишешь про него, но он ждёт, что 
ты и дальше будешь решать его проблемы. 
Сам он ничего не делает, чтобы изменить своё 
положение, он ждёт, что ты будешь с ним нян-
читься. 

Ко мне обращались с разными социальны-
ми проблемами, но в редакции прямым текстом 
говорили, что это слишком мелко, неинтерес-
но, это проблемы старушек. И у меня всё время 
мысль в голове сидела – а зачем тогда журнали-
сты нужны?

Я столкнулась с тем, что реальные редак-
ции намного менее прозрачны, чем хотелось бы. 
Ещё разочаровывало, что издание не формули-
рует никакой своей миссии. В журналистику ты 
идёшь не просто ради денег. У тебя же  есть 
какая-то идея. Но это не поддерживается.

Главным разочарованием стала не про-
фессия, а скорее, взаимодействие людей в ре-
дакции. Старшие коллеги заражены махровым 
эйджизмом: если тебе двадцать, то значит, 
ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь… 
Сталкиваешься с абсолютным неуважением 
со стороны собственника издания, который 
считает, что, мол, «я даю тебе деньги и имею 
право обращаться с тобой, как мне хочется». 

Первое, что не все журналисты приходят 
в профессию, чтобы помогать. А второе, что 
не пишут о российских реалиях. Говорят, что у 
нас всё хорошо. Это цензура в прямом понима-
нии этого слова. Боязнь за свою жизнь, за свой 
штат, потому что у людей ипотеки, дети…

Разочарования молодых людей окра-
шены к конфликтные тона. Во-первых, за 
малыми исключениями, их критические ре-
акции распространяются на профессию в 
целом, а не на отдельные эпизоды и обсто-
ятельства. Во-вторых, для них характерно 
повышенное эмоциональное напряжение, 
вызванное невозможностью самореализа-
ции в соответствии с той идеальной моде-
лью журналистики, которая была построе-
на в их головах. В-третьих, недовольство 
направлено вовне, в том числе на других 
сотрудников редакции, без попыток крити-
ческой самооценки. По всей видимости, 
здесь сказывается недостаток психоло-
гической по дготовки к реалиям произво д-
ственной жизни. Неслучайно в литературе 
об обучении журналистов подчёркивается, 
что исследования в области карьеры и про-
фессионального развития сосредоточены 
на технических навыках, тогда как следу-
ет сосредоточить внимание на эмоциях, 
поскольку эмоциональная зрелость прямо 
влияет на карьерные решения и опыт на 
рабочем месте [21, с. 67]. 

Заключение. Гипотетическое предпо-
ложение о том, что в субъективном измере-
нии знание о существующей в реальности 
профессиональной культуре журналиста 
корректируется, находит подтверждение. 
Прежде всего, представления и навыки со-
трудников СМИ формируются без прямого 
влияния стандартов, принятых в мировом и 
национальном сообществе, а также вне иду-
щих в нём дискуссий о сущности и будущно-
сти журналистики.
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Профессиональная культура как идео-
логия и методика труда складывается глав-
ным образом на основе личного опыта и 
общения в производственной среде. Таким 
образом, она не исчезает, но обретает мно-
жество субъективных версий, различающих-
ся между собой либо кардинально, либо в 
деталях. Значит, с одной стороны, в про-
цессе преобразования облика современной 
журналистики усиливается индивидуаль-

но-творческое начало, что особенно харак-
терно для молодого поколения. С другой 
стороны, размываются контуры профессии 
на идейном, инструментальном, этическом 
уровне. Снятию возникающих  противоречий 
и взаимопониманию между поколениями 
могла бы способствовать практика регуляр-
ного обсуждения проблем профессии, кото-
рая в настоящее время в значительной сте-
пени утрачена. 
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Акт уальность темы обусловлена процессами определения постглобального мироустройств     а с фор-
мированием суверенны    х макрорегионов, институционального участия журналистики в изменениях систе-
мы международных отно шений, усиления значения культуры коммуникаций в профессиональной дея-
тельности. Новизна состоит в выявлении институциональных характеристик журналистики, оказывающих 
влияние на суверенизацию в контекстах многополярности и полицентричности, выделении культуры ком-
муникаций как профессионального качества, определяющего возможность участия журналистики в соци-
альных изменениях. Цель работы состоит в обосновании культуры коммуникаций как профессиональной 
ценности, со своей структурой  и формами проявления. Задачи заключаются в определении значения 
культуры коммуникаций, в выявлении специфики подходов к её анализу в рамках общей теории журнали-
стики и предметно-ориентированных дисциплин, в обосновании места и значения культуры коммуника-
ции в структуре профессиональной идеологии. Использованы методологические подходы, выработанные 
в теории системного анализа медиапространства, мир-системного анализа процессов постглобализации, 
ценностного анализа как метода изучения журналистики. Выявлены концептуальные различия межу жур-
налистикой глобального общества мироэкономики и журналистикой евразийского макрорегиона. На ос-
нове структурного анализа культуры коммуникаций определены совпадения интерпретаций на прагмати-
ческом уровне и различия в рамках нормативного подхода, обусловленные вариантами идеологических 
состояний профессиональной культуры журналистики. На примерах предметно-ориентированных теорий 
(культурология, политология, социология, психология журналистики) рассмотрены специфические осо-
бенности анализа культуры коммуникации и перспективы её исследования. Предлагаются направления 
изучения журналистики как культурной индустрии, института гражданского общества и политического 
контроля, формы социальной работы и регулирования общественных отношений, активного участника и 
инициатора социальных изменений.

Ключевые слова: культура коммуникации, теория журналистики, постглобализация, многополяр-
ность, полицентричность, профессиональная идеология
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The relevance of the topic is due to the processes of defi ning the post-global world order with the formation 
of sovereign macro-regions, the institutional participation of journalism in changes in the system of international 
relations, and the strengthening of the importance of culture of communications in professional activities. The 
novelty consists in identifying the institutional characteristics of journalism that infl uence sovereignty in the con-
text of multipolarity and polycentricity, highlighting the culture of communications as a professional quality that 
determines the possibility of journalism’s participation in social change. The purpose of the work is to substan-
tiate the culture of communications as a professional value, with its own structure and forms of manifestation. 
The tasks are to determine the importance of culture of communications, to identify the specifi cs of approaches 
to its analysis within the framework of the general theory of journalism and subject-oriented disciplines, to sub-
stantiate the place and importance of culture of communications in the structure of professional ideology. Based 
on the structural analysis of the culture of communications, the coincidences of interpretations at the pragmatic 
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Введение. Актуальность проблемы вы-
звана необходимостью обращения к теме 
самоопределения современной отечествен-
ной журналистики, которая вовлечена в 
процессы формирования постглобального 
мироустройства, а также потребностью в 
поиске оснований суверенизации системо-
образующих институтов в структуре стремя-
щихся к самостоятельности макрорегионов. 
Новизна работы заключается в выявлении 
характеристик журналистики в качестве си-
стемообразующего института, определении 
культуры коммуникации как его сущностного 
признака в контекстах условий профессио-
нальной деятельности и развития теорети-
ческого знания о журналистике.

Отмеченная проблематика разрабаты-
вается в трёх основных исследовательских 
направлениях, требующих парадигмального 
согласования, терминологического структу-
рирования и определения прагматического 
целеполагания. Первое направление пред-
ставлено изучением различных аспектов 
проявления культуры коммуникации в жур-
налистской деятельности: от обоснования её 
профессионально-ценностной природы [1]  
до рассмотрения оперативно-прикладного 
значения [2]. Представители второго направ-
ления исследуют специфические формы 
функционирования отечественной журнали-
стики, демонстрируя и доказывая наличие 
её своеобразия, что, в свою очередь, может 
служить основанием для институциональ-
ного самоопределения. Для национальных 
медиасистем в контексте постглобализма на 
первый план выходит проблема суверени-
зации медиапространств, базирующихся на 
специфических технологических, семантиче-
ских и организационных формах [3]. В рамках 
третьего направления анализу подвергается 
феномен постглобализации как стадия раз-
вития современного мира, сопровождающа-
яся разнообразными процессами в системе 
международных отношений: конфликтами 
глобального и постглобального, противоре-
чиями между макрорегионами и борьбой за 
влияние на периферию, формированием но-
вых союзов, блоков и ассоциаций [4] и т. д. 

Российская журналистика в ряду дру-
гих социальных институтов, выполняющих 
функции социальной интеграции, обще-
ственной социализации, просвещения и 
массовой коммуникации, находится в состо-
янии самоопределения, что находит своё 
выражение в поиске, обосновании и утверж-
дении национальных стандартов професси-
ональной деятельности. Для отечественной 
теории журналистики проблема самоопре-
деления заключается в необходимости со-
гласования представлений о сущностных 
характеристиках профессионализма [5]. 
Данная необходимость является насущным 
требованием как для системной организа-
ции теоретического знания о журналистике 
[6], так и для самой профессии, обретающей 
новые ориентиры и основу в форме профес-
сиональной идеологии [7].

В качестве одной из характеристик, 
определяющих своеобразие отечественной 
журналистики, предлагается анализ куль-
туры коммуникации. Целью данной работы 
является её обоснование как профессио-
нальной ценности, имеющей своеобразную 
структуру и специфические формы отраже-
ния в теории и проявления в практической 
деятельности. Задачи исследования заклю-
чаются в: 

– определении значения социальных 
коммуникаций в контекстах комплекса усло-
вий профессиональной деятельности и жур-
налистского творчества; 

– выявлении специфики подходов к ана-
лизу культуры коммуникаций в рамках как 
общей теории журналистики, так и её пред-
метно-ориентированных областей; 

– теоретическом обосновании места и 
значения культуры коммуникации в структу-
ре профессиональной идеологии. 

Практическое использование выводов 
работы состоит в дополнении к разработке 
модели профессиональной идеологии жур-
налистики [9], а также во включении иссле-
довательских положений в содержание об-
разовательных программ.

В работе в качестве основных понятий 
применяется терминология, требующая 

level and differences within the framework of the normative approach. Using the examples of subject-oriented 
theories, the specifi c features of the analysis of culture of communications and the prospects for its research are 
considered. The directions of studying journalism as a cultural industry, the institution of civil society and political 
control, forms of social work and regulation of social relations, an active participant and initiator of social change, 
are proposed.

Keywords: culture of communication, theory of journalism, post-globalization, multipolarity, polycentricity, 
professional ideology
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интерпретации в контексте исследования. 
В отношении журналистики используется 
институциональный подход, предполагаю-
щий отношение к ней как к полноценному 
субъекту общественных отношений, участ-
нику и инициатору социальных изменений. 
Профессиональная идеология журналисти-
ки определяется как совокупность миро-
воззренческих идей и принципов, выража-
ющая интересы сообщества журналистов 
и обеспечивающая системную целостность 
института журналистики. Термин «постгло-
бализм» предлагается использовать для 
обозначения интегральной характеристики 
разнообразных предложений обозначения 
дезинтеграции глобальной политической си-
стемы и разложения глобалистского проекта 
[9, с. 34].

Обзор литературы. Для раскрытия 
темы необходимо привлечение теоретиче-
ских источников, позволяющих последова-
тельно обосновать феномен постглобали-
зации, его влияние на своеобразие системо-
образующего социального института журна-
листики, особую роль в котором выполняет 
культура коммуникации.

Для обозначения процессов, объеди-
нённых тенденцией постглобализации, вы-
делим работы, посвящённые феноменам 
многополярности и полицентричности, а 
для формирующихся макрорегионов – ци-
вилизации и мир-системы. Общая харак-
теристика состояний многополярности и 
полицентричности определяется как нали-
чие центров силы и полюсов влияния на 
международные отношения в направлении 
формирования принципов мирового поряд-
ка. Признаки многополярности и полицен-
тричности определены в работах Ч. Кегли и 
Г. Раймонда, П. Д. Алигика и В. Тарко [10; 
11]. Нюансы в интерпретациях многополяр-
ности и полицентричности связаны с доми-
нирующими формами политических комму-
никаций между полюсами-центрами. Разли-
чия в подходах к понятиям определены в ра-
ботах О. Б. Скородумовой и О. В. Столетова 
[12; 13]. Исследователи сходятся в том, что 
многополярность подразумевает конфликт 
между центрами силы, а полицентрич-
ность – возможность сосуществования и 
сотрудничества. В контексте коммуникации 
полицентризм представляет собой, во-пер-
вых, форму нормативного пространства с 
едиными суверенными правилами функци-
онирования институтов центра. Во-вторых, 

форму коммуникативного пространства, 
единство которого обеспечено языковой и 
ценностно-смысловой интеграцией, общей 
культурно-исторической памятью. В-тре-
тьих, форму социальной организации, вклю-
чающей в себя как иерархические структуры 
государственного управления, так и сетевую 
кооперацию граждан.

Из различий в интерпретации много-
полярности и полицентричности в рамках 
единой концептуальной модели не следу-
ет исключения одной из двух категорий. Их 
взаимосвязь прослеживается как в практике 
международных отношений систем-полю-
сов, претендующих на глобальное доми-
нирование («сияющий град на холме») или 
кооперацию («сообщество единой судьбы»), 
и формирующихся суверенных центров. В 
данном контексте требует внимания исполь-
зование миросистемного анализа с разли-
чением категорий «мир-система» (центр) и 
«мир-экономика» (полюс). Понятие «мир-
экономика» введено Ф. Броделем в иссле-
довании развития капитализма [14, с. 14] 
для обозначения автономного органическо-
го образования на базе внутренних связей 
и обменов. В качестве капиталистической 
системы «мироэкономика» вместе с «миро-
империями» была включена И. Валлерстай-
ном в группу «миросистем». Мир-система, 
по Валлерстайну, это «территориально-вре-
менное пространство, которое охватывает 
многие политические и культурные единицы, 
но в то же время является единым организ-
мом, вся деятельность которого подчинена 
единым системным правилам» [15, с. 75]. 
Таким образом, понятие мир-системы может 
использоваться в качестве интегральной ка-
тегории как для обозначения «полюсов», так 
и «центров».

Россия в её современном состоянии про-
должает сохранять мироимперское устрой-
ство в силу величины пространства и этно-
культурного разнообразия проживающих в 
его пределах сообществ. В отечественной 
дискуссии об идеологических перспективах 
и вариантах развития, о смысло образующих 
ценностях, объединяющих граждан, на пер-
вый план обсуждения выходят концепции 
евразийства как альтернативной парадигмы 
мироустройства [16, с. 71]. Форматирование 
мироимперии предопределяет вовлечение 
в идеологические процессы функциональ-
но ответственных социальных институтов – 
науки, образования и журналистики, что, в 
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свою очередь, требует обоснования их суве-
ренного базиса. 

Проблема своеобразия отечественной 
журналистики обусловлена противоречи-
ем, заложенном в её генезисе. Институ-
ционально журналистика формируется в 
структуре мироэкономики, претендующей 
на глобальное доминирование, не является 
институтом традиции и вынуждена адапти-
роваться к потребностям автономной ми-
роимперии. В процессе адаптации проти-
воречие снимается вовлечением в жизнь 
общества, интересы и потребности кото-
рого журналистика обеспечивает. Фило-
соф Н. Ф. Фёдоров обосновал фундамен-
тальные принципы функционирования рус-
ской журналистики: единство, без которого 
нельзя добиться социальной интеграции; 
просветительскую миссию в пространстве 
межкультурной коммуникации; действен-
ность, основанную на научном знании, ко-
торое имеет приоритет над субъективным 
мнением [17]. Данные принципы нашли 
своё обоснование в трудах современных 
отечественных исследователей. Роль жур-
налистики в анализе, прогнозировании и 
оценке социальных проблем с целью огла-
шения и обсуждения путей их разрешения 
определена А. Л. Дмитровским [18]; связь 
журналистики с наукой обоснована в рабо-
тах Л. П. Громовой [19]; участие журнали-
стики в общественной жизни анализирует 
Р. Г. Иванян [20]; приоритеты ценностей 
гуманизма в журналистике обозначены 
И. А. Быковым и С. В. Курушкиным [21]. 

В изучении культуры коммуникации в 
журналистской деятельности наблюдают-
ся различия в приоритетах, используемых 
зарубежными и отечественными исследо-
вателями, что можно объяснить влиянием 
актуальных политических и технологических 
контекстов. В зарубежных работах акценти-
руется внимание, во-первых, на процессах 
девестернизации постглобальных медиа-
систем [22–24], во-вторых, на проявлениях 
культуры коммуникации в условиях цифро-
визации журналистской деятельности [25–
29]. В отечественных исследованиях опре-
деляется значение социальных коммуника-
ций как профессиональной ценности в кон-
текстах прагматических [30] и нормативных 
[31] условий деятельности и творчества. От-
меченные направления изучения культуры 
коммуникации могут служить основой для 
комплексного описания её структуры и зна-

чения в процессах постглобального само-
определения российской журналистики. 

Методология и методы исследова-
ния. Системный анализ культуры комму-
никации в журналистике предполагает об-
ращение к методологии дифференциации 
медиапространств. Медиапространство 
представляет собой совокупность систем-
но-структурированных элементов (институ-
тов, организаций и статусов) и продуциру-
емых ими медийных полей (функции, роли 
и эффекты), а также ценностно-смысловую 
сферу, порождаемую текстуально-контек-
стуальными семиотическими структурами. 
Исследование опирается на мир-системную 
методологию, предполагающую использова-
ние кросс-культурного анализа, при выделе-
нии вариантов идеологического базиса про-
фессиональной журналистской деятельно-
сти. В описании предметно-ориентирован-
ных направлений использован структурный 
анализ общей теории журналистики.

Аксиологический подход к исследова-
нию культуры коммуникаций предполагает 
обращение к ценностному анализу как ме-
тоду изучения журналистики. При анализе 
уровней культуры коммуникации использу-
ется методология, предложенная И. В. Еро-
феевой для описания пространства, акку-
мулирующего духовные (ментальные) цен-
ности, в частности, понятие «аксиосфера 
медиатекста» [32, с. 278]. 

Результаты исследования. Капитали-
стическая мир-экономика стала исторически 
первой виртуально-отчуждённой формой 
человеческого бытия. Отчуждению способ-
ствовали как её содержательные характери-
стики, такие как свойства производственных 
отношений, так и формальные – деньги, зре-
лища и пресса. Россия как мир-империя, на-
чиная с XVIII в., обретает свойства мир-си-
стемы со своими своеобразными и уникаль-
ными виртуально-отчуждёнными формами, 
включая журналистику. Институционально 
журналистика формируется именно в пе-
риод Нового времени. Проблема, с которой 
столкнулась Россия как мир-империя в про-
цессе своей эволюции в состояние мир-си-
стемы, состояла в сочетании конфликтов 
между традицией и модерном, с одной сто-
роны, и между глобально-универсальной 
мироэкономикой и собственной мир-систем-
ной периферией, с другой.

Журналистика глобальной мироэко-
номики базируется на принципах свободы 
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слова и личности, которые, в свою очередь, 
лежат в основе либеральных идеологий и 
идентичности, понимаемой как личная авто-
номия. В мироэкономике, в которой деклари-
руется право личности на смысловую интер-
претацию, институтам отдаётся приоритет 
в сферах внешнего, формального и эстети-
ческого. Конструкты, обладающие данными 
свойствами, позволяют осуществлять отно-
сительно успешную коммуникацию в рамках 
глобальной социальности. Проблема содер-
жания, смыслов и ценностей, становится 
вторичной и инструментальной, тогда как 
жанровое оформление, технологии муль-
тимедийности и «творчества» нейросетей 
выходят на первый план. Подобная интер-
претация является структурообразующей по 
отношению к самой глобальной журналисти-
ке, закрепляя в ней относительность, вре-
менность и условность. С одной стороны, 
такое отношение является значимым ком-
муникативным преимуществом глобальной 
мироэкономики, позволяющим разрушать 
смыслы и девальвировать ценности локаль-
ных мир-систем на фундаменте относитель-
ности личных представлений и отрицания 
абсолютности. С другой стороны, культиви-
рование открытости и демократичности соз-
даёт условия для девальвации доминант-
ной ценности свободы, которая необратимо 
попадает в собственною ловушку реляти-
визма, подвергается сомнению и критике. 
Признаками саморазрушения журналистики 
глобальной мироэкономики являются «куль-
тура отмены», двойные стандарты, прямая 
и косвенная цензура.

В ответ каждая мир-система вынуждена 
продуцировать (или исторически реанимиро-
вать) смысловые структуры, обеспечиваю-
щие её целостность и ценностную непроти-
воречивость. Идентичность в мир-системных 
отношениях понимается как форма принад-
лежности личности к сообществу «полю-
са-центра» мир-системы. В формировании 
такого типа идентичности участвует мно-
жество агентов, среди которых выделяются 
мир-системные медиа, не просто выполняю-
щие функцию трансляции смыслов, но и сами 
опирающиеся на «отношение к медиа как к 
национально-культурной ценности» [33, 
с. 319], тем самым создаются предпосыл-
ки для институциональной национализации 
журналистики. Сохранение целостности – 
первоочередная задача мир-системы, её до-
стижение – ключевая функция мир-систем-

ных медиа, обеспечивающих аккумуляцию 
ценностей и циркуляцию смыслов.

Принципиальным базисом отличия на-
циональных вариаций журналистики от её 
глобальной модели является культура ком-
муникации, опирающаяся на традиционные 
способы общественных отношений в струк-
турах мир-систем. Проблема интерпретации 
культуры коммуникации и определения её 
значения в журналистике состоит в необхо-
димости структурно-функционального раз-
граничения уровней её проявления. На праг-
матическом уровне культура коммуникации 
представлена в формах профессионального 
общения, технологий, закреплённых прак-
тик и трудовых алгоритмов, имеющих уни-
версальный характер. Если рассматривать 
журналистику прагматически, то отличий 
культуры профессиональной коммуникации 
в системах глобальных и пост глобальных 
отношений мы не обнаружим. На данном 
уровне для объяснения процессов профес-
сиональной деятельности именно на праг-
матику направлено использование традици-
онных методологических моделей анализа 
коммуникаций.

Различия выявляются на нормативном 
уровне, который позволяет определить, 
какое влияние на культуру коммуникации 
оказывает весь комплекс противоречий, 
вызванных разделением глобального ме-
диапространства, углублением информа-
ционного неравенства, кризисом систем 
международного права и т. д. Функциони-
рование журналистики мир-системы нор-
мативно опирается на сформировавшиеся 
способы социальных отношений, имеющие 
своим выражением идеологии как системы 
представлений об идеальном обществен-
ном устройстве и приемлемых методах его 
достижения. В социальных системах тради-
ционных обществ идеологические функции 
выполняли институты религии, общины и 
монархии, соответственно, на теологиче-
ском, этнонациональном и этатистском 
базисе возникли варианты классического 
консерватизма. В эпоху модерна получили 
развитие либеральные, коммунистические и 
гражданско-националистические идеологии, 
в институциональном обеспечении которых 
активное участие принимала и журналисти-
ка, органично усвоившая характеристики 
институтов Нового времени – прогрессизм, 
сциентизм, позитивизм и гуманизм. Теоре-
тическим итогом этого периода для журна-
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листики стала концепция «четырёх теорий» 
(авторитарной, либертарианской, коммуни-
стической и социально ответственной) как 
идеологически нормативно обусловленная 
система представлений и соответствующей 
терминологии [34]. 

Для теоретического обоснования функ-
ционирования журналистики в условиях 
пост глобального мира необходимо учиты-
вать современные идеологические состо-
яния, которые сосуществуют в пяти норма-
тивных вариантах. Первый из них связан 
с поисками опоры в прежних идеологиях 
(национализм, коммунизм и либерализм), 
прошедших через серьёзный кризис из-за 
практики крайних форм выражения в исто-
рических событиях XX–XXI вв. 

Второй вариант обусловлен реляти-
вистским отношением к идеологиям, вы-
ражающимся в политической ценностной 
эклектике. Для него характерны популизм 
как политическая практика ситуативного ре-
агирования и конструктивизм, уводящий от 
содержательности использованием харак-
терной приставки «нео» – неоконсерватизм, 
неолиберализм, неонацизм, «новые левые» 
и «новые правые» и т. п. 

Третий вариант идеологий в полной 
мере является порождением игрового пост-
модернистского отношения к миру, которое 
находит своё выражение в замене объектив-
ного социального базиса симулякрами генде-
ра, экологии или мультикультурализма. 

Четвёртый вариант представляет собой 
отрицательную реакцию, отказ от идеоло-
гии как нормативной рамки деятельности и 
творчества. Профессиональный труд в та-
ком варианте рассматривается как алгоритм 
действий, сумма технологий, приводящих 
к эффективному измеряемому результату. 
Подобный технократический подход в поли-
тической деятельности выражен концептом 
Realpolitik, а в журналистике – прагмати-
ческим отношением к профессии как к ре-
меслу. 

Пятый вариант напрямую связан с пост-
глобальными, мир-системными, многопо-
лярными и полицентричными отношения-
ми, идеологическое обоснование которых 
лежит в русле цивилизационного подхода. 
Согласно ему, каждая цивилизация разви-
вается по собственным идеологическим 
принципам (евразийство, «социализм с ки-
тайской спецификой», теология освобожде-
ния и т. д.) в контексте развития «четвёртой 

политической теории» [35], подразумеваю-
щей органичное существование в суверен-
ном пространстве и отказ от доминирования 
в отношениях с другими макрорегионами. В 
аксиоматику теории журналистики, базиру-
ющейся на нормативном и идеологическом 
обосновании в рамках пятого варианта, вхо-
дят проблемы национализации профессии, 
укрепления институциональной субъектно-
сти и расширения пространства культуры 
коммуникации.

Обсуждение результатов исследова-
ния. В качестве материала для обсужде-
ния предлагается использовать возможную 
апробацию результатов в развитии предмет-
но-ориентированных теорий (культурология, 
политология, социология, психология жур-
налистики), в каждой из которых изменения 
в подходах к культуре коммуникации имеют 
свои специфические особенности. 

В культурологии журналистики присут-
ствуют три аспекта определения предме-
та дисциплины: журналистика как явление 
культуры, журналистика как исследование 
культуры и журналистика как профессио-
нальная культура. Коммуникативная дея-
тельность журналиста не ограничена только 
информативно-просветительским посред-
ничеством между различными уровнями 
культуры – массовой и элитарной, унифи-
цированными культурными моделями (го-
родской, сетевой, потребительской и т. п.) и 
многообразием локальностей и рекреаций, 
но функционально дополняется культурной 
интеграцией цивилизационных пространств 
и соединением исторического времени куль-
туры. Журналистика приобретает свойство 
культурной индустрии и работы по адапта-
ции технологий.

В политологии журналистики традици-
онные способы объяснения роли журнали-
стики в обеспечении коммуникаций между 
властью и населением, управляющими и 
управляемыми, объединяются с националь-
ной спецификой практик самоуправления 
(народовластия) и форм гражданского об-
щества, не противостоящих государству, 
но дополняющих (в критических ситуаци-
ях – замещающих) его институты, а в про-
фессиональной практике, соответственно, 
утверждается принцип соучастия [36, с. 126] 
в политической деятельности, прежде всего, 
в области социального контроля. 

В социологии журналистики посредни-
ческие коммуникации между сообщества-
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ми, территориями, культурами вступают в 
поле конфликтных противоречий требова-
ний общественной гармонии (толерантно-
сти) и практикой классовой эксплуатации, 
социально-группового паразитизма. Функ-
ционально направленное вовне антиглоба-
листское давление дополняется информа-
ционным разоблачением и уничтожением 
внутреннего контура. В социологическом 
смысле принцип соучастия выражается че-
рез включение журналистов в социальную 
работу и деятельность общественных орга-
низаций. 

В психологии журналистики в дополне-
ние к коммуникативной культуре професси-
онального общения получает развитие изу-
чение специфики когнитивной деятельности 
журналиста в условиях творческой автоно-
мии, которая, собственно, и формирует его 
как особый тип личности. В межличностной 
коммуникации также имеет значение разви-
тие ментального анализа не только типов 
профессионального поведения, но и в целях 
распознавания мировоззренческих уста-
новок и мотивов действующих лиц журна-
листских произведений, что может быть ис-
пользовано для достижения эффективности 
взаимодействия и в практике регулирования 
социальных отношений. 

В отношении типов профессионального 
поведения журналиста подобные установки 
существуют в четырёх формах: деонтоло-
гической (журналистика как просветитель-
ство), диалектической (журналистика как 
пространство борьбы и конфликта), праг-
матической (журналистика как бизнес и 
предпринимательство), праксиологической 
(журналистика как ремесло и профессио-
нальные практики). 

Заключение. Российская журналистика 
в процессе самоопределения оформляется 
в качестве полноправного социального ин-
ститута как субъекта общественных изме-
нений. В постглобальном мире каждый из 
формирующихся макрорегионов нуждается 
в ценностном фундаменте, объясняющем 
и утверждающем его особую историческую 
миссию и мировоззренческую уникальность. 
Журналистика макрорегиона создаёт осо-
бые формы идентичности, которые требуют 
медиаподтверждения через соответству-
ющие им средства и каналы коммуника-
ции и медиаподдержки путём возбуждения 
коммуникативной активности носителей 
таких форм. В качестве аргумента в пользу 

формирования национальных стандартов 
журналистики можно привести актуализа-
цию прежних и создание новых нарративов, 
распространяющихся в медиапространстве 
и претендующих на ценностно-смысловое 
качество. 

В определении национальных стандар-
тов ключевым фактором является культура 
коммуникации. В глобальной мир-экономи-
ке она проявляется как способ утвержде-
ния и закрепления доминантной системы 
ценностей, журналистика рассматривается 
как инструмент манипуляций и пропаганды, 
теория журналистики подменяется теори-
ей массовых коммуникаций. В суверенной 
мир-системе журналистика отчасти сохра-
няет присущие ей генетические свойства 
(такие как сциентизм и гуманизм), приобре-
тая качества участника общественной жиз-
ни и инициатора социальных изменений, 
а теория журналистики находит предмет-
но-институциональное подтверждение как 
научная дисциплина. Таким образом, про-
фессиональная идеология журналистики в 
пространстве макрорегиона мир-системы 
проявляет себя в форме сферной модели, 
включающей ядерные генетические миро-
воззренческие компоненты и периферий-
ные ценностные свойства. 

Разнообразие качественного состава 
профессиональных установок служит ос-
новой для использования новых оснований 
диверсификации профессионального обу-
чения. К ним относятся склонности: 

1) к аналитике и исследовательской 
дея тельности; 

2) к информационной борьбе, пропаган-
де и контрпропаганде; 

3) к организации медиапроизводства, 
предпринимательству, комбинированию ре-
сурсов, выстраиванию моделей, технологий 
и алгоритмов; 

4) к повседневной полевой, репортёр-
ской работе, выработке адаптивных практик 
к постоянно изменяющимся условиям труда.

Перспективы исследования культуры 
коммуникации в журналистике заключают-
ся: во-первых, в определении ценностного 
базиса национальных профессиональных 
стандартов; во-вторых, в актуализации и 
развитии принципов отечественной тео-
рии журналистики; в-третьих, в обосно-
вании реформирования системы журна-
листского образования и её структурной 
оптимизации.
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С вступлением человечества в стадию цифрового развития все социальные институты претерпе-
вают глубокие изменения. Журналистика как институт, возникший в результате информационно-техно-
логического развития в XVI–XVII вв., в результате цифровой революции теряет свою главенствующую 
роль в новом медиапространстве, её институциональный характер подвергается значительным измене-
ниям. Актуальность обращения к проблеме определяется необходимостью поиска новых обоснований 
кризисного развития журналистики в условиях стремительной цифровизации общества. Целью статьи 
является изучение журналистики как трансформирующегося социального института в конкурентной ин-
ституциональной среде. В качестве одного из инструментов анализа выбрана институциональная логика, 
используются системно-структурный и системно-функциональный методы. В целом методология статьи 
опирается на диалектический подход в понимании современного состояния журналистики, позволяющий 
рассматривать существующие противоречия как момент в поступательном развитии. В результате иссле-
дования выявлены экзогенные и эндогенные факторы, оказывающие влияние на функциональные изме-
нения в журналистской деятельности. Синергийным эффектом комплексного воздействия факторов обо-
снована утрата журналистикой статуса монопольного субъекта на медиарынке в результате появления 
новых институциональных и неинституциональных субъектов. Дан анализ трансформирующейся конфи-
гурации медиасреды в условиях цифрового технологического взрыва, которая определила возрастающий 
конкурентный характер феномена новой субъектности медиапроцессов. Кризис нормативно-ценностных 
оснований журналистики обоснован как ослаблением внутрисистемных разграничений и структурных из-
менений в институциональной конструкции журналистики, так и снижением уровня институционального 
доверия со стороны общества. Оригинальность исследования определяется выявлением и обосновани-
ем одного из факторов кризиса журналистики – коллизии на уровне институциональных логик субъектов, 
действующих в цифров ом медиапространстве. Изменение институционального поведения журналисти-
ки приводит к её структурным изменениям, выражающимся в переходе к конвергентной онтологической 
модели. Перспектива исследования темы видится в дальнейшем изучении проблемы усложняющейся 
субъектности цифровой медиасреды, где коллизии между институциональными и неинституциональны-
ми субъектами медиарынка скорее всего будут углубляться.

Ключевые слова: журналистика как социальный институт, институциональный подход, институцио-
нальные и неинституциональные субъекты, институциональная логика, медиасистема, функциональный 
комплекс, цифровая платформа
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With the entry of humanity into the stage of digital development, all social institutions are undergoing pro-
found changes. Journalism as an institution that arose as a result of information technology development in 
the XVI–XVII centuries, as a result of the digital revolution, is losing its dominant role in the new media space. 
The main core of the media system’s existence, its institutional nature, is undergoing signifi cant changes in the 
context of increasing technological convergence and the development of the economic phenomenon of platform 
capitalism. The appeal to the problem is actualized by the need for updates in substantiating the ontological 
and functional characteristics of the institutionality of journalism in the context of rapid digitalization of the social 
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Введение. В комплексе цивилизацион-
ных вызовов, которые стоят перед челове-
чеством в XXI в., возрастает доля проблем, 
связанных с развитием социальных инсти-
тутов. Журналистика как исторически сло-
жившийся социальный институт на протяже-
нии столетий играет одну из ведущих ролей 
в формировании социально-культурных 
программ, которые обеспечивают воспроиз-
водство социальности, форм и видов дея-
тельности, жизненно важных для общества 
на новом этапе его развития. Вместе с тем 
современную ситуацию в журналистике 
объявляют кризисной, предъявляя аргумен-
ты, подвергающие сомнению само суще-
ствование журналистики как института в 
цифровую эпоху, где информационные 
функции готовы взять на себя другие субъ-
екты. Необходимость выявления факторов, 
влияющих на развитие института журнали-
стики, обусловливает актуальность предла-
гаемого исследования. 

Обзор литературы. Цифровая эпоха 
сформировала глобальный медиаланд-
шафт, характер которого исполнен неопре-
делённости, побуждающей анализировать 
причины кризиса журналистики, несмотря 
на дискуссии о природе упадка и способах 
его разрешения [1]. Утверждается, что по-
нять кризис журналистики можно, рассма-
тривая политический контекст и те модели, 
в рамках которых работает журналистика 
[2]; выход из сложившейся ситуации видит-
ся в новой концепции «гибридного институ-
та» за рамками традиционных журналист-
ских редакций [3]; переосмысление кризиса 
журналистики может помочь в решении клю-
чевых проблем современной социологии [4].  
Вместе с тем в научно-исследовательской 
литературе последнего десятилетия, в том 
числе посвящённой вопросам развития жур-
налистики, наметился переход от дискуссий 

общего характера и настроения определён-
ного алармизма, вызванного стремительно 
наступающей на традиционные журналист-
ские каноны цифровизацией, к более фун-
даментальным вопросам развития цифро-
вой журналистики, таким как «меняющаяся 
природа самого объекта» [5]. 

Е. Л. Вартанова, рассматривая бурное и 
разновекторное развитие пространства ме-
диакоммуникаций как условие глобальной 
неопределённости современных социаль-
ных процессов, обосновывает необходи-
мость теоретизации медиа на основе широ-
кого междисциплинарного спектра знаний о 
медиа как объекте научного исследования 
[6]. Во многом этот новый этап развития тео-
рии диктуется значимыми социальными 
противоречиями. Исследования фиксируют 
критическое отношение к журналистике в 
различных сегментах общества и одновре-
менное расширение потенциала влияния 
традиционных и новых медиа, социальных 
сетей на повседневный мир человека [7]. 

В анализе этих противоречий значи-
тельное внимание привлечено к институцио-
нальным аспектам развития современного 
медиапространства, к его меняющейся фун-
кциональной картине. Современная дискус-
сия об институциональном статусе журна-
листики выступает продолжением признан-
ных подходов к пониманию функций журна-
листики [8], целостного взгляда на медиаси-
стему, включая анализ особенностей «логи-
ки и напряжений» в её историческом разви-
тии [9, с. 301], признанию того, что журнали-
стика обеспечивают большинству основную 
точку соприкосновения со всеми института-
ми общества [10, с. 73]. 

Развивая идею Д. Халлина и П. Манчи-
ни о трёх моделях журналистики и медий-
ных институтов как идеальных типов, ита-
льянские исследователи В. Мемоли и 

environment. The purpose of the article is to study journalism as a transforming social institution in a competitive 
institutional environment. The methodology of the article is based on a dialectical approach in understanding the 
current state of the Institute of journalism, considering the existing contradictions and collisions as a moment 
in progressive development. One of the methods of analysis chosen is the direction of institutionalism, which 
is relevant to the sphere of functioning of social institutions – institutional logic. The system-structural and sys-
tem-functional methods are used as an analysis tool. The results of the study indicate the identifi ed ontological 
and functional changes in the state of the Institute of journalism. It is established that the loss of the status of a 
monopoly entity by journalism is caused not only by the impact of exogenous factors: a technological explosion, 
the emergence of new institutional and non-institutional subjects but also endogenous ones: structural changes, 
as well as a crisis of normative and value foundations. The novelty of the article is revealed in the understanding 
of journalism as a convergent ontological model, which forms the basis of its changing institutional status at the 
digital stage of its development.

Keywords: journalism as a social institution, institutional approach, institutional and non-institutional sub-
jects, institutional logic, media system, functional complex, digital platform
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С. Сплендоре подчёркивают значимость 
проблемы институционального доверия ин-
ституту журналистики [11]. Трансформации 
в институте журналистики Е. А. Баранова 
связывает с проблематизацией его функции 
как общественного института, призванного 
выполнять такую важную функцию, как фор-
мирование ценностно-нормативных ориен-
тиров общественного сознания [12]. 
И. В. Фотиева и Т. А. Семилет, оценивая ха-
рактер трансформаций, выдвигают тезис о 
неизменности эссенциальных свойств жур-
налистики: с их утратой или переходом в 
статус акцидентальных социальная функ-
ция журналистики не только элиминируется, 
но и заменится дисфункцией [13, с. 367].

 Нидерландские исследователи М. Дойз 
и Т. Витшге, характеризуя сложный процесс 
трансформации современной журналист-
ской профессии, предложили путь, выходя-
щий за рамки традиционных концептуализа-
ций: в поиске более широкого понимания 
журналистской практики преодолеть чрез-
мерную зависимость журналистики от ста-
бильных институциональных норм [14, 
с. 168–169]. Другой взгляд на проблему 
преодоления противоречий в развитии со-
временного института журналистики читает-
ся в подходе И. Н. Деминой и М. В. Шконди-
на, предлагающих оптимизацию функцио-
нальной и структурной модели медиасисте-
мы, актуализацию целого ряда функций как 
журналистского творчества, так и редакци-
онного менеджмента [15]. Анализ современ-
ных медиаисследований позволяет увидеть 
тенденцию к признанию «переопределения» 
сложившихся границ журналистской дея-
тельности. С. Г. Корконосенко и М. А. Вос-
кресенская убеждены в продуктивности ин-
ституционального подхода к пониманию со-
временного состояния и тенденций разви-
тия журналистики, преодолению упрощён-
ного понимания журналистики в технократи-
ческом ключе [16, с. 111]. 

Теоретическая дискуссия представила 
реальное состояние теории журналистики 
как противоречивую картину, обозначив её 
рамки: от побуждения «начать теоретиза-
цию журналистики с нуля» [17] до предосте-
режения от пути «отметания» накопленного 
теоретического материала в пользу одной 
единственно верной новой теории и необхо-
димости в новаторских устремлениях опи-
раться как на реальность, порождаемую жи-
вой социальной и журналистской практикой, 

так и идеями в процессе научного постиже-
ния журналистики [18]. Призыв к сдвигу в 
сторону большей теоретической осведом-
лённости, увеличения разнообразия иссле-
довательских подходов, который звучит в 
трудах и отечественных, и зарубежных ис-
следователей [19], сочетается с устремле-
нием отдавать приоритет деонтологическим 
основаниям анализа профессии журнали-
ста как деятельности, обусловленной кон-
стантными базовыми ценностями и установ-
ками [20], в том числе и в анализе факторов, 
способствующих или препятствующих раз-
витию инноваций в журналистике [21]. В 
эпоху цифрового взрыва в условиях непре-
рывной изменчивости проблемных ситуаций 
исследователи утверждают интегративным 
результатом функционирования института 
журналистики её зрелость, регенерацию и 
восстановление [22].

Методология и методы исследова-
ния. Выбор институционального подхода в 
обосновании методологии научного анализа 
современной системы журналистики объяс-
няется созревшей необходимостью пробле-
матизировать те аспекты в функционирова-
нии института, которые переживают серьёз-
ные изменения, а вопросы, связанные с 
ними, являются предметом не только науч-
ного, профессионального, но и широкого об-
щественного дискурса. 

В качестве одного их методов анализа 
выбрано направление институционалисти-
ки, имеющее отношение к сфере функцио-
нирования социальных институтов, – ин-
ституциональная логика, появившаяся как 
инструмент анализа институциональных 
процессов в середине 1980-х гг. [23]. Про-
цесс цифровизации придал ускорение ди-
намике институциональных процессов, ин-
ституциональная логика получает говоря-
щую метафору: в начале XXI в. , используе-
мая как метод изучения, она поднимает 
«вибрирующую исследовательскую тему» 
[24]. Складывающиеся тенденции в разви-
тии журналистики меняют её институцио-
нальное поведение, приводят к изменени-
ям структуры. С этой целью в статье ис-
пользуются системно-структурный и си-
стемно-функциональный методы. Взгляд с 
позиций диалектического подхода опреде-
ляет понимание кризисных явлений в пове-
дении системы как противоречие, разреше-
ние которого определяет пути дальнейшего 
развития.  
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Результаты исследования и их об-
суждение. В предметном поле социаль-
но-гуманитарного знания проблемы соци-
альных трансформаций представляют исто-
рически укоренившийся исследовательский 
интерес. Процесс цифровизации, затронув-
шей все фундаментальные структуры со-
временного общества – социальные инсти-
туты, социальные отношения, социальные 
фу нкции, представляет собой новую и очень 
мощную волну технологизма на пути разви-
тия техногенного общества. Созревшая не-
обходимость «нового» взгляда на современ-
ное состояние журналистики во многом раз-
вивается в аспекте проблематизации её ин-
ституционального характера. 

Социальный институт журналистики и 
журнализм как принцип информацион-
но-коммуникативного освоения и прочтения 
мира в XXI столетии начал ощущать диф-
фузность своих границ и более того – угрозу 
их утраты. Внутрисистемные разграничения 
подсистем института журналистики –  печат-
ной прессы, радиовещания, телевидения 
становятся прозрачными под воздействием 
технологической конвергенции. Принципы 
специализации и профессионализации жур-
налистского труда как нити, связывавшие 
своими внутренними связями различные 
творческие подсистемы, не спасли шатаю-
щийся фундамент аналоговой журналисти-
ки. Конвергенция как принцип соединения 
разнохарактерного пришла в журналистику 
как технологический фактор и вместе с тем 
радикально способ ствовала изменению си-
стемно-структурного качества всего цифро-
вого медиапространства, его функциональ-
ных характеристик, определив новую субъ-
ектность медиапроцессов [25]. 

Меняет ли журналистика как институт 
прежний структурный каркас с появлением 
таких феноменов, как «вычислительная 
журналистика», «журналистика данных», 
«роботизиров анная журналистика»? Слу-
жат ли они основанием для вывода о потере 
журналистикой системы упорядоченности и 
связности? Можно предложить рассматри-
вать их как зарождающиеся организацион-
но-технологические типы журналистской де-
ятельности, которые получают свои новые 
дескрипции, продолжая оставаться в си-
стемно-структурном единстве института 
журналист ики. Вместе с тем появление этих 
феноменов в творческих и организационных 
процессах журналистских редакций свиде-

тельствует о том, что зародилась и развива-
ется конвергентная онтологическая модель 
цифровой журналистики – от полной инте-
грации уровней сотрудничества профессио-
нальных медиаструктур до тактической ко-
ординации действий разных изолированных 
медиасубъектов.

В предметном поле анализа цифровой 
среды, которую английский социолог Д. Кин 
называет вихревой галактикой коммуника-
ционного изобилия, вызывает интерес клю-
чевой тезис исследователя, содержащий 
оценку воздействия интернета на подъём 
демократической политики. Д. Кин считает 
неверной такую «старомодную» постановку 
вопроса, обращая внимание на другие при-
оритеты и на новое сопряжение двух вещей: 
«институционального мира, из которого из-
начально возникли цифровые коммуникаци-
онные сети и инструменты, и того, как они 
впоследствии закрепились в ряде иных ин-
ститутов и к какой новой властной динамике 
и последствиям в сфере власти привели 
связанные с ними революционные техники и 
инструменты, действующие в этом мире» 
[ 26, с. 34]. Если несколько перефразировать 
этот тезис, то инновационные цифровые ме-
диатехнологии, которые появились в инсти-
туциональном мире журналистики, пере-
шагнули его границы, закрепившись в дру-
гих социальных институтах, что позволило 
им обрести опреде лённую и всё более уве-
личивающуюся информационно-коммуни-
кационную власть. 

В дискурсе о цифровой реальности ча-
сто возникает тема вхождения в медиапро-
странство неинституциональных субъектов, 
открывающая новые аспекты исследования, 
касающиеся гражданской журналистики, 
блогосферы, так называемых «периферий-
ных» журналистов. 

Вместе с тем представляется,  что наи-
более значимые факторы изменений, кото-
рые затрагивают журналистику и осмысле-
ние которых требуется для понимания её 
институциональности в настоящем, создают 
новые взаимоотношения между медиаси-
стемой и экономическими институтами, и 
главный вопрос о характере трансформа-
ции института журналистики возникает в 
связи с развитием социально-экономиче-
ского феномена платформенного капита-
лизма.

Понятие «платформа» трактуется как 
революционная концепция, которая ради-
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кально изменяет общество в целом. По мне-
нию Д. Паркера, А. Маршалла, С. Чаудари, 
институт журналистики, основой деятельно-
сти которого является информация, – один 
из первых кандидатов на платформенную 
революцию [27, с. 12]. Платформа как кон-
цепт получает своё смысловое наполнение: 
«цифровой формат», «сетевая программа», 
«инновационный инструмент», «бизнес-мо-
дель». В связи с неуточнёнными дефиници-
ями понятия в дискуссии о платформах от-
сутствует общая концепция их исследова-
ния, идут дебаты об общих социологических 
концепциях, которые предпринимают по-
пытки согласовать роль технологий с соци-
альными порядками, создаваемыми различ-
ными цифровыми платформами [28]. Вме-
сте с тем немецкий исследователь Д. Зайбт 
полагает, что сам разговор о платформах и 
дефинирование того, что мы называем 
платформой, – настоящий вызов, поскольку 
это понятие во множестве дисциплин упо-
требляется совершенно различным обра-
зом [29]. 

Безусловно, платформы – это соци-
етальное явление. Они представляют собой 
вст роенную в систему экономических инсти-
тутов инновационную бизнес-модель, изме-
няющую институциональную медиасреду, а 
вместе с этим и привносящую в неё новую 
институциональную логику бизнес-субъек-
тов [30]. Таким образом, институциональная 
логика платформ – это логика, развивающа-
яся по законам платформенного бизнеса. 

Институциональная логика журналисти-
ки представляет собой многогранный фено-
мен, который реализуется в комплексе 
функций исторически сложившегося инсти-
тута, который в разные эпохи отвечал на по-
требности общества. Институциональные 
параметры журналистики, подвергаясь из-
менению в ходе исторического развития, 
вместе с тем сохраняют сущностные харак-
теристики, ценности системы. Весь функцио-
нальный комплекс, нацеленный на создание 
образа мира, создаёт коммуникативную 
общность, опосредует образцы хранения и 
передачи социального опыта. Журн алисти-
ка опирается на свойственные обществу 
коллективно разделяемые ценности, пред-
лагает образцы действия, мышления и чув-
ствования, её способность к созданию и 
трансляции социальных с мыслов проявля-
ется на уровне символических форм. Имен-
но институциональная логика воспроизво-

дит в свойственных ей культурных формах 
исторический социально-культурный опыт 
человечества, интегрируя весь духовный по-
тенциал символического. Институты духов-
ной сферы, к которой относится журналисти-
ка, создают картины мира, и институциональ-
ная жизнь журналистики и журналистского 
труда не может быть редуцирована к эконо-
мическим рамкам конкурентной медиа про-
дукции.

Вместе с тем мы видим, что цифровиза-
ция медиаиндустрии и медиасистемы под-
вергается тем изменениям, которые застав-
ляют исследователей рассматривать ситуа-
цию в журналистике как кризисную, а про-
фессиональный статус журналистов как на-
ходящийся под угрозой. Меняются не только 
нормы, но и образцы поведения. В этом 
контексте в анализе цифровой журналисти-
ки появляется термин «гибкая институцио-
нальная логика», стратегия, применяемая в 
среде конкурирующих институциональных 
логик. Исследователи, изучающие новост-
ные медиаструктуры, которые работают в 
многоинституциональных сферах, пришли к 
выводу, что, находясь под воздействием 
технической, рыночной, управленческой ло-
гик и интегрируя конкурирующие логики 
платформенного бизнеса, профессиональ-
ная журналистская логика осознаётся как 
доминирующий моральный компас [31]. 
Приверженность институциональным осно-
вам журнал истики в реализации функций в 
меняющейся цифровой медиасреде, под-
вер женной инновациям, выявили и резуль-
таты трёхлетнего международного исследо-
вательского проекта в пяти европейских 
странах [32]. Представляется, что в цифро-
вых условиях развития может про явиться 
как тенденция к трансформации институци-
ональных основ журналистики, так и тенден-
ция к её адаптивности к  новым условиям 
(без утраты приверженности к своему цен-
ностному комплексу и деонтологическим 
принципам). 

Доверие к институту журналистики – 
одна их актуальных проблем, поднимаемых 
в медиаисследованиях, которые с этой точ-
ки зрения интерпретируют её современное 
состояние. В цифровой структуре институ-
циональной логики журналистики логика до-
верия относится к наиболее важным индика-
торам измерения отношения аудитории к 
массовой информации и конкретным журна-
листским редакционным структурам. Ана-
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лиз, проведённый европейскими исследова-
телями в Германии, Испании и Великобрита-
нии в период пандемии COVID-19, выявил 
особую роль массмедиа в укреплении ин-
ституционального измерения доверия к жур-
налистским новостям в противовес неинсти-
туциональным источникам [33]. Вместе с 
тем звучит призыв перейти от анализа дове-
рия к  новостям, которые основаны на кон-
цепциях и мерах, разработанных для согла-
сованной медиасреды, и рассматривать до-
верие к СМИ как гибридную, многомерную 
форму социального доверия в динамике 
фрагментированных медиаландшафтов 
[34]. В то же время медиаисследования сви-
детельствуют, что в эпоху снижения уровня 
институционального доверия, растущей по-
ляризации и «коммуникационного изоби-
лия» возникает фигура «встревоженного 
гражданина» [35], который выбирает цифро-
вые платформы.

Влияние стремительного роста техно-
логических инноваций в цифровой медиа-
среде может сказываться не только на про-
изводстве и дистрибьюции журналистского 
контента. В этом контексте необходимо ак-
центировать проблему посредничества, в 
русле которой уделяется возрастающее 
внимание к механизмам, посредникам и мо-
дераторам медийных эффектов [36]. Совре-
менная цифровая медиареальность пред-
ставляет собой многоуровневую систему с 
множественными связями и невидимыми 
опосре дованиями. Тем не менее продолжа-
ет существовать иллюзия беспосредниче-
ской работы цифровых платформ, которая 
строится на поверхностном восприятии но-
вой технологии. Платформа устраняет по-
средников, существовавших в прежней ана-
логовой модели информационной работы, 
или модели конвейера, как иногда её назы-
вают. Вместе с тем сама платформа высту-
пает новым и незаметным посредником, 
скрываясь за «нейтралитетом» больших 
данных и алгоритмов. В процессах агреги-
рования и дистрибьюции информационных 
материалов технологические компании и 
цифровые платформы являются такими не-
видимыми и умножающими свою информа-
ционную власть посредниками. 

Новый цифровой инструмент арий вне-
дряется в практику новостных медиаструк-
тур: системы рекомендаций новостей пред-
лагают алгоритмические решения по созда-
нию контента, используя анализ поведения 

предыдущих пользователей, их предпочте-
ний, показателей популярности, связанных 
с контентом, что дает определённый выи-
грыш. Вместе с тем здесь возникают эффек-
ты, обусловленные институциональной ло-
гикой рекомендательных систем, входящие 
в противоречия с логикой института журна-
листики: принципов информирования обще-
ственности, расставленных приоритетов 
контента и источников. 

Вместе с тем уже накоплен определён-
ный исследователь  ский опыт, указывающий 
на смену принципов медиалогики в процессе 
цифровизации: некоторые зафиксированные 
исследователями результаты: в процессе 
взаимодействия технологических структур с 
новостными организациями в их поведении 
происх одит усвоение элементов журналист-
ской логики, что даёт определённые выи-
грышны е позиции на медиарынке [37]. 

Заключение. Цифровая революция, в 
условиях которой развивается современная 
журналистика, представляет собой процесс, 
вызывающий радикальные изменения во 
всех социальных сферах. Институциональ-
ный анализ показал, что состояние журна-
листики, обозначаемое многими исследова-
телями в терминах кризиса, можно тракто-
вать как коллизию на уровне институцио-
нальных логик субъектов, действующих в 
цифровом медиапространстве. Изменение 
институционального поведения журнали-
стики приводит к её структурным изменени-
ям, выражающимся в переходе к конвер-
гентной онтологической модели.

В ходе диалогов, дискуссий, размышле-
ний, направленных на анализ текущего со-
стояния и на прогноз дальнейшего развития 
научных теорий, представление о  существу-
ющем положении вещей в той или иной науч-
ной сфере складывается постепенно, в отли-
чие от революционного характера предмета 
изучения. Анализ институциональных аспек-
тов развития современной журналистики по-
казал необходимость дальнейшей философ-
ской рефлексии в толковании сложных кол-
лизий, детерминированных развитием циф-
р овизации социальных институтов. 

Перспектива иссле дования темы видит-
ся в следующих аспектах. Необходимо 
дальнейшее изучение проблемы усложняю-
щейся субъектности цифровой медиасреды, 
где коллизии между институциональными и 
неинституциональными субъектами медиа-
рынка, скорее всего, будут углубляться. 
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Доминирующий вектор цифровизации 
с большой очевидностью подсказывает, что 
в дальнейшем развитии медиапростран-
ства будут появляться новые медиаструк-
туры, при этом столкнутся не только техно-
логические протоколы и технологии, но и 
разные институциональные нормы и цен-
ности субъектов, что вызовет новые вопро-
сы: изменится ли под влиянием этих факто-
ров институциональная логика журнали-
стики, что станет типоформирующими об-
разцами в институциональной культуре 
цифровой эпохи? Станет ли «гибкая инсти-

туциональная логика» доминирующей 
стратегией в среде конкурирующих инсти-
туциональных логик?

Можно предполагать, что в институцио-
нальных средах возникнут новые технологи-
ческие сцепления, взаимная функциональная 
корреляция, поглощения. Вместе с тем ясно 
одно: на цифровом этапе своего развития ин-
ститут журналистики, сохраняя институцио-
нальный каркас, обретает цифровой опыт, на 
основании которого в своём противоречивом 
развитии складывается будущая институци-
ональная культура цифровой эпохи.
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В статье рассматривается важная часть профессиональной культуры журналиста – правовая культу-
ра, в основе которой лежит знание правовых норм и отношение журналистов к праву, проявляющиеся в 
их правомерном поведении и в целом в деятельности современных российских СМИ. В рамках научного 
проекта кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственно-
го университета «Профессиональная идеология журналистики» было проведено пилотное исследование 
нормативно-правового дискурса профессиональной культуры журналиста. Эмпирической базой иссле-
дования послужили экспертные интервью с представителями печатных СМИ, имеющими большой стаж 
работы в журналистике, в том числе на должности главного редактора. Цель исследования – выявить, 
как отраслевое законодательство определяет содержание деятельности журналистов; как журналисты 
относятся к Закону РФ «О средствах массовой информации» и к нормативному регулированию деятель-
ности СМИ в целом; в конечном итоге – как в журналистской деятельности воплощаются три структурных 
компонента правовой культуры журналиста: 1) когнитивный; 2) мотивационно-рефлексивный; 3) деятель-
ностно-практический. Результаты обработки экспертных интервью показывают, что поле правовой компе-
тенции главных редакторов в основном ограничено Законом РФ «О средствах массовой информации»; 
они полагаются на разъяснения и рекомендации юристов, а не на самостоятельное изучение, осознание 
и оценку нормативных правовых документов; не отличают этическое регулирование от правового, что 
свидетельствует о недостаточно развитой правовой и профессиональной культуре. Наиболее развит мо-
тивационно-рефлексивный компонент: журналисты относятся к отраслевому законодательству уважи-
тельно, подчёркивают большое значение правового регулирования деятельности СМИ, хотя отмечают 
и недостатки. Дальнейшая научная разработка нормативно-правового дискурса о профессиональной 
иде ологии журналиста предполагает анализ нормативных документов государственного, этического и 
административно-производственного регулирования деятельности журналистов. Опрос творческих со-
трудников не только традиционных СМИ, но и новых медиа позволит выявить оценочное отношение жур-
налистов к регулирующей профессиональную деятельность нормативной системе.

Ключевые слова: право, законодательство, правовая культура, свобода слова, журналист, эксперт-
ный опрос
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The article discusses an important part of the professional culture of a journalist – legal culture, which is 
based on knowledge of legal norms and journalists’ attitude to the law, manifested in their lawful behavior and, 
in general, in the activities of modern Russian mass media. As part of the research project of the Department 
of Theory of Journalism and Mass Communications at St. Petersburg State University, Professional Ideology of 
Journalism, a pilot study of the normative-legal discourse of journalists’ professional culture was conducted. The 
empirical basis for the study was expert interviews with representatives of print media who have extensive expe-
rience in journalism, including the position of editor-in-chief. The purpose of the research is to reveal how sectoral 
legislation determines the content of journalists’ activities; how journalists feel about the Russian On the Mass 
Media law and the normative regulation of media activities in general; and, ultimately, how journalistic activities 
embody the three structural components of a journalist’s legal culture: 1) cognitive; 2) motivational-refl exive and 
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Введение. Тема правовой культуры 
журналиста заслуживает особого внимания. 
Высокий уровень правосознания журнали-
ста проявляется, с одной стороны, в нена-
рушении прав людей, о которых он пишет и 
с которыми взаимодействует в своей про-
фессиональной деятельности, с другой – в 
готовности отстаивать свои права в случае 
их нарушения. Кроме этого, привержен-
ность принципу верховенства права позво-
ляет прессе быть не «комнатной собачкой», 
а «сторожевым псом», выступать в роли 
ограничителя власти, заставлять её придер-
живаться принципа законности, разрешения 
конфликтов мирными, правовыми средства-
ми. Власть действует по закону тогда, когда 
она находится под контролем граждан, кото-
рые знают и уважают законы, осознают свои 
права, т. е. обладают развитым правосозна-
нием. Такой контроль граждане осуществля-
ют через средства массовой информации, а 
это значит, что журналисты тем более долж-
ны обладать высоким уровнем развития 
правовой культуры.

Через средства массовой информации 
и коммуникации граждане получают право-
вую информацию, которая содержится как 
в опуб ликованных законах и нормативных 
правовых актах, так и в журналистских ре-
портажах и очерках о конкретных событиях 
правовой жизни общества. СМИ являются 
институтом правовой социализации лично-
сти, распространяя и популяризируя пра-
вовые знания. Хотя иногда, распространяя 
недостоверную правовую информацию или 
романтизируя преступный мир, СМИ стано-
вятся контр агентом правовой социализации. 
Это ещё раз подтверждает мысль о том, что 
журналист является субъектом формирова-
ния правовой культуры общества, а не толь-
ко её носителем. И для того, чтобы повышать 
правовую информированность людей, фор-
мировать у них позитивное отношение к пра-
ву и установки на правомерное поведение, 
журналисты должны сами знать, уважать и 
соблюдать правовые нормы – а это и есть 
составляющие правовой культуры личности.

Правовая культура является суще-
ственной частью профессиональной куль-

туры журналиста. Основываясь на обзоре 
исследований профессиональной культуры 
сотрудников редакций в нашей стране [1], 
следует сказать, что ещё в советский период 
учёные рассматривали не только творческие 
характеристики, профессиональные навыки 
и условия работы, но и проблемы правового 
и этического регулирования журналистской 
деятельности. В современных научных ис-
следованиях в большую часть определений, 
связанных с профессиональной культурой 
журналиста, включаются понятия нормы, 
прав и обязанностей. Некоторые авторы 
определяют термин «профессиональная 
культура журналиста» как «разветвлённую 
систему норм и правил», т. е. тоже делают 
акцент на нормативности [2, с. 21]. 

Профессиональная культура находится, 
на наш взгляд, в прямой корреляции с про-
фессиональной идеологией – совокупностью 
идей и представлений о принципах, роли и 
функциях журналистики. В соответствии с 
интерпретацией А. С. Кравца [3], внешняя 
функция журналистской идеологии состо-
ит в защите корпоративных интересов жур-
налистского сообщества, прав и претензий 
журналистов. Следовательно, профессио-
нальная идеология журналиста требует пра-
вового обеспечения взаимодействия журна-
листики с другими социальными институтами 
и в целом легитимации журналистской дея-
тельности. Внутренняя функция определяет 
порядок и систему норм для регулирования 
отношений внутри журналистского сообще-
ства. «Содержание профессионально-этиче-
ских кодексов журналистики формировалось 
и эволюционизировало под воздействием как 
внутрипрофессиональных, так и обществен-
ных дискурсов, влиявших на понимание мис-
сии журналистики, выбор форм и методов её 
функционирования» [4, с. 58]. 

С. Г. Корконосенко полагает, что норма-
тивный дискурс профессиональной идео-
логии складывается одновременно, но и до 
некоторой степени автономно от профес-
сионально-цехового дискурса об идеологии 
журналиста. Однако и он оказывает влияние 
на состояние умов и практическую деятель-
ность журналистской корпорации [5, с. 15]. 

3) activity-practical. The results of the processing of expert interviews show that, in general, journalists have a 
respectful attitude toward industry-specifi c legislation and consider the current law On Mass Media to be a basic 
document regulating freedom of expression and many other issues of media activity. Although the freedom of 
speech, which was enshrined in the Russian law on mass media and later in the Constitution of the Russian 
Federation, has not become a tradition, a norm of life, creativity and professional culture of journalists.

Keywords: law, legislation, legal culture, freedom of speech, journalist, expert survey
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Тот же автор пишет о сохранении професси-
ональных стандартов в журналистике в ус-
ловиях экспансии цифровых технологий [6]. 

Из вышесказанного следует, что отно-
шение журналистов к нормативно-правовым 
актам, к правовому и этическому регулиро-
ванию журналистской деятельности являет-
ся индикатором их правовой и – шире – про-
фессиональной культуры и профессиональ-
ной идеологии как представления о системе 
норм для регулирования отношений вне и 
внутри журналистского сообщества.

Цель исследования – выявить, насколь-
ко хорошо журналисты знают нормы отрас-
левого законодательства, как к нему отно-
сятся, всегда ли соблюдают законы в своей 
профессиональной деятельности. 

Обзор литературы. Тема правовой 
культуры журналиста разработана в науч-
ной литературе недостаточно глубоко. Как 
правило, она не является объектом специ-
ального изучения и лишь фрагментарно 
освещается в работах, анализирующих про-
блемы правовой культуры общества (реже – 
правовой культуры личности) и профессио-
нальной культуры журналиста. Отечествен-
ные деятели науки и культуры размышляли 
о правовой культуре общества, начиная с 
XIX в. При этом отмечается использование 
различных подходов. Например, до 1917 г. с 
точки зрения философии правовую культу-
ру рассматривали, в частности, правоведы 
Л. И. Петражицкий [7] и Е. Н. Трубецкой [8]. 
Философское осмысление права и правовой 
культуры выдающимся советским и россий-
ским правоведом С. С. Алексеевым [9] яви-
лось «такой идеей, которая ориентирована 
на человека, его свободу, высокий статус 
его личности, достоинства и неотъемлемые 
права, с позиции которых право наполняется 
глубоким социальным смыслом» [10, с. 33]. 
А. К. Тасымова проводит философско-пра-
вовой анализ правовой культуры личности 
и подчёркивает важность философского ос-
мысления правовых процессов в условиях 
глобализации [11].

Социокультурный подход, который ос-
ваивается в работах М. Б. Смоленского [12], 
А. И. Гусейнова [13] и других отечественных 
авторов, тесно связан с аксиологическим 
подходом. Как система правовых ценностей 
правовая культура рассматривается в науч-
ных трудах В. С. Нерсесянца1, Н. Неновски 
[14], других авторов [15].

1  Нерсесянц В. С. Философия права: учебник. – 
М.: НОРМА, 1997. – 652 с.

Несмотря на различные подходы (а мы 
назвали только малую их часть), принципи-
альных расхождений в определении сущно-
сти и содержания правовой культуры, в её 
оценивании в работах исследователей нет. 
Во многих трудах отмечается, что, по опреде-
лению Е. Ф. Усмановой, «правовая культура 
является основой гармоничного развития об-
щества, способствует достижению общесо-
циального прогресса, формированию и раз-
витию правовых ценностей, обогащающих 
личность, и выступает гарантом сохранения 
фундаментальных устоев гражданского об-
щества и его функционирования» [16, с. 11]. 
Дискуссии возникают только по отдельным 
аспектам правовой культуры [17].

Аксиологическую составляющую право-
вой культуры общества и правовой культуры 
личности – естественно взаимосвязанных 
объектов – рассматривают и современные 
авторы. Н. А. Славова пишет, что право-
вая культура личности формируется через 
восприятие и переосмысливание правовых 
ценностей и выражается в уровне овладе-
ния индивидом правом и в совокупности 
представлений и чувств по отношению к 
праву [18]. Е. В. Бабошина, И. С. Гусейно-
ва обосновывают тезис о том, что именно 
в правовой культуре представлен единый 
комплекс основополагающих правовых цен-
ностей и норм, охватывающих все сферы 
общества и определяющих их общую граж-
данскую направленность [19, с. 46]. 

Зарубежные исследователи также рас-
сматривают ценности, присущие професси-
ональной идеологии журналиста, обращая 
внимание на то, как эти ценности оспаривают-
ся или изменяются в контексте современного 
культурного и технологического развития [20].

Аксиологическое измерение характерно 
и для исследований практики СМИ: назовём 
работы В. А. Сидорова [21], Л. Г. Свитич [22], 
И. В. Ерофеевой [23]. Исследуя ценностные 
ориентации журналистов, социальную мис-
сию журналистики, невозможно обойти вни-
манием проблемы профессиональной, пра-
вовой, этической культуры сотрудников СМИ. 
Тему правовой культуры российских журнали-
стов затрагивали в своих работах Е. П. Прохо-
ров2, Э. А. Худякова3, К. А. Кирилин [24]. 

Непосредственно профессиональной 
культуре журналистов посвящены моногра-

2  Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: 
учебник. – 8-е изд., испр. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 351 c.

3  Худякова Э. А. Правовая культура журналиста: 
метод. пособие. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 
2001. – 28 с.
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фия К. Р. Нигматуллиной «Профессиональ-
ная культура журналистов в России» [25] и 
статья екатеринбургских исследователей 
В. Ф. Олешко и Е. В. Олешко «Правовой 
аспект профессиональной и гражданской 
идентичности современного российского 
журналиста» [26]. 

Зарубежные авторы размышляют о том, 
как журналистский профессионализм разви-
вается в контексте международной мобиль-
ности трудоустройства журналистов. Речь 
идёт об определённом диссонансе, когда 
начинавшие работать в либеральной запад-
ной культуре журналисты нанимаются на ра-
боту в государственные медиакорпорации в 
авторитарной стране [27]. 

В другой статье производится деление 
журналистской культуры на три части: это 
«институциональные роли, эпистемологии и 
этические идеологии», которые далее «под-
разделяются на семь основных измерений», 
среди них дистанция от власти, ориентация 
на рынок, объективность, эмпиризм, идеа-
лизм и др. [28]. 

В книге «Саморефлексивная журнали-
стика: корпусное исследование журналист-
ской культуры и сообщества в Guardian» на 
материалах исследования в The Guardian 
показано, как газетчики определяют хоро-
шую и плохую журналистику, что они счи-
тают профессиональными ценностями, как 
создают свою общую идентичность и кон-
цептуализируют роль СМИ в обществе [29].

Таким образом, значительные эмпири-
ческие данные об особенностях правовой 
культуры журналистов отсутствуют и в рос-
сийской, и в зарубежной науке о журнали-
стике. Поэтому изучение правовой культуры 
редакторов и корреспондентов является ак-
туальной, имеющей прикладное значение 
задачей. 

Методология и методы исследова-
ния. Цель пилотного исследования – вы-
явить, как отраслевое законодательство 
определяет содержание деятельности жур-
налистов; как журналисты относятся к За-
кону РФ «О средствах массовой информа-
ции» и к нормативному регулированию дея-
тельности СМИ в целом. Проведено шесть 
индивидуальных полуструктурированных 
интервью с сотрудниками редакций, как в 
письменной форме с последующими уточ-
нениями и дополнениями по телефону, так 
и в личной беседе с аудиозаписью. По жела-
нию интервьюентов из текста были убраны 
их персональные данные. В исследовании, 

которое проводилось в октябре 2023 г., при-
няли участие редакторы городских и район-
ных газет Санкт-Петербурга, Ленинградской 
и Архангельской областей, а также специ-
альный корреспондент федерального теле-
канала. Из шести экспертов только у одного 
стаж работы в журналистике 15 лет, ещё у 
одного – 30 лет, остальные четверо в про-
фессии около сорока лет, при этом больше 
20 лет на должности главного редактора.

Результаты исследования и их об-
суждение. Составляющим правовой культу-
ры журналиста – знание, соблюдение пра-
вовых норм и уважение к праву в интересах 
эффективной и безопасной профессиональ-
ной деятельности – соответствуют разра-
ботанные Е. О. Усковой критерии профес-
сиональной компетентности специалиста: 
когнитивный, деятельностно-практический и 
мотивационно-рефлексивный [30]. 

Первый критерий включает в себя пра-
вовую информированность, владение пра-
вовыми знаниями, осведомлённость об ос-
новных нормативных правовых актах отрас-
левого законодательства. Экспертный опрос 
показал, что редакторы имеют устойчивое 
представление о наиболее часто применяю-
щихся положениях Закона РФ «О средствах 
массовой информации». При составлении 
запросов, участвуя в судебных процессах 
в качестве ответчика, отвечая на претензии 
Роскомнадзора, они ссылаются в основном 
на ст. 47 этого закона, устанавливающую 
права журналиста. 

Второй критерий охватывает умение 
искать, обрабатывать и применять право-
вую информацию в профессиональной дея-
тельности, способность к усвоению новой 
правовой информации. Однако большин-
ство экспертов признали, что никогда не об-
ращаются к текстам других, помимо закона 
о СМИ, нормативных правовых актов, даже 
таких как, например, Федеральные законы 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления», «Об ин-
формации, информационных технологиях и 
о защите информации», «О персональных 
данных», «О рекламе», несмотря на то, что 
эти законы непосредственно касаются дея-
тельности СМИ и, кроме этого, постоянно 
изменяются и дополняются. 

Экспертам был задан вопрос, откуда ре-
дакции получают информацию о подзакон-
ных актах (указах Президента, постановле-
ниях Правительства, Минюста, Минцифры, 
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Роскомнадзора; приказах, инструкциях, 
иных ведомственных документах; решениях 
местных органов власти), играющих опреде-
лённую роль в управлении деятельностью 
СМИ, а также о том, какие реестры (ино-
агентов, нежелательных организаций, экс-
тремистских материалов и т. п.) необходимо 
регулярно проверять, какие пометки и каким 
образом ставить.

Из ответов экспертов понятно, что сами 
журналисты новые правовые нормы не изу-
чают, полагаясь на корпоративных юристов. 
Или же редакторы предпочитают вовсе не 
упоминать «сомнительные» имена и органи-
зации в своих изданиях. 

«Мы никогда ничего не получаем из 
Рос комнадзора. Там огромный штат ра-
ботников, нацеленный на поиск нарушений 
и штрафы, но не на информирование СМИ 
о нормативных актах, которые нельзя на-
рушать. А каждый день заходить на сайт 
и отслеживать, не появилось ли что-то 
новое, – это нереально». 

«В нашем холдинге существует юри-
дическая служба, которая своевременно 
информирует все наши СМИ об измене-
ниях в законодательстве, касающихся 
профессиональной деятельности, и это, 
конечно, плюс в работе редакции районной 
газеты, штат которой состоит всего из 
двух журналистов».

«Мы не цитируем никакие информаци-
онные источники, кроме государственных, 
мы сами производим информацию, кото-
рую анализируем и публикуем. Поэтому 
у нас нет необходимости следить за ре-
естрами иноагентов, нежелательных ор-
ганизаций и т. д.»

«Конечно, нам известно, что суще-
ствуют реестры, но пользоваться ими 
неудобно. В региональных СМИ самым бе-
зопасным решением скорее всего сочтут 
полное исключение использования “сомни-
тельных” имён и организаций».

«Наши юристы всё это смотрят и 
рассказывают нам. Есть ещё редакторы, 
есть эфирный контроль, вся информация 
проходит через несколько фильтров».

И редакторы, и журналисты должны 
быть знакомы с нормами гражданского и 
уголовного законодательства, нормами тру-
дового и административного права. В ответе 
на вопрос об ответственности за ущемление 
прав журналистов, нарушение профессио-
нальной самостоятельности редакции; неза-
конное прекращение либо приостановление 

деятельности СМИ; цензуру или установле-
ние ограничений на контакты с журналистом 
(ст. 58 закона о СМИ) мнения экспертов ра-
зошлись. Половина из них ошибочно счита-
ет, что такая ответственность установлена 
ст. 144 УК РФ, предусматривающей «доста-
точно строгую ответственность за раз-
ные формы воспрепятствования законной 
деятельности журналиста». На самом 
деле ст. 144 Уголовного кодекса РФ пре-
дусматривает ответственность за воспре-
пятствование законной профессиональной 
деятельности журналистов путём принуж-
дения их к распространению либо к от-
казу от распространения информации. И 
судьи, рассматривая дело о воспрепятство-
вании деятельности журналистов, в первую 
очередь выясняют, имелось ли и в чём со-
стояло такое принуждение. Данная норма 
не устанавливает наказания ни за цензуру, 
ни за нарушение профессиональной само-
стоятельности редакции, незаконное пре-
кращение либо приостановление деятель-
ности СМИ, установление ограничений на 
контакты с журналистом и другие формы 
ущемления свободы массовой информа-
ции, указанные в ст. 58 закона о СМИ. 

Впрочем, вторая половина экспертов 
это знает и понимает, поэтому убеждена в 
том, что за все иные формы воспрепятство-
вания деятельности журналистов должна 
быть установлена административная или 
дисциплинарная ответственность. Один из 
ответов сопровождался примечанием: «по-
тому что к уголовной ответственности 
привлечь всё равно нереально».

Таким образом, в отношении когнитив-
ного и деятельностно-практического компо-
нентов правовой культуры следует сказать, 
что багаж знаний в сфере отраслевого зако-
нодательства у журналистов невелик, и они 
не считают необходимым его пополнять. Ре-
дакторы либо приспособились к обстоятель-
ствам, не публикуя того, что может привести 
к нарушению закона, либо полагаются на 
советы и рекомендации юристов.

О высокой степени адаптивности жур-
налистов свидетельствуют ответы экспер-
тов на вопрос о статусе учредителя. Как 
действует на практике ст. 18 закона о СМИ, 
в соответствии с которой учредитель не 
вправе вмешиваться в деятельность сред-
ства массовой информации? А если учре-
дитель требует согласовывать с ним (с его 
пресс-службой) тексты подготовленных к 
выходу в свет материалов?
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«Кроме интервью, мы ничего не со-
гласовываем. Половину газетной площади 
мы отдаём пресс-службе, остальное – на 
наше усмотрение, без согласований. Хотя 
большинство районных газет согласовы-
вают с пресс-службой всё. В муниципаль-
ных округах, в депутатских изданиях ещё 
хуже – кто даёт деньги, тот диктует, 
что писать».

«В случаях, когда вышеупомянутые 
требования исходят от учредителя СМИ – 
это считается не цензурой, а законным 
справедливым требованием».

«У нас такой проблемы не существу-
ет, поскольку учредитель и главный редак-
тор – одно физическое лицо».

«У нас учредитель – сама редакция. 
Издатель просит иногда “отработать” 
ту или иную тему, но как – это уже наше 
дело».

«Статья о статусе учредителя, ко-
нечно, не работает, но зато на неё всегда 
можно сослаться».

«Как учредитель скажет, так и де-
лаем». 

Третий, рефлексивно-мотивационный 
критерий представлен следующими харак-
теристиками: понимание значимости пра-
вовых ценностей, признание социальной 
важности права. Позитивное отношение к 
праву нельзя, в отличие от изучения законов 
и подзаконных актов, «переложить» на юри-
стов, РКН или эфирный контроль.

Эксперты высоко оценивают правовые 
нормы как в целом, чисто теоретически, так 
и для практики редакций СМИ, хотя отмеча-
ют и недостатки. 

«Правовые нормы должны быть осно-
вой для работы журналиста. Они также 
должны защищать его в профессиональ-
ной деятельности. Поэтому их ценность 
безусловна. Во всяком случае, так должно 
быть».

«Несоблюдение правовых норм может 
приводить к публикации недостоверной 
информации, что является введением в 
заблуждение целевой аудитории и может 
привести к негативным последствиям для 
общества в целом».

«Закон о СМИ в чём-то устарел, и но-
вые статьи или положения, в основном 
запретительного характера, сокращают 
пространство свободы и компрометируют 
суть закона, принятого в 1991 г. Однако 
новый закон о СМИ нам не нужен. Действу-
ющий закон, несмотря ни на что, существу-

ет для журналистов, если бы его не было, 
мы были бы в бесправном положении». 

 «Да, жизнь меняется, но всё же та 
основа, которая была заложена в закон о 
СМИ, не должна размываться. Хотя сей-
час нам и в суд уже не надо ходить: или 
юристы всё решат, или Роскомнадзор по-
требует убрать с сайта некорректную 
информацию».

«Несмотря на внесённые изменения, 
закон остаётся полезен журналистам, 
обществу, органам государственной вла-
сти, но журналистам и редакциям СМИ – в 
первую очередь, поскольку именно они не-
сут ответственность за нарушение норм 
этого закона». 

Исследование выявило противопо-
ложное отношение экспертов к другому 
виду нормативного регулирования дея-
тельности СМИ, а именно к этическому. 
Некоторые из них, будучи выпускниками 
журфака, признали, что не знают поло-
жений Кодекса профессиональной эти-
ки российского журналиста, не отличают 
этическое регулирование от правового, не 
имеют в редакциях собственных сводов 
правил, локальных нормативных актов, 
часто более действенных, чем нормы за-
конодательства. 

«Для нас есть единственный доку-
мент – закон «О СМИ», которым мы руко-
водствуемся, в том числе и в части этики 
журналиста».

«Для нашей редакции главное – не на-
рушать закон о СМИ. Этот закон также 
является для нас этическим кодексом». 

 «Вопрос этических норм у нас даже 
не всплывает. Для редакции никаких норм 
нет, это современное ТВ – чем больше 
крови, драк, скандалов, тем лучше. Ориен-
тируемся на свои понятия, иногда прихо-
дится отстаивать их, жертвуя сюжетом. 
Я однажды сумела разговорить медперсо-
нал и могла бы пройти в больничную пала-
ту, но поняла, что не буду там снимать, 
что это неправильно». 

Этот ответ соответствует выводу по 
исследованию профессиональной иден-
тичности журналистов: «…отчётливо слыш-
на апелляция к личному представлению о 
профессии и праву на суверенное решение 
в случае неоднозначного выбора. Утрата 
практики открытых дискуссий о ценностях 
и нормах профессии… способствует фор-
мированию индивидуальных, ситуативно 
обусловлённых правил и стандартов, необ-
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ходимость следования которым определяет 
сам журналист» [31, с. 129]. 

Проявляя позитивное отношение к пра-
ву, положительно оценивая эффективность 
правового регулирования деятельности 
СМИ, эксперты отмечают, что законодатель-
ство во многом «отстаёт» от жизни и обре-
чено «догонять» ускользающую медиаре-
альность.

«По Интернету нужен отдельный за-
кон, соцсети и блогеры работают в си-
туации правовой неопределённости, это 
очень плохо».

«Хорошо блогерам в наши времена – 
мели что хочешь, всё сойдёт с рук. Это не 
профессия, даже если блогер имеет мил-
лионную аудиторию. И законодательство 
тут явно тормозит, хотя пора бы уже в 
правовых нормах относительно блогеров, 
претендующих на роль журналистов в об-
ществе, определиться».

«Дополнения в законодательство, 
влияющее на деятельность СМИ, сужают 
право журналистов на свободу слова».

«Всевозможные ограничения отнима-
ют у нас очень много времени. Мы должны 
“замазывать” полки с алкоголем, курящего 
человека на заднем плане, вейпы не можем 
показывать, хотя это вовсе не реклама, а, 
может быть, сюжет о вреде курения».

«Следует установить гарантии про-
тив произвольного прекращения деятель-
ности СМИ – чтобы прокурор района по 
дружбе с главой администрации, если тому 
что-то в газете не понравилось, не мог без 
суда прекратить деятельность СМИ, об-
ратившись в РКН или к Генпрокурору». 

«Серьёзное деструктивное влияние 
на деятельность редакций – прежде всего 
сетевых – оказали требования маркировки 
интернет-рекламы: запутанность адми-
нистрирования, связанные с этим значи-
тельные финансовые и трудовые затра-
ты и запредельные штрафы».

«Необходим закон о неприкосновен-
ности частной жизни или частной соб-
ственности. Торговые центры, магазины, 
кафе – отовсюду журналистов пытаются 
прогнать, и каждый раз надо доказывать, 
что мы имеем право снимать, так как это 
общественное место или мы делаем это 
не для потехи, а в общественных интере-
сах. Охранники закон о СМИ не знают и не 
признают, поэтому для регулирования та-
ких ситуаций должен быть какой-то закон 
для всех».

Законодателям действительно, как 
представляется, необходимо конкретизиро-
вать понятие «государственные, обществен-
ные или иные публичные интересы», для 
того чтобы, во-первых, унифицировать су-
дебную практику, во-вторых, не ставить жур-
налистов в сложное положение. Скрытая 
аудио- и видеозапись законом о СМИ (ст. 50) 
не запрещена, но может быть обнародована 
«для защиты общественных интересов» – а 
что это значит, не очень понятно. 

В целом эффективность правового ре-
гулирования деятельности СМИ эксперты 
оценили по-разному, но по большому счё-
ту – одинаково. 

«Если говорить в целом, то с точки 
зрения государства правовое регулирова-
ние деятельности СМИ на очень высоком 
уровне: у государства проблем со СМИ 
нет, поскольку оно их полностью контро-
лирует. СМИ знают «красные линии», ко-
торые нельзя переступать. А тех, кто 
переступает, государство блокирует, за-
крывает, изгоняет из информационного 
пространства».

«Полагаю, что сейчас правовые нормы 
для нас уже не так важны. Они всё равно не 
защищают…».

Заключение. Экспертные интервью с 
руководителями СМИ позволили выявить 
когнитивный, деятельностно-практиче-
ский и – наиболее развитый – мотиваци-
онно-рефлексивный компоненты правовой 
культуры журналистов. 

В общей сложности журналисты отно-
сятся к отраслевому законодательству ува-
жительно, считают действующий в настоя-
щее время Закон «О средствах массовой 
информации» одним из базовых документов, 
регулирующим свободу выражения мнения и 
многие другие вопросы деятельности СМИ. 
Этого нельзя сказать о нормах професси-
ональной этики российского журналиста, 
хотя во многих случаях саморегулирование 
является более эффективным механизмом, 
чем применение юридически обязательных 
норм. То, что главные редакторы периодиче-
ских изданий не отличают этическое регули-
рование от правового, на наш взгляд, может 
свидетельствовать о недостаточно развитой 
правовой и профессиональной культуре.

С сожалением приходится признать, что 
идеалы свободы, которая была закреплена 
в российском Законе «О средствах массо-
вой информации» и в Конституции РФ, так 
и не стали нормой жизни и творчества, ча-
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стью профессиональной и правовой культу-
ры журналистов. Слишком коротким был в 
1990-е гг. «золотой век российской журнали-
стики», период редакционной независимо-
сти и подлинной свободы слова. Собствен-
никами региональных газет снова стали ор-
ганы власти, журналистам пришлось к это-
му приспосабливаться, а свобода слова так 
и не стала для большинства из них личной 
жизненной ценностью. 

Поэтому, наверное, в их правовом со-
знании и поведении существует приоритет 
указаний учредителя, а не положений зако-
на; разъяснений и рекомендаций юристов, 
а не самостоятельного изучения, осозна-

ния и оценки нормативных правовых доку-
ментов. 

Перспективы дальнейшей научной раз-
работки нормативно-правового дискурса о 
профессиональной идеологии журналиста 
мы видим в подробном анализе документов 
государственного, этического и администра-
тивно-производственного регулирования 
деятельности журналистов, а также в социо-
логическом опросе творческих сотрудников 
не только традиционных СМИ, но и новых 
медиа с целью выявить отношение совр е-
менных журналистов к регулирующей про-
фессиональную деятельность нормативной 
системе.
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В статье пристальное внимание уделяется изучению медиакультуры Telegram-журналистики. Мес-
сенджер давно перестал быть площадкой для обмена сообщениями между пользователями. Журналисты 
подчинили функционал Telegram своей деятельности: здесь они объединяют аудиторию, передают ин-
формацию в формате личного сообщения, предоставляют поле для высказывания. С 2022 г. российские 
журналисты стали активно использовать мессенджер для своей профессиональной деятельности: ре-
дакции крупных медиа создают каналы, а традиционные СМИ в своих материалах цитируют публикации 
из собственных Telegram-каналов и каналов коллег. Актуальность исследования заключается в том, что 
медиакультура Telegram-каналов СМИ остаётся малоизученной, в то время как мессенджер набирает 
популярность среди онлайн-площадок для журналистской деятельности, составляя сильную конкурен-
цию традиционным сайтам СМИ. В процессе исследования автор пользовался методами выборки, сопо-
ставления и сравнения, а также обращался к научным теоретическим материалам об интернет-журна-
листике, журналистике в социальных медиа и, в частности, журналистской деятельности Telegram. Цель 
исследования – анализ медиакультуры современной Telegram-журналистики. Задача исследования – на 
примере практического материала, а именно на основе постов Telegram-каналов РИА Новости, Readovka 
и Mash, в период начала палестино-израильского конфликта изучить инструменты работы журналистов 
в мессенджере и определить их особенности в сравнении с работой на сайтах изданий. Проведённое 
исследование выявило черты медиакультуры Telegram-каналов СМИ: журналисты охотнее и оператив-
нее передают информацию в мессенджере, в сравнении с сайтом издания, активно интегрируют разные 
форматы передачи контента, инструменты воздействия на внимание аудитории, в том числе и на уровне 
стилистики. Проведённое исследование знакомит с медиакультурой Telegram-журналистики и демонстри-
рует необходимость дальнейшего и детального изучения понятия «Telegram-журналистика», перспектив 
развития современной интернет-журналистики, в частности, в социальных медиа.

Ключевые слова: Telegram-журналистика, медиакультура, мессенджер, интернет-СМИ, РИА Ново-
сти, Mash, Readovka
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This article focuses on the study of the media culture of Telegram journalism. This messenger has long 
ceased to be a platform for messaging between users. Journalists have subordinated the functionality of Tele-
gram to their activities: here they unite the audience, transmit information in the format of a personal message 
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Введение. Данное исследование наце-
лено на детальное изучение журналистской 
работы в Telegram. В 2022 г. мы анализиро-
вали работу Telegram-каналов СМИ во вре-
мя начала СВО. Тогда мы выяснили [1], что 
Telegram обладает широким функционалом 
для того, чтобы журналисты могли осущест-
влять свою профессиональную деятель-
ность в каналах мессенджера.

Актуальность изучения Telegram как 
площадки для СМИ до сих пор остаётся 
высокой, об этом свидетельствует то, что 
Telegram-каналы федеральных СМИ уже 
открывают региональные (например, феде-
ральный канал @readovkanews (Readovka) 
запустил региональные каналы: @readovka-
true (Белгородская и Курская области), 
@readovka (Смоленская область)); ком-
пания «Медиалогия»1 рассматривает жур-
налистские каналы как самостоятельный 
сегмент в медиаиндустрии; компания Medi-
ascope устанавливает охват аудитории Tele-
gram в 67,7 % населения страны2, а между-
народная компания сбора данных Statista в 
2023 г. ставит Telegram на восьмое место в 
рейтинге самых популярных социальных ме-
диа с ежемесячным охватом 800 млн чел.3 

1  Медиалогия. Рейтинги/Соцмедиа/Telegram. – 
URL: https://www.mlg.ru/ratings/socmedia/telegram (дата 
обращения: 14.10.2023). – Текст: электронный.

2  Mediascope. Интернет. Регион: Россия 0+. Год/
месяц: Ноябрь 2023 г. Целевая аудитория: люди стар-
ше 12+. – URL: https://mediascope.net/data (дата обра-
щения: 14.10.2023). – Текст: электронный.

3  Statista. Most popular social networks worldwide 
as of October 2023, ranked by number of monthly active 
users. – URL: https://www.statista.com/statistics/272014/
global-social-networks-ranked-by-number-of-users (дата 
обращения: 14.10.2023). – Текст: электронный.

Новизна исследования заключается в 
изучении поведения СМИ в каналах Telegram 
в период обострённого громкого конфликта, 
а также в сравнении работы СМИ на офи-
циальном сайте и в своём Telegram-канале. 
Е. Л. Вартанова, анализируя процесс глоба-
лизации СМИ, отмечает [2, с. 12–13] инте-
ресную особенность: когда СМИ включено в 
процесс информационной глобализации, то 
повесткой дня, согласно законам рынка, оно 
обозначает то, что лучше продаётся. В пред-
ставленном исследовании нам любопытно 
отследить, наследуется ли такая тенденция 
и в Telegram-журналистике. 

Цель исследования – изучить особен-
ности работы СМИ в официальных Tele-
gram-каналах в период обострённого гром-
кого конфликта. 

Задачи исследования: проанали-
зировать публикации выбранных Tele-
gram-каналов за период 07.10.2023 по 
09.10.2023, определить сильные и слабые 
стороны работы каждого из выбранных ка-
налов в контексте формирвоания медиа-
культуры, а также проанализировать работу 
с контентом в Telegram в сравнении с клас-
сическими форматами СМИ. 

Исследование играет важную роль для 
практической деятельности журналистов в 
Telegram: наглядно демонстрирует инстру-
менты работы, подходы к передаче контен-
та нескольких каналов в сравнении друг с 
другом. Это может быть полезно для изда-
ний, которые развивают свою деятельность 
в мессенджере, а также для начинающих 
журналистов, которые только планируют за-

and provide a fi eld for expression. Russian journalists have begun to actively use the messenger for their pro-
fessional activities since 2022: editorial offi ces of large media outlets create channels, and traditional media 
outlets quote publications from their own Telegram channels and the channels of colleagues in their materials. 
The relevance of the study lies in the fact that the media culture of Telegram media channels remains poorly 
studied, while the messenger is gaining popularity among online platforms for journalistic activities, posing strong 
competition to traditional media sites. In the process of research, the author used sampling, comparison and 
comparison methods and also turned to scientifi c theoretical materials on Internet journalism, journalism in social 
media and, in particular, the journalistic activities of Telegram. The purpose of the research is to study the media 
culture of modern Telegram journalism. The objective of the study is to use the example of practical material, 
namely, based on posts from the Telegram channels RIA Novosti, Readovka and Mash during the beginning 
of the Palestinian-Israeli confl ict, to study the tools of work of journalists in the messenger and determine their 
features in comparison with work on the websites of publications. The study revealed the features of the media 
culture of Telegram media channels: journalists more willingly and quickly transmit information in the messenger, 
in comparison with the publication’s website, actively integrate different formats for transmitting content, tools for 
infl uencing the attention of the audience, including at the stylistic level. The conducted research introduces the 
media culture of Telegram journalism and demonstrates the need for further and detailed study of the concept 
of Telegram journalism, the prospects for the development of modern Internet journalism, in particular in social 
media.

Keywords: Telegram-journalism, media culture, messenger, online media, RIA Novosti, Mash, Readovka
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пускать собственный информационный про-
дукт в интернете.

Обзор литературы. 7 октября 2023 г. 
внимание мировых и федеральных СМИ 
оказалось приковано к начавшейся ракет-
ной атаке сектора Газа. Палестинское дви-
жение ХАМАС в этот день объявило о на-
чале операции «Наводнение Аль-Аксы», а 
Армия обороны Израиля начала операцию 
«Железные мечи» против ХАМАС в секторе 
Газа. 

Активно, в режиме нон-стоп, ситуацию в 
Израиле освещали и Telegram-каналы СМИ, 
которые за последние полтора года стали в 
России наиболее быстрым источником но-
востной информации. Интерес к площадке, 
созданной россиянином Павлов Дуровым, 
выходит далеко за пределы России. 

В 2015 г. министр связи и информаци-
онных технологий Исламской Республики 
назвал1 мессенджер Telegram невероятно 
популярным у иранцев и предположил, что 
если местные социальные сети унаследу-
ют традиции Telegram, то привлекут много 
пользователей, что принесёт пользу стране 
с точки зрения культуры и экономики.

Исследовательница из Университета 
Порт-Харкорта (Нигерия) R. O. Kasumu от-
мечает [3, с. 95] удобный функционал мес-
сенджера, который полезен и для образова-
тельных проектов. Среди наиболее важных 
преимуществ перед другими социальными 
сетями она называет хранение больших 
объёмов данных, возможность загружать 
файлы разных форматов (jpg, PDF, Excel, 
Word, PowerPoint), обмениваться видео и 
аудиоматериалами, повышенную безопас-
ность обмена данными и большой объём 
хранилища данных. 

Учёные из Бразилии [4], наоборот, вы-
сказали опасения относительно распро-
странения контента в Telegram. По их мне-
нию, мессенджер, известный своей безопас-
ностью хранения и распространения сведе-
ний, тем самым способствует распростране-
нию и негативной информации, в том числе 
разжигающей ненависть. И в случае Tele-
gram невозможно установить первоисточник 
и проследить стихийность распространения 
негативного контента. С ними соглашают-
ся и исследователи из Италии, которые в 
2023 г. опубликовали глобальный отчёт о 

1  Niayesh U. Number of Iranians using Telegram 
mobile app increases to 13 million. 2015. – URL: https://
en.trend.az/iran/society/2432805.html (дата обращения: 
14.10.2023). – Текст: электронный.

распространении контента сексуального 
характера в Telegram. Они отметили, что 
Telegram позволяет легко обмениваться ши-
роким спектром контента в группах и кана-
лах, которые, независимо от того, являются 
открытыми или частными, легкодоступны: 
“Telegram has consistently turned a deaf ear 
and shown complacency towards any requests 
for help or removal, even regarding child por-
nographic material, effectively leading to an 
encouragement of such behaviours”2 [5, с. 6].

Американский исследовательский 
центр Pew Research Center в 2022 г. провёл 
анализ американской аудитории семи «аль-
тернативных социальных медиа» [6], среди 
которых был и Telegram. Исследование по-
казало, что более половины потребителей 
новостей в Telegram очень или в некоторой 
степени удовлетворены опытом получения 
новостей в мессенджере, что связано с точ-
ностью информации, которую они находят. 
Здесь отметим и то, что в целом современ-
ный человек, который включён в мир соцме-
диа, уже привык к получению информации 
из третьих рук – чьих-то блогов, каналов.  

Российские и зарубежные учёные 
Д. Э. Коноплев [7], В. А. Куликова [8], 
А. С. Пушнина [9], J. Alejandro [10], L. Jonston 
[11], M. Kuyucu [12] сходятся во мнении, что 
пользователь интернета теперь хочет полу-
чать новости одновременно с журналистом, 
поэтому современные редакции обязаны 
рассматривать самые быстрые каналы для 
передачи контента. А исследователи A. Her-
mida [13] и N. Pawar [14] отмечают также 
удобство и полезность работы в социальных 
сетях для самих редакций и журналистов, в 
частности.

А. Сенаторов в книге, посвящённой дея-
тельности в Telegram, подобно изучает вов-
лечённость аудитории в мессенджер и отме-
чает: «Наиболее успешные каналы ведутся 
кем-то конкретным <…> каждый из них уз-
наваем благодаря характерному почерку. 
То есть для блогеров и журналистов это 
идеальное место»3. Telegram как площадка 
для журналистской деятельности выступает 

2  Перевод цитаты: Telegram неизменно остаёт-
ся глухим к любым просьбам о помощи или удалении, 
даже в отношении материалов с детской порнографи-
ей, что фактически приводит к поощрению такого по-
ведения.

3  Сенаторов А. Telegram. Как запустить канал, при-
влечь подписчиков и заработать на контенте. – URL: 
https://mybook.ru/author/artem-senatorov/telegram-kak-
zapustit-kanal-privlech-podpischikov/read/?page=2 (дата 
обращения: 11.10.2023). – Текст: электронный.
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в качестве современной технологии, помо-
гающей наиболее оперативно, в формате 
личного сообщения в чате [15, с. 548] доно-
сить информацию до аудитории. Исследо-
ватель О. И. Ляховенко также заключает, что 
«Telegram серьёзно превосходит традицион-
ные СМИ по интенсивности коммуникации и 
по оперативности доведения информации 
до получателя» [16, с. 126].

В Telegram, так же, как и в давно укре-
пившихся на медиарынке социальных се-
тях – широкий перечень технических воз-
можностей. Авторы каналов используют 
фото-, видео- и текстовый контент, – всё это 
определяет каналы СМИ в Telegram как одну 
из коммуникационных подсистем журнали-
стики1.

Важным критерием при выборе Tele-
gram как площадки для реализации журна-
листской деятельности служит и то, что в 
нём в настоящее время могут быть реали-
зованы все те критерии, которые предложил 
С. Г. Корконосенко относительно традицион-
ных интернет-СМИ: открытость, регулярное 
обновление информации, возможность об-
ратной связи, многотемность, наличие соста-
ва редакции, регистрация в агентстве по пе-
чати и массовым коммуникациям [17, с. 39].

Опыт изучения Telegram-журналистики 
в период начала СВО показал, что аудито-
рия активно следит за новостями в мессен-
джере. Это может быть связано с тем, что 
«каналы Telegram стали неким синтезом про-
фессиональной политической аналитики, 
размышлений о действиях правительства, 
прогнозов о будущих назначениях, реше-
ниях или событиях» [18, с. 356]. О Telegram 
как о платформе для удобной политической 
коммуникации говорит и Е. А. Мокрая, на-
зывая мессенджер «источником наиболее 
острой и актуальной информации, а также 
профессиональной аналитики» [19, с. 63]. 

В связи с тем, что лента Telegram по-
следовательная – в ней нет функций выбо-
ра контента, и все материалы независимо от 
темы следуют друг за другом, – роль Tele-
gram в политическом дискурсе, безусловно, 
усиливается. Это связано с тем, что чело-
век, читая новостной канал, с высокой ве-
роятностью может столкнуться с новостями 
или политической информацией без моти-
вации к получению этой информации, и, как 
отмечают исследователи [20, с. 8], таким об-

1  Прохоров Е. П. Введение в теорию журналисти-
ки: учебник. – М.: Аспект Пресс, 2011. – С. 238.

разом читатель непреднамеренно попадает 
в политическую информационную повестку. 

Материалы и методы исследования. 
Для анализа журналистской работы в Tele-
gram в период вспыхнувшего палестино-из-
раильского конфликта мы использовали ме-
тоды мониторинга (отслеживали в течение 
трёх первых дней (07.10.23 – 09.10.23) лен-
ту новостей каналов в Telegram-каналах и 
на официальных сайтах изданий), выборки, 
сравнения и описания. Мы обратились к ка-
налам трёх разных по своей природе изда-
ний РИА Новости, Readovka и Mash: инфор-
мационное агентство, зарегистрированное 
СМИ и незарегистрированный канал, вы-
полняющий журналистскую деятельность.

Также мы обратились к рейтингам 
TGStat и Медиалогии. Среди лидеров 
Telegram-канал РИА Новости – 2.994.240 
подписчиков2, № 1 в списке цитируемых 
источников по данным TGStat3, там же под 
номером три в рейтинге по охватам и под 
номером два в этом же рейтинге по данным 
Медиалогии4. 

На втором месте Readovka (2.346.994 
подписчика). Она занимает первое место в 
рейтинге охватов по данным TGStat и Меди-
алогии – просмотры одного поста на кана-
ле достигают 935,7 тыс. в сутки. В рейтинге 
TGStat по цитируемости каналов СМИ 
Readovka расположилась на шестом месте, 
а вот по рейтингу Медиалогии за сентябрь 
2023 канал не вошёл даже в десятку – занял 
13-е место. 

Третьим каналом выбран Mash (2.106.373 
подписчика), поскольку, несмотря на отсут-
ствие регистрации о СМИ, его деятельность 
анализируется и Медиалогией, и TGStat на-
ряду с официально зарегистрированными 
СМИ, результаты анализа включаются в рей-
тинг каналов СМИ и остаются высококонку-
рентными. Ю. И. Белокопытова, анализируя 
канал Mash в Telegram, пишет: «Mash занял 
свою “медиа-нишу” рядом с другой цифровой 
прессой России, серьёзно обгоняя конкурен-
тов технологически» [21, с. 191]. 

Так, среднее число просмотров одного 
поста за сутки насчитывает 837,1 тысяч и, 
таким образом, ставит канал Mash на второе 
место в рейтинге Медиалогии и на третье ме-

2  Данные о количестве подписчиков на каналах 
представлены на 10.10.2023.

3 Данные по цитируемости Telegram-каналов 
TGStat здесь и далее получены 10.10.2023.

4  Данные по цитируемости Telegram-каналов Ме-
диалогии здесь и далее получены 10.10.2023.
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сто в рейтинге TGStat. В рейтингах цитируе-
мости каналов в СМИ Mash занимает третье 
(Медиалогия) и четвёртое места (TGStat). 

Результаты исследования и их об-
суждение. 

Освещение палестино-израильского 
конфликта Telegram-каналом РИА Новости

Первое сообщение о ракетных обстре-
лах в Тель-Авиве вышло в Telegram-канале 
РИА Новости 07.10.2023 в 06:39 в формате 
краткого текстового поста, а спустя почти 
час – в 07:40 – здесь же публикуют первые 
видеокадры длительностью меньше минуты 
каждый (рис. 1, 2). 

      

Рис. 1. Первое сообщение в Telegram-канале РИА 
Новости о событиях в секторе Газа 07.10.2023

Fig. 1. The fi rst message in the RIA Novosti Telegram 
channel on events in the Gaza Strip 07.10.2023

Рис. 2. Второе сообщение в Telegram-канале РИА 
Новости о событиях в секторе Газа 07.10.2023

Fig. 2. The second message in the RIA Novosti Telegram 
channel on events in the Gaza Strip. 07.10.2023

Первое сообщение на сайте «В центре 
Израиля звучат звуки сирен»1 вышло на се-
кунду раньше, и оно менее информативное. 
В нём говорится только о звуках сирен, в то 
время как в канале Telegram сообщается 
о количестве ракет и локации, откуда они 
выпущены. Сильно разнится число просмо-
тров новостей: на сайте 17,2 тыс., а в Tele-
gram 721,9 тыс.2

Любопытно и то, что второе сообще-
ние, касающееся Израиля, появляется на 
сайте РИА Новости в 07:53 (на 13 минут 

1  В центре Израиля звучат звуки сирен. – Текст: 
электронный // РИА Новости. 2023. 7 окт. – URL: https://
ria.ru/20231007/izrail-1901101118.html (дата обращения: 
10.10.2023).

2  Данные по сайту и Telegram-каналу на 10.10.2023.

позже второго поста в Telegram, что для 
работы информационных агентств доволь-
но долго) под заголовком «В Тель-Авиве 
вновь звучат сирены»3 и представляет со-
бой дублирование поста из Telegram. Эту 
же новость они сопровождают бэкграун-
дом – копированием информации из поста 
канала, опубликованного в 06:39. Количе-
ство просмотров поста и новости на сайте 
также существенно разнится: на сайте – 
5,828 просмотров, на канале – 737,9 про-
смотров4.

3  В Тель-Авиве вновь звучат сирены. – Текст: элек-
тронный // РИА Новости. 2023. 7 окт. – URL: https://ria.
ru/20231007/sirena-1901103668.html (дата обращения: 
10.10.2023).

4  Данные по просмотрам на 10.10.2023 г.
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В первый день конфликта на Ближнем 
Востоке РИА Новости в Telegram-канале 
публикуют также единичные посты на иную 
тематику (например, о визите Шойгу в Крас-
ноярский край, о событиях, касающихся 
Украины, о погоде в Москве). В большей 
степени лента новостей за 07.10.2023 Tele-
gram-канала РИА Новости пополнялась ин-
формацией о событиях в Израиле. Редак-
ция активно публиковала видеоматериалы, 
среди которых присланные очевидцами и 
взятые из социальных сетей. Видеоматери-
алы корреспондентов РИА Новости промар-
кированы логотипом агентства.      

В первый день палестино-израильского 
конфликта редакция публиковала информа-
цию о наступлениях, взрывах, повреждени-
ях, количестве пострадавших и погибших. 
На следующий день (08.10.2023) на канале 
публиковалась уже и социальная информа-
ция, например, о том, что будет с авиарей-
сами в Израиль – выходили как текстовые, 
так и видеоматериалы из аэропортов. Пу-
бликовали заметки об эвакуации жителей 
Израиля, о том, как люди скупают продук-
ты. Также регулярно обновлялась сводка о 
взрывах, обстрелах и пострадавших. В этот 
же день выходили посты на стороннюю те-
матику (например, о специальной военной 
операции на Украине, о землетрясении в 
западной афганской провинции Герат, о по-
годе в Центральной России). 

В третий день палестино-израильского 
конфликта редакция РИА Новости публико-
вала заметно больше сторонних сообщений, 
например: о конкурсе «Мисс Россия», мара-
фонском рекорде, установленном кенийцем, 
рекорде «Формулы-1» и пр. Таким образом, 
отмечалось некоторое «смягчение» в новост-
ной мировой повестке – редакция обрати-
лась к развлекательным новостям.

Редакция РИА Новости отдаёт пред-
почтение кратким текстовым заметкам и 
видеоматериалам длительностью преиму-
щественно до минуты. Особенно важные, 
срочные материалы помечаются молнией и 
красным восклицательным знаком. За пер-
вые три дня событий на Ближнем Востоке 
лишь два материала вышли с восклицатель-
ным знаком: 07.10 вышла заметка о введе-
нии чрезвычайного положения в Израиле, и 
08.10 – заметка об официальном объявле-
нии войны Израилем. 

В материалах Telegram-канала РИА Но-
вости отсутствуют заголовки. Редко, но ре-

дакция выделяет жирным шрифт  ом первое 
предложение в постах-сводках, например: 
«Эскалация в Израиле, свежая информация 
к этой минуте» (пост от 07.10), «Спецопе-
рация, 8 октября. Главное» (пост от 08.10), 
«Последние данные по потерям в палести-
но-израильском конфликте» (пост от 09.10).

Такие способы оформления контента, 
как использование графических элемен-
тов, выделение слов жирным шрифтом, 
сопровождение видеороликами до минуты, 
которые запускаются автоматически, – всё 
это улавливает внимание пользователя при 
быстром пролистывании новостной ленты. 
Редакция систематизирует материал таким 
образом, чтобы в потоке активно обновля-
ющейся ленты новостей читатель мог найти 
зацепки и остановиться на особенно важных 
постах. 

Освещение палестино-израильского 
конфликта Telegram-каналом  Readovka

Первое сообщение об атаках в секторе 
Газа появилось в Telegram-канале Readov-
ka в 07:59, а на официальном сайте суще-
ственно позже – в 10:41 под заголовком 
«ХАМАС нанёс массированный удар по Из-
раилю»1. На сайте издания отсутствуют све-
дения о просмотрах, а также функции обрат-
ной связи. В Telegram-канале пост набрал 
927 тыс. просмотров, 3.400 реакций-эмодзи 
и 218 комментариев2. 

Вторая публикация (рис. 3) о событиях 
на Ближнем Востоке выходит следующим 
же постом в 08:15 и представляет собой ана-
литический разбор ситуации, составленный 
журналистами редакции для канала Объ-
ясняет Readovka. Автор поста расставляет 
акценты на отрывках, выделенных жирным 
шрифтом, а также не скупится на оценоч-
ные выражения, например «…израильская 
армия, откровенно говоря, проспала утрен-
ний удар…», «На счастье простых изра-
ильтян, сейчас им противостоят не объеди-
нённые силы Египта…». Публикация собра-
ла 206 комментариев и 2.885 реакций-эмод-
зи.  Для сравнения: через полчаса на канале 
вышла новость о визите Шойгу в Краснодар-
ский край. Она была подана фактологично и 
безоценочно и собрала 2.299 реакций-эмод-
зи и 88 комментариев.

1  Собкова Е. ХАМАС нанёс массированный удар 
по Израилю. – Текст: электронный // Readovka. 2023. 
7 окт. – URL: https://readovka.news/news/166016 (дата 
обращения: 10.10.2023).

2  Здесь и далее данные по Telegram-каналу 
Readovka получены на 10.10.2023.
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Всего на сайте Readovka за 07.10.23 вы-
шло 12 материалов о конфликте на Ближ-
нем Востоке, в канале Telegram же на протя-
жении суток велась регулярная трансляция 
в форматах текста, фото и видео. Каждый 
пост публиковался как полноценный журна-
листский материал: с заголовком, выделен-
ным жирным шрифтом и отметкой 18+ там, 
где содержались жестокие кадры, в постах 
указаны источники информации и даны ги-
перссылки на них. 

В первый день – 07.10 – на канале выхо-
дили посты на стороннюю тематику, а имен-
но о визите Шойгу в Красноярский край, о 
событиях, относящихся к СВО (три поста), о 
выступлении Президента России на церемо-
нии по поставкам газа в Узбекистан и Казах-
стан, о том, что вооружённые формирова-
ния Нагорного Карабаха сдали боеприпасы 
(два поста). Во второй день – 08.10 – на ка-
нале сообщалось о том, что президент UFC 
разрешил российские флаги на бойцовских 
чемпионатах, об автомобильных дилерах, о 
первом снеге в городах России, о воздушной 
операции турецкой армии на севере Ирака. 
В третий день событий на Ближнем Восто-
ке редакция публиковала посты об СВО (мы 
насчитали 10 постов), о живодёре, который 

застрелил собаку, о сбое в системе обработ-
ки багажа в аэропорту Внуково, о госпитали-
зации главного раввина России, о курсе дол-
лара (два поста), о присвоении звания Героя 
России Дмитрию Егорову посмертно.

Исходя из проанализированных пуб-
ликаций заметно, что редакция издания 
Readovka слишком сместила фокус внима-
ния на освещение событий на Ближнем Вос-
токе, обделив вниманием новости СВО, Рос-
сии и её регионов, которые часто освеща-
лись редакцией до событий в секторе Газа.

Посты, подготовленные непосредствен-
но для канала Readovka, написаны в основ-
ном безоценочно. Но встречаются и исклю-
чения. Например, пост от 08.10 выходит под 
заголовком «Андрей Макаревич1 пожелал 
“нашим бойцам” удачи – под “своими” пре-
датель Родины имеет в виду израильтян», 
или пост от 07.10 «Российско-израильские 
релоканты не сказали ни одного слова в 
день начала военных действий с ХАМАС», 
в котором авторы используют конструкции 
«опальные звезды», «в стране <…>, ко-
торую они посчитали “райским” местом», 
«“шутник” Семен Слепаков2» и пр. 

1  Признан иноагентом на территории РФ.
2  Признан иноагентом на территории РФ.

Рис. 3. Первое и второе сообщения в Telegram-канале Readovka 
о событиях в секторе Газа 7.10.2023

Fig. 3. The fi rst and the second messages in the Readovka Telegram channel 
on events in the Gaza Strip. 07.10.2023
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Readovka делает акцент на обилии 
мультимедийного контента. Практически 
каждый пост сопровождается новыми ка-
драми. Редакция не осторожничает с откро-
венными фото- и видеокадрами, на кото-
рых изображены трупы, моменты жестоких 
драк и убийств. Особенно откровенные де-
тали кадров заблюрены, а пост маркиру-
ется пометкой 18+. Источники кадров не-
известны, мы можем лишь предположить, 
что какие-то сделаны представителями 
редакции или читателями канала, но боль-
шинство взято из открытых источников. Та-
кое предположение мы объясняем тем, что 
часто материалы сопровождаются кадрами 
с субтитрами или водяными знаками на 
арабском языке.

Readovka отличается от РИА Новости и 
излишней «яркостью». Активные реакции- 
эмодзи одиннадцати видов (столько открыто 
на канале), жирный шрифт, которым редак-
ция выделяет не только заголовки, но и осо-
бенно важные детали текста, гиперссылки 
голубого цвета, красные восклицательные 
знаки для обозначения срочности матери-
ала, иконки пользователей, оставивших 
комментарии под постом, видеоролики дли-
тельностью до минуты, которые запускаются 
самостоятельно и тем самым создают непре-
рывное движение картинки, – всё это делает 
канал пестрящим и избыточно живым. 

Оставляет вопросы и ещё один любо-
пытный аспект в работе редакции Readov-
ka в мессенджере. Она создала сторонний 
канал, Объясняет Readovka, где анали-
зирует актуальную новостную повестку. 
Таким образом, подписчик вместо чтения 
полноценного одного канала СМИ с новост-
ным и аналитическим контентом вынужден 
покинуть информационный канал и под-
писаться на дополнительный, аналитиче-
ский. Стратегия такого медиаповедения 
канала Readovka неясна, так как оба кана-
ла (Readovka и Объясняет Readovka) при-
надлежат одноимённому зарегистрирован-
ному СМИ. У канала Объясняет Readovka 
существенно меньше подписчиков – около 
640 тыс., здесь отключены комментарии и 
реакции-эмодзи. Readovka же регулярно 
репостит посты из Объясняет Readovka, а 
в нём, как мы уже говорили выше, открыты 
комментарии и реакции, т. е. аудитория на 
основном канале получает возможность не 
только читать, но и вовлекаться в публика-
цию. Нам сложно аргументировать такую 

модель медиаповедения канала Readovka, 
ведь редакция могла создать один инфор-
мационно и жанрово насыщенный канал. 

Освещение палестино-израильского 
конфликта Telegram-каналом Mash

Журналистский проект Mash специали-
зируется на освещении новостей и их ана-
литике. Он не имеет регистрации о СМИ, 
но рассматривается исследователями ме-
диа как самостоятельный журналистский 
проект, составляющий конкуренцию заре-
гистрированным изданиям [22]. У проекта 
есть сайт и страницы в социальных сетях. 
При этом сайт Mash до сих пор остаётся сла-
бой площадкой – новости здесь публикуют-
ся редко, в сравнении с Telegram-каналом, 
лонгриды обновляются нерегулярно (на-
пример, два лонгрида вышли 27 августа, 
а до этого было опубликовано три 16.08), 
а рубрика «Спецпроекты» обновлялась 
последний раз 19 декабря 2022 г. В пер-
вый день конфликта на Ближнем Востоке 
на сайте не было опубликовано ни одного 
материала, а 08.10 вышла одна новость 
(рис. 4).

При этом редакция Mash активно ведёт 
Telegram-канал и в списке каналов СМИ, по 
данным изученных нами рейтингов, занима-
ет одни из ведущих позиций. Первое сооб-
щение о палестино-израильском конфликте 
здесь было опубликовано 07.10 в 09:43 – 
существенно позже, чем в рассмотренных 
нами ранее каналах. Но при этом сообща-
ет о событиях развёрнуто, с включением 
известных к этому часу сведений, а также 
сопровождает пост почти двухминутным ро-
ликом, который смонтирован из разных по-
лученных редакцией кадров (рис. 5). 

На представленных скриншотах также 
отмечено, что видеоматериалы Mash отме-
чает логотипом редакции. Видео, которые 
принадлежат редакции или сделаны ей, до-
полнительно маркируются водяным знаком. 
Материалы, содержащие кадры жестокости, 
Mash размещает без отметки 18+, но преду-
преждает о них в начале поста.  

Поскольку на канале отключены функ-
ции реакций-эмодзи и комментирования, 
то мы не можем оценить обратную связь от 
аудитории канала. Просмотры составляют в 
среднем такое же количество, как и на кана-
ле Readovka, – от 800 до 900 тыс. 

Помимо постов о событиях на Ближнем 
Востоке в первый день Mash опубликовал 
только три новостных материала, касаю-
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щихся темы СВО. Практически каждый пост 
в этот день сопровождали видеоролики – 
кадры из Израиля. В текстах под ними ре-
дакция комментировала происходящее в 
информационных жанрах, безоценочно и 
сопровождая указаниями на источник там, 
где это было необходимо. Во второй день 
вышли лишь три поста на стороннюю те-
матику (о фронтовой национальной кухне, 

о первом снеге в Москве и о редакционном 
проекте «Это дети… Донбасса»). 

Часто Mash публикует оценочные по-
сты, особенно ироничного характера. Но 
исследование постов об освещении первых 
дней СВО [5] и палестино-израильского кон-
фликта показывает, что редакция в этих слу-
чаях подавала информацию фактологично и 
без какой-либо оценки. 09.10 в канале Mash 

Рис. 4. Публикации в рубрике «Новости» на сайте Mash за 07.10 и 08.10

Fig. 4. Publications in the “News” section on the Mash website for 07.10 and 08.10

Рис. 5. Первое сообщение в Telegram-канале Mash о событиях в секторе Газа 07.10.2023 

Fig. 5. The fi rst message in the Mash Telegram channel on events in the Gaza Strip. 07.10.2023
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выходило уже больше новостей, не касаю-
щихся палестино-израильского конфликта, 
например о госпитализации главного равви-
на России, о сбое багажной системы во Вну-
ково, о помощи беженцам в Ереване, о том, 
что Wildberries вводит защиту от «случайных» 
заказов. В последней новости и новостях о 
кражах авторы также использовали приёмы 
выразительности: «под горячую детскую 
рученку попали <…> кроссы, и куча всего, 
что приглянулось молодому организму», «их 
лавстори продлилась», «горный романтик 
дождался ночи».

В постах Mash отсутствуют заголовки, в 
этом по подаче они схожи с каналом РИА Но-
вости. Схожесть с информационным агент-
ством мы находим и в том, что Mash исклю-
чил обратную реакцию от пользователя. Это 
может рассматриваться как положительная 
черта канала с той точки зрения, что внима-
ние читателя не отвлекается на дискуссию 
в комментариях и у него есть возможность 
сформировать собственную точку зрения.

Заключение. Изучение деятельно-
сти трёх разных по своей природе Tele-
gram-каналов СМИ помогло сложить пред-
ставления о медиакультуре современной 
Telegram-журналистике. Несмотря на внеш-
не очевидную индивидуальность, Tele-
gram-каналы СМИ, как и любой интернет-про-
дукт, включены в процесс глобализации – они 
формируют глобальное гражданское обще-
ство, глобальную публичную сферу, при этом 
не разрушая национальные связи со своей 
аудиторией [23]. Исследование показало, что 
выбранные нами источники так же подвер-
жены желанию сделать мировое событие 
повесткой дня, как и традиционные интер-
нет-СМИ. В три первых дня палестино-изра-
ильского конфликта они одинаково отдали 
предпочтение его освещению, минимизируя 
внимание к событиям национального или ми-
рового порядка, не касающихся событий на 
Ближнем Востоке.

Рассматривая черты медиакультуры 
Telegram-каналов СМИ в период громкого 
дела, мы обнаруживаем явную преемствен-
ность традиционных моделей работы жур-

налиста, перенос принципов и норм профес-
сиональной деятельности на классическом 
сайте в мессенджер. Здесь наследуются 
традиции быстрого и ёмкого текста (как это 
характерно для онлайн-СМИ), предоставле-
ния визуального ряда (как это характерно 
для печати, теле- и онлайн-СМИ). Публика-
ции в Telegram наследуют и инструменты 
онлайн-СМИ: гипертекстуальность, заголо-
вочные комплексы, указание источника ин-
формации, водяные знаки и логотипы изда-
ний на фото- и видеоматериалах как символ 
эксклюзивности. 

Отметим и индивидуальные черты ме-
диакультуры Telegram-каналов. Нами обна-
ружено, что в мессенджере нет контроля 
над распространением откровенного и шо-
кирующего контента, который либо блоки-
руется, либо автоматически цензуируется 
на других площадках. Так, в мессенджере 
авторы каналов получают возможность 
привлекать аудиторию контентом, который 
они с большой степенью вероятности не 
увидят на других площадках. Как важную 
составляющую медиакультуры Telegram мы 
отмечаем и работу с открытыми коммента-
риями: пользователи не просто читают и 
комментируют новости, что могут сделать 
в других социальных медиа, но могут их 
обсуждать в формате чата и оценивать по-
средством широкого перечня эмодзи. Также 
как черты медиакультуры Telegram-каналов 
СМИ мы можем отметить оперативность 
распространения контента (оперативнее, 
чем на официальном сайте), предоставле-
ние информации в формате личного сооб-
щения, свободу использования стилисти-
ческих возмож ностей, многоформатность, 
возможность последовательной цепочки 
публикаций внутри канала посредством са-
морепоста. 

Проведённое исследование показывает, 
что мессенджер Telegram в настоящий мо-
мент является площадкой, которая предо-
ставляет новые возможности журналистике. 
И СМИ активно эти возможности использу-
ют, грамотно сочетая их с традиционными 
моделями работы журналиста. 
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Статья посвящена роли средств массовой информации в процессе межкультурной коммуникации со 
странами Африки. В связи с ростом санкционного давления со стороны стран Евросоюза и США Россия 
ищет альтернативных политических и экономических союзников, которых стремится обрести среди стран 
африканского континента. В этом контексте все большую значимость приобретает вопрос межкультурной 
коммуникации с данным регионом. Актуальность исследования обуславливается тем, что образ афри-
канских государств в ведущих российских печатных СМИ не соответствует заявленным политическим 
амбициям России в отношении этих стран. Наблюдается, что образ стран-партнёров в российских СМИ 
представлен недостаточно полно, с упором на негативную сторону. Обосновывается идея о том, что ос-
ведомлённость жителей России о культуре Африки является важной составляющей успешной коммуни-
кации. Исследование ставит целью оценить функции СМИ в процессе формирования имиджа ряда стран 
и в соответствии с этим проанализировать образ Африки, формируемый в российском медиаполе. Но-
визна исследования заключается в представлении нового взгляда на роли СМИ в процессе межкультур-
ной коммуникации. Теоретической базой  стали научные статьи, документы, опубликованные обществен-
ными организациями и органами государственной власти. В качестве подхода к исследованию текстов 
СМИ используется метод контент-анализа. Материалами исследования послужили публикации крупных 
российских интернет-СМИ «Аргументы и Факты» и «РИА Новости». Полученные результаты показывают 
наличие негативной асимметрии в представлении образа Африки. Перспективой данного исследования 
является дальнейший и более детальный мониторинг тональности публикаций СМИ об Африке и форми-
рование конкретных предложений по коррекции информационной политики.  

Ключевые слова: политика освещения, образ Африки, межкультурная коммуникация, перспективы 
взаимодействия, роль СМИ
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The article is devoted to the role of mass media in the process of intercultural communication with African 
countries. Due to the growing sanctions pressure from the European Union and the United States, Russia is loo-
king for alternative political and economic allies, which it seeks to fi nd among the countries of the African continent. 
In this context, the issue of intercultural communication with this region is becoming increasingly important. The 
relevance of the study is due to the fact that the image of African states in the leading Russian print media does 
not correspond to Russia’s stated political ambitions towards these countries. It is observed that the image of the 
partner countries in the Russian media is not presented fully enough, with an emphasis on the negative side.  The 
article substantiates the idea that the awareness of Russian residents about the culture of Africa is an important 
component of successful communication. The study aims to evaluate the functions of the media in the process of 
forming the image of a number of countries and, in accordance with this, analyze the image of Africa being formed 
in the Russian media fi eld. The novelty of the research lies in presenting a new perspective on the role of the media 
in the process of intercultural communication. The theoretical basis was scientifi c articles, documents published by 
public organizations and public authorities. The method of content analysis is used as an approach to the study of 
media texts. The research materials were published by the major Russian online media “Argumenty i Fakty (Argu-
ments and Facts)” and “RIA Novosti”. The results show the presence of a negative asymmetry in the representation 
of the image of Africa. The prospect of this study is further and more detailed monitoring of the tone of media pub-
lications about Africa and the formation of specifi c proposals for correcting information policy.
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Введение. Сотрудничество со стра-
нами Африки – несомненно важный пункт 
политической повестки Российской Феде-
рации. Африка становится всё более при-
влекательным направлением для развития 
международного бизнеса, туризма, обмена 
опытом в сфере образования, науки и куль-
туры. Ф. Лукьянов, аргументируя важность 
развития российско-африканских отноше-
ний, отмечает, что для внешних партнёров 
Африка представляет собой интересный 
случай. Он полагает, что «времена, когда 
Африку можно было воспринимать как не-
что второстепенное, производное, на пери-
ферии главных событий, безвозвратно кану-
ли в прошлое». Он считает, что новая Рос-
сия в разных её ипостасях и Африка были 
связаны на протяжении веков и, в отличие  
от стран Европы и Северной Америки, у 
России положительная история в Африке» 
[1, с. 7].

В своей статье «Россия и Африка: 
объединяя усилия для мира, прогресса и 
успешного будущего»1, опубликованной в 
преддверии саммита «Россия – Африка» в 
июле 2023 г., Президент РФ Владимир Пу-
тин подчеркнул актуальность кооперации с 
африканскими странами и обозначил при-
оритетные направления сотрудничества с 
континентом, такие как гуманитарная сфе-
ра, культура, спорт и СМИ.

Говоря о тенденциях роста заинтересо-
ванности в сотрудничестве с африканскими 
государствами со стороны России, нельзя 
не учитывать то, как современные россия-
не воспринимают континент и его культуру в 
целом. Цель статьи – выяснить, какую роль 
играет СМИ в этом процессе в контексте 
российско-африканских взаимоотношений. 
Новизна исследования – пересмотр роли 
СМИ в формировании образа африканских 
стран и влияния способа репрезентации аф-
риканских стран на сотрудничество с ними.

Обзор литературы. Как отмечают ис-
следователи, культурный обмен влияет на 
взаимопонимание между народами, а сле-
довательно, на экономическую и политиче-
скую стабильность между странами [2]. 

Общепринятым можно считать, что 
«межкультурная коммуникация – это сим-
волический, ин терпретативный, транзакци-
онный, контекстуальный процесс, в кото-

1  Путин В. В. Россия и Африка: объединяя уси-
лия для мира, прогресса и успешного будущего. – URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/71719 (дата обра-
щения: 21.12.2023). – Текст: электронный.

ром люди из разных культур создают общие 
смыслы» [3, с. 46].

Всё более актуальным становится во-
прос формирования образа стран афри-
канского континента, культуры и культурных 
ценностей народов Африки в российских 
СМИ. Т. В. Евгеньева отмечает, что «в кон-
тексте современных  российских геополи-
тических стратегий, нацеленных на расши-
рение международного сотрудничества, 
выявленные бедные представления об аф-
риканских государствах могут стать серьёз-
ным препятствием для понимания смысла 
принятия политических или экономических 
решений в отношении этого региона» [4, 
с. 18]. Этому соответствует и утверждение 
о том, что правильно выстроенная коммуни-
кация между культурами – ключ к успеху в 
политической сфере [5].

О тесной связи культурного контекста с 
экономической культурой и культурой веде-
ния бизнеса в целом писала А. Н. Бурова [6]. 
Она считает, что страны, осознавшие свою 
политико-экономическую независимость, 
ищут новые пути для взаимодействия, ко-
операции и выгодного сотрудничества, и од-
ним из инструментов достижения этих целей 
называет коммуникацию между культурами. 
Исследователь считает, «что сегодняшняя 
реальность международных экономических 
связей – это общение во всех гранях наци-
ональных, корпоративных, деловых культур, 
а основным столпом такого взаимодействия 
становится культурный релятивизм» [Там 
же, с. 891]. В результате автор приходит к 
выводу о важности межкультурного просве-
щения. Ранее идею о необходимости рас-
пространения культурной грамотности вы-
сказывал и Э. Хирш [7]. 

В американском научном сообществе 
учёные приходят к выводу, что без надле-
жащих навыков культурной адаптации, ко-
торую ещё называют культурной гибкостью, 
попытки достичь результатов в международ-
ной корпоративной деятельности могут по-
терпеть неудачу [8, с. 2]. Также они выдви-
гают идею о том, что культурное познание 
служит ключом к политическому согласию 
[9, с. 286].

Особую роль культурной грамотности 
отмечает и  С. Аригозу [10, с. 2]. По его мне-
нию, правильно выстроенная межкультур-
ная коммуникация помогает поддерживать 
социальный порядок при общении людей из 
разных культур. Культура отправителя со-
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общения и получателя значительно влияет 
на то, как они общаются и коммуницируют 
и учитывают интересы людей за пределами 
своих сообществ. И так как глобализация 
требует от представителей разных народов 
объединения для реализации общих про-
ектов, люди неосознанно привносят свои 
культурные особенности и предубеждения в 
процесс общения. 

Д. Спивак определяет межкультурный 
диалог как многосторонний процесс ком-
муникации за пределами границ культур, 
проходящего ряд этапов, от практики тер-
пимости и сопереживания до глубоко пре-
образующего опыта формирования общего 
мировоззрения [11, с. 122].

Важнейшим инструментом достижения 
гуманитарных целей признают межкультур-
ную коммуникацию и в ЮНЕСКО. В 2017 г. 
организация обозначила 17 целей устойчи-
вого развития мира. Одним из его двигате-
лей там считают культурный обмен между 
странами1. Межкультурный диалог необхо-
дим для понимания современных социаль-
ных преобразований, новых уровней и форм 
человеческого взаимодействия и взаимоза-
висимости, а также для обеспечения мира в 
обществе. Подчёркивается, что достижение 
этих целей во многом зависит от доступа 
к актуальной и точной информации об об-
ществах и сообществах, на которые они на-
правлены. Д. Спивак отмечает, что межкуль-
турный диалог служит целям ЮНЕСКО на 
всех этапах их реализации [11].

Средства массовой информации игра-
ют в этом процессе незаменимую роль. По 
мнению Ю. Благова, СМИ – один из ключей 
к межкультурному диалогу [12]. С. Аригозу 
подчёркивает, что они могут быть эффек-
тивно использованы для предоставления 
информации, улучшающей коммуникацию, 
способствующей взаимопониманию и укре-
плению отношений в нашей быстро меняю-
щейся среде, продиктованной нынешними 
темпами глобализации. СМИ помогли в сти-
рании национальных различий и растущем 
массовом единообразии, поскольку созда-
ют, распространяют и передают одни и те 
же развлечения, новости и информацию 
миллионам людей в разных странах [13]. 

Средства массовой информации содей-
ствуют общению между культурами, обмену 

1  UNESCO moving forward the 2030 Agenda for 
Sustainable Development. – URL: https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000247785 (дата обращения: 
15.03.2024). – Текст: электронный.

фактами и ценностями, с которыми можно 
ознакомиться без прямого взаимодействия. 
Деятельность средств массовой информа-
ции определяет нашу готовность жить вме-
сте в культурном разнообразии и принимать 
различия других культур. СМИ дают нам не-
которые представления о других культурах, 
которыми мы можем руководствоваться в 
процессе коммуникации с людьми, которые 
имеют культурные различия. Эти знания 
позволяют выстраивать диалог с народами 
других культур, учитывая их особенности и 
приоритеты, а также снижают уровень сму-
щения и неловкости при таких контактах [14, 
с. 98]. 

СМИ стали главными проводниками 
культуры в современном мире и контро-
лируют процесс её распространения [15]. 
Традиционные витрины культуры – музеи, 
театры, художественные галереи или биб-
лиотеки – передали часть своих функций 
экранам кино, телевидению и другим медиа, 
в которых культура имеет большое распро-
странение и масштаб, поскольку достигает 
широкой аудитории и способна оказывать 
на неё значительное влияние [16]. 

Распространение средств коммуника-
ции по всему миру сблизило общества и 
ускорило культурный обмен, а увеличение 
разнообразия и форм средств массовой 
информации, появление альтернативных 
источников информации облегчило получе-
ние контента [17, с. 2, 4].

Влияя на представления людей об окру-
жающей их реальности, медиа участвуют в 
процессе формирования ценностей и взгля-
дов. Поэтому, по мнению В. Ю. Благова, в 
медиаполе «диалог культур предстаёт как 
процесс “взаимовоздействияˮ различных 
картин мира, воплощённых в текстах СМИ» 
[12, с. 120]. Медиатексты, передающие об-
раз и культуру разных обществ населению 
других государств, выполняют две основные 
функции: охватывают широкую аудиторию и 
воздействуют на неё. В этом ракурсе роль 
СМИ в межкультурной коммуникации пред-
стаёт как актуальная научная и социальная 
тема для исследований [Там же].

Однако в процессе межкультурной 
коммуникации могут возникать барьеры, 
препятствующие развитию благоприятных 
взаимоотношений. Это происходит в том 
числе из-за формирования стереотипов, 
ложных представлений о социокультурных 
общностях. Искажённые, неполноценные 



6766

Гуманитарный вектор. 2024. Т. 19, № 3

Россия – Африка: роль СМИ в процессе межкультурной коммуникации

Панферова Я. Д.

представления о культуре, быте, поведении 
африканцев могут стать серьёзным пре-
пятствием на пути развития двусторонних 
отношений между Россией и странами аф-
риканского континента. В первую очередь 
это влияет на бизнес-контакты. Так как для 
большинства российских предпринимате-
лей африканский рынок останется неиссле-
дованным, а нормы и устройство жизни в 
Африке неизвестными и часто стереотипи-
зированным, то и налаживание экономиче-
ских связей, торговли становится затрудни-
тельным. 

Основной риск в межкультурной комму-
никации – это искажение действительности, 
что приводит к недопонимаю.

Исследователи пишут о том, что ряд 
центральных и региональных российских га-
зет изобилуют этническими стереотипами. В 
СМИ часто формируются искажённые обра-
зы стран и регионов. Поэтому информация, 
которую транслируют СМИ, превратилась в 
своеобразный инструмент манипулирова-
ния и навязывания определённого отноше-
ния к тем или иным событиям и социальным 
действиям, а также транслирования стерео-
типного отношения к ним [18, с. 92].

С тем, что СМИ являются каналом рас-
пространения стереотипов, согласны А. Ко-
рякина и Н. Гоголева. Информация, полу-
ченная из медиаконтента, рождает предпо-
ложения о том, что проповедуемые на этих 
медиаресурсах взгляды являются общепри-
знанными [19, с. 169].

Многие межкультурные отношения раз-
рушаются из-за некорректного способа ком-
муникации. Это происходит не только из-за 
того, что мы говорим на разных языках, хотя 
это, безусловно, является частью пробле-
мы, что также связано с разным понимани-
ем природы самой коммуникации [20, с. 1].

За последние несколько десятилетий 
многие западные корпорации расширили 
свою деятельность в странах Африки к югу 
от Сахары. Джеймс Баба Абугре провёл 
исследование адаптации западных экспа-
триантов, которые переехали работать в 
Гану. Абугре опросил как экспатриантов, 
так и жителей Ганы и выяснил, что куль-
турная компетентность необходима для 
работы с представителями других культур, 
чтобы избежать конфликта между разны-
ми культурными нормами. Значительное 
внимание необходимо уделять тому, чтобы 
работник и понимали как вербальные, так и 

невербальные стили общения. Экспатриан-
ты, которые переезжают работать в чужую 
культуру, должны быть подготовлены, прой-
ти надлежащее обучение и иметь доступ к 
образовательным ресурсам, которые помо-
гут им добиться успеха и оценить культуру, в 
которую они переехали, чтобы эффективно 
адаптироваться и ориентироваться в ней. 
Главный вывод Абугре заключается в том, 
что культурная компетентность необходима 
для межкультурной коммуникации [21].

Информация о стране, распространяе-
мая через каналы в СМИ и усваиваемая по-
требителями контента, определённо влияет 
на их культурную грамотность, а следова-
тельно, на процесс межкультурной коммуни-
кации. 

Согласно результатам исследований 
ряда специалистов, можно утверждать, что 
образ Африки в российской прессе не соот-
ветствует политическим амбициям России в 
отношении сотрудничества со странами это-
го континента. 

Исследуя историю формирования пред-
ставлений жителей России о жарком кон-
тиненте, А. Бережной выяснил, что в эпоху 
правления Петра I благодаря тесным связям 
с иностранцами в России распространяются 
первые сведения об Африке. В глазах россий-
ского дворянства эта земля представлялась 
опасным континентом с дикими животными, 
агрессивными племенами, находящимися 
на примитивном уровне развития [22]. Но и 
с веками этот образ в сознании россиян эво-
люционировал лишь незначительно. Опрос, 
проведённый среди 249 студентов, показал, 
что топоним «Африка» чаще всего ассоции-
руется со словами – «жара», «жарко», «пу-
стыня», «бедность». Другое исследование 
показало, что большинство респондентов 
не имеют представлений об Африке, полу-
ченных из СМИ. Основные знания об этом 
континенте студенты получили из школьных 
учебников и художественной литературы, ко-
торая, как правило, формирует стереотипи-
зированный образ континента [23, с. 361]. 

Удалось выявить, что граждане Рос-
сии имеют абстрактные представления и 
об одной из самых крупных африканских 
стран – ЮАР. 7 % опрошенных вовсе ассо-
циируют её с племенами [24, с. 115]. Авторы 
исследования считают, что подобные пред-
ставления формируются российскими СМИ. 
Респонденты отмечают, что «СМИ ничего не 
говорят про ЮАР», поэтому их «представ-
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ления об этой стране туманны» [24, с. 116]. 
Специалисты приходят к заключению, что в 
интересах России изменить такую политику 
освещения, как и мнение россиян о странах, 
являющихся объектами политических инте-
ресов и устремлений России [Там же, с. 117].

Согласно исследованию Е. Шестопал, 
страны Африки видятся российским граж-
данам «бывшими товарищами», тёплые 
чувства по отношению к которым сохрани-
лись до сих пор (42 %). Но большинство 
опрошенных затрудняются вспомнить кон-
кретные страны. Что касается Африки, то в 
представлениях респондентов этот конти-
нент охвачен хаосом, нищетой, жестокими 
этническими конфликтами [25, с. 21].

Методы исследования. Чтобы рас-
крыть причины подобного восприятия, автор 
предпринял попытку проанализировать пре-
зентуемый в крупнейших интернет-СМИ об-
раз Африки. В проведённом исследовании 
использовался диахронный метод и метод 

контент-анализа 415 материалов, посвя-
щённых Африке, опубликованных в интер-
нет-СМИ «РИА Новости» и «Аргументы и 
Факты». Метод включал несколько состав-
ляющих: определение жанра, эмоциональ-
ного окраса, тематики, инфоповода и геогра-
фии публикаций.  Исследуемый период – с 
августа по ноябрь 2023 г.  Выбранный вре-
менной отрезок наиболее репрезентативен, 
так как он отметился рядом значимых поли-
тических событий на самом африканском 
континенте и в мире (переворот в Нигере, 
реакция мирового сообщества на меняющи-
еся настроения в Африке, зерновая сделка 
и т. д.). Для упорядочивания и интерпрета-
ции результатов автор использовал стати-
стический метод, дедукцию, классификацию 
и синтез. 

Результаты исследования. При ана-
лизе материалов удалось выявить 13  до-
минантных тем, которые звучали в СМИ по 
отношению к континенту (см. таблицу).  

Результаты анализа 265 материалов «РИА Новости» и 150 материалов «Аргументы 
и Факты» в период с 01.08.2023 по 01.11.2023 по тегу «Африка»

№
п/п Тема материала РИА «Новости», % «Аргументы и Факты», %

1

Африка в контексте международной поли-
тики (сотрудничество с другими странами, 
экспорт из Африки в Европу, реакция миро-
вого сообщества на события в Африке, Аф-
рика на мировой политической арене)

18, 4 13,3

2
Политические новости Африки (выборы и 
иные политические события внутри конти-
нента)

13,9 11,3

3
Равноправное сотрудничество с Россией 
(военное, образовательное, экономическое, 
политическое)

14 36

4 Борьба за влияние в Африке 14,7 10

5 Борьба африканцев с западными неоколо-
нистами 16,5 8,6

6
Проблемы безопасности (теракты, м ятежи, 
перевороты), электрификации, благосостоя-
ния населения

29,8 44

7

Помощь, оказываемая Россией (гумани-
тарная помощь, поставки зерна, помощь в 
организации армии, строительстве, образо-
вании)

12,4 10,6

8 Религия 1,1
9 Болезни 0,3 2,6

10 Культура 0,7
11 Спорт 0,7
12 Туризм 0,3 4
13 Природа 3,3
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В ходе исследования обнаружилось, 
что в текстах указанных интернет-СМИ кон-
тинент изображался однобоко: преобладал 
акцент на негативные события, политиче-
ские потрясения. В текстах СМИ регулярно 
фигурировали фразы «беднейшие страны», 
«нуждающиеся страны», создавался имидж 
несамостоятельного континента, неспособ-
ного принимать решения, зависимого с од-
ной стороны от Запада, с другой стороны 
от российской помощи. Такой образ созда-
вался с помощью регулярно употребляе-
мых выражений «безвозмездные поставки», 
«Россия помогает», «содействие африкан-
ским странам», «помощь Африке». В глазах 
читателя этих материалов африканский кон-
тинент предстаёт группой неразвитых госу-
дарств-реципиентов гуманитарной помощи, 
втянутых в борьбу с неоколониализмом и 
охваченных междоусобными войнами, что 
представляет Африку российской аудитории 
СМИ в негативном ракурсе. Только слово 
«мятеж» по отношению к Африке за период 
трёх месяцев журналисты «РИА Новости» 
использовали 63 раза, «Аргументы и Фак-
ты» – 40 раз. 

Положительные характеристики аф-
риканские государства получили в мате-
риалах о сотрудничестве с Россией. В них 
использовались словосочетания «надёж-
ный, могущественный партнёр», делался 
акцент на равноправное сотрудничество, 
подчёркивалось, что Россия рассчитывает 
на равнозначный обмен.  «Речь идёт о том, 
что мы желаем с Африкой вместе расти и 
богатеть. Даже сам термин сейчас “помоги 
Африке” для самих африканских стран уни-
зителен», – пишется в одной из публикаций1.

География освещения – преимуще-
ственно проблемные регионы (Нигер – 
69,8 %, Нигерия – 16,6 %, Буркина-Фа-
со – 8,1 %). Благодаря председательству 
в БРИКС широкое упоминание получило 
ЮАР – 22,8 %. При этом незначительное 
внимание уделялось вполне благополуч-
ным странам и популярным туристическим 
направлениям: Кении – 3,1 %, Танзании – 
2,4 % и Намибии – 0,4 %.

Недостаточно внимания журналисты 
уделяли культурной жизни современной 
Африки, выдающимся художникам, музы-

1  Отношения России и Африки и причины пе-
реворота в Нигере. – URL: https://radiosputnik.
ru/20230801/1887686041.html (дата обращения: 
15.02.2024). – Текст: электронный.

кантам и артистам, а также истории и тради-
ционной культуре этих стран. 

В материалах, имеющих упоминание 
о культурной жизни Африки, журналисты 
ограничивались краткими упоминаниями 
африканских деятелей культуры, не посвя-
щая им свои материалы полностью. Лишь 
0,7 % материалов затрагивали тему афри-
канской культуры, но только в контексте со-
трудничества с Россией. 

Не нашли отображения в СМИ истории 
повседневной жизни африканцев, традиции, 
обычаи.

Обсуждение результатов исследова-
ния. Необходимо отметить, что в материа-
лах СМИ об Африке наблюдается асимме-
трия освещения: большее внимание отво-
дится негативным темам и политико-эконо-
мическим событиям, тем или иным образом 
имеющим отношение к России. В фокусе 
этих СМИ – только самые громкие, преиму-
щественно негативные и проблемные собы-
тия. Отсутствует альтернативный взгляд на 
континент изнутри, создаётся впечатление 
зависимости континента от бывших метро-
полий, его несамостоятельности. Одной из 
превалирующих тем является растущая по-
пулярность России в ряде африканских го-
сударств.

В то время как страны Африки богаты 
культурными традициями и историческим 
наследием, они вносят большой вклад в об-
щемировую культуру, что заслуживает осве-
щения. 

И хотя СМИ должны отображать реаль-
ную картину происходящего на континенте и 
определённо не несут полной ответственно-
сти за восприятие гражданами России дан-
ного региона, им следует уравновешивать 
темы, не упускать из ракурса позитивные 
инфоповоды, чтобы не создавать однобокое 
впечатление. 

Помимо политизированных тем следует 
чаще обращаться к нейтральным, например 
к культуре. Африка успела заявить о себе 
как об одном из центров современной куль-
турной жизни: в Кении ежегодно проводится 
множество культурных мероприятий, таких 
как «Момбасский карнавал», ЮАР принима-
ет сотни гостей на фестивале национальных 
искусств и Дурбанском международном фе-
стивале, а Сенегал стал местом проведения 
известной в мире искусства Даккарской би-
еннале. Пожалуй, самым значимым образ-
цом современной культуры Африки служит 
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нигерийская киноиндустрия “Nollywood”, 
занимающая по числу  производимых кино-
фильмов и сериалов второе место в мире. 
Западно-африканская современная попу-
лярная музыка, известная как «афробит», 
находится на высоких позициях в мировых 
музыкальных рейтингах, что заслуживает 
освещения.

Заключение. Опираясь на представ-
ленное исследование, можно заключить, что 
роль СМИ в межкультурной коммуникации 
очень высока. Их контент, его содержание и 
форма направляют внимание аудитории на 
определённые проблемы. СМИ выбирают, 
какие темы освещать, а какие игнорировать, 
и в значительной степени определяют, о чём 
говорят и думают потребители контента.

Мнение о представителях иных культур 
во многом задаётся тоном, характером, те-
матикой журналистских публикаций о них. 
Формируемый российскими СМИ образ 

стран Африки не соответствует политиче-
ским амбициям России. И хоть СМИ, разу-
меется, не несут полную ответственность за 
мнение масс, подобный способ репрезен-
тации формирует однобокий и негативный 
образ континента и его жителей, что может 
тормозить сотрудничество и развитие пер-
спективного взаимодействия. Для форми-
рования более положительного и деталь-
ного образа и, как следствие, повышения 
осведомлённости об африканской действи-
тельности следует более подробно, делая 
акценты на положительные стороны, а так-
же на неполитические темы, знакомить рос-
сийскую аудиторию с разными сторонами 
повседневной жизни, особенно с культурой 
этих стран. Проведённое исследование яв-
ляется отправной точкой для дальнейшего и 
более глубокого изучения вопросов освеще-
ния данного региона и, как следствие, выра-
ботки новой информационной политики.
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Фейковые (фальшивые) новости поставлены сегодня на поток в мировом масштабе, и это только 
подтверждает актуальность данного исследования. В СМИ постоянно встречается слово фейк, но рань-
ше более распространёнными были фразеологизмы обмана. На широком литературном поле, с просмо-
тром около 40 периодических изданий Российской империи, словарей, беллетристики и эго-документов 
рассматривается генезис фразеологизмов журналистского обмана в отечественной дореволюционной 
прессе. Целью исследования является формирование картины неприязненного отношения к журналист-
скому обману, фразеологически зафиксированного на вербальном и визуальном уровнях русской пери-
одики XIX – начала XX в. Среди множества европейских и отечественных исследований фразеологиз-
мов журналистской лжи учёные почти не обращали внимания на визуальный контекст; данная статья 
частично восполняет этот пробел. Особенно тщательно просматривались иллюстрированные издания 
1860–1880-х гг. для выявления ранних визуальных образов, связанных с фразеологизмами журналист-
ской лжи. Исследование основано на принципах историзма и системности, применялась методология 
истории понятий и истории образов. В ходе сплошного и выборочного просмотра русской дореволюционной 
периодики выявлено 38 вербальных примеров использования фразеологизмов журналистского обмана и 
69 визуальных примеров. Наиболее часто встречаются слово пуф и фразеологизм газетная утка, гораздо 
реже журнальная утка, литературная утка, политическая утка и пр. Слово пуф в контексте обмана поя-
вилось в русской журналистике с конца 1830-х гг., начало массово использоваться в 1840-х гг. Фразеологизм 
газетная утка вошёл в русский язык с конца 1850-х гг., с 1860-х гг. стал понятен большинству читателей 
и активно использовался отечественной прессой весь дореволюционный период. Среди наиболее жела-
тельных перспектив данного исследования следует назвать выявление фразеологизмов журналистского 
обмана в русской периодике начала ХХ в.; при этом особенное внимание следует уделить плохо изу чен-
ной визуальной области. 

Ключевые слова: русская дореволюционная журналистика, фразеологизм, журналистский обман, 
фейк, пуф, га зетная утка 

Original article
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Fake (false) news today has a global scale. Unfortunately, this fact confi rms the relevance of this study. The 
word fake is constantly found in modern media, but earlier phraseological units of deception were more common. 
The article examines the genesis of phraseological units of journalistic deception in the domestic pre-revolution-
ary press. The author reviewed about 40  periodicals of the Russian Empire, dictionaries, fi ction and ego-docu-
ments. The purpose of the study is to form a picture of hostility towards journalistic deception, phraseologically 
fi xed at the verbal and visual level of Russian periodicals of the 19th – early 20th centuries. Among the many 
European and domestic studies of phraseological units of journalistic lies, scientists paid almost no attention to 
the visual context. This article partially fi lls this  gap. Illustrated publications of the 1860s–1880s were especially 
carefully reviewed to identify early visual images associated with phraseological units of journalistic lies. The re-
search is based on the principles of historicism and systematicity; the methodology of the history of concepts and 
the history of images was used. During a continuous and selective review of Russian pre-revolutionary periodi-
cals, 38 verbal examples of the use of phraseological units of journalistic deception and 69 visual examples were 
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Введение. Доверие к печатному слову 
у русского читателя формировалось долго 
и трудно. Причины подобного затяжного 
процесса кроются не только в длительности 
становления отечественной журналистики, 
но и в характере сообщаемых прессой све-
дений. Цель исследования – формирова-
ние картины неприязненного отношения к 
журналистскому обману, фразеологически 
выраженного и зафиксированного на вер-
бальном и визуальном уровне русской пе-
риодики XIX – начала XX в. Для достижения 
этой цели необходимо выявить подобные 
примеры, рассмотреть публикационный 
контекст и проанализировать частотность 
употребления идиом в газетно-журнальной 
периодике имперской России. Наиболее 
часто встречающийся фразеологизм га-
зетная утка рассмотрен многими исследо-
вателями, но ни он, ни другие фразеологиз-
мы не изучались в визуальном контексте. 

Обзор литературы. Учёные обра-
щались к разным аспектам существова-
ния идиомы газетная утка. Этимологию 
этого фразеологизма изучали В. В. Уче-
нова, М. М. Маковский, В. В. Виноградов, 
В. М. Шетэля, В. А. Мильчина и др. Все 
исследователи настаивают на заимство-
ванном характере фразеологизма, хотя 
этимологические версии сильно отличают-
ся друг от друга. Лингвист и литературовед 
В. В. Виноградов утверждал: «этот кальки-
рованный перевод европейско-газетного 
жаргонного термина вошёл в русский язык 
не ранее 50-х гг. XIX в.» [1, с. 120]. Профес-
сор В. В. Ученова, ссылаясь на типограф-
ский знак NT (non testator – не проверено), 
который в Германии XVII в. ставили при 
печати сенсационных известий, заключа-
ла: «условный знак звучал как “энте”, что 
по-немецки значит “утка”» [2, с. 76]. Фило-
лог М. М. Маковский, опираясь на языче-
ские представления о птице как вмести-
лище душ умерших, связывает это с унич-
тожающим огнём [3, с. 103, 105]. Иссле-

дователь Ж.-П. Сеген приводит примеры 
сенсационных уток, распространившихся 
во Франции до широкого развития перио-
дики [4]. С историей французского взгляда 
на газетных уток можно познакомиться 
на сайте Gallika [5].   В. М. Шетэля первым 
обращает внимание на авторское преобра-
зование фразеологизма в вариант пускать 
селезней [6, с. 422]. Историк литературы и 
переводчик В. А. Мильчина, отталкиваясь от 
монографии Оноре Бальзака о парижской 
прессе, разбирает феномен газетной утки 
досконально [7, с. 152–182]. По её словам, 
во Франции с конца XV в. печатались лист-
ки большого формата, которые называ-
лись «листками по случаю» (occasionnels). 
В. А. Мильчина примерно определяет хро-
нологию возникновения термина: «“Утками” 
“листки по случаю” стали называть только 
в начале XIX в., по-видимому, потому, что с 
середины XVIII в. так же начали именовать 
выдуманные газетные известия» [8, с. 228]. 

Существует немало фантастических 
гипотез происхождения фразеологизма. 
Например, в 1914 г. юмористический жур-
нал «Курортная игла» опубликовал версию 
происхождения газетной утки, якобы из-
ложенную французской «Земледельческой 
газетой» в конце XVIII в.: жадные птицы 
глотают скользкий жёлудь, нанизываясь на 
привязанный к нему шнур1. Подобные вер-
сии встречаются и в солидных энциклопе-
дических словарях. Например, в «Словаре 
русской фразеологии» приводится рассказ 
про утку, якобы сожравшую два десятка ро-
дичей2. Другие словари также дают разные 
этимологические версии идиомы газетная 
утка. М. И. Михельсон пальму первенства 
в появлении газетной утки отдал Марти-

1  Утка // Курортная игла. – 1914. – № 4. – 22 июня. – 
С. 8.

2  Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. 
Словарь русской фразеологии: историко-этимологиче-
ский справочник. – СПб.: Фолио-Пресс, 1998. – С. 589.

identifi ed. The most common are the word pouf and the phraseological unit newspaper hoax, much less often 
magazine hoax, literary hoax, political hoax, etc. The word pouf in the context of deception appeared in Russian 
journalism from the late 1830s and began to be widely used in the 1840s. The phraseological unit newspaper 
hoax entered the Russian language in the late 1850s, since the 1860s it had become understandable to most 
readers and was actively used by the domestic press throughout the pre-revolutionary period. Among the most 
desirable prospects for this research should be the identifi cation of phraseological units of journalistic deception 
in Russian periodicals of the early twentieth century. In this case, special attention should be paid to the poorly 
studied visual area.

Keywords: Russian pre-revolutionary journalism, phraseology, journalistic deception, fake, pouf, newspa-
per hoax
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ну Лютеру1. М. Фасмер за основу принял 
две классические версии генезиса газетной 
утки2. А. Н. Чудинов в 1901 г. ходячей газе-
той именует человека, разносящего вести 
и сплетни3. В советском сборнике крылатых 
выражений есть малораспространённая 
версия генезиса слова «газета» от  малень-
кой сороки-болтуньи4. В словаре же 2005 г. 
можно найти каламбур «В каждой газетной 
шутке есть доля утки»5, что прямо закрепля-
ет недоверие к печатному слову.

Филолог Г. И. Тираспольский пошёл фо-
нетическим путём, частично повторяя доводы 
А. Д. Михельсона: «если учесть, что в немец-
ком языке издавна употреблялся латинизм 
Legende с основным значением “легенда, пре-
дание (не всегда достоверное)” /…/, можно 
допустить, что слово Ente в значении “лживое 
газетное сообщение” – результат экспрессив-
ного усечения начального безударного слога 
в слове Legende {—>Ende) с последующим 
оглушением звука [d]» [9, с. 112].

Ряд исследователей анализирует газет-
ную утку как самостоятельный феномен. 
Н. Н. Панченко рассматривает этот фразеоло-
гизм как речевой жанр: «в структуре “утки” вы-
деляются три основные роли: автор (мифотво-
рец), адресат (мифопотребитель) и референт 
(субъект/объект как “мишень” газетной “утки”)» 
[10, с. 37]. Похожие выводы делают нидер-
ландские учёные [11, с. 697]. М. М. Вознесен-
ская, разбирая четыре устойчивых оборота со 
словом «утка» в русском языке, делает вывод: 
«все выражения содержат указание на неко-
торую мнимость, двойственность, несоответ-
ствие видимого и реального» [12, с. 116]. 

Одним из направлений исследований 
И. Б. Дягилевой является язык русских газет 
первой половины XIX столетия. В её работах 
много внимания уделяется взятому из англий-
ского языка слову пуф, которое впоследствии 
чаще всего будет заменяться уткой [13, с. 38].

1  Михельсон М. И. Меткие и ходячие слова: сбор-
ник русских и иностранных пословиц, изречений и вы-
ражений. – СПб.: Паровая скоропечатня И. О. Яблон-
ского, 1894. – С. 521.

2  Фасмер М. Этимологический словарь русского 
языка: в 4 т. – М.: Прогресс, 1987. – Т. 4. – С. 174.

3  Справочный словарь, орфографический, этимо-
логический и толковый русского литературного языка / 
под ред. А. Н. Чудинова. – СПб.: Тип. Исидора Гольд-
берга, 1901. – С. 765.

4  Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова, ли-
тературные цитаты, образные выражения. – Изд. 3-е. – 
М.: Худож. лит., 1966. – С. 67.

5  Вальтер Х., Мокиенко В. М. Антипословицы рус-
ского народа. – СПб.: ИД «Нева», 2005. – С. 97.

Методология и методы исследова-
ния. Для исследования, основанного на 
большом массиве вербальных и визуаль-
ных текстов, подходит методология истории 
понятий и истории образов, исследование 
появления и трансформации как опреде-
лённых понятий (пуф, вариации газетной 
утки), так и разнообразие кочующих обра-
зов этих определений. 

Поиски фразеологизмов обмана в рус-
ской дореволюционной периодике шли по 
двум линиям. Так как вербальные примеры 
идиом довольно широко представлены в ос-
вещённой историографии, сплошной поиск 
не применялся. Выборочный просмотр ка-
сался разных типов периодики России второй 
половины XIX – начала XX в. для понимания 
редакционных предпочтений. Было просмо-
трено 22 органа печати (газеты и журналы, 
универсальные и специализированные, сто-
личные и провинциальные, государственные 
и частные издания). Выборочный просмотр, 
несмотря на изначально оговоренные причи-
ны его, может приводить к репрезентативным 
перекосам, поэтому выявленные примеры 
дополнялись беллетристическими текстами  
(мемуары, письма, драматические сцены и 
пр.). Это позволило представить, как фразе-
ологизмы обмана функционировали в речи 
образованной части русского общества.

Иная исследовательская ситуация скла-
дывается в области визуальной составляю-
щей русской журналистики. Исследователи 
не касались иллюстраций, визуализирующих 
фразеологизмы обмана. Поэтому для сплош-
ного просмотра было выбрано 17 иллюстри-
рованных изданий России второй половины 
XIX – начала XX в. Особо тщательно иска-
лись иллюстрации ранние, 1850–1860-х гг., 
чтобы зафиксировать по возможности пер-
вые упоминания идиом.

Выявленные вербальные и визуаль-
ные примеры не исчерпывают всей полноты 
картины их использования в отечественной 
дореволюционной прессе. Подобная задача 
выявления всего корпуса фразеологизмов 
обмана по плечу лишь большому научному 
коллективу. Возможно, это и будет когда-то 
достигнуто сотрудниками Института лингви-
стических исследований РАН, которые дав-
но и очень результативно трудятся над про-
ектом «Русский язык в медиапространстве 
XIX века»6.

6  Русский язык в медиапространстве XIX века. – 
URL: http://media19.ru (дата обращения: 15.01.2024). – 
Текст: электронный.
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Результаты исследования. Выявлено 
38 вербальных примеров использования 
фразеологизмов обмана и 69 визуальных 
примеров. Очевидно, что слово пуф (ино-
гда писалось как пуфф) предшествует сло-
восочетанию газетная утка.  Французский 
исследователь Н. Прейсс предполагает, что 
во Франции пуф зародился при Наполеоне 
Бонапарте [14, с. 5].

И. Б. Дягилева, используя словарь 
Дж. Огилви 1859 г., так переводит значение 
этого слова: «Пуф. Напыщенное или преу-
величенное утверждение или отзыв» [13, 
с. 36]. В России сначала определение пуфу 
даётся серьёзное: «английские газетчи-
ки ввели в моду пуфы. Пуфом называется 
великолепное объявление (annonce), при-
крашенное цветами поэзии, вставленное 
в изящную рамку романа или в забавный 
анекдот»1. «Листок для светских людей» се-
товал: «пуф, могущественный пуф, если у 
нас уже родился, то ещё не высвободился 
из пелен»2.

Позже появляются терминологиче-
ские уточнения, насколько пуф снижает 
высокую планку печатного слова. В 1844 г. 
читатель узнаёт, что «не одни газеты, ле-
тучие листки, допускают на свои столбцы 
пуфы, чтобы сделать своё содержание бо-
лее разно образным и занимательным /…/ 
Пуфы по временам являются и в журналах 
серьёзных, учёных»3. Как видим, кроме 
изначальной рекламной характеристики, 
добавляется занимательность. Но недол-
го ждать и приписываемой пуфу характер-
ной лжи – в том же 1844 г. «Литературная 
газета» сообщает: «вот известие, которое 
должно удивить даже тех, которые ничему 
не удивляются, не исключая и пуфов, изо-
бретаемых газетами»4. Почти через десяти-
летие понятие устоится в твёрдых границах 
искажённой информации: «да это опечатка 
или пуф, – сказал один москвич, прочитав 
объявление»5. 

В начале 1848 г. в парижском театре 
«Комеди Франсез» состоялась премьера 
комедии Эжена Скриба «Пуф, или Ложь и 

1  Смесь // Северная пчела. – 1837. – 4 июня.– 
№ 123. – С. 472.

2  Объявления и пуфы // Листок для светских лю-
дей. – 1844. – Февр. – № 6.

3  Иностранная хроника // Литературная газета. – 
1844. – 23 ноябр.  – № 46. – С. 789.

4  Смесь // Литературная газета. – 1844. – 22 янв.  – 
№ 4. – С. 82.

5  Ф. Петербургская летопись // Санкт-Петербург-
ские ведомости. – 1852. – 21 февр. – № 42. – С. 169.

истина»; в сентябре пьеса была представ-
лена французской труппой в Петербурге, а в 
декабре опубликована в столичном журнале 
«Библиотека для чтения». Монолог дельца, 
объясняющего только что приехавшему в 
Париж офицеру, что такое пуф, сразу разо-
шёлся на цитаты: «нынче оно – первое сло-
во нашего словаря. Пуф есть искусство по-
сеять и вырастить, себе на пользу и славу, 
небывалое»6.

Параллельно со знакомством русского 
читателя с новым словом идёт расширение 
границ читательского кругозора. «Северная 
пчела» сообщает:  «парижане, не терпя-
щие ничего чужеземного, вздумали нако-
нец английское слово пуф заменить своим 
собственным и называют теперь подобные 
проделки affi ches ȧ la Panthéon»7. Газета 
Ф. В. Булгарина рассуждает: «нам, русским, 
которым суждено перенимать и вносить в 
язык свой иностранные слова, можно, кажет-
ся, принять и то и другое выражение, только 
пуфом означать остроумные выдумки, име-
ющие целью обратить внимание публики на 
какой-нибудь предмет, а слова ȧ la Panthéon 
представить для обозначения /…/ шарлатан-
ских фокусов мелкой промышленности»8. 

Французское выражение ȧ la Panthéon 
не прижилось в русскоговорящей среде, но в 
приведённой цитате важно другое: поиски со-
временниками синонимов расширяющемуся 
понятию пуф. Пуф ещё активно используется 
в лексиконе. Например, в 1857 г. В. П. Боткин 
пишет И. С. Тургеневу по поводу знаменитого 
соглашения об исключительном сотрудниче-
стве в журнале «Современник»: «подписка 
идет хорошо, лучше прошлого года, но если 
первые №№ будут бедны литературными 
статьями, то она может остановиться и обя-
зательное соглашение обратится в пуф»9. В 
1864 г. журнал «Оса» смеётся: «Если ж прес-
са нам в ответ / Скажет пуф иной разочек, / 
Значит, истины в ней нет»10. 

Это словоупотребление продолжается, 
но заметно снижает частотность, и посте-

6  Пуф. Комедия в пяти действиях Евгения Скри-
ба // Библиотека для чтения. – 1848. – Т. XCI. Иностран-
ная словесность. – С. 68.

7  Смесь // Северная пчела. – 1840. – 17 авг. – 
№ 184. – С. 733.

8  Там же.
9  Боткин В. П., Тургенев И. С. Неизданная пере-

писка, 1851–1869 / по материалам Пушкинского дома 
и Толстовского музея приготовил к печати Н. Л. Брод-
ский. – М.; Л.: ACADEMIA, 1930. – С. 111.

10  Незаметный поэт. Деньги // Оса. – 1864. – 28 мар-
та. – № 13. – С. 89.
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пенно возникает сближение слова пуф и 
словосочетания газетная утка. Подобные 
примеры хронологически разделены, но они 
показывают языковую память читателей. В 
1847 г. «Санкт-Петербургские ведомости» 
восклицают: «удивительно, если только всё 
это не журнальный пуф или не газетная 
утка, которые в Париже выпускаются по 
временам, для вящего удовольствия бла-
госклонных читателей»1. Через сорок лет 
С. А. Варшер прочтет в Политехническом 
музее лекцию, посвящённую английскому 
драматургу Бену Джонсону, где скажет: «раз 
только оказалось, что за новости платят 
деньги, начинают эти новости выдумывать; 
журнальные пуф, газетная утка зарождаются 
при самом начале журналистики»2. Заметим, 
что в 40-е гг. XIX в. пуф не приравнивается 
к газетной утке, хотя и стоит рядом; но в 
1980-е гг. эти слова уже воспринимаются как 
точные синонимы. При перепечатке лекции 
допустили ошибки, и прилагательное «жур-
нальный» было дано во множественном 
числе, а существительное «пуф» – в един-
ственном. Такое впечатление, что «Русская 
мысль» пыталась присоединить это прила-
гательное и к газетной утке. В отдельном 
воспроизведении лекций Варшера ошибка 
была исправлена: «журнальный пуф, газет-
ная утка зародились…» [15, с. 39].

В русской периодике встречаются по-
пытки найти замену иноязычным выраже-
ниям, намекающим на обман. Ещё в 1849 г. 
«Географические известия» язвят: «амери-
канские журналисты, как известно, большие 
охотники “пускать селезней”»3. По поводу 
гендерной принадлежности водоплавающих 
птиц как синонима обмана даже разгорается 
полемика. «Сын Отечества» поучает: «рас-
скажу вам, почему подобные мистификации 
называются утками. Повторяю, утками, а 
не селезнями, как пишут “С.-Петербургские 
ведомости”. /…/ Canard  (муж. р.), die Ente 
(женск. р.), the duck  (муж. р.), утка (женск. 
р.) употребляются в общем смысле, и если 
француз скажет: des canards se baignaient 
dans une mare, то из этого нисколько не 

1  Б. Фельетон // Санкт-Петербургские ведомости. – 
№ 265. – 1847. – 19 ноябр. – С. 1199.

2  Варшер С. Литературный противник Шекспи-
ра (Страница из истории английского театра времен 
Елизаветы) // Русская мысль. – 1886. – Авг. – № 8. – 
С. 85–86.

3  Открытие древнего подземного канала, соединя-
ющего Атлантический океан с Тихим // Географические 
известия, выдаваемые от Русского географического об-
щества. – 1849. – Вып. 2. – 5 сент. – С. 95.

следует, чтобы в луже полоскались одни 
селезни. Следовательно, canard, в общем 
смысле, непременно должно переводить 
словом – утка»4.

Изредка периодика использует вари-
анты литературные утки5 и журнальные 
утки6. «Новый сатирикон» 1915 г. в стихот-
ворении соединяет уток (с национальным 
окрасом) и литьё пуль [16]: «Отливайте луч-
ше пули / По газетам, господа!»7.

Абсолютно иная ситуация сложилась с 
газетной уткой. Её полёт широко обсужда-
ли юмористические журналы («французские 
утки, как оказывается, несравненно жир-
нее бывших некогда в славе американских 
уток»8). Она расправляет крылья у Ф. М. До-
стоевского во «Времени», А. П. Чехова («га-
зетная утка-фри») в «Будильнике», Н. С. Ле-
скова в «Петербургской газете»9. Её кряканье 
раздаётся со страниц как узкоспециализи-
рованных, так и универсальных газет10. Га-
зетная утка встречается в неофициальной 
части епархиальных ведомостей11. Газетной 
утке посвящены оригинальные драматиче-
ские сцены, опубликованные внутри перио-
дики12, и переводные пьесы, выпущенные 

4  Мысль и улыбка // Сын Отечества. – 1852. – 
Кн. 3. – Отд. VII. – С. 40–41.

5  Фельетон // Санкт-Петербургские ведомости. – 
1852. – 8 марта. – № 56. – С. 226.

6  Хозяйственная летопись // Земледельческая га-
зета. – 1864. – 8 авг. – № 32. – С. 506.

7  Князев В. В. Немецкие утки // Новый сатирикон. – 
1915. – 30 апр. – № 18. – С. 8.

8  Мелочи // Заноза. – 1863. – 2 июня. – № 21. – 
С. 201.

9  Ред. Примечание к статье «Процесс Ласенера» // 
Время. – 1861. – № 2. – Отд. II. – С. 1; Чехонте Антоша. 
Календарь «Будильника» на 1882 год. Март – апрель // 
Будильник. – 1882. – № 10. – С. 118; Б/п. Безобраз-
ная утка // Петербургская газета. – 1885. – 12 июня. – 
№ 158. – С. 352–353.

10  Котельников В. Газетная утка о спирте из кар-
тофеля // Земледельческая газета. – 1890. – № 19. – 
12 мая. – С. 383; Из заграничной жизни. Газетная утка // 
Неделя. – 1895. – 24 дек. – № 52. – Ст. 507–508.

11  Златоверховников М. По поводу антирусской 
папской аллокуции // Черниговские епархиальные из-
вестия. Часть неофициальная. Прибавление. – 1877. – 
№ 14. – 15 июля. – С. 372; Социализм при свете христи-
анского учения и разума // Саратовские епархиальные 
ведомости. Отдел неофициальный. – 1880. – № 37. – 
9 окт. – С. 299; Американский пророк, или Газетная 
утка // Киевские епархиальные ведомости. Часть нео-
фициальная. – 1896. – 1 мая. – № 9. – С. 363; Из мира 
чудесного и таинственного // Тверские епархиальные 
ведомости. – 1900. – 1 марта. – № 5. – С. 119.

12  Скиталец (Блотерманц О. Я.?). Утро Мара-
лы Строчки // Обозрение театров. – 1909. – 11 янв. – 
№ 630. – С. 6–8.
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отдельными брошюрами1. Газетная утка 
появляется в эпистолярии2, беллетристике3, 
мемуарах4 и т. п.; словом, ей полное раздолье.

Сатирическая визуализация исследу-
емого фразеологизма начинается значи-
тельно позже, с конца 1850-х гг. Чтобы стать 
объектом карикатуристов, словосочетание 
должно стать понятным для широких слоёв 
населения. Карикатура возвращает совре-
менникам гротескный образ того, что они 
уже освоили. Нельзя сказать, что подобной 
сатирической графики выявлено много (см. 
таблицу). Напоминаем, что особый акцент 
был сознательно сделан на выявлении ран-
них карикатур, поэтому визуализация 1890–
1900-х гг. изучена в данном случае поверх-
ностно. 

Выявленные русские карикатуры, 
использующие фразеологизм газетная утка
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1859 1884 1876, 
1877

1871,
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1862, 
1868,
1885, 
1890,
1900, 
1902, 
1906

1863, 
1865, 
1867, 
1869, 
1870, 
1873, 
1874, 
1875, 
1880,         
1881,
1892,  
1904,  
1908, 
1909,          
1914

Из 69 обнаруженных карикатур только 
пять посвящено мировой прессе. Две из них 
показывают европейских и американских 
корреспондентов, выпускающих огромных 
уток с полей Русско-японской войны. На 
шеях у уток таблички «Японская эскадра у 
Кронштадта», «Порт-Артур оставлен русски-
ми» (до подлинной сдачи города осталось 

1  Газетная утка. Комедия в 1 действии / пер. с нем. 
Д. А. Мансфельда. – М.: Литогр. С. Ф. Рассохина, 1903.

2  Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: в 
20 т. – М.: Худож. лит., 1977. – Т. 19, кн. 2. – С. 154.

3  Писемский А. Ф. Хищники // Собрание сочине-
ний: в 9 т. / А. Ф. Писемский. – М.: Правда, 1959. – Т. 9. – 
С. 294.

4  Белый А. Между двух революций. – М., 1990. – 
С. 176; Ремизов А. М. Встречи. Петербургский буерак. – 
Paris: by LEV, 1981. – Р. 14.

восемь месяцев)5. Идентично используются 
утки на рисунке, посвящённом немецкому 
телеграфному бюро Вольфа6. Есть карика-
тура на главу прусского правительства фон 
Бисмарка и его предполагаемые действия 
в период кризиса 1865 г. (министр-прези-
дент вытряхивает уток из мешка с надписью 
«Палаты»)7; есть рисунок, обыгрывающий 
стрельбу по уткам русскими и иностранными 
политическими газетами8, но в целом меж-
дународных проблем в карикатурах с фра-
зеологизмами обмана неожиданно мало. 
Концепт лживой утки активнее использовал-
ся для отечественных тем.

Примерно половина из выявленных ка-
рикатур посвящена русской журналистике в 
целом, без портретного сходства изобража-
емых лиц. Некую аморфность сатирической 
графики можно объяснить как существова-
нием тенденций лживости прессы, хорошо 
понимаемых читателями, так и нежеланием 
редакций портить отношения с известными 
литераторами, конкурентами или цензурой 
(в случае запрещений явных пасквилей). 
Первый из сатирических образов фразео-
логизма предстал в виде заставки к рубрике 
«Слухи и вести» журнала «Гудок» 1859 г.9 
На заставках были изображены фантасти-
ческие существа рядом с утками, летящими 
под большим чернильным пером.

Карикатуры на журналистов в виде уток 
встречаются со второй половины XIX в.10 
Есть необычное соседство, когда и газета, 
и журнал изображены в виде уток, разди-
рающих подписчика (рис. 1)11. К 200-летне-
му юбилею печати «Осколки» представили 
семикадровое парадное шествие. На одном 
из кадров шла «колесница, запряжённая 
гигантской механической уткой», которой 
управляли репортёры12.

5  Лабуц А. А. Иностранные корреспонденты. По-
следние новости с театра войны // Стрекоза. – 1904. – 
4 апр. – № 14. – С. 3.

6  Германские победы // Карикатуры войны. – 
1914. – № 1. – С. 6.

7  Что Бисмарк не замедлит сделать // Заноза. – 
1865. – 29 янв. – № 4. – С. 20.

8  Журнальная охота // Будильник. – 1868. – 6 дек. – 
№ 47. – С. 470.

9  Гудок. Канибакса. – 1859. – № 1–3, 11–15, 17–22.
10  Степанов Н. А. Экстра-почта у раков // Искра. – 

1861. – 24 нояб. – № 45. – С. 655; Разбойник пера. Ли-
тературная богема // Маляр. – 1875. – 2 марта. – № 8. – 
С. 2.

11  Чемоданов М. М. Ежегодные муки невинной 
жертвы // Будильник. – 1892. – 13 дек. – № 49. – С. 1.

12  Порфирьев В. И. К двухсотлетию печати (про-
ект программы юбилейных празднеств) // Осколки. – 
1902. – 27 июля. – № 30. – С. 2.
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Часто обыгрывались ситуации, когда 
журналист несёт дичь1 или приносит в ре-
дакцию утку2; с печатных полос вырывались 
«репортёрские утки»3;  утки признавали ре-
портёра «папашей»4; читатели добывали 
этих птиц, сидя в кресле с газетой в руках5. 
Иногда фразеологизм участвует в вербаль-
ной (рождественский гусь превращается в 

1  Что это ваша собака не даёт мне покоя? // Фа-
ланга. – 1881. – 4 янв. – № 1. – С. 2; Ягдташ журнально-
го охотника // Маляр. – 1876.  – 4 июля. – № 25.– С. 3.

2  Самойлов Э. Из подлунного мира // Стрекоза. – 
1884. – 29 апр. – № 17. – С. 4.

3  Михайлов М. Наша провинция // Шут. – 1900. – 
17 июня. – № 25. – С. 5.

4  Приключение с репортером, пришедшим купать-
ся // Будильник. – 1890. – 12 авг. – № 31. – С. 14.

5  Виноградов А. Охота // Свет и тени. – 1883. – 
6 марта. – № 9 (вклейка 2).

газетную утку)6 или визуальной игре (чи-
татели сами становятся утками, разлетаясь 
подальше от журналов)7. 

Некоторые карикатуры частично персо-
нализированы: там изображаются газеты, 
откуда летят стаи уток, и уточняются назва-
ния органов печати, но не показаны издате-
ли, редакторы, сотрудники. Таким образом, 
читателю внушалось, что изображённые 
газеты лгут8. Такие же сатирические рисун-
ки связаны с телеграфными агентствами: 

6  Порфирьев В. И. Праздничная дичь // Шут. – 
1883. – 1 янв. – № 1. – С. 2.

7  М. Новое декадентское пугало // Искры. – 1902. – 
4 мая. – № 17. – С. 274.

8  Иевлев Н. Индюки всегда сыты утками // Оса. – 
1863. – № 9. – 5 июля. – С. 4; Наша выставка птицевод-
ства // Будильник. – 1881. –  27 апр. – № 17. – С. 258; 
Распускаются… // Свет и тени. – 1884. – 18 мая. – 
№ 17(вклейки 2–3).

Рис. 1. Чемоданов М. М. (Лилин М.) Ежегодные муки невинной жертвы // 
Будильник. 1892. 13 дек. № 49. С. 1

Fig. 1. Chemodanov M. M. (Lilin M.) Annual torments of an innocent victim. 
Budilnik. 1892. December 13. No. 49. Р. 1
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у РТА «проволока порвалась, у нас теперь 
одни утки летают»; его же гербом объявля-
лась утка, несущая телеграмму1; телеграм-
мы МТА изображены стаей уток2, у СТА 
главными итогами трудов оказываются не 
только утки, но и селезни3.

Наконец, самыми острыми, злободнев-
ными и, скорее всего, мало объективными 
были «утиные» карикатуры, изображающие 
известных в журналистском сообществе 
людей. Из ранних карикатур больше всего 
выявлено сатирических рисунков, посвя-
щённых К. В. Трубникову, предпринимателю, 
издателю ряда газет, одному из основателей 
Русского телеграфного агентства. Он пока-
зан в виде торговки лживыми телеграмма-
ми4, автором уток-телеграмм и уток-передо-
вых статей5, издателем, обогащающимся с 
помощью уток6, наконец, создателем «Бир-
жевых ведомостей», где «мы всё больше на 
счёт уток»7. 

Особенно интересной кажется кари-
катура, где художник предвосхищает буду-
щее. 12 ноября 1874 г. О. К. Нотович пере-
дал «право издания газеты “Новое время” 
в собственность титулярному советнику 
Константину Васильевичу Трубникову», а 
16 февраля 1876 г. «титулярный советник 
Трубников и губернский секретарь Суворин 
заявили о передаче первым из них второму 
права на издание газеты “Новое время”»8. 
Таким образом, Трубников занимался «Но-
вым временем» чуть больше полутора лет, 
ничем там не отличился, хотя и пытался пе-
реименовать газету во «Время»9. Цензура 
не дала согласия на переименование, но 
карикатурист конца 1874 г. об этом не знал, 
иначе посмеялся бы и над этими задумка-

1  Ваше агентство принимает частные телеграм-
мы? // Маляр. – 1871. – 26 сент. – № 26. – С. 4; Гераль-
дика Шута // Шут. – 1900. – 28 окт. – № 44. – С. 4.

2  Телеграммы Международного агентства // Ма-
ляр. – 1876. – 5 сент. – № 34. – С. 4.

3  Что ни день – селезень, что ни сутки – новые 
утки! // Русский сатирический листок. – 1884. – 2 июня. – 
№ 20. – С. 1.

4  Все кричат, что мои утки… // Будильник. – 1869. – 
22 авг. – № 32. – С. 271.

5  Редактор «Биржевых ведомостей» умерщвля-
ет типографским прессом… // Будильник. – 1870. – 
4 сент. – № 34. – С. 264.

6  Славная вещь эти утки! // Будильник. – 1871. – 
№ 22. – 11 июня. – С. 172.

7  Визиты «Маляра» // Маляр. – 1872. – 30 янв. – 
№ 5. (прил. С. 2).

8  РГИА. – Ф. 776. – Оп. 3. – Д. 439. Об издании 
газеты «Новое время». – Л. 224, 290а.

9 Там же. – Л. 244. – 13 дек. 1874 г.

ми. На рисунке Трубников изображён в виде 
большой утки, закутанной в газетную поло-
су «Нового времени». Он несёт корзину, из 
которой выпархивают во все стороны утки, 
и анонсирует планы: «Господа! С будущего 
года я открываю новую лавочку. Но я всё тот 
же, и товар у меня будет всё тот же, первый 
сорт – прямо с биржи»10.

Лживость телеграмм РТА не прощали 
и другому учредителю этого телеграфного 
агентства, А. А. Краевскому. Его иногда ри-
совали не только вместе с Трубниковым, но 
и как Трубникова. Журналы часто использо-
вали одни и те же визуальные штампы при 
изображении разных людей. Краевский тоже 
мог встретиться читателям в виде большой 
утки11, причём порой эта утка показывала и 
самого издателя, и телеграмму12 (рис. 2). Ан-
дрей Александрович мог высиживать уток 
со всевозможными темами передовых ста-
тей «Голоса»13, а мог бегом разносить теле-
граммы мимо столбов, на проволоках кото-
рых сидели те же утки14. 

Издатели многих крупных органов печа-
ти, с точки зрения карикатуристов, запускали 
газетных уток. Это П. С. Усов («Санкт-Пе-
тербургские ведомости»), несущий блюдо с 
утками на голове15. Это Н. П. Гиляров-Пла-
тонов («Современные известия»), выпу-
скающий тучу уток из передовых статей16 
(рис. 3). Это Н. П. Ланин («Русский курьер»), 
чью газету карикатуристы переименова-
ли в «Лукошко, в котором высиживаются 
утки» и «Утиное гнездо»17. Это А. С. Суворин 
(«Новое время»), заготавливающий утиные 
перья на год вперёд18. Это, наконец, корре-
спонденты, обозреватели, репортёры и пр. 
Например, комикс художника В. А. Черни 
посвящён драматургу, критику, бывшему из-

10  Господа! С будущего года… // Маляр. – 1874. – 
8 дек. – № 47. – С. 4.

11  «Голос», при виде «Маляра», начинает петь // 
Маляр. – 1872. – 23 янв. – № 4. (прил. С. 3).

12  Вечерняя телеграмма «Голоса» // Маляр. – 
1876. –  5 сент. – № 34. – С. 4.

13  Будильник. – 1867. – 3 нояб. – № 42. – С. 351.
14  Шурыгин А. Н. Телеграф из Петербурга в Лесной 

и Парголово // Будильник. – 1871. – 13 авг. – № 31. – 
С. 247.

15  «Петербургские ведомости» несут дичь // Ма-
ляр. – 1876. – 1 авг. – № 29. – С. 2.

16  Что сутки – то утки, что день – селезень // Русский 
сатирический листок. – 1883. – 27 авг. – № 26. – С. 208.

17  Иллюстрации к неиллюстрированным издани-
ям // Развлечение. – 1885. – 15 авг. – № 32. – С. 634; 
Соколиные садки // Развлечение. – 1885. – 22 авг. – 
№ 33. – С. 681.

18  Кто о чём // Раннее утро. – 1909. – № 73.
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дателю П. Д. Боборыкину, который надумал 
«пустить в ход утиную почту»1. 

1  Черни В. Утиная почта // Маляр. – 1877. – 
22 мая. – № 19 (вклейка 2).

Заключение. Безусловно, применение 
вербально-визуальных фразеологизмов жур-
налистского обмана – интернациональный 
опыт.  Общая история ложных (фейковых) 

Рис. 2. Вечерняя телеграмма «Голоса» // Маляр. 1876. 5 сент. № 34. С. 4

Fig. 2. Evening telegram “Golos”. Malyar. 1876. September 5. No. 34. Р. 4

Рис. 3. Газетный чудодей // Русский сатирический листок. 1883. 27 авг. № 26. С. 208

Fig. 3. Newspaper wizard. Russian satirical leafl et. 1883. August 27. No. 26. P. 208
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новостей волнует учёных всего мира [17]. 
Французские «криминальные утки» глубо-
ко изучены Ж.-Ф. Хейнценом и Л. Гононом 
[18; 19]. С 1915 г. во Франции выходит са-
тирическая газета “Le canard enchaîné” [20]. 
В Германии с 1850-х гг. даже возник новый 
жанр – “unechte Korrespondenz”, или «фаль-
шивое письмо иностранного корреспонден-
та» [21]. По-английски полный вздор, как и 
газетную утку, можно назвать hogwash. 
По-сербски эту птицу именуют новинарска 
патка [22, с. 13]. То есть профессиональ-
ные журналистские ошибки – сознательные 
или невольные – были, есть и будут всегда, 
и мир это признавал и продолжает призна-
вать с разной степенью серьёзности. 

Исходя из отсмотренных вербальных и 
визуальных текстов, можно утверждать, что 
слово пуф в контексте обмана появилось в 
русской журналистике с конца 1830-х гг., на-
чало массово использоваться в 1840-х гг. и 
до конца XIX столетия мелькало в белле-
тристике, публицистике, эго-документах. 
Фразеологизм газетная утка вошёл в рус-
ский язык с конца 1850-х гг., с 1860-х гг. стал 
понятен большинству читателей периодики 
и активно использовался прессой весь до-
революционный период. Собранная стати-
стика демонстрирует всплеск карикатур с 
газетными утками в начале визуализации 
данной темы (1859) и во время войн (Сер-
бо-турецкой, Русско-турецкой, Русско-япон-
ской, Первой мировой). 

Исключения литературная утка, жур-
нальная утка, немецкая утка, пускать 
селезня и прочие на газетно-журнальных 
полосах встречались редко. Значительно 
больше разнообразия в карикатурах и со-
провождающих их подписях, где помимо уже 
привычных фразеологизмов можно было 
увидеть варианты репортёрская утка; по-
литические утки; утки-запросы; механиче-
ская утка; что сутки – то утки, что день – 
селезень; утка-телеграмма; утиная почта 
и пр. За рамками данной статьи остались не 

менее интересные фразеологизмы обмана, 
применяемые и к журналистскому труду, но 
имеющие более широкое толкование: лить 
пули, лить колокола, нести дичь и др.

Такое богатство фразеологизмов может 
говорить не только о творческом самовыра-
жении авторов, но и сформированном недо-
верии читателей дореволюционной России 
к информации, спрессованной прежде всего 
на газетной полосе. Устоявшееся мнение о 
несгибаемой вере отечественного читателя 
к печатному слову может несколько поколе-
баться от обилия вербальных и визуальных 
намёков на ложь репортёров и интервью-
еров, фальшивость телеграфных сообще-
ний, выдуманность политических сенсаций 
крупными газетами и т. д. Традиции, как мы 
видим, продолжаются: сегодня никого уже 
не удивить словосочетанием Fake News 
[23], хотя вряд ли кто задумывается, что вы-
сидела его старая знакомая утка.

И кажется очень важным продолжить 
исследование, опираясь на богатейшие 
залежи русской сатирической и юмористи-
ческой журналистики начала ХХ в. Есть 
отдельные примеры использования ху-
дожниками Первой русской революции об-
раза газетной утки в качестве символа 
стеснения свободы слова1, но это именно 
отдельные примеры. Есть ли связь между 
политическими свободами и замедлени-
ем полёта газетных уток? Можно ли за-
фиксировать нагнетание фразеологизмов 
журналистского обмана в связи с резким 
количественным ростом русской периодики 
в начале ХХ в.? По поводу каких изданий 
(столичных-провинциальных, универсаль-
ных-специализированных, большой-малой 
прессы и пр.) чаще произносятся подобные 
крылатые выражения? На эти и другие во-
просы может помочь тщательное изучение 
журналистики Серебряного века, при этом 
особенно дотошно стоит обращать внима-
ние на наименее изученную область – га-
зетно-журнальную графику.
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В статье на примере деятельности журналиста-подкастера, эксперта медиахолдинга «КоммерсантЪ» 
Дарьи Цивиной рассматриваются коммуникативные тактики формирования доверия как неотъемлемой 
части медиакультуры. Одной из основных причин актуальности темы статьи является трансформация 
процессов формирования и проявления доверия к журналисту, связанная с развитием информацион-
но-коммуникационных технологий и процессами конвергенции. Доверие выступает ключевым понятием 
при общей оценке качества журналистского текста. Показана взаимосвязь основных элементов доверия, 
под которыми понимается правдивость слов, действий, эмоций и побуждений. В статье излагаются ре-
зультаты эмпирического исследования, цель которого заключается в выявлении коммуникативных тактик 
журналиста, имеющих особое значение в формировании доверия. Невербальная коммуникация – инто-
нация голоса – важнейшее наряду с вербальной средство общения и воздействия. Описываются особен-
ности невербальной коммуникации по сравнению с вербальной. Указаны лидирующие качества, опре-
делённые по результатам исследования, к которым относятся речевые навыки (техника речи), коммуни-
кативные навыки (логика речи, эмоциональное наполнение речи); убедительность, умение преподнести 
информацию; эрудиция. Для достижения цели исследования был проведён онлайн-опрос. В процессе 
исследования использован метод контент-анализа, а также лексико-семантический и морфологический 
анализы. Сделан вывод, что подкаст представляет собой аудиоверсию письменного текста. Это одно из 
главных отличий формата подкаста от других форматов современного медиадискурса, что позволяет ис-
следовать авторские речевые приёмы. Анализ лексических особенностей текстов Д. Цивиной показывает, 
что ресторанный критик рассматривает собственный подкаст как эффективное средство коммуникации 
с аудиторией. В целом для подкаста «Ресторанная критика с Дарьей Цивиной» характерна чёткая, лако-
ничная структура и употребление лёгких для восприятия морфологических единиц; просодия как супер-
сегментное фонологическое явление в контексте. Проведённое исследование позволяет заключить, что 
подкастер должен учитывать просодию как суперсегментное фонологическое явление, которое имеет 
решающее значение для формирования доверия.
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sons for the article topic relevance is the transformation of the formation processes and trust manifestation in 
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processes. Media trust is a key concept in the overall assessment of the journalistic text quality. We show the 
relationship between the main trust elements, which is understood as the truthfulness of words, actions, emo-
tions and motives. The article presents the empirical study results, the purpose of which is to identify journalistic 
communication tactics that are of particular importance in the media trust formation. Nonverbal communication – 
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Введение. Проблематика данной ста-
тьи связана с вопросами формирования 
доверия, актуализированными цифрови-
зацией информационного пространства. 
Избыточность и неоднородность цифровой 
среды обострили проблему баланса дове-
рия и недоверия к цифровым институтам, 
цифровым технологиям и платформам [1]. 
Российские исследователи отмечают про-
тиворечивость тенденций, характеризую-
щих состояние современной журналистики 
[2]. Зарубежные теоретики массовых ком-
муникаций подчёркивают, что цифровая 
среда трансформирует  функционирова-
ние доверия  [3]. Как правило, в научных 
исследованиях доверие рассматривается 
в контексте социополитических категорий 
[4; 5]. С нашей точки зрения,  политическая 
свобода и плюрализм мнений являются 
далеко не единственными составляющи-
ми доверия. Немаловажен фактор устоев, 
традиций, ценностей, располагающих к до-
верию. «Современный человек, несмотря 
на интенсивное развитие информационных 
технологий, как и ранее, предпочитает жить 
в понятном гармоничном обществе, в кото-
ром существуют устоявшиеся во времени 
и пространстве ценности, признаётся иде-
альное и желаемое как отражение руково-
дящих принципов бытия», – подчёркивают 
учёные [6, с. 96].

 Обзор литературы. Существуют тра-
диционные подходы к задаче определения 
условий формирования доверия в контексте 
культуры.

Концепции культуры доверия введены 
в научный оборот и получили дальнейшее 
обоснование в трудах зарубежных и р оссий-
ских философов и социологов. П. Бурдье 
выделяет доверие как разновидность соци-
ального капитала [7]. Зарубежные исследо-
ватели вводят понятие «радиус доверия» 
как объём того круга субъектов, которым 
может доверять человек [8; 9]. На отличии 
цифрового доверия от прежних форм сосре-
доточили внимание учёные Санкт-Петер-
бургского университета [10]. 

Следует отметить, что наиболее пол-
но разработал понятие доверия П. Штомп-
ка, описав его уровни, объект и критерии 
надёжности объекта, в том числе средств 
массовой информации и журналистов [11]. 
Учёный выделил такие критерии доверия, 
как репутация, исполнение и презентация. 
Репутация связана с длительностью суще-
ствования СМИ, стабильностью тематики, с 
которой работает журналист, что позволяет 
сделать выводы относительно случаев на-
рушения или подтверждения доверия. Ис-
полнение представляет собой результаты, 
получаемые в реальном времени, характе-
ризующиеся качеством и способом подачи 
информации. Критерием презентации явля-
ются медиатексты, оказывающие эмоцио-
нальное воздействие и побуждающие к дей-
ствию, что выражается в готовности следо-
вать рекомендациям. Показателем доверия 
к журналисту является его влиятельность, 
высокий рейтинг, популярность,что входит в 
понятие «личный бренд». 

Доверие как результат, условие и необ-
ходимость выступает одним из критериев 
эффективности коммуникации, подчёрки-
вают исследователи [12]. А. Б. Купрейченко 
выделяет в числе наиболее значимых крите-
риев доверия следующие личностные свой-
ства: силу, активность, оптимизм, смелость, 
а также нравственность, широту интересов 
и организованность [13, c. 79]. И, наконец, по 
мнению Р. Пикарда, доверие служит ключе-
вым понятием при общей оценке этической 
составляющей медиатекста [14]. С. Димок, 
Дж. Диаз-Кампо говорят об этических стан-
дартах и этических границах медиатекста 
[15; 16].

В рамках нашего исследования пред-
ставляет интерес корреляция дигиталь-
ной медиакультуры с коммуникационными 
аспектами деятельности медиакомпаний, 
успешно освоивших цифровое простран-
ство.

Современные исследователи выделяют 
медиаконвергенцию как ключевую тенден-
цию, вызванную цифровизацией. К понятию 

This is one of the main differences between the podcast format and other formats of modern media discourse, 
which allows us to explore the author’s speech techniques. It can be concluded that the Tsivina’s texts lexical 
features show that the restaurant critic views his own podcast as an effective means of communication with the 
audience. In general, the podcast “Restaurant Criticism with Daria Tsivina” is characterized by a clear, concise 
structure and the use of easy-to-understand morphological units. Prosody as a super segmental phonological 
phenomenon in context. This study suggests that the podcaster must take into account prosody as a super seg-
mental phonological phenomenon that is critical to the trust formation. 

Keywords: podcast, media trust, prosody, intonation, convergence
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медиаконвергенции как феномена, повли-
явшего на изменение деятельности СМИ, 
меняющему структуру рынка, обращается 
А. Д. Шацкая [17]. Мультиплатформенное 
потребление журналистского контента изу-
чается в контексте причин предпочтения 
определённых форматов [18].

Важными для понимания развития ме-
диаиндустрии стали труды Дж. Дойл, кото-
рая на примере британского рынка показа-
ла, что в современном мире медиакомпа-
нии должны активно развивать и продвигать 
личный бренд  [19, с. 50]. Представителям 
медиакомпаний с личным брендом доверя-
ют 79 % респондентов в возрасте 18–34 лет, 
85 % – в возрасте 35–44 лет и 71 % – в воз-
расте 45–56 лет. Эта статистика фактиче-
ски означает, что большинство платежеспо-
собных клиентов предпочтут вести дела с 
теми, у кого сформирован личный бренд, в 
том числе покупать у них продукты и услуги 
(63 %), рекомендовать друзьям (57 %), ве-
сти совместные проекты или бизнес (55 %). 
Личный бренд влияет и на ожидания аудито-
рии, и на конкретное восприятие коммуника-
тивной информации.

С точки зрения зарубежных исследо-
вателей наиболее важным представляется 
дифференцирование доверия на отдель-
ные категории – доверие к различным ка-
налам массовой информации (пресса, ТВ, 
интернет-издания), типу СМИ (качественная 
пресса или таблоид), региону распростра-
нения, конкретному журналисту [20]. Рас-
сматривая роль журналиста в современной 
интернет-коммуникации, учёные отмечают 
пре имущество живого эмоционального об-
щения в контексте аудиовизуальных кон-
тент-стратегий, которое сближает журнали-
ста и аудиторию. 

Множественность сред распростране-
ния, мультиплатформенность дистрибуции 
непосредственно повлияли на то, что газеты 
стали размещать контент в формате подка-
стов. Исследования показывают постоян-
ный рост числа как создателей подкастов, 
так и слушателей. В частности, исследо-
вание, проведённое компанией TIBURON 
Research1 в феврале 2020 г., показало, 
что каждый четвёртый российский интер-
нет-пользователь слушает подкасты. В ноя-

1  Подкасты: аудитория, рейтинги подкастов и под-
кастеров. – Текст: электронный // TIBURON Research. – 
URL: https://tiburon-research.ru/cases/issledovanie-pod-
kasty-auditoriya-reytingi-podkastov-i-podkasterov  (дата 
обращения: 25.12.2023).

бре 2021 г. Яндекс опубликовал исследова-
ние2, в котором был зафиксирован пятикрат-
ный рост поисковых запросов, связанных с 
подкастами.

Сегодня подкаст является полноцен-
ным форматом медиатекста, выполняющим 
прагматическую функцию усиления эмо-
ционального воздействия на аудиторию. 
Одновременно данный формат служит эф-
фективным инструментом многоканально-
го маркетинга для медиапроекта: не ставя 
единственной целью продажу, он даёт по-
лезную информацию. Обобщая имеющие-
ся исследования, Е. С. Дорощук выделяет 
следующие базовые признаки данного фор-
мата: повествовательный нарратив; инно-
вационная подача материала; организация 
сетевого сообщества; возможность прослу-
шивания в удобное для пользователя время 
[21, с. 80].

На фоне общей медиаконвергенции 
произошла конвергенция профессиона-
лизма журналистов, обусловленная предо-
ставлением контента в аудиоформате. Так, 
например, подкасты вошли в ежедневную 
практику медиахолдинга «КоммерсантЪ». 
Дарья Цивина, представитель сильного пер-
сонального бренда, известная более 30 лет 
как пишущий журналист, выполняет функции 
целого отдела радио «Ъ FM», одновременно 
являясь автором, редактором и звукорежис-
сёром подкаста ресторанной критики. 

Методология и методы исследования. 
Цель эмпирического исследования – вы-
явить коммуникативные тактики журналиста, 
которые имеют особое значение в формиро-
вании доверия (на примере подкаста обозре-
вателя газеты «КоммерсантЪ» Дарьи Циви-
ной). Для достижения этой цели требовалось 
выполнить определённые задачи. Первая за-
ключалась в том, чтобы измерить радиус до-
верия. Вопрос алгоритма измерения радиуса 
доверия поднимают зарубежные специали-
сты  [22]. Среди российских исследователей 
наиболее известна Н. В. Шалютина, которая 
предложила собственный способ измерения 
радиуса доверия [23; 24]. 

В данном исследовании под радиусом 
доверия мы понимаем объём круга ресто-
ранных критиков с личным брендом. Для 
выполнения этой задачи наиболее адекват-
ным методом представлялся онлайн-опрос 
в социальной  сети «ВКонтакте» жителей 

2  Подкасты России. – Текст: электронный // Ис-
следования Яндекса. – URL: https://yandex.ru/company/
researches/2021/podcasts (дата обращения: 25.01.2023).
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Москвы, которые выбирают местом отды-
ха и общения те рестораны, о которых ус-
лышали в выпусках подкаста Д. Цивиной. 
Выборка репрезентативна по основным 
социально-демографическим параметрам 
(N = 1 021). Другая задача связана с иссле-
дованием авторских текстовых приёмов, 
влияющих на решение пользователя посе-
тить ресторан. Третья задача – показать, 
что именно привлекает в контенте ресто-
ранной критики, совпадает ли ожидание с 
реальностью, и, соответственно, выяснить, 
вызывает автор доверие или недоверие 
аудитории. 

В исследовании использованы сле-
дующие методы: лексико-семантический 
анализ, морфологический анализ и кон-
тент-анализ. За единицу подсчёта выбраны 
различные морфологические единицы. Мо-
тивом данного выбора является установлен-
ный факт того, что частотность определён-
ных лексических и морофлогических единиц 
не только представляет собой важную сло-
варную или текстовую характеристику, но и 
оказывает решающее влияние на позицию 
слова в человеческой памяти [25].

Результаты исследования. По те-
матической направленности большинство 
хостингов относят подкаст «Ресторанная 
критика» к категориям «политика» или «биз-
нес», хотя выпуски почти не затрагивают 
этих тем. Скорее всего, цифровая класси-

фикация подкаста обусловлена типологи-
ческой нишей издательского дома «Коммер-
сантЪ», на площадках которого он выходит. 
На наш взгляд, целесообразно данный под-
каст отнести к категории «отдых».

Д. Цивина рассказывает о рестора-
нах, красочно описывает блюда, оценива-
ет винную карту, гастрономические изыски, 
уделяет внимание интерьеру. Подкаст «Ре-
сторанная критика» внесюжетный – его со-
бытийные выпуски между собой связывает 
информация об открытии новых заведений, 
обновлении меню и т. д. Другие же не имеют 
привязки к новостной повестке, что делает 
их вневременными. С точки зрения инфор-
мационности с подкастом Д. Цивиной не 
всё так однозначно. Журналистка не всегда 
оценивает кухню того или иного ресторана. 
Некоторые выпуски бывают связаны с ново-
стями ресторанного бизнеса.

На первом этапе в исследовании уча-
ствовали 1 021 человек, посетивших москов-
ские рестораны после знакомства с медиа-
текстами. Опрошенные ответили на вопрос, 
кто из критиков, пишущих о московских ре-
сторанах, вызывает доверие. По результа-
там ответов составлен рейтинг (табл. 1).

На втором этапе в исследовании при-
няли участие 532 постоянных слушателей 
подкаста «Ресторанная критика с Дарьей 
Цивиной» (табл. 2), которым было предло-
жено ответить на несколько вопросов.

Таблица 1 

Результат ранжирования ресторанных критиков по показателю «доверие»

Ресторанный критик Формат медиатекста Процент
Дарья Цивина подкаст 52
Михаил Костин публикация 34
Екатерина Пугачева публикация 9
Владимир Гридин публикация 5

Таблица 2 

Оценка контента подкаста радио «Ъ FM» «Ресторанная критика с Дарьей Цивиной»

Вопросы Ответы Процент
Что привлекает в подка-
стах Цивиной?

‒ информация о ценах;
‒ описание блюд;
‒ описание вкусовых качеств;
‒ история ресторана, сравнение с другими; 
‒ лаконичность; 
‒ информация о национальных кухнях;
‒ достаточность аргументации;
‒ юмор

28
18 
24
10
14
2

4
Возникает ли желание по-
сетить ресторан?

‒ да
‒ нет

62
38
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Треть респондентов назвали востребо-
ванным контент, который имеет эстетиче-
скую ценность и даёт почувствовать уважи-
тельное отношение автора к аудитории. Вы-
вод большинства участников опроса: Циви-
на нашла правильную интонацию, вызыва-
ющую доверие. Также был применён метод 
фокус-группы, в которую вошли 12 бакалав-
ров направления «журналистика», специа-
лизирующихся на данной тематике. Каждый 
участник опроса выделил в понятии «дове-
рие» свои смысловые оттенки, однако на 
фоне полученных ответов можно заключить, 
что доверие к журналисту определяется как 
соответствие ожиданию, сформированному 
в результате полученной информации, вклю-
чая представление о потребностях, которые 
могут быть удовлетворены, эмоции, которые 
вызваны предвкушением удовлетворения 
этих потребностей, позитивные оценки лич-
ности журналиста и его деятельности.

По результатам опроса выявлены каче-
ства, необходимые подкастеру:

1) речевые навыки (техника речи);
2) коммуникативные навыки (логика 

речи, эмоциональное наполнение речи);
3) убедительность, умение преподно-

сить информацию;
4) эрудиция, кругозор;
5) юмор;
6) беспристрастность.
На третьем этапе исследования мето-

дом сплошной выборки отобраны 140 подка-
стов Дарьи Цивиной из серии «Ресторанная 
критика», вышедшие в 2023 г. Тип корпуса – 
подкасты как просодические тексты.  При 
этом важно, что каждый выпуск подкаста 
Цивиной представляет собой аудиоверсию 
письменного текста. Для того, чтобы сфоку-
сировать внимание слушателей, Д. Цивина 
использует логическое ударение, которое 
может варьироваться как:

– усиление;

– повышение или понижение тона на 
ударном слоге главного слова;

– более напряжённая артикуляция 
ударного слога, что способствует увеличе-
нию длительности его произношения. 

Обсуждение результатов исследо-
вания. Применённые процедуры анализа 
морфологических особенностей лексики по-
зволили заключить, что самой распростра-
нённой глагольной формой в них является 
инфинитив. Что касается употребления гла-
гола в различных лицах, чаще всего в тек-
стах встречаются формы 3-го лица.

Нечастое употребление глаголов 1-го 
ли ца свидетельствует о том, что текст ори-
ентирован на слушателя и строится как не-
формальная беседа с ним, поэтому  присут-
ствие автора в текстах сведено к минимуму. 
Вероятно, по этой же причине редко упо-
требляются возвратные глаголы. Активно 
применяются побудительные предложения, 
так как одна из главных целей ресторанно-
го критика – мотивировать аудиторию к кон-
кретному действию.

Для русской речи характерно активное 
употребление причастий и деепричастий, 
однако в подкастах Д. Цивиной эти морфо-
логические единицы употребляются ред-
ко. На наш взгляд, это связано с тем, что 
автор заботится об эстетике аудиотекста и 
не перегружает его шипящими звуками. Так 
проявляется характерная особенность – 
синтаксическая редукция, органичная для 
разговорной речи. Их стиль базируется на 
принципе синтаксической сжатости пред-
ложения. В текстах простые предложения 
количественно преобладают над сложны-
ми, глагольные над именными, короткие над 
длинными.

Активное употребление местоимений 
создаёт эффект живого, неформального об-
щения с аудиторией, что, безусловно, явля-
ется достоинством исследуемого подкаста. 

Окончание табл. 2
Вопросы Ответы Процент

Совпадают ли впечатления 
от ресторана с рассказом 
о нём?

‒ да
‒ нет

90
10

Что в голосе подкастера 
располагает к доверию?

‒ приятная интонация;
‒ динамичность;
‒ серьёзность;
‒ уверенность;
‒ деловитость;
‒ ненавязчивость;
‒ доброжелательность;
‒ беспри страстность

39
14
14 
12
11
6
2
2
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При анализе частотности употребления лич-
ных местоимений в исследуемых текстах 
было выяснено, что чаще всего употребля-
ются личные местоимения 2-го лица един-
ственного и множественного числа. Данная 
тенденция, как и нечастое употребление 
глаголов 1-го лица, свидетельствует о том, 
что Д. Цивина использует медиатекст пре-
жде всего для того, чтобы оказать опреде-
лённое воздействие на слушателей. Сле-
дует отметить, что в большинстве текстов 
встречается техника вопросов, как прямых, 
так и риторических, которая служит карка-
сом для ненавязчивой аргументации.

Интересные заключения позволяет сде-
лать анализ лексических особенностей. Не-
смотря на то, что подкасты посвящены узко 
специализированной теме (рестораны и об-
щественное питание), самой частотной яв-
ляется общеупотребительная лексика, а ис-
пользование терминов сводится к миниму-
му, и эти термины чаще всего представляют 
собой транскрипцию или транслитерацию 
иностранных слов (бариста, каптестинг). 
Книжная лексика практически не употребля-
ется, иногда встречаются слова из раздела 
официально-деловой лексики, связанной с 
этикетом обслуживания.

Лексические особенности текстов 
Д. Цивиной свидетельствуют о том, что ре-
сторанный критик рассматривает собствен-
ный подкаст как эффективное средство 
коммуникации с аудиторией. В целом, для 
выпусков «Ресторанной критики с Дарьей 
Цивиной» характерны все признаки форма-
та подкаста – чёткая, лаконичная структура, 
лёгкие для восприятия морфологические 
единицы, разговорная лексика. 

Отчётливой тенденцией представляет-
ся единичное употребление устаревших су-
ществительных в высоком стиле (например, 
трапеза в значении «еда»). В контексте дан-
ного фрагмента устной речи слово «трапеза» 
используется для придания ироничности. 

Д. Цивина использует архаизмы и слова 
возвышенного стиля для передачи лёгкой 
иронии. С той же целью она применяет раз-
нообразные неологизмы собственного со-
чинения и частично трансформированные 
имена собственные. Например, в одном из 
подкастов имя подруги «Ксения» было пере-
делано в  «Ксюханец».

Следует отметить, что для передачи 
своих эмоций Д. Цивина активно употребля-
ет качественные прилагательные из разря-

да общеупотребительной и реже жаргонной 
и сленговой речи, что делает тексты более 
экспрессивными, наполняет их дополни-
тельным смыслом. Устойчивой тенденцией 
является открытое употребление инвектив-
ной лексики. При этом на материале ана-
лизируемых выпусков можно отметить два 
способа употребления бранных слов. В пер-
вом случае они употребляются незавуали-
рованно. Во втором случае вместо хорошо 
известного русскоговорящим людям бран-
ного слова или выражения путём замены 
или перестановки букв в слове создаётся 
окказионализм или используется эвфемизм.

Также одной из характерных тенденций 
исследуемого подкаста является употребле-
ние диминутивов, которые помогают в рас-
сказе о ресторане создать ощущение уюта.

В плане просодии исследуемые подка-
сты можно охарактеризовать следующим 
образом: Д. Цивина обладает приятным 
тембром голоса, речь её ритмична, темп 
ровный, спокойный, что очень важно для до-
верительной интонации. 

Логика нашего исследования приводит 
к необходимости анализа коммуникативных 
тактик, посредством которых достигается 
суггестия, т. е. способность голоса воздей-
ствовать на эмоции и поведение слушате-
лей независимо от смысла произносимых 
слов. Однако остаётся главным вопрос – ка-
ким именно образом способствует форми-
рованию доверия коммуникативная инфор-
мация, составляющая основу смысла лю-
бого текста. Необходимо не только выявить 
специфические особенности текстов, но и 
теоретически осмыслить эти особенности. 
Такая задача предполагает деятельностный 
подход к исследованию интонации как важ-
нейшей коммуникативной тактики.

Интонация начинается с письменной 
речи и затем передаётся устной. Широко из-
вестно высказывание Ф. де Соссюра о кор-
реляции письменного текста и устной речи: 
«Язык и письмо суть две различные систе-
мы знаков; единственный смысл второй из 
них – служить для изображения первой; 
предметом лингвистики является не слово 
звучащее и слово графическое в их сово-
купности, а исключительно звучащее слово. 
Но графическое слово столь тесно перепле-
тается со словом звучащим, чьим изображе-
нием оно является, что оно в конце концов 
присваивает себе главенствующую роль; в 
результате изображению звучащего знака 
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приписывается столько же или даже боль-
ше значения, нежели самому этому знаку. 
Это всё равно, как если бы утверждали, буд-
то для ознакомления с человеком полезнее 
увидеть его фотографию, нежели его лицо» 
[26, c. 62–63].  

Письменная форма речи всегда пред-
полагает мысленное проговаривание, т. е. 
речь внутреннюю, которая порождает вы-
сказывание. Современный исследователь 
М. Пиккарайнен, вслед за известными учё-
ными Л. Р. Зиндером и Г. В. Колшанским [27; 
28], считает неоправданным мнение о том, 
что письменный язык имеет приоритет перед 
устным, что он является более «ценным» 
объектом научного исследования [29, с. 228].

Устная речь журналиста более эмоцио-
нальна, чем письменная, благодаря именно 
голосу и интонации. Актуализация эмоцио-
нальности в конвергентной журналистике 
об условлена возрастающим значением не-
вербальной составляющей, установлением 
чувственных смыслов, усилением значимо-
сти интуитивно-эмоциональных способов 
создания медиатекста. Эмоции автора про-
являются в интонации, которая обогаща-
ет устную речь, делает её выразительной, 
эмоциональной, усиливает её воздействие, 
повышает информативность.

В текст закладываются сведения не 
только о свойствах отображаемой ситуа-
ции, полагаемых автором существенными, 
но и о том, что именно важного, нового, 
интересного находит автор в рецензируе-
мом объекте. Каждый новый текст обяза-
тельно должен сообщать новые сведения, 
оказывать эмоциональное воздействие, 
побуждать к действию. Письменные тексты 
предполагают различную интерпретацию, 
в то время как произносящий устный текст 
управляет пониманием аудитории, исполь-
зуя приём актуализации важного по смыслу 
слова (логическое ударение). Эмоциональ-
но усиленное акцентирование происходит 
за счёт эмфатического ударения – эмоци-
онального выделения слова посредством 
удлинения гласных и смычных согласных 
звуков типа /т/, /к/. Популярным приёмом 
служит слоговая парцелляция (произне-
сение слова по слогам). Д ля привлече-
ния внимания к важному фрагменту речи 
используется пауза ретардации, нередко 
сопровождаемая эмфатическим замедле-
нием темпа речи: «А теп[е:]рь с[а:м:]ое ин-
тер[е:]сное ||...».

Естественной речь делают паузы хези-
тации (колебания), ритм,  логическое ударе-
ние на определённом слове или целой фра-
зе. В формате подкаста усиливается значе-
ние интонации как индикатора искренности 
и правдивости слов автора. Но не только. 
Интонация служит приёмом установления 
контакта с аудиторией. Благозвучный голос 
не вызывает раздражения. Доброжелатель-
ная интонация, некатегоричность высказы-
ваний внушают доверие. 

Заключение. Практика формирования 
доверия к СМИ связана с общими законо-
мерностями культуры. Доверие форми-
руется как показатель культуры и один из 
главных механизмов медийной коммуни-
кации, частью которой является процесс 
превращения эмотивных составляющих 
медиатекста в их физические эквиваленты, 
воспринимаемые слушателями подкастов. 
Доверие основано на интересе и уважении 
к журналисту. В свою очередь, журналист 
может найти способы влияния на аудито-
рию только после того, как ему станут до-
верять.

Журналисту, ведущему подкаст, важно 
знать техники звучания слов, которые он 
произносит. Живая речь способствует эмо-
циональной близости между журналистом и 
аудиторией. В процессе взаимодействия с 
целевой аудиторией журналист звучанием 
своего голоса создаёт эффект прямого об-
щения, что способствует установлению кон-
такта. Творческая деятельность подкастера 
нацелена на диалог, передающий эмоцио-
нальный заряд слушателю через эмотив-
ность. Эмотивность имеет решающее зна-
чение в формировании доверия. Составля-
ющие эмотивности – эмотивный вектор и 
эмотивный импульс – слышатся в интонации 
подкастера. Таким образом, голос наравне с 
содержанием выступает объектом внимания 
слушателя и инструментом формирования 
доверия. Посредством эмотивной лексики и 
правильно выбранной интонации подкастер 
взаимодействует со своей аудиторией. До-
ступность, ясность, простота, эмоциональ-
ность речи, интонация, звучание слов – это 
ключевые коммуникативные тактики форми-
рования доверия к журналисту-подкастеру. 

Перспективы исследования данной про-
блемы состоят в возможности более глубо-
кого изучения современного опыта по опти-
мальному формированию доверия цифро-
вой аудитории к журналисту-подкастеру.
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Культурное пространство города является одним из самых актуальных направлений исследования 
возможностей идентификации современных городов. В конструировании культурного медипространства 
ключевую роль играют СМИ, в значительной мере определяющие и «лицо», и «душу» современного го-
рода (как мегаполиса, так и провинциальной глубинки). При проектировании и реализации региональной 
культурной политики центральное место отводится своеобразию культурного наполнения места. Данным 
фактором обусловлена актуальность работы. Объект исследования – медиатексты регионального куль-
турно-просветительского журнала «Омская муза». Цель исследования – выявить проблемно-тематиче-
ское своеобразие и исторический контекст медиатекстов, реализующих процессы конструирования и 
воспроизводства культурного медиапространства Омска. Эмпирическим материал – медиатексты журна-
ла «Омская муза». Хронологический период исследования – с 2008 по 2020 г. Всего проанализировано 
30 выпусков журнала. В работе использованы следующие методы исследования: общенаучные методы 
наблюдения над материалом и описания, метод историзма, метод контент-анализа, методика дискур-
сивного анализа, культурологический метод, методика функционального анализа. В ходе исследования 
обозначено содержание понятия «культурное пространство города», рассмотрена специфика медиапро-
странства и медиаобразов как факторов современной культурной идентификации; выделены функции 
СМИ, с помощью которых офо рмляется культурное «лицо» региона; на основе изучения эмпирического 
материала с использованием контент-анализа определены проблемно-тематические особенности публи-
каций, посвящённых культурно-историческому образу города. Материалы исследования могут быть ис-
пользованы при разработке лекционных и практических занятий по дисциплинам «Региональные СМИ», 
«Арт-журналистика», «Журналистика в сфере досуга».

Ключевые слова: медиапространство, медиаладшафт, культурная память, культурно-исторические 
ценности, городская культура, провинциальный город
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The cultural space of the city is one of the most modern and relevant areas of research into the possi-
bilities of identifying modern cities. Today, the media play a key role in the construction of the cultural media 
space, which largely determines both the “face” and “soul” of a modern city (both a metropolis and a provincial 
outback). When designing and implementing regional cultural policy, the central place is given to the unique cul-
tural content of the place. This factor determines the relevance of the work. The object of the study is the media 
texts of the regional cultural and educational magazine “Omsk Muse”. The purpose of the study is to identify 
the problematic and thematic originality and historical context of media texts that implement the processes of 
construction and reproduction of the cultural media space of Omsk. Empirical material is media texts from the 
magazine “Omsk Muse”. The chronological period of the study is from 2008 to 2020. A total of 30 issues of the 
journal were analyzed. The following research methods were used in the work: general scientifi c methods of 
observing the material and describing it, the method of historicism, the method of content analysis, the method 
of discourse analysis, the cultural method, the method of functional analysis. In the course of the study, the con-
tent of the concept “cultural space of the city” was outlined, the specifi cs of the media space and media images 
as factors of modern cultural identifi cation were considered; the functions of the media are highlighted, with the 
help of which the cultural “face” of the region is formed. Based on the study of empirical material using content 
analysis, the problematic and thematic features of publications devoted to the cultural and historical image of the 
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Введение. Современные СМИ выступа-
ют актором формирования культурного про-
странства, они не только передают инфор-
мацию целевой аудитории, но и формируют 
особую реальность, специфическую карти-
ну мира, в которую погружена аудитория. 
Подобный феномен, возникший на стыке 
взаимодействия СМИ и аудитории, в иссле-
довательской литературе получил название 
«медиапространства» [1, с. 150]. Медиапро-
странство – особая реальность, являюща-
яся частью социального, культурного, исто-
рического пространства; аксиологическое 
пространство современных СМИ, предпола-
гающее взаимодействие индивидов и групп 
в процессе работы с информацией. 

В данной работе представлена попытка 
исследовать актуальную проблему трансля-
ции культурно-исторических ценностей реги-
ональными СМИ, выявить степень воздей-
ствия данных ценностей на формирование 
картины мира отдельного социума [2, с. 380]. 
Вопрос сохранности культурных и нравствен-
ных ценностей, традиций и обычаев, объек-
тов материальной культуры, имеющих исто-
рическое, художественное, научное или иное 
культурное значение, оказывает существен-
ное влияние как на формирование регио-
нального культурного медиапространства, 
так и на формирование международного 
образа России и её территорий. В современ-
ной российской действительности наиболее 
значимым в процессе продвижения культур-
но-нравственных ценностей оказывается ис-
пользование возможностей медиапростран-
ства. «Медиа – это совокупность условий, 
в контексте которых функционирует медиа-
культура, т. е. сфера, которая через посред-
ничество массовых коммуникаций связывает 
человека с миром, информирует, развлекает, 
пропагандирует те или иные ценности, ока-
зывает воздействие на мнения и поведение 
людей» [3, с. 11]. 

Цель исследования – выявить проблем-
но-тематическое своеобразие и историче-
ский контекст медиатекстов, реализующих 
процессы конструирования и воспроизвод-
ства культурного медиапространства горо-
да. В связи с поставленной целью были ре-
шены следующие исследовательские зада-
чи: изучено содержание понятия «культур-

ное пространство города», концептуальные 
представления исследователей в области 
его постижения; выделены функции СМИ, 
определяющие культурное «лицо» региона; 
определены проблемно-тематические осо-
бенности публикаций, посвящённых куль-
турному образу города; проанализирована 
специфика медиапространства и медиа-
образов как факторов современной культур-
ной идентификации.

Обзор литературы.  В исследованиях, 
посвящённых анализу современных медиа, 
одним из ключевых понятий оказывается 
«медиапространство» – феномен, возник-
ший на стыке взаимодействия СМИ и ауди-
тории. Медиапространству, представляю-
щему собой специфическую культурную и 
социальную систему, ключевому фактору 
в процессе брендинга региона посвящены 
труды Н. В. Гришанина, С. С. Касаткиной [4; 
5]. В работах Л. Л. Леоновой и В. Н. Кукьян, 
С. Анхольта рассмотрены специфические 
особенности медиапространства, а также 
медиаобразов как факторов современной 
культурной идентификации [6; 7]. В связи 
с этим особенно актуальна необходимость 
изучения влияния СМИ на культурное про-
странство. Этот вопрос подробно представ-
лен в трудах Н. М. Геновой, О. Н. Громова 
[8; 9]. В исследовании А. Н. Коробкиной и 
В. А. Ремизова продемонстрировано, каким 
образом медиапространство фиксируется 
на различных культурных уровнях восприя-
тия [10, с. 83]. Не менее важным становит-
ся и изучение архитектоники регионального 
культурного медиапространства, представ-
ляющей собой сложную композицию и отве-
чающую запросам современных потребите-
лей информации. Этот аспект темы изучен 
Т. Ф. Дедковой, О. В.  Коханской [11; 12]. 

Принципиальное значение для дан-
ной статьи имеет работа Ю. А. Луговой и 
Р. Ф. Курбанова, представляющая образ 
города именно как результат деятельности 
СМИ [13, с. 140]. Труды А. А. Мусиездова, 
И. В.  Тулигановой посвящёны анализу го-
рода как особой культурной формы [14; 15]. 
Особому механизму работы символиче-
ского капитала города посвящены работы 
Дж. Блумфилда, К. Тейлора [16; 17]. Осо-
бенности транслирования в современном 

city were identifi ed. The research materials can be used in the development of lectures and practical classes in 
the disciplines “Regional Media”, “Art Journalism”, “Leisure Journalism”. 

Keywords: media space, media landscape, cultural memory, cultural and historical values, urban culture, 
provincial town
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медиаландшафте культурных и историче-
ских ценностей нашли отражение в исследо-
ваниях Е. Н. Антипкиной, В. А. Дьяченковой, 
М. С. Штейман [18; 19].

Методология и методы исследова-
ния. В работе использованы следующие ме-
тоды исследования: общенаучные методы 
наблюдения над материалом и описания, 
метод историзма, предполагающий изу-
чение явлений в развитии и в связи с обу-
словившими их факторами, метод контент-
анализа. При интерпретации содержания 
текстов задействован такой конкретно-про-
блемный метод, как дискурсивный анализ 
для оценки содержания периодических из-
даний провинциального города в культур-
но-историческом контексте. В исследова-
нии использовались междисциплинарные 
связи – с культурологией, социологией, фи-
лософией. Системный подход применялся 
для рассмотрения особенностей функцио-
нирования региональной печати в системе 
развития культурно-исторических традиций. 
Культурологический метод позволил рас-
крыть значение традиции в культуре города. 
Функциональный анализ дал возможность 
определить роль культурных и исторических 
ценностей в процессе функционирования 
региональной печати в определённых обще-
ственно-политических, исторических и соци-
альных условиях. 

Результаты исследования. Город – 
уникальная жизненная и культурная среда, 
в рамках которой формируются особенные 
обстоятельства для личностной самоиден-
тификации человека. Город – «культурный 
ландшафт», «населённая местность с ярко 
выраженным этнокультурным ядром как «но-
сителем» городской культуры» [15, с. 165]. 
Основной метод исследования и анализа 
культурного ландшафта города – моделиро-
вание его образа. Тогда образ города будет 
представлять собой некое коллективное 
ментальное представление: совокупность 
интерпретаций о нём, набор ассоциаций, 
формирующийся у его постоянных жителей 
или, например, у туристов. 

Значительное место в процессе транс-
ляции культурных ценностей отводится 
СМИ, выполняющим культуроформирую-
щие функции: информативную и культур-
но-просветительскую, познавательно-рек-
реативную, и смыслообразующую. Образы 
культурной направленности, отображённые 
в продукции СМИ, в современном обществе 

выступают в качестве одной из ведущих 
форм трансляции и ретрансляции социо-
культурного и исторического наследия. Важ-
нейшей их целью становится актуализация 
«культурной памяти» в процессе осознания 
собственной идентичности. «Культурная 
память» – «способ сохранения прошлого в 
настоящем и как условие преемственности 
исторического процесса» [20, с. 63]. 

Вопрос сохранения культурного и исто-
рического наследия в эпоху глобализации 
становится особенно актуальным как про-
блема возвращения к национальным исто-
кам [21, с. 223]. Принципиально важно это 
именно для российских регионов, являю-
щихся носителями и хранителями самобыт-
ных культур. Провинциальный город – не 
просто территориальная единица, но свое-
образная культурная ниша. 

Периодика российских провинциаль-
ных городов – хранительница лучших реги-
ональных традиций. Именно региональная 
периодика оказывает значительное воздей-
ствие на культурные процессы в малых го-
родах, формирует их информационное поле 
и духовную культуру. Формы воплощения в 
жизнь идей духовности и культуры в регио-
нальной периодике многообразны: темати-
ческие полосы и система вкладок, темати-
ческие приложения и специальные выпуски. 
Архивы провинциальной периодики – ле-
топись города. Информация исторической 
и культурной направленности – доминиру-
ющий сегмент местных изданий. Нередко 
выпуски формируются на базе библиотек, 
музеев, литературных объединений. 

Контент-анализ медиадискурса регио-
нальных СМИ позволяет увидеть, как мест-
ная культурно-просветительская периодика 
создаёт в провинциальных городах уникаль-
ную картину мира [22, с. 124]. Именно поэ-
тому важно осмыслить деятельность СМИ 
в качестве регулятора общественных цен-
ностей, актуализирующего культурный опыт.

 «Омская муза» – журнал, посвящённый 
исключительно культуре и искусству города 
(выходит с 1996 г.), являющийся неотъемле-
мой частью его общественной жизни. Глав-
ные события культурной жизни и конкурсы, 
театральные премьеры и музыкальные 
фестивали, размышления о судьбах куль-
туры, о людях, чьим трудом и талантом всё 
это создавалось, – это и многое другое чи-
тательская аудитория найдёт на страницах 
журнала. 
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Названия рубрик говорят сами за себя: 
«Твои звёзды, Омск!», «Имя в истории горо-
да», «Не проходите мимо воспоминаний о 
нашей жизни» и др. Перелистывая каждый 
из номеров «Омской музы», можно в оче-
редной раз убедиться, насколько интерес-
на и разнообразна сфера культуры, какие 
яркие события происходят в ней, какие та-
лантливые люди создают культурный облик 
города. И обо всём этом можно рассказать 
на страницах журнала для уже авторитет-
ной публики, но особенно – для молодёжи, 
выстроив связь поколений. «Наши авторы 
каждый раз пытаются найти что-то уникаль-
ное в повседневном и увидеть великое в ма-
лом только ради одного – чтобы мы, омичи, 
ценили и любили свой город. Омск… Он в 
домах, мимо которых мы едем на работу, 
он в людях, которые могут просто так улыб-
нуться нам на улице, он в событиях, которые 
происходят на прииртышской земле, он – в 
прозе и поэзии наших, омских, авторов. Этот 
топоним проглядывает и с каждой страницы 
нашего журнала»1. 

Пока культурологи и урбанисты рас-
суждают о культурных смыслах, наполня-
ющих Омск, о том, насколько они сильны 
и как влияют на жизнь горожан, редакция 
журнала смотрит на город сквозь призму 
театрального, музыкального, литературного 
бинокля. «С помощью этой всем известной 
оптики, позволяющей не просто смотреть, 
но всматриваться в самые мелкие детали, 
можно найти ключ к пониманию уникально-
сти нашего города»2.

В результате проведённого контент-
анализа исследуемых медиатекстов журна-
ла «Омская муза» нами выделены домини-
рующие тематические блоки, конструирую-
щие культурное медиапространство города. 
Центральное место в культурном простран-
стве Омска занимает театр, представляю-
щий своеобразное зеркало, в котором отра-
жаются культурные обычаи и традиции, кон-
солидируются ведущие городские смыслы и 
концепты.

 Медиатексты журнала наиболее под-
робно репрезентируют жизнь омских теа-
тров широкому кругу его почитателей, зна-
комят с творческими коллективами, со звёз-
дами театральной сцены. Данные материа-
лы представляют масштабный сценический 
калейдоскоп. Омский театр формировался 

1  Омская муза. – 2018. – № 47. – С. 3.
2  В поисках культурного кода // Омская муза. – 

2017. – № 44. – С. 18.

вместе со становящейся местной журнали-
стикой. Уже начиная с самых первых обще-
ственно-политических изданий («Степной 
край»), театральная жизнь региона заняла 
на их страницах важное место. С тех дав-
них пор театральный Омск, конечно, сильно 
преобразился. На сегодняшний день в Ом-
ске функционирует более десяти театров, 
о жизни и деятельности которых расска-
зывают материалы рубрик «Омской музы» 
(«В свете рампы», «Театр нашего детства», 
«Фестивальный дайджест»). 

Обозначенная тема освещается в не-
скольких ключевых ракурсах: деятельность 
омских театров3, знаменитые омские актёры 
и режиссёры, люди, без которых театраль-
ное действо не имело бы завершённого уни-
кального вида4. Не забывает журнал и про 
уникальные областные театры5, радует сво-
их читателей проникновенными рецензиями 
на театральные действа. В № 51 за 2020 г. 
опубликована рецензия Э. Кадыровой «Сло-
варный запас», посвящённая удивительно-
му спектаклю Драматического Лицейского 
театра «Морожены песни», поставленному 
по мотивам сказок С. Писахова. Литера-
турное творчество театральных деятелей – 
ещё один интересный ракурс обозначенной 
темы.  В конце зимы 2010 г. в Литературном 
музее им Ф. М. Достоевского прошла пре-
зентация юбилейного выпуска журнала «Ир-
тышъ-Омь» и альманаха «Тарские ворота», 
в котором была напечатана проза великого 
актёра, режиссёра и литератора, народного 
артиста РСФСР С. Ю. Юрского. Именно эта 
публикация натолкнула редакцию журнала 
на идею рассказать о литературном творче-
стве служителей Мельпомены, ведь именно 
эта сторона их созидательного поиска часто 
ускользает от взгляда современника. 

У читательской аудитории появилась 
возможность познакомиться с творениями 
Е. Аросевой и О. Теплоухова, Н. Чиндяйкина 
и С. Чонишвили и др.6 Театр для молодого 
зрителя – очень важный ракурс исследуе-
мой темы, так как связь поколений – ключе-
вой момент развития культуры. В материале 
«Бег с препятствиями» журнал рассказыва-

3  Профессия – лицеист // Омская муза. – 2019. – 
№ 3. – С. 46–48.

4  Руки мастера // Омская муза. – 2019. – № 49. – 
С. 68–71.

5  Калачинский сказочник // Омская муза. – 2017. – 
№ 44. – С. 60–63.

6  Необъяснимый человеческий каприз! // Омская 
муза. – 2019. – № 49. – С. 36–41.
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ет нам об эксперименте, проводимом «Сту-
дией» Л. Ермолаевой для привлечения под-
ростков к театру1. Традиционная составля-
ющая медиаобраза города – «Омск – город 
театральных фестивалей»2.

Город – это, прежде всего, люди. А куль-
турная составляющая города – люди искус-
ства (рубрики «Легенды Омска», «Кумиры», 
«Книга почёта», «Омские имена», «Имя в 
истории города» и др.). Особое внимание 
«Омская муза» уделяет молодому поколе-
нию. «Эти ребята – истинные герои, толь-
ко маленькие, но и в столь юном возрасте 
они уже наравне со взрослыми прославля-
ют Омск в разных уголках нашей страны»3. 
Здесь же можно отметить материалы, по-
свящённые детским школам искусств Ом-
ска.  На сегодняшний день это определён-
ная доминанта в развитии культурной сфе-
ры, национальный приоритет и своеобраз-
ная национальная безопасность страны. 
«Этот институт, конечно, не панацея от всех 
бед и пробелов в уровне воспитания детей, 
но одна из серьёзных составляющих в бу-
дущем нашего общества»4. Детские школы 
искусств5 и интереснейшие проекты, рожда-
ющиеся в их недрах6, детские развивающие 
студии7 и уникальные коллективы, занимаю-
щиеся развитием молодого поколения8 – вот 
лишь некоторые из аспектов представлен-
ной темы. 

Омску есть чем гордиться и в сфере 
музыкальной культуры: многие музыканты, 
тесно связанные с Прииртышьем, «просия-
ли» в столицах и немало сделали для Рос-
сии. Среди таких фигур – пианист, концерт-
мейстер, хормейстер, вокальный педагог 
Е. А. Кангер. История этого удивительного 
человека опубликована в № 1 за 2008 г. 
Одна из ключевых тем журнала – музыкаль-
ная культура города, её история и современ-
ность (рубрика «Музыкальная гостиная»).  

1  Необъяснимый человеческий каприз! // Омская 
муза. – 2019. – № 49. – С. 42–45.

2  Омская муза. – 2017. – № 4. – С. 23–26.
3  Там же. – 2018. – № 47. – С. 3.
4  Владимир Шалак: Скучать – не приходится // Ом-

ская муза. – 2018. – № 48. – С. 4–6.
5  Под сенью дружных муз // Омская муза. – 2018. – 

№ 48. – С. 33–36.
6  Благословлённая Норштейном // Омская муза. – 

2017. – № 45. – С. 48–49.
7  Больше, чем просто мир // Омская муза. – 2018.   

№ 48. – С. 58–60.
8  Во имя жизни и добра // Омская муза. – 2018. – 

№ 47. – С. 33–37.

Рассказывает «Омская муза» о музы-
кальных педагогах Омска9 и о творчестве 
талантов «из народа»10, о ключевых фигурах 
отечественной музыкальной культуры11 и мо-
лодых музыкальных талантах города12, зна-
менитых омских музыкальных коллективах13 
и истории музыкальных образовательных 
учреждений города14, об уникальных собы-
тиях музыкальной жизни города, творческих 
проектах Омского музыкального театра15, ре-
гиональных музыкальных конкурсах (III От-
крытый конкурс юных пианистов Сибири им. 
М. А. Апехтиной) и даже о возрождении хо-
рового пения16.

Благодаря таким публикациям, музы-
кальное прошлое Омска перестаёт быть 
обезличенным, а современники имеют воз-
можность увидеть свои культурные корни. 
Это реальное воплощение одного из при-
оритетных направлений в реализации по-
литики администрации Омска, нацеленной 
на сохранение и пропаганду творческого на-
следия деятелей культуры и искусства. 

Музейное пространство города – ещё 
одна составляющая медиаландшафта Ом-
ска. Городские музеи – хранители наследия 
культуры и истории, выполняющие важную 
коммуникативную функцию в процессе кон-
струирования регионального медиапро-
странства, развивающиеся и изменяющие-
ся вместе с динамичной городской средой, 
выходящие за пределы экспозиций, презен-
тующие новым поколениям материалы об 
истории и культуре, природе и творчестве.

Журнал рассказывает в своих публи-
кациях удивительные истории, связанные 
с музеями города. Например, Омский лите-
ратурный музей имени Ф. М. Достоевского, 
который стал не только хранителем памяти 
о писателях, чьи имена связаны с Омском, 
но и центром городской литературной жиз-

9  Музыкой дышало всё // Омская муза. – 2010. – 
№ 1. – С. 34.

10  Сибирский песенный родник // Там же. – С. 40.
11  Музыка мысли // Омская муза. – 2008. – № 1. – 

С. 12.
12  Две сестры – две светлых повести // Омская 

муза. – 2019. – № 3. – С. 22–25.
13  Чтобы донести эмоции до слушателя, их надо 

пережить самому // Омская муза. – 2020. – № 51. – 
С. 44–50.

14  О бедном органе замолвите слово // Омская 
муза. – 2019. – № 3. – С. 23.

15  Когда душа говорит с душою // Омская муза. – 
2018. – № 48. – С. 42–44.

16  Дюдиловская капелла // Омская муза. – 2017. – 
№ 44. – С. 8–11.
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ни1. Рассказывает журнал и о так называе-
мых «неучтённых» музеях. Например, музей 
«Дар» детской художественной школы № 5. 
Находится он в Амурском посёлке и практи-
чески является здесь единственным объек-
том культурной инфраструктуры2.

 Омск является театральной столицей 
Западной Сибири. Но сегодня город претен-
дует и на звание сибирского центра совре-
менного танца. Омские улицы и набереж-
ные становятся пространством для вальса 
и танго, уличных и эстрадных танцев. На 
страницах журнала представлена история 
и современность омского танцевального ис-
кусства в лицах его легенд и молодых талан-
тов3. Эстрадный танец4, экспериментальная 
хореография5 и народный танцевальный 
фольклор6 – лишь некоторые из ракурсов 
обозначенной темы.

Важным элементом интеллектуально-
го и культурного городского пространства 
являются библиотеки, способствующие на-
лаживанию диалога культур, сохраняющие 
своеобразную память места. Журнал при-
стально следит за жизнью этого особого 
мира под названием «библиотека», отмеча-
ет, как современный век технологий вторга-
ется в эту среду, например, через открытие 
модельных библиотек.  «Это созидательная 
история, в результате которой культурная 
инфраструктура города приобрела ещё одно 
современное молодёжное общественное 
пространство»7. Жизнь омских библиотек8 
и их важная просветительская роль (напри-
мер, проект «Мы живём на улицах героев»), 
хранители книг – библиотекари и их судьбы9 
представлены в материалах журнала.

Омский регион отличается многонацио-
нальностью и многоконфессиональностью. 
«Омская муза» регулярно обращает вни-

1  Евангелие Достоевского. Возвращение // Омская 
муза. – 2018. – № 46. – С. 69.

2  Щедрый дар // Омская муза. – 2017. – № 45. – 
С. 50–51.

3  Душой исполненный полёт Натальи Тороповой // 
Омская муза. – 2018. – № 46. – С. 24–27.

4  Хореограф Оксана Карпенко: «Сейчас дети всё 
держат внутри» // Омская муза. – 2019. – № 3. – С. 18–21.

5  Театр танца «нОга»: гипноз по-русски // Омская 
муза. – 2019. – № 49. – С. 56–59.

6  Русская народная десятка // Омская муза. – 
2017. – № 45. – С. 60–62.

7  Из области нефантастики // Омская муза. – 
2020. – № 51. – С. 37–40.

8  Книжкин дом // Омская муза. – 2019. – № 3. – 
С. 59–60.

9  Библиотекарь волею судьбы // Омская муза. – 
2017. – № 45. – С. 32–35.

мание на эту уникальность региона и рас-
сказывает об особенностях национальных 
культур, проживающих в Омске. Несколько 
лет назад активисты Омского регионального 
национально-культурного общества Rodzina 
(«Семья») предложили провести конкурс 
польской музыки в Омске и получили на это 
специальный грант омской мэрии. Этот кон-
курс, подобно другим национальным фести-
валям, способствует непрекращающемуся 
диалогу культур10.

Перспективы развития культуры го-
рода – ключевая тема, раскрывающаяся 
в публикациях «Омской музы». Чаще все-
го данная тема поднимается в ежегодном 
предновогоднем интервью с директором де-
партамента культуры администрации города 
Омска. Подведение итогов уходящего года, 
успехи и достижения, провалы и неудачи, 
открытие новых имён и память о легендах – 
вот лишь некоторые ракурсы проблемы11.

Журнал выполняет важнейшую мис-
сию – на своих страницах он воссоздаёт 
исторический облик города и сохраняет его 
для грядущих поколений, репрезентирует 
территорию в региональном и российском 
медиапространстве (рубрики «Имя в исто-
рии города», «К 300-летию Омска», «Память 
принадлежит истории» и др.). Исторический 
ракурс публикаций представлен в матери-
алах следующих проблемно-тематических 
групп: династии Омска и ключевые даты в 
истории региона, история образовательных 
учреждений города в сфере культуры и ле-
генды омской культуры. Разговор о древних 
племенах, о художниках прошлого, о связи 
времён – всё это существенно дополняет 
историческую ретроспективу Омска, Сибири 
и России в целом12.

Среди историко-архитектурного насле-
дия нашего города есть немало зданий, при-
влекающих к себе взгляд. Многим из них уже 
более ста лет, и это настоящие памятники 
эпохи (например, дом Серебрякова), став-
шие визитными карточками Омска13. Пишет 
журнал и о возрождении городской старины 
(например, о реставрации Омской крепо-
сти). А вот уже журнал предлагает своим 

10  Музыкальная примета омской осени // Омская 
муза. –  2017. – № 44. – С. 48–51.

11  Владимир Шалак: «Не надо мешать творцам 
творить!» // Омская муза. – 2017. – № 45. – С. 4–7.

12  Загадки омского Вавилона // Омская муза. – 
2018. – № 48. – С. 20–23.

13  Повесть о доме Серебрякова // Омская муза. – 
2018. – № 47. – С. 6–9.
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читателям совершить совместную прогулку 
по Юбилейному мосту в материале «Пер-
вый. Юбилейный. Наш»: «Именно новый 
Юбилейный мост, являющийся исторически 
первым омским мостом, вновь призывает 
нас обратиться к месту и роли мостовых 
переправ в истории нашего города, к необ-
ходимости их сохранения и изучения»1. Или 
посетить исторические места города, храня-
щие память о прошлом. Например, Омская 
крепость, «историческое сердце города, в 
котором сохраняется память о нашем про-
шлом». 

Не так давно здесь обосновалась ма-
стерская «Омская игрушка» Фонда русской 
культуры им. П. А. Столыпина, где изго-
тавливаются наборы омской игрушки, ма-
ленькие ткацкие станки и другая домашняя 
утварь с местным колоритом, проводят ма-
стер-классы по резьбе и росписи по дереву, 
рассказывают об истории родного края, о 
людях, которые внесли свой вклад в его раз-
витие, превратив пограничную крепость на 
Иртыше, форпост юго-восточной окраины 
Российской империи, в цветущий большой 
город2. Материал «В попечении о городском 
благоустроении» посвящён интереснейше-
му месту города – иноверческому участку 
Казачьего кладбища. Это место заставляет 
задуматься об упокоившихся здесь когда-то 
омичах, которые составляли славу нашего 
города во второй половине XIX в.3

Социокультурное пространство Омска 
представлено на страницах журнала гла-
зами местных художников, фотографов. 
В материале «Там, где мы есть» «Омская 
муза» рассказывает о создании авторских 
открыток преподавателем ДШИ № 3 худож-
ником-графиком И. Николаевым из серии 
«Мой город Омск», с помощью которых ху-
дожник вот уже несколько лет объясняется в 
любви к городу4.

«Омская муза» отворяет своим читате-
лям порталы в историю, раскрывая двери 
старинных зданий Омска5, знакомит чита-
телей и с историческими судьбами, связан-
ными с Омском6, напоминает о самых зна-

1  Повесть о доме Серебрякова // Омская муза. – 
2018. – № 47. – С. 10–14.

2  Рождение омской игрушки // Омская муза. – 
2018. – № 47. – С. 57.

3  Омская муза. – 2018. – № 46. – С. 8–13.
4  Там же. – С. 72–73.
5  Дворцовые перевороты // Омская муза. – 2018.  – 

№ 46. – С. 14–18.
6  Просвещённый покровитель края // Омская 

муза. – 2017. – № 44. – С. 4–5.

ковых фигурах в культурной истории города 
(А. Кутилов, П. Драверт и др.), возвращает 
забытые имена в историю омской культуры. 
В апреле 2007 г. была опубликована инфор-
мация о том, что известным омским учёным 
С. Г. Сизовым «готовится книга о жизни и 
творчестве одного из омских литераторов 
и неординарных мыслителей Б. Леонова – 
«Двадцатый век – не для камина». Сохра-
нению культурной памяти способствует и уч-
реждённая в 2007 г. администрацией города 
Омска Книга почета деятелей культуры горо-
да Омска. «Омская муза» регулярно сооб-
щает, чьими именами ежегодно пополняется 
Книга. 

Заключение. В результате проведён-
ного анализа выпусков были обозначены 
следующие репрезентирующие пункты тер-
риторий в СМИ: историческая память и со-
хранение культуры, языковая специфика и 
полиэтничность региональных пространств 
и пр. Таким образом, именно средства мас-
совой информации оказываются необходи-
мой опорой для сохранения памяти. Куль-
турная память связана с определённым 
пространством, историческим, аксиологиче-
ским, географическим пространством горо-
да [23, с. 46]. По страницам журнала «Ом-
ская муза» складывается очень многогран-
ная и яркая картина духовной, культурной 
жизни города. Веками накапливалась эта 
омская культурная летопись. Целью данного 
исследования является анализ отражения 
культурного наследия в медиакультурном 
пространстве региона, конструирование 
культурного медиапространства города на 
страницах регионального культурно-просве-
тительского издания.  Главный вопрос, на 
который необходимо ответить: «Как локаль-
ное медиапространство того или иного ре-
гиона способствует сохранению культурной 
памяти и культурного наследия?» Эмпири-
ческим материалом данного исследования 
стали медиатексты журнала «Омская муза». 

Проведение контент-анализа современ-
ного медиакультурного пространства регио-
на обусловило вывод о том, что анализи-
руемый журнал уделяет значительное вни-
мание проблематике культурного наследия 
во многом благодаря серьёзной поддержке 
местных властей, активно использующих 
СМИ в целях привлечения общественного 
внимания к сохранению культурного насле-
дия.  Важную роль в формировании и раз-
витии культуры провинциальных городов, в 
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информировании населения играет именно 
местная печать, выполняющая не только 
информационную функцию, но и функцию 
ретранслятора смыслов культуры. 

В медиакультурном пространстве, как 
в зеркале, отражается отношение жителей 
региона к проблеме культурного насле-
дия [24, с.19]. СМИ могут воздействовать 
на ценностные ориентации и социальные 
установки аудитории. Медиа – исключитель-
ный инструмент ценностно-символического 
влияния на сознание, формирующий про-
странство культуры. Именно подшивки газет 
и журналов сохраняют для нас ощущение 
времени, ритм повседневного течения жиз-
ни, который и есть история. Региональные 
периодические издания – своеобразные 
культурные хроники России. Именно в них 
обнаруживается подлинный интерес к акту-
альному культурному процессу, понимание 

законов, по которому он развивается, беско-
рыстный профессионализм. 

Журналисты, работающие в данных га-
зетах и журналах, выполняют особую уни-
кальную миссию: они защищают культуру от 
забвения и невежества, обеспечивают наше 
единое культурное пространство. В каче-
стве перспектив исследования можно было 
бы обратиться к вопросу трансформации 
ключевых механизмов функционирования 
культуры в современных условиях, так как 
анализ медиатекстов продемонстрировал, 
что социокультурный и исторический медиа-
ландшафт провинциального города – ди-
намично развивающаяся и изменяющаяся 
среда, требующая и предполагающая со-
хранение традиционных ценностей и поиск 
новых идеалов, а также обновление суще-
ствующих форм межпоколенческой транс-
ляции культурного капитала.
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Актуальность работы определяется возрастающей популярностью комиксов, которая формирует 
определённую необходимость в качественных исследованиях данного феномена. Цель статьи заклю-
чается в выявлении доминирующих исследовательских точек зрения, посвящённых понятию «комикс» в 
медиаисследованиях, а также последующем определении проблемных аспектов в вопросе исследования 
влияния комиксов на современную медиакультуру и общество в целом. Методология исследования в 
определённом смысле является традиционной для работ, посвящённых изучению комикса, и основыва-
ется на структурно-семиотическом подходе. Необходимость использования данной методологии опреде-
ляется повествовательной спецификой комикса, основанной на его семиотике, сочетающей вербальные 
и невербальные повествовательные элементы в рамках одной системы. Содержательно исследование 
сосредоточено на раскрытии специфики двух доминирующих позиций относительно определения комик-
са и выделении общей проблематики, характерной для большинства исследований, опирающихся на 
упомянутые точки зрения. Одна из исследовательских позиций определяет комикс как жанр, а другая 
относит его к категории повествовательного формата. Результаты проведённого исследования показали, 
что из-за ключевых расхождений в вопросе определения природы комикса существующие точки зрения 
по-разному оценивают влияние комикса на культуру и общество. Позиция, определяющая комикс как 
жанр, в основном концентрируется именно на социальных аспектах комикса как культурного явления, не 
беря в расчёт аспекты, связанные с его повествовательной спецификой и формой. В свою очередь точка 
зрения, рассматривающая комикс как повествовательный формат, наоборот, смещает фокус внимания в 
сторону лингвистических свойств комикса без учёта его социальных и культурных характеристик. Притом 
что каждая из обозначенных позиций применима к конкретной области знания, названные расхождения 
не позволяют сформулировать исчерпывающее определение для комикса и соответственно в полной 
мере оценить его влияние на общество и культуру.

Ключевые слова: комикс, массовая культура, трансмедийный сторителлинг, повествовательный 
формат, креолизованный текст
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The relevance of the article derives from increasing popularity of comics, which forms a certain need for 
qualitative research of this phenomenon. The purpose of the article is to identify the dominant research points 
of view on the concept of “comics” in media studies, as well as to spot out problematic aspects in the issue of 
evaluating the influence of comics on modern media culture and society. The research methodology can be con-
sidered as traditional for works which are devoted to the study of comics and is based on a structural-semiotic 
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Введение. В современном мире комик-
сы продолжают укреплять свои позиции, 
а также определённый авторитет в рамках 
массовой культуры, приобретая всё боль-
шую популярность и узнаваемость среди 
аудитории потребителей медиаконтента. 
Помимо того, что комиксы продолжают вы-
пускаться сравнительно большими тиража-
ми по всему миру, на основе их оригиналь-
ных историй снимаются крупнобюджетные 
блокбастеры, популярные сериалы, а также 
видеоигры от именитых студий и разработ-
чиков. При этом, несмотря на существова-
ние определённых  предрассудков в отно-
шении комиксов, с недавних пор им удалось 
выбраться за пределы индустрии развлече-
ний. Элементы комиксов стали использо-
ваться в рекламе и даже журналистике, что 
в свою очередь сформировало конкретную 
исследовательскую задачу определения 
проблематики комиксов в рамках медиаис-
следований. Таким образом, актуальность 
данной работы исходит из повышающейся 
популярности комиксов в современной ме-
диакультуре, а цель исследования заключа-
ется в раскрытии упомянутой проблематики 
определения влияния комиксов на совре-
менную медиакультуру, а также  медиаис-
следования.

Обзор литературы. Комикс в каче-
стве вида искусства и отдельного пове-
ствовательного формата изучался амери-
канскими исследователями У. Айснером [1] 
и С. Макклаудом [2]. Работы зарубежных 
специалистов носят как исследовательский, 
так и прикладной характер и составляют 
идейно-теоретическую основу для акаде-
мического подхода “Comics studies”, часто 
использующегося для изучения комиксов. 
Среди русскоязычных работ выделяются 
публикации Л. Столяровой [3], В. Корончика 
[4], М. Скаф [5] и В. Бейненсон [6], которые 

в разной степени посвящены исследованию 
жанровой специфики комикса, его повество-
вательных особенностей и изучению от-
дельных повествовательных компонентов. 
В целом анализ литературы показал недо-
статочную изученность феномена, а также 
выявил исследовательскую проблематику в 
отношении определения природы комикса и 
оценки его влияния на культуру и общество, 
раскрытию которой посвящено основное со-
держание данной статьи.

Методология и методы исследова-
ния. На данный момент существует не-
сколько исследовательских позиций и точек 
зрения в отношении того, как следует опре-
делять комикс применительно к исследова-
ниям медиа. Большая часть этих точек зре-
ния использует методологию, относящуюся 
к структурно-семиотическому исследова-
тельскому подходу, данная работа не будет 
исключением в этом вопросе и продолжит 
уже существующую исследовательскую 
традицию. Аргументацией в пользу исполь-
зования упомянутой методологии также вы-
ступает повествовательная специфика ко-
микса, одновременно совмещающая в себе 
вербальный и иконический компоненты.

Результаты исследования и их об-
суждение. Прежде чем приступать к рас-
крытию основной для данной работы проб-
лематики имеет смысл сначала обозначить 
формальные признаки комиксов, которые 
могут быть определены без полноценного 
погружения в область медиаисследований. 
Комиксы чаще всего представляют собой 
произведения, повествование в которых ве-
дётся посредством кадров, расположенных 
в определённой последовательности. Упо-
мянутые кадры, также часто называемые 
на зарубежный манер фреймами (от англ. 
frame – «кадр»), в большинстве случаев 
состоят из художественных иллюстраций, 

approach. The need to use this methodology is determined by the narrative specifi cs of comics, based on its 
semiotics, which combines verbal and non-verbal narrative elements within a single system. The study focuses 
on revealing the specifi c aspects of the two dominant positions regarding the defi nition of comics and spotting 
out problematic aspects which are common for the most studies based on these points of view. The fi rst position 
defi nes comics as a genre, while the second identifi es it as a narrative format. The results of the study showed 
that due to the key differences in the defi nition of nature of comics, existing points of view assess the impact of 
the comics on culture and society differently. The position which defi nes comics as a genre mainly concentrates 
on the social aspects of comics as a cultural phenomenon, without taking into account aspects related to the 
narrative specifi cs and the form of this phenomenon. Meanwhile the point of view which considers comics as 
a narrative format, on the contrary, shifts the focus of attention towards the linguistic aspects of comic books 
without taking into consideration its social and cultural characteristics. Despite the fact that each of the defi ned 
positions is applicable to a specifi c fi eld of knowledge, these gaps in modern studies do not allow to formulate 
comprehensive defi nition for comics and properly assess its impact on society and culture.

Keywords: comics, popular culture, transmedia storytelling, narrative form, creolized text
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дополненных текстом. В отношении пове-
ствовательных элементов комиксов специ-
алисты, занимающиеся их созданием, ис-
пользуют специальную терминологию, ко-
торую также очень часто можно встретить в 
англоязычных и реже русскоязычных иссле-
дованиях.

Так, основными терминами и по совме-
стительству повествовательными элемента-
ми комикса являются [7] (рис. 1):

1. Иллюстрация или какое-либо другое 
изображение, рассказывающее историю с 
помощью языка визуальной коммуникации. 

2. Текст любого содержания и формы, 
также направленный на передачу инфор-
мации в комиксе. Текстовое наполнение в 
комиксах является вербальным повествова-
тельным элементом.

3. Фрейм – кадр, представляющий со-
бой ограниченное пространство, в которое 
помещаются другие повествовательные 
элементы комикса. Именно фреймы вы-
ступают основной смысловой единицей в 
семио тической системе комикса, так как 
единая композиция элементов, помещённых 
в кадр, представляет собой обстоятельство 
или действие, происходящее в комиксе.

4. Панель (термин также может перево-
диться как «страница» (англ. page) ввиду от-
сутствия общепринятого перевода с англий-
ского языка). Панель состоит из нескольких 
кадров, которые объединены в последова-
тельность, представляя собой отдельную 
визуальную композицию. Композиция стра-
ницы в комиксе (наряду с повествованием 
сюжетных событий) также способна контро-
лировать динамику их развития.

5. Речевое облако (англ. word balloon, 
speech balloon, bubble), на профессиональ-
ном сленге также называется баблом – спо-
соб визуализации словесной речи персона-
жей  комикса, их мыслей, а также авторских 
комментариев путём изображения простых 
геометрических фигур, наполняющихся тек-
стом. Для визуализации диалогов в комиксах 
чаще всего используются эллипсы, а мысли 
персонажей изображаются с помощью ба-
блов в видео облаков. В филологических 
исследованиях данный повествовательный 
элемент также именуют филактером.

6. Ономатопея (англ. onomatopoeia) – 
способ изображения звуков в комиксе, беру-
щий за основу феномен звукоподражания.

7. Линия действия (англ. actionline) – на-
рисованная линия или совокупность линий, 

призванная решить проблему отсутствия 
динамики внутри кадров комикса. Линия 
действия изображает как динамику дей-
ствия (движение персонажа или объекта), 
так и его направление.

Рис. 1. Повествовательные элементы 
комикса  © Давиденко Ян

Fig. 1. Narrative elements of comics © Davidenko Yan

Ознакомившись с основной терминоло-
гией и формальными признаками комиксов, 
следует обратить внимание на проблему 
отсутствия какого-либо исследовательского 
консенсуса в вопросе определения комиксов.

Прежде всего, стоит отметить, что в ме-
диаисследованиях комиксы рассматрива-
ются как в качестве продукта современной 
медиакультуры, так и полноценного медиа, 
использующегося в рамках массовой и не 
только коммуникации.

Так, первой точки зрения в основном 
придерживаются исследователи, занимаю-
щиеся изучением трансмедийного сторител-
линга, а также специалисты, причисляющие 
комикс к жанру массовой культуры. В рабо-
тах Г. Дженкинса, посвящённых трансмедиа, 
зарубежный исследователь рассматривает 
комикс как побочный продукт или платфор-
му, направленную на расширение уже со-
зданной медиафраншизы или вселенной [8]. 
Схожей с Г. Дженкинсом позиции придержи-
ваются Дж. Лонг [9, с. 14] и Т. Вивер [10, с. 8], 
которые считают комикс дополнительным 
средством привлечения аудитории в рамках 
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трансмедийного сторителлинга. В качестве 
аргументации своих точек зрения зарубеж-
ные исследователи опираются на практи-
ческий опыт создания и развития крупных 
медиафраншиз, которые постоянно до-
полняются сопроводительными медиапро-
дуктами. Нередко в категории этих медиа-
продуктов попадают комиксы (рис. 2). Так, 
например, кинофраншиза «Джон Уик» была 
дополнена серией комиксов, сюжет которых 

расширял историю персонажей из кино. Оте-
чественные исследователи Ю. Булдакова и 
Д. Шишкин в свою очередь отмечают, что 
при рассмотрении комикса в качестве фор-
мы трансмедийного сторителлинга специа-
листы обращают особое внимание на такие 
его аспекты, как системный перенос призна-
ков и функций визуальных искусств, а также 
эстетических практик в вербальный текст и 
мультимедийность [11, с. 117].

Рис. 2. Комикс в трансмедиа © Давиденко Ян

Fig. 2. Comics in transmedia © Davidenko Yan

Позиции определения комикса в каче-
стве жанра массовой культуры также при-
держивается Л. Г. Столярова, изучающая 
комикс с несколько иной перспективы. За-
являя, что комикс является особым жанром 
массовой культуры, отечественная иссле-
довательница апеллирует к простоте вос-
приятия языка комиксов, которая как раз и 
отвечает за их массовость [3, с. 5]. Аргумен-
тируя свою точку зрения, Л. Г. Столярова 
указывает на массовый характер повество-
вательной специфики комиксов, которая в 
большей степени опирается на язык визу-
альной коммуникации, понятный и доступ-
ный более широкому кругу лиц. Также она 
отмечает высокую популярность комикса 
в качестве средства досуга и развлечения 
среди людей разных возрастов, статусов и 
других социальных характеристик. Исходя 
из указанного ранее, становится понятным, 
что в этом контексте наиболее исследуе-
мыми аспектами комиксов выступают их 
доступность, массовость и маргинальность, 
проявляющиеся в условном размывании 
границ стилевых и жанровых повествова-
тельных особенностей комиксов.

С другой же стороны, в современных 
медиаисследованиях существует совершен-

но иная позиция, согласно которой комикс 
определяется в качестве повествовательно-
го формата, обладающего своей специфи-
кой и особенностями. По большему счёту 
данная точка зрения исходит из относитель-
но популярного академического подхода 
“Comics studies”, в котором комикс понима-
ется как отдельный вид искусства. Один из 
основоположников “Comics studies” амери-
канский иллюстратор и исследователь У. Ай-
снер называет комикс последовательным 
искусством (англ. sequential art) [1, с. 12]. 
С идеями Айснера соглашается и С. Мак-
клауд – другой зарубежный исследователь 
комиксов, считающий комикс самостоятель-
ным видом искусства, в котором органично 
сосуществуют иконические и вербальные 
элементы повествования [2, с. 14]. В опре-
делённой степени точку зрения зарубежных 
специалистов разделяют и некоторые отече-
ственные исследователи. М. Скаф тоже от-
носит комиксы к отдельному виду искусства, 
а точнее виду визуальной литературы [5, 
с. 64]. В свою очередь В. Бейненсон рассма-
тривает комикс как формат, использующий-
ся в журналистике [6, с. 47]. Опираясь на 
теоретические наработки уже упомянутого 
У. Айснера, отечественная исследователь-
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ница относит комикс к форматам мультиме-
дийной журналистики, обращая внимание 
на аспект взаимодействия его вербальных 
и невербальных повествовательных эле-
ментов, предусматривающий определённую 
мультимодальность повествования.

Идея исследования комикса в рамках 
журналистики также развивается и в зару-
бежном академическом сообществе, в ко-
тором нередко исследователи называют ко-
микс полноценным медиа. Вероятнее всего, 
впервые эта исследовательская точка была 
озвучена известным коммуникативистом 
М. Маклюэном. Причисляя комикс к группе 
холодных медиа, канадский исследователь 
отметил, что из-за сравнительно слабой ин-
формационной наполненности, повество-
вание в комиксе вынуждает читателя быть 
более вовлечённым в процесс чтения [12, 
c. 27]. В свою очередь Я. Баэтенс относит 
комикс к постмодернистским медиа из-за его 
необычной формы повествования [13, c. 31].

Наряду с причислением комикса к по-
вествовательному формату, этот вид произ-
ведений также довольно часто относят к от-
дельному типу текстов. Нередко между эти-
ми точками зрения ставится знак условного 
равенства, так как в рамках одной работы 
исследователь обращается к терминологии 
из области филологии и называет комикс ти-
пом креолизованного текста с целью после-
дующего определения его коммуникативной 
специфики уже в качестве повествователь-
ного формата. 

Позиция обращения к креолизованным 
текстам в рамках изучения филологиче-
ских аспектов комиксов является традици-
онной, можно сказать общепринятой, для 
сравнительно большого круга представите-
лей современного академического сообще-
ства. К ней прибегали как уже упомянутые, 
Ю. В. Булдакова, Д. А. Шишкин, В. А. Бей-
ненсон, В. Г. Корончик, а также другие иссле-
дователи в лице Ю. В. Щуриной [14, с. 83], 
В. В. Тугаревой [15] и остальных. Данная 
исследовательская позиция предлагает по-
нимать комикс как синкретическую семиоти-
ческую среду, называемую креолизованным 
текстом. 

Креолизованность комикса проявляется 
в том, что его повествовательные элементы, 
принадлежащие к разным семиотическим 
системам, вполне успешно сосуществуют 
друг с другом и справляются со своей пове-
ствовательной задачей. Стоит отметить, что 

в контексте данных исследовательских по-
зиций наиболее исследуемыми аспектами 
комиксов являются их семиотика, синтаксис 
и повествовательная специфика. Также для 
комикса как формата и типа текста харак-
терен подход, при котором изучается проб-
лема взаимодействия художественности и 
документальности в рамках одного произве-
дения. В зарубежных исследованиях часто 
обращаются к этой проблеме при попытке 
исследовать повествовательные возможно-
сти комиксов в рамках журналистики и доку-
менталистики. Так, Н. Миквиц, опираясь на 
обозначенную позицию, указывает на опре-
делённые повествовательные преимуще-
ства комикса, который можно использовать 
в качестве формата для адаптации или соз-
дания историй, носящих документальный 
характер [16, c. 133]. В свою очередь другой 
зарубежный исследователь Б. Ву тоже руко-
водствуется позицией определения комикса 
в качестве формата для изучения феноме-
на комикс-журналистики [17], который за-
родился в конце ХХ в. с публикацией работ 
Дж. Сакко и Арта Шпигельмана, созданных в 
формате комикса.

Подводя промежуточный итог, следует 
отметить, что разнородность существующих 
подходов и позиций в отношении изучения 
комиксов приводит к появлению целого ряда 
исследовательских проблем, самой явной из 
которых выступает проблема определения 
природы комикса. Этот этап можно назвать 
начальным для всех исследований, посвя-
щённых комиксу, и уже на нём специалисты 
сталкиваются с проблемой отсутствия едино-
го, а также исчерпывающего определения. 

Кроме того, на проблему исследования 
комикса также оказывает влияние и его ре-
путация в обществе и даже академических 
кругах. Несмотря на то, что комикс как сред-
ство повествования уже давно выбрался за 
пределы индустрии развлечений и связанно-
го с ней дискурса, в общественном сознании 
он по-прежнему воспринимается как нечто 
несерьёзное, что не заслуживает полного 
изучения. Кроме того, разнородность обо-
значенных исследовательских позиций не 
позволяет выработать какого-либо компро-
миссного мнения  по вопросу определения 
комикса, так как каждая точка зрения вос-
принимает комикс по-своему без каких-либо 
точек соприкосновения.  

В одном случае комикс – это продукт 
или жанр массовой культуры, и соответ-
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ственно те аспекты, которые в данном кон-
тексте представляют наибольший исследо-
вательский интерес, по большей части отно-
сятся к области культурологии, социологии 
и политологии. В другом же случае комикс 
понимается как повествовательный формат, 
тип текста или даже медиа, что выдвигает 
на первый план совершенно иные исследо-
вательские аспекты, относящиеся к области 
филологии, литературоведения и теории 
журналистики. Таким образом, сам факт су-
ществования ряда обозначенных проблем 
по вопросу определения комикса оказыва-
ет негативное влияние на процесс изучения 
этого феномена исследователями вне зави-
симости от уровня их компетентности, так 
как существующие исследования по теме не 
являются в полной мере структурированны-
ми и приведёнными к условному академиче-
скому согласию.

Заключение. В рамках данной работы 
уже не раз упоминалось, что комиксы име-
ют сравнительно большую популярность и 
распространённость практически по всему 
миру. С учётом того, что комикс не является 
каким-то новым феноменом в медиакульту-
ре, а его история развития составляет при-
мерно сто лет, в академическом сообществе 
он всё ещё остаётся недостаточно изучен-
ным. Проб лема недостаточной изученности 
в свою очередь порождает ряд других труд-
ностей в исследованиях, одной из которых 
выступает проблема определения комикса, 
за ней следуют определённые сложности в 
оценке степени влияния комикса на совре-
менную культуру и общество соответственно. 

В первую очередь упомянутые пробле-
мы проявляются из-за отсутствия исчерпы-
вающего определения комикса, раскрыва-
ющего все его социокультурные и лингви-
стические свойства. Кроме того, наиболее 
популярные из существующих исследова-
тельских подходов в силу своей разнона-
правленности не позволяют выработать 

какую-либо компромиссную позицию для 
его разработки, а также последующего соз-
дания специальной методологии, необходи-
мой для оценки степени влияния комиксов 
на медиакультуру и социум. 

Однако, несмотря на разницу между 
исследовательскими точками зрениями, 
обозначенными в рамках данной работы, 
всё же они не являются антагонистичными 
по отношению друг к другу. В медиаиссле-
дованиях, которые в определённом смысле 
являются интердисциплинарной областью 
знаний, каждая из упомянутых позиций 
применяется и может в дальнейшем при-
меняться для исследования отдельных 
аспектов комикса (точка зрения, определя-
ющая комикс жанром массовой культуры, 
используется для исследования влияния 
комикса на общество, культуру и политику, 
а позиция, относящая комикс к формату, 
подходит для изучения повествовательной 
специфики, синтаксиса, а также семиотики 
комиксов и т. п.). Поэтому отсутствие кон-
сенсуса по вопросу определения комик-
са ни в коем случае не свидетельствует о 
бесперспективности уже существующих 
академических подходов, а скорее наобо-
рот – формирует для них новые исследова-
тельские задачи.

Кроме того, отметим, что ни один из ис-
следовательских подходов, упомянутых в 
данной статье, не ставит под сомнение тот 
факт, что комикс является самостоятель-
ным феноменом, существующим в рамках 
медиакультуры и  оказывающим на неё не-
посредственное влияние. Таким же образом 
обозначенные исследовательские позиции  
не отрицают и факт влияния комиксов на со-
временное общество, культуру и даже поли-
тику. Но при этом каждая из позиций по-раз-
ному оценивает степень этого влияния, 
изучая комикс с разных исследовательских 
перспектив и концентрируя своё внимание 
лишь на некоторых его аспектах.
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The paper outlines research identifying key elements of the ‘new knowledge’ frame in popular science 
Telegram channels. Highlighting categories that can be used to describe this frame, authors propose principles 
for developing an algorithm to search for it. The article demonstrates that the terminals’ automatic recognition of 
the frame ‘new knowledge’ is accomplished by developing a multistage search algorithm that involves describing 
programmed units located within the different-level linguistic means, creating a qualitative sample, and drawing 
conclusions about the inclusion of the category in the algorithm’s requirements. The paper employs both quanti-
tative and qualitative methods to identify trends in various types of media to make some basis for further develop-
ment of a supervised ML system. An analysis of 288 units from popular science Telegram channels reveals that 
the location and frequency of framing techniques in texts indicate the quality and level of audience preparation. 
The results of the study have demonstrated that the term ‘new knowledge’ is explicated via the set of semantics 
components that form the following microfi elds: a) The course of study; b) The result of study; c) The subject of 
research work; d) Comparison between new knowledge and old knowledge; e) Novelty of knowledge; f) Denial of 
previous knowledge. The aim of the frame description is to develop an algorithm that can identify units within this 
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 Работа представляет собой исследование поискового характера, выявляющее терминалы узло-
вого фрейма «новое знание» в научно-популярных телеграм-каналах. На данном этапе авторы пред-
лагают принципы, на которых будет разрабатываться алгоритм поиска обозначенного фрейма в тексте 
научно-популярных медиа, и делают упор на признаки, которые могут описать этот фрейм. Посредством 
синтеза исследовательских методов в статье выявляется, что автоматическое распознавание призна-
ков фрейма «новое знание» обеспечивается многоступенчатой разработкой алгоритма поиска: задаёт-
ся описание программируемых единиц в составе разноуровневых языковых средств, присутствующих 
в тексте научно-популярного медиа; создаётся качественная выборка; на её основе делаются выводы о 
включении категории в требования к алгоритму. Количественные и качественные методы в работе спо-
собствуют фиксации тенденций в медиа разных типов, что даёт возможность заложить основы для об-
учения искусственного интеллекта, впоследствии распознавать возражение в сфере распространения 
научного знания, связанное с непониманием, негацией, скепсисом и др. На материале 288 текстуальных 
единиц из Telegram-каналов трёх медиа, популяризирующих науку и носящих информирующий характер, 
делается вывод, что локация и частота появления фрейминговой техники в тексте соцсети характеризу-
ет качество и степень подготовки аудитории. В результате исследования количественно подтверждена 
экспликация фрейма «новое знание» через компоненты следующих семантических микрополей: а) ход 
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Introduction and Problem Statement. 
The texts of popular-scientifi c media often con-
tain a subjective framework that presents signs 
to highlight the most “fascinating aspects, to 
induce intellectual emotions of interest, to stim-
ulate curiosity, to explain and interpret, and to 
provide a rational assessment of the scientists’ 
work” [1, p. 97]. This framework also helps to 
prevent misunderstandings, doubts, and ob-
jections. It is important to note that subjective 
assessments should be clearly marked as 
such in order to maintain objectivity. However, 
it is also true that today the populariser is often 
faced with the task of providing “entry points” 
for readers to access scientifi c knowledge with-
out having to delve deeply into the text. When 
discussing the content and meaning of a pop-
ularisation text, it is important to maintain a 
balance between formalisation and variability 
of form. Authors may wish to increase the vari-
ability of the interpretive frame, but must also 
consider the audience’s ability to understand 
the content. This often requires formalising the 
frame, which may lead to the use of framing 
techniques or frame shifts. In this study, we 
analyse these techniques using the example 
of the “new knowledge” frame. Given the au-
dience’s need to identify and validate message 
content quickly, the “new knowledge” frame is 
most effective for analysing linguistic variability 
in popularisation media discourse when com-
municating scientifi c discoveries and achieve-
ments. 

When describing the scope of the frame’s 
presence, it is important to note that the fi eld of 
science popularisation in the media has under-
gone signifi cant changes. Popper [2] claimed 
that scientifi c knowledge belongs to the world 
of objective theory, issues and arguments, as 
opposed to bei ng subject to subjective judg-
ments. But the scientifi c message is subjected 
to a secondary linguistic interpretation [3] as it is 
refracted through the prism of popular science 

discourse. As a res ult, new models of interac-
tion between the message author and recipi-
ent are required in the updated media space. 
This places the objective scientifi c knowledge, 
which is part of the message, in the new media 
environment leading to formal changes. Today, 
the Telegram channels posts are the starting 
point from which familiarity with the ‘fi nal’ prod-
uct, such as a full-text article, begins, and the 
percentage of the audience reached by this 
product is also unpredictable.

The Telegram channels posts, which in-
cludes the channel title and caption for illustra-
tions, as well as a brief summary of the news or 
somebody’s views, have crucial value for sci-
ence popularisation today [4]. While presenting 
scientifi c information in Telegram posts, the 
sense of evidence, completeness and clarity 
that usually characterise scientifi c communica-
tion is not always preserved. Such processes 
may lead to failures in the model of interaction 
with the audience, and the popularizing com-
ponents themselves may also provoke a com-
municative resistance [5; 6] in the addressee. 
This is why media professionals need to focus 
not only on semantics, but also on formal as-
pects of organising media texts. Sociology, po-
litical science and journalism have discussed 
the concept of gatekeeping, which refers to the 
control of the fl ow of information by gatekeep-
ers. Recent attempts have been made to make 
this process algorithmic [7], but this can be a 
challenge for popular science discourse due to 
its specifi c nature. 

In the realm of the media, readers may 
exhibit a “motivated scepticism”, in which they 
are highly critical of refutations. As noted by 
Ponomarev [8], in order to maintain objectivity, 
individuals often refrain from making assess-
ments and instead use counter arguments to 
challenge opposing viewpoints. Therefore, the 
audience’s perception of a message, including 
scientifi c messages, may not always be ratio-

изучения; б) результат изучения; в) субъект научной работы; г) сопоставление нового знания со старым; 
д) новизна знания; е) отрицание старого знания. Перспектива описания фрейма – подготовка алгорит-
ма машинного распознавания его единиц в речевом материале для дальнейшего изучения стилистики 
возражения. Предпринятые наблюдения способствуют выработке принципов по реализации глубокой 
работы с коммуникативной резистентностью адресата и расширению его концептуального поля, а также 
позволяют выдвинуть обоснованные предположения о возможностях программируемости научно-попу-
лярных медиатекстов. 

Ключевые слова: фрейминг, компьютерная лингвистика, научно-популярный дискурс, автоматиче-
ский анализ текста, возражение
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nal or logically explainable. This tendency pro-
vides the basis for the development of an al-
gorithm that includes the main markers for the 
recognition of the ‘new knowledge’ frame, since 
communicating information about the new is 
the main goal of popular science media of the 
information type [9].

Today, social networks operate on the ba-
sis of human attention, which refers to the de-
gree of concentration and subsequent ability of 
the audience to carry out the required action. 
The interface of social networks and messen-
gers now includes buttons with pre-set reac-
tions and actions. This creates a programming 
effect, where epitext locally and paratext glob-
ally infl uence the audience’s perception of the 
world [10]. This effect occurs even without full 
immersion in the subject matter, such as when 
reading an article. The parameters set by the 
programming effect guide individuals to the in-
formation they need, even in a text reduced to 
a social network summary or a single headline. 
Framing acts as a pre-attentive system that in-
fl uences the user’s decision-making process, 
directing the user’s attention to the necessary 
information at the most appropriate place and 
time [11, p. 218]. Attempting to algorithmise the 
introduction of the concept of “new knowledge” 
by building a model [12] in a popular science 
text will enable the development of effective 
strategies to counteract communicative resis-
tance from the audience.

Background. Frames (as idealised cog-
nitive models) are developed within cognitive 
linguistics [13], which among other things 
studies the relationship between semantic 
and formal language structures and argues 
that frames are closely related to social and 
psychic processes [14]. In various fi elds of 
research, including linguistics, sociology, psy-
chology and political science, frame recogni-
tion is a fundamental concept. A frame refers 
to “data structures for representing a stereo-
typical situation” as proposed by M. Minsky 
in the 1970s [15, с. 5]. Later, C. Fillmore ex-
panded on this concept by suggesting that 
language creates “frames of experience” that 
can later be indexed and used to construct a 
particular context [16]. Combining the conclu-
sions of C. Fillmore and M. Minsky, it can be 
said that frames in linguistics are knowledge 
structures capable of reproducing certain ex-
pectations from a particular phenomenon con-
sidered in a frame in human consciousness 
[17, p. 21]. R. Langacker [18] considers frames 

to be cognitive patterns at different levels of 
the language. B. Gasparov [19] developed an 
approach to studying frames, stating that the 
semantic organisation of a text is expressed 
only as a sequence of linguistic units with 
their meanings and communicative contour. In 
other words, the text represents a matrix with 
specifi c parameters that can be reproduced 
consistently and unambiguously. It contains 
cells with embedded semantic components.

Frame theory was developed in linguistics 
by sociologist E. Goffman and anthropologist 
G. Bateson to address meaning construction 
at local and global discourse levels [20; 21]. In 
our research, it is also important to take into 
account communication scholars who have 
applied their knowledge of frames to the anal-
ysis of media communication. R. Entman [22] 
emphasises the importance of the salience 
and visibility of the nodes of the frame, which 
contribute to defi ning the problem, interpreting 
causality, making moral judgements and mak-
ing recommendations. The correlation of the 
elements in the frame matrix and the hierar-
chical structure of the frame are also essential. 
Frame as a means of information schematiza-
tion eases an information processing for the 
audience to accommodate new information into 
their existing frames: “These frames allow us to 
understand issues in particular ways, and also 
guide news work and audience responses to 
media content” [23, p. 115]. However, the use 
of frames in the media has raised questions 
among scholars about how readily audiences 
accept such framing. Research has shown that 
frames primarily interact with the recipient’s 
memory and reinforce his or her stereotypical 
ideas about the object [24]. This has led to the 
emergence of counterframing, where audienc-
es contradict dominant textual themes and 
meanings [22].

The concept of framing, particularly stra-
tegic framing, is currently used in psycholo-
gy, communication studies, management and 
related disciplines to describe intentional ac-
tions to infl uence and shape the algorithm for 
working with an audience, team or other social 
group [21; 25–27]. Framing divides the idea 
of any element of reality into salient and vis-
ible components designed to emphasise the 
message and elicit a favourable or intended 
response [28]. Quite similar to gatekeeping 
theory, framing is most commonly used in ad-
vertising and politics. In other words, the fram-
ing approach regulates the degree of openness 
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and closeness of the media – which makes it 
methodologically useful for two reasons. Firstly, 
it objectively characterises the media and dis-
cusses their relationship with the audience and 
the authorities (or those to whom the media 
are subordinate). Secondly, it supports framing 
analysis by allowing the application of quantify-
ing methods and the clear formulation of frame 
terminals at lexical, morphological, and syn-
tactic levels. This approach allows qualitative 
analysis of language matrices and avoids re-
ductionism by not creating universal guidelines 
that do not take into account linguistic diversity 
and variability of forms. The framework is thus 
considered a qualitative construction.

So, ou r research analysing the popular 
science media texts from the perspective of 
possible framing applications provides basis 
for further studies in fi nding automating ways of 
avoiding audience objections.

Materials and methods. Therefore, we de-
cided to use the theory of framing for our meth-
odology. In our work, we have departed from the 
expected graphematical analysis [29], as our re-
search is exploratory and the aim is to explicate 
the content of the “new knowledge” frame and 
highlight its terminals. In order to provide a new 
interpretation of the actions of the popularisers, 
our focus is on the emphasis on any knowledge 
positioned as new one in the text. Hence the 
mixed techniques of quantitative and qualitative 
media research were used, e. g. by developing 
requirement signs of analysed units to interpret 
information contained in popular science chan-
nels in an algorithmic way. 

The study focuses on morphological fea-
tures, such as part of speech, and seman-
tic signs, including the sign ‘process’ and its 
various meanings such as ‘becoming’, ‘emer-
gence’, ‘beginning’, ‘implementation’, ‘contin-
uation’, ‘suspension’, ‘resumption’ and ‘out-
come’.

Thus, through a necessary methodologi-
cal sequence, we achieve a clear and concise 
description. It should be noted that the term 
‘attribute’ refers to a category with a specifi c 
meaning.

The study is divided into four phases.
1. In the preparatory phase, we estab-

lished the principles for the selection of the 
material. Our primary sample consisted of Tele-
gram channels whose main purpose is to pro-
vide information about science, the so-called 
“news trajectory of popularization” [9]. The 
sample excluded advertisements, which do not 

always contain a scientifi c message and may 
be written by clients rather than the authors of 
the media, as well as reposts, which are not 
products of the studied media. The sample in-
cluded textual material and covered the period 
from 1 December to 14 December 2023.

2. Based on the previously developed cri-
teria, the second step was to select the text 
units to be studied. We then carried out a sys-
tematic sampling and examined the content of 
three popular science publications on the Tele-
gram platform: High-tech, N+1, and QWERTY. 

3. We identifi ed the principles of modelling 
the content grid of each medium and nominat-
ed the dominant framing techniques applied 
to the representation of knowledge. The result 
was a set of 288 units and a list of eight princi-
ples for the study of the terminals of the “new 
knowledge” frame. 

4. We cross-tabulated the elements to de-
termine the prevalence of a principle based on 
the types identifi ed.

To create an array of information, a qual-
itative sample to select had been tasked. To 
achieve this goal, we proposed rules for inter-
preting the verbal component of the text and 
fi xed the values of the prescribed signs. For 
that purpose, we proposed rules for the inter-
pretation of the verbal component of the text 
and fi xed the values of the predetermined char-
acters. Having analysed the material, we found 
that the “new knowledge” frame could be repre-
sented by the following morphological features:

– Adjectives in a comparative degree 
made by means of formative suffi xes such as 
-ee/ei (Russian -ей), -e (Russian -е), -she/-zhe 
(Russian -ше/же), or suppletive forms. In addi-
tion, the prefi x po- (Russian по-) can be used 
to indicate that something is more recent (e. g.  
Russian word поновее).

– Adjectives in a superlative degree: for-
mative suffi xes -eish- / -aish- (Russian -ейш/
айш); prefi x nai- (Russian наи-); element the 
most; element the most / least.

– Adverbs containing a composite com-
parative degree: element more / less (Russian 
более / менее).

– Temporal adverbs: fi rst (Russian вна-
чале-), before (Russian раньше), etc.; before 
(Russian прежде) + verb of opinion or thought.

– Numerals.
Also, the “new knowledge” frame is rep-

resented by a number of semantic features 
formed in synthesis with some morphological 
meanings, for example:
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– Verb forms with prefi xes of resultiveness 
(found, searched out (Russian отыскал, вы-
яснил); verb forms with the meaning of proce-
dural.

– The particle ‘not’ is used to denote a new 
element as a negation of old knowledge.

– Prepositions as a manifestation of oppo-
sition, denial of past experience, comparisons 
for layering new knowledge.

– Prepositions and conjunctions as indi-
cators of time leading to processability (during 
(Russian в течение, на протяжении) → re-
sult).

– In the “new knowledge” framework, we 
include the most typical words found in lex-
ical-semantic areas. The selection included 
words in Russian meanings ‘new’, ‘old’, ‘scien-
tist’, ‘science’, ‘discovery’, ‘research’, ‘search’ 
and their related forms. In view of the need 
for originality and the inherent characteristics 
of knowledge, e. g.  the fact that scientifi c dis-
coveries build on previous knowledge and in-
volve the development of new principles and 
approaches, we manually selected appropriate 
verb forms, but future plans include a more de-
tailed exploration of the characteristics of each 
category. The text therefore presents all the ex-
tracted grammatical and lexical-semantic infor-
mation consistently in terms of signs and their 
meanings.

Research results. In the course of the 
study, eight groups of attributes were identifi ed, 
among which were the following:

1. The lexicon of the frame “new knowl-
edge” (scientist , science, discovering, re-
searching, investigating, searching).

2. Adjectives in the comparative and su-
perlative forms of expression.

3. Adverbs.
4. The ‘not’ particle.
5. Verb forms with the meaning of proce-

duralisation.
6. Numerals.
7. Conjunctions. 
8. Prepositions & Conjunctions.
In the section ‘Materials and Methods’ 

these features are described in more detail. 
The data below have been collected by means 
of quantitative methods. We propose to use 
two coeffi cients to obtain indicative values from 
the generated array.

The fi rst coeffi cient calculates the propor-
tion of frame indicator, which is the number of 
items containing a frame feature divided by the 
total number of textual units in the array (see 

the Figures 1–8). This provides insight into the 
number of frame receptions and is calculated 
using the following formula: 

Proportion of frame indicator = number of 
posts that include a frame feature / total num-
ber of textual units

The total number of frame receptions 
detected in the array was counted to deter-
mine the second parameter. This number rep-
resents the ratio of each parameter for a given 
medium and is calculated using the following 
formula:

Frame technique ratio = number of units 
containing a particular frame technique / total 
number of all textual channel units

The lexicon of the frame serves as a 
search criterion for the potential algorithm and 
aids in the identifi cation of action agents, such 
as scientists. It is the primary element of the 
search because it contains the term ‘new’, 
which was included in the list of words forming 
the frame. 

The vocabulary used in the text of popular 
science media is designed to help the reader to 
quickly identify the new and innovative aspects 
of the knowledge presented. As a result, this 
parameter had the highest quantitative indica-
tors. The presence of the marked feature in the 
media indicates the volume of word play that 
is typically not machine-processed, allowing 
us to gauge the communicative distance of the 
authors and the risk of objectionable reactions 
resulting from journalistic exaggeration.

Including comparative and superlative ad-
jectives serves to report changes and updates 
in information about the subject’s condition. 
However, the calculations in the graph show 
that this feature is rarely used in the total set of 
criteria, suggesting that the broadcast message 
may not be very clickable. When analysing the 
data, it is recommended to create a gradation 
of the quantitative results: the percentage char-
acterising the parameter measures the degree 
of potential communicative failure caused by 
overusing superlatives. 

The adverbs in the sample can be correlat-
ed with two groups simultaneously: adjectives 
and prepositions/conjunctions, because the ad-
verb group contains an element of compound 
comparison (relevant to adjectives) and refl ects 
processivity. However, this criterion also deter-
mines the quality of the audience and its de-
mands on the popular science media message, 
in contrast to the latter group, where the intend-
ed lexicon is initially narrower.



117116

Humanitarian Vector. 2024. Vol. 19. No. 3

Algorithmisation of the Means of Representing the “New Knowledge” Frame in Popular Science Discourse

Ivanova L. Y., Udaltso va A. R. 

The use of the particle ‘not’ in this selec-
tion is particularly interesting, as it encom-
passes a variety of morphological categories, 
including conjunctions such as ‘not only but 
also’. By manually analysing the text, we iden-
tifi ed morphological variations that ended up 

representing a new element without nominali-
sation, but with negation of other notions. This 
method allows the discovery of new informa-
tion based on the principle of negation, intrin-
sic to scientifi c knowledge as it updates and 
corrects itself.

The lexicon of the frame “new knowledge”

Fig. 1. Comparison of the frame percentage indicator ‘Frame lexis’ in three media: 
Hitech, N+1, QWERTY

Рис. 1. Сравнение индекса процентного соотношения фреймового индикатора 
«Лексика фрейма» в трёх научно-популярных медиа: Hitech, N+1, QWERTY

Adjectives in the comparative and superlative forms of expression

Fig. 2. Comparison of the frame percentage indicator ‘Adjectives’ feature in three media:
 Hitech, N+1, QWERTY

Рис. 2. Сравнение индекса процентного соотношения фреймового индикатора 
«Прилагательные» в трёх научно-популярных медиа: Hitech, N+1, QWERTY
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Adverbs

Fig. 3. Comparison of the frame percentage indicator ‘Adverbs’ in three media: 
Hitech, N+1, QWERTY

Рис. 3. Сравнение индекса процентного соотношения фреймового индикатора 
«Наречия» в трёх научно-популярных медиа: Hitech, N+1, QWERTY

The ‘not’ particle

Fig. 4. Comparison of the frame percentage indicator Particle ‘not’ in three media: 
Hitech, N+1, QWERTY

Рис. 4. Сравнение индекса процентного соотношения фреймового индикатора 
«Частица “не”» в трёх научно-популярных медиа: Hitech, N+1, QWERTY

The algorithmisation of verb forms is partic-
ularly challenging. While other morpheme-gram-
matical parameters can be set unambiguously, 
verb forms require a set of morphemes (inter-
fi xes) that can fully encompass the semantic 
meaning of the colloquial form of verbs, such as 
the verb выискать (‘to search’). Despite this dif-

fi culty, verbs can convey both actionality and cli-
ché. Hence, messages containing the forms ‘to 
fi nd’, ‘to study’ and ‘to prove’, which are specifi c 
to the “new knowledge” frame, may be ignored 
by the audience as potentially uninteresting.

This category typically represents the results 
of a scientifi c activity and is therefore included in 
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the list of attributes. In spite of the abundance of 
data and the possibility that it may become out-
dated, this attribute contributes to the acceptance 
of new information by the audience [30].

In this case, it represents the opposi-
tion of old and new knowledge. The study 

shows that most of the conjunctions contain 
a concession or negation, but additional ap-
proaches are needed for popular science me-
dia. The thesis currently unifi es the feature 
by communicating its typical morphological 
meaning.

Verb forms with the meaning of proceduralisation

Fig. 5. Comparison of the frame percentage indicator ‘Verbs’ in three media: 
Hitech, N+1, QWERTY

Рис. 5. Сравнение индекса процентного соотношения фреймового индикатора 
«Глагольные формы» в трёх научно-популярных медиа: Hitech, N+1, QWERTY

Numerals

Fig. 6. Comparison of the frame percentage indicator ‘Numerals’ in three media: 
Hitech, N+1, QWERTY

Рис. 6. Сравнение индекса процентного соотношения фреймового индикатора 
«Числительные» в трёх научно-популярных медиа: Hitech, N+1, QWERTY
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Finally, in our study we found an attribute, 
which is part of the group of prepositions men-
tioned above, that is semantically character-
istic of processuality. In our case, words such 
as в течение (‘during’) and в продолжение 
(‘continuing’) can be highlighted as a separate 
category. Thus, we can identify messages that 

accurately refl ect scientifi c activities, e. g.  re-
search as such, the verifi cation of results and 
the subsequent control of the importance of the 
information.

Discussion of the research results. Con-
sidering the strategic framing discussion men-
tioned above we can extend the observations 

Conjunctions 

Fig. 7. Comparison of the frame percentage indicator ‘Conjunctions’ in three media: 
Hitech, N+1, QWERTY

Рис. 7. Сравнение индекса процентного соотношения фреймового индикатора 
«Предлоги» в трёх научно-популярных медиа: Hitech, N+1, QWERTY

Prepositions & Conjunctions

Fig. 8. Comparison of the frame percentage indicator ‘Prepositions & 
Conjunctions’ in three media: Hitech, N+1, QWERTY

Рис. 8. Сравнение индекса процентного соотношения фреймового индикатора 
«Предлоги и союзы» в трёх научно-популярных медиа: Hitech, N+1, QWERTY
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made in previous researches on advertising, 
media, and political discourse [21–28]. Thus, we 
can apply the highlighted frame system, which 
includes strategic frames, to our study of popu-
lar science media text. Strategic framing allows 
media professionals to effectively convey their 
message by adjusting the intensity of the attri-
butes in a way that is necessary for the audi-
ence. The identifi ed attributes can also be clas-
sifi ed as collective action frameworks that pro-
vide inspiration and legitimation for action and 
thereby infl uence the success of reading and 
subsequent perception of information [31; 32].

The article discusses the integration of the 
frame “new knowledge” into the text of popular 
science Telegram channels. In the research, 
the frame is conceptualised as a strategic fram-
ing tool for science popularisation. The lexical 
and morphological indicators of this framing 
serve as a gateway for standardising and typ-
ifying a media text about science, allowing the 
reader to identify it as a scientifi c text and de-
cide w hether to read on about the research or 
discovery.

The representation of the frame “new 
knowledge” in the text of popular science me-
dia is a technique used to prevent reader’s 
communicative resistance. This resistance can 
arise for various reasons, such as misunder-
standing, objection, doubt or denial, which may 
hinder the reader’s ability to perceive the infor-
mation presented in the text. It is assumed that 
in media platforms that position themselves as 
popular science, the presence of indicators of 
the above framework can infl uence the deci-
sion-making process regarding the continua-
tion of the interaction.

To test the hypothesis that the use of the 
term ‘new knowledge’ affects audience en-
gagement, we compiled a corpus of comments 
and applied the same feature principles used 
for posts in Telegram channels. The ratio is a 
measure of the audience’s infl uence and per-
ception of the ‘new knowledge’ frame. It should 
indicate how far the frame features have been 
adopted by the message receiver. The coeffi -
cient is calculated using the following formula:

Commentary aspect = number of messag-
es containing the frame attribute / total number 
of comments in the channel.

The analysis of the text corpus revealed 
distinct patterns of frame representation in the 
media text. A preference for the use of lexical 
means to construct the content grid (parameter 
one – total number of frames used) was found 

in two of the three media channels studied. The 
ability of this element to engage users, i. e. its 
ability to attract users who respond by using 
the same frame lexicon in their comments, was 
analysed in order to evaluate its effectiveness 
as a framing element. A coeffi cient, calculated 
according to the formula, was obtained for the 
comment component:

Frame technique ratio = number of units 
containing a particular frame technique / total 
number of all paratextual channel units.

Importantly, the features obtained by this 
indicator and those correlated with them have 
a much smaller quantitative presence. 

The study confi rmed the predominance of 
the lexical feature in identifying units that mark 
the novelty of the knowledge presented, but the 
analysis of users’ commenting activity revealed 
that the high use of quantitative features (nu-
merals) in Telegram posts corresponded to the 
commenting discourse. Involved users react to 
quantitative features of scientifi c data constitut-
ing new knowledge: N+1 (12.7 %), QWERTY 
(11.06 %). It should be noted that Hitech is in-
ferior to others in this criterion. The comments 
on its channel are mainly composed of a lexical 
component (30.95 %).

The correlation between the use of framing 
in the posts and in the response commentary 
can be indicated by an important parameter, 
which includes elements with the semantics 
of comparing and contrasting. Users tend to 
use comparative adverbs, characterising a 
new quality of action regarding the object stud-
ied and qualitative changes in the actions of 
the scientifi c search actor, as observed in Hi-
tech (2.38 %), N+1 (3.49 %), and QWERTY 
(4.16 %). 

These lexico-morphological features, 
which were identifi ed based on qualitative and 
quantitative characteristics of frame represen-
tation, are correlated with levels of user partic-
ipation in communication. The productivity of 
textual framing and the potential for algorithmic 
construction of popular science texts is demon-
strated by the fact that commentators respond 
to key components of frames with comparable 
volumes of messages. However, the presence 
of politicised dialogue and a lack of messages 
containing the attributes of the ‘new knowledge’ 
frame may explain the low percentages ob-
tained in studies of this indicator. In our sample, 
the QWERTY channel had the lowest indica-
tors: the discussions between the participants 
were mainly about political issues and included 
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objections that were not related directly to the 
denotation of the communication. 

Conclusion. Framing techniques estab-
lish the structure of a textual component, and 
the frequency and dominance of each tech-
nique helps to determine the strategy of the 
publication and its relationship with its audi-
ence. This data can be useful to researchers 
in the development of counterarguments and 
error descriptions in the study of publications, 
and advertisers can also benefi t from this quan-
titative data on framing criteria in order to deter-
mine the effectiveness of a particular message.

The location of the framing technique also 
characterises the audience, and the assumed 
recipient will differ depending on the medium. If 
the frame appears in the title, the author is con-
sidering the communicative resistance of the 
audience, their basic level of knowledge and 
emotional expectations. If the frame appears in 
the body of the text, it is expanding the read-
er’s conceptual fi eld by building on what they 

already know. But communicative resistance 
may occur if the reader does not experience 
the joy of learning or does not gain new knowl-
edge. It is important to consider these factors. 
The frequency of a particular technique can in-
dicate the audience’s readiness. If a technique 
is used too often, the audience may become fa-
tigued. On the other hand, the presence of cer-
tain signs, such as numerals, can indicate that 
the audience is ready for a longer interaction 
with media content. This can have an impact 
on a journalist’s choice of framing techniques. 

Another important conclusion from algo-
rithm development is that reproducibility of la-
belled features remains the most challenging. 
It is possible to train the algorithm to fi nd spe-
cifi c morphological, syntactic or grammatical 
features, but the context will continue to be an 
obstacle. At present, the variability of topics 
and types of popular science media makes it 
impossible to produce a universal list of criteria 
for content search and creation. 
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В статье приведены результаты исследования  трансформации самого понятия «подкастинг» в 
научном отечественном дискурсе, в российском медиаполе с культурологической точки зрения. Подка-
стинг – это форма передачи в основном аудио- или видеоматериалов (VODкасты) в интернет, которая 
существует в мире порядка двадцати лет. На сегодняшний момент подкасты ассоциируются не только с 
разговорным аудиоконтентом, но и с видеоинтервью, и даже с  голосовыми сообщениями в социальном 
медиа Telegram. Более того, под подкастом могут понимать практически любое произведение в цифро-
вом медиапространстве, даже текстовое. Данная работа была проведена в 2023 г. в рамках комплексного 
исследования трансформации аудиовизуальной среды на новых технологических платформах, которое 
проводит кафедра телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ с 2017 г. Целью этого 
этапа стало определение того, что на сегодняшний момент понимается под словом «подкастинг» и попыт-
ка зафиксировать его отличительные форматные признаки, культурологические аспекты эволюции поня-
тия. В качестве методов применялись концептуальный и контекстуальный виды анализа. Когнитивный 
подход позволил рассмотреть вербализованные ключевые концепты научного дискурса. Проанализиро-
ваны определения, которые давали подкастингу отечественные и зарубежные исследователи, практики, 
участники рынка в процессе развития и становления отрасли, а также контрольная группа слушателей. 
Авторы данной статьи делают попытку дать наиболее актуальную культурологическую трактовку понятия 
«подкастинг». Основной вывод – русскоязычный подкастинг в силу ряда причин развивается по своей 
траектории, во многом отличной от мировой, в частности американской. Но его развитие осложнено ря-
дом факторов, в том числе геополитических и культурологических. Понятие «подкастинг», скорее всего, 
продолжит свою эволюционное движение в поисках более твёрдого положения в социокультурном про-
странстве.

Ключевые слова:  подкастинг, медиасистема, аудиовизуальный контент, социальные медиа, веща-
ние, форматы, жанры
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This article presents the results of a study of the transformation of the very concept of podcasting in domes-
tic scientifi c discourse, in the Russian media fi eld from a cultural point of view. Podcasting is a form of transmis-
sion of mainly audio or video materials (VODcasts) to the Internet, which has existed in the world for about twenty 
years. Today, podcasts are associated not only with spoken audio content, but also with video interviews, and 
even with voice messages on the social media Telegram. Moreover, a podcast can be understood as almost any 
work in the digital media space, even text. This work was carried out in 2023 as part of a comprehensive study 
of the transformation of the audiovisual environment on new technological platforms, which has been carried out 
by the Department of Television and Radio Broadcasting of the Faculty of Journalism of Moscow State University 
since 2017. The purpose of this stage was to determine what is currently understood by the word podcasting 
and an attempt to capture its distinctive format features, cultural aspects of the evolution of the concept. The 
methods used were conceptual and contextual types of analysis. The cognitive approach made it possible to 
consider the verbalized key concepts of scientifi c discourse. The defi nitions given to podcasting by domestic and 
foreign researchers, practitioners, market participants in the process of development and formation of the indus-
try, as well as a control group of listeners were analyzed. The authors of this article make an attempt to give the 
most relevant cultural interpretation of the concept of podcasting. The main conclusion is that Russian-language 
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Введение. В 2024 г. исполняется двад-
цать лет такому явлению в медийном про-
странстве, как подкастинг. Символично, что 
в 2024 г. исполняется и сто лет регулярно-
му российскому радиовещанию. Однако за 
время своего существования подкастинг от-
делился от традиционного радио или теле-
видения и стал полноценным актором оте-
чественной медиасистемы. Подкастинг уже 
существует по своим законам, имеет свою 
моду, тренды, тенденции развития, спосо-
бы медиапотребления, свою монетизацию, 
сохраняя при этом природу аудиального и 
аудиовизуального языков. Подкасты можно 
скачивать на устройство для прослушива-
ния/просматривания в любое удобное вре-
мя, слушать или смотреть онлайн, иногда 
слушать или смотреть в прямом эфире в 
стриминговых сервисах. Этот формат по-
зволяет создавать разнообразный контент 
разных форм и тем – от образовательных 
программ и новостей до творческих проек-
тов и развлекательных шоу. В современном 
медиа пространстве подкастинг занимает 
важное место как формат экранного меди-
атекста.

 За время своего существования под-
кастинг выдержал несколько периодов спа-
дов и подъёмов внимания. Последний пик 
развития подкастинга пришёлся на панде-
мийный период. За свою двадцатилетнюю 
историю само понятие «подкастинг» стало 
размываться. Подкастинг стал ассоцииро-
ваться не только с разговорным аудиокон-
тентом, который доступен по запросу через 
технологию RSS и разделён на эпизоды, но 
и с длинными глубокими видеоинтервью, и 
даже с так называемыми “войсами” (англ. 
voice  – «голосовые сообщения») в социаль-
ном гибридном медиа Telegram. 

Культурологические аспекты трансфор-
мации термина «подкастинг» представляют 
собой интересное явление, отражающее 
социокультурную динамику и изменения 
в медиа и коммуникационных практиках. 
В контексте культуры и общества термин 
«подкастинг» подвержен постоянному раз-
витию и изменениям, отражает актуальные 
тенденции и потребности аудитории. Од-
ним из культурологических аспектов транс-

формации термина «подкастинг» является 
расширение его смыслового содержания и 
применения в различных областях. Помимо 
названных трактовок подкастинга, есть и бо-
лее широкое понимание явления  – напри-
мер, текстовые подкасты, интерактивные 
форматы и другие виды контента.

Кроме того, важным культурологическим 
аспектом является влияние подкастинга на 
формирование культурных образов и цен-
ностей в обществе. Подкасты могут служить 
средством распространения информации, 
идей, мнений и культурных норм, оказывая 
влияние на мировоззрение и поведение лю-
дей. Таким образом, появление новых форм 
подкастинга и их трансформация могут спо-
собствовать изменениям в культурной среде 
и общественном сознании.

Изучение культурологических аспек-
тов трансформации термина «подкастинг» 
позволяет лучше понять взаимосвязь меж-
ду медиафеноменом и социокультурными 
процессами, а также проследить влияние 
этих изменений на современную культуру и 
общество. Автором данной статьи собраны 
предложенные ранее понятия подкастинга и 
с помощью контрольной группы слушателей  
осуществлена попытка актуализировать ме-
диаявление терминологически.  

 Согласно «Яндекс Вордстату»1 к фев-
ралю 2024 г. запросов со словом «подкаст» 
было 450 тыс. – это в два раза больше, чем 
в марте 2022 г. В марте 2024 г. в поисковой 
строке Google2 при вводе английского слова 
podcasts поиск выдавал больше 7 млрд ре-
зультатов (при вводе слова «подкасты» по-
исковик выдавал 47,8 млн результатов). 

 В мире насчитывается в 2024 г. 505 млн 
слушателей подкастов3.  В 2023 г. мировой 
рынок подкастов достиг объёма в 23,56 млрд 
долл. В глобальном медиапространстве на-
ходится более  пяти миллионов подкаст-ка-
налов, свыше семидесяти миллионов вы-

1  Яндекст Вордстат. – URL: https://wordstat.yandex.
ru (дата обращения: 01.04.2023). – Текст: электронный.

2  Google Search. URL: https://www.google.com (дата 
обращения: 01.04.2023). – Текст: электронный.

3 Количество слушателей подкастов (июнь 
2024). – Текст: электронный // Инклиент. 01.06.2024. – 
URL: https://inclient.ru/podcast-stats (дата обращения: 
03.06.2024).

podcasting, for a number of reasons, is developing along a trajectory that is largely different from the world one, 
in particular the American one. But its development is complicated by a number of factors, including geopolitical 
and cultural ones. The concept of “podcasting” will most likely continue its evolutionary movement in search of a 
more solid position in the sociocultural space.

Keywords: podcasting, media system, audiovisual content, social media, broadcasting, formats, genres
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пусков загружено. Активных, т. е. живых, 
подкастов к 2023 г. увеличилось до 850 тыс. 
(в противовес 750 тыс. 2019 г.)1. Подкасты 
выходят практически на всех языках мира.

Производство водкастов (подкасты с 
видеофиксацией процесса записи проекта) 
в 2023 г. достигло рекордных показателей по 
всему миру. Spotify (в 2022 г. временно пре-
кратил деятельность на территории  Рос-
сийской Федерации) и Apple остаются двумя 
крупнейшими сервисами стриминга подка-
стов в мире. В российском сегменте рынка 
лидерами среди подкаст-платформ, не счи-
тая YouTube, в последнее время остаются 
«Яндекс.Музыка» и Apple Podcasts и Google 
Podcasts. Они собирают порядка 60 % от об-
щей российской подкаст-аудитории. Осталь-
ные 40 % делят другие подкаст-терминалы 
(«VK Музыка», Castbox, «Звук» (бывший 
Zvooq и «СберЗвук»), SoundStream, RedBas-
set и др.)2. 

Однако исследования показывают, что 
значительная доля пользователей отдаёт 
предпочтение YouTube как площадке для 
прослушивания и просматривания подка-
стов. Подкасты могут быть представлены и 
на YouTube в виде видеоподкастов. Многие 
создатели контента используют платформу 
YouTube для трансляции своих подкастов, 
добавляя аудио- или видеофайлы со звуком 
и изображением. На YouTube можно най-
ти разнообразные подкасты на различные 
темы, и они могут быть как живыми транс-
ляциями, так и записанными эпизодами. Со-
гласно исследованию Why Video за 2020 г., 
более 65 % пользователей YouTube выска-
зали мнение о восприятии контента на этой 
платформе как близкого к реальной жизни. 
YouTube, как представитель «социальных 
сетей потребления», акцентирует внимание 
на простоте использования, мобильных при-
ложениях, спецэффектах и персонализиро-
ванных рекомендациях3. 

В России активная аудитория подка-
стов, по данным Российской ассоциации 

1 Количество слушателей подкастов (июнь 
2024). – Текст: электронный // Инклиент. 01.06.2024. – 
URL: https://inclient.ru/podcast-stats (дата обращения: 
03.06.2024).

2 Где слушают подкасты в России? – Текст: 
электронный // Podcast.ru. – URL: https://podcasts.
ru/gde-slushayut-podkasty-v-rossii (дата обращения: 
03.06.2024).

3  Video Marketing: статистика за 2021 год. – Текст: 
электронный // MAD Data. 18.10.2021. – URL: https://
maddata.agency/blog/video-marketing-statistika-za-2021-
god-2 (дата обращения: 05.06.2024).

электронных коммуникаций (РАЭК), насчи-
тывает порядка 10 млн чел.4 Более того, ко-
личество россиян, которые слушали подка-
сты хотя бы раз, ежегодно увеличивается на 
10 %. По данным исследования подкаст-ин-
дустрии, в России существует около 35 тыс. 
подкаст-каналов, 50 профессиональных 
подкаст-студий и более 20 продюсерских 
центров. Примерно половина существую-
щих подкастов обновляются не регулярно, 
но остаются доступными для прослушива-
ния5. Директор РАЭК Сергей Гребенников, 
популяризатор подкастинга, отмечает, что 
подкасты «выстрелили» особенно в период 
пандемии, но и до сих пор востребованы, так 
как подкасты, а это полезный и интересный 
контент, можно слушать, когда занимаешься 
другими делами – спортом, в поездке, дома. 
Но подкаст-индустрия испытывает ряд про-
блем. В частности, многие рекламодатели 
не понимают, кто слушает подкасты, зачем в 
них рекламироваться и где брать статистику. 
У российского подкастинга есть потенциал, 
но он ещё не раскрыт в полной мере6. 

В научных кругах подкасты продолжа-
ют оставаться малоизученной темой, осо-
бенно в России, где исследователи только 
начинают рассматривать эту область. Су-
ществуют работы, посвящённые технологи-
ческой истории развития подкастов, вклю-
чая труды О’Рейли [1], где описана техно-
логическая история развития подкастинга,   
С. Farivar [2], A. Stulberg [3], N. Newman, 
N. Gallo [4], L. Neyfakh [5] и Nielsen [6]. В 
мировой практике подкастинг также был 
изучен с различных точек зрения авторами, 
такими как R. Berry [7], T. Sellas and S. Sola 
[8], M. Marcu [9], L. Zuraikat [10]. В россий-
ской научной среде вопросы, связанные с 
подкастингом, затрагивались А. А. Журав-
левой [11], Е. А. Воиновой, Е. В. Сивяковой 
[12], Л. А. Кругловой [13], С. С. Распоповым, 
Т. А. Саблиной7, Е. Л. Вартановой8, А. А. Ле-
готиным [14] и др. Отдельного упоминания 
заслуживает диссертация И. В. Литвиненко 
[15], посвящённая радио в мультимедийной 

4  Подкасты слушают более 10 миллионов рос-
сиян. – Текст: электронный // РАЕК. URL: https://
rg.ru/2023/10/20/podkasty-slushaiut-bolee-10-millionov-
rossiian.html (дата обращения: 23.03.2024).

5  Там же.
6  Там же.
7  Распопова С. С., Саблина Т. А. Подкастинг: учеб. 

пособие. – М.: Аспект Пресс, 2018. – 112 с.
8  Вартанова Е. Л., Вырковский А. В., Гринберг Т. Е. 

Медиасистема России: учеб. пособие / под ред. 
Е. Л. Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2020. – 424 с.
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среде, включающая главу об исследова-
нии подкастов. Необходимо отметить, что 
экономическая составляющая российского 
подкастинга пока остаётся малоисследо-
ванной [16].

Методология и методы исследова-
ния. Мы наблюдаем эволюцию понятия 
«подкастинг» в российском медиаполе 
практически с появления самого явления. 
Исследование культурологической транс-
формации подкастинга в области аудио-
визуального контента в цифровой среде, 
проведённое на кафедре телевидения и ра-
диовещания факультета журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова, является частью 
комплексного исследования изменений в 
данной области, которое ведётся кафедрой 
с 2017 г.1 Целью данного этапа стало акту-
альное определение подкастинга как медиа-
феномена и попытка фиксации его отличи-
тельных форматных признаков. 

В качестве методов применялись кон-
цептуальный и контекстуальный виды ана-
лиза. Когнитивный подход позволил рассмо-
треть вербализованные ключевые концепты 
научного дискурса. Осенью 2023 г. были 
проанализированы определения, которые 
давали подкастингу зарубежные и россий-
ские исследователи на протяжении суще-
ствования явления, как характеризовали 
этот феномен практики и идеологи. Для по-
нимания современного состояния опреде-
ления понятия «подкастинг» в актуальном 
культурологическом пространстве выбрана 
контрольная группа слушателей. Ей стали 
студенты разных форм обучения и разных 
курсов факультета журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова2. В исследовании приняли 
участие 58 человек. Это возрастная и соци-
альная группа является целевой аудиторией 
подкастов. Респондентам было предложено 
сформулировать ассоциации с термином 
«подкастинг», основываясь на своих знани-
ях и опыте.

Результаты исследования и их об-
суждение. Термин «подкастинг» придумал 
журналист Gardian Бен Хаммерсли в 2004 г., 
соединив два слова: iPod (портативное 

1  Круглова Л. А., Кострюков А. И. Русскоязычный 
YouTube: тренды «пятой власти» 2021 года // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия 
«История, филология». – 2023. – Т. 22, № 6. – С. 82–
93. – DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-6-82-93.

2  Круглова Л. А. Трансформация термина подка-
стинг // Актуальные проблемы медиаисследований – 
2023: материалы конф. (Москва, 8 декабря 2023 г.). – М.: 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2023. – С. 79–80.

устройство фирмы Apple) и Broadcasting  
(вещание). В статье «Звуковая революция» 
(Audible revolution)3 американский журналист 
написал о своего рода новом любительском 
радио – о набиравшей популярности новой 
форме распространения информации. Это 
периодический выпуск аудиофайлов (ино-
гда видео), которые пользователи могли 
скачать в интернете и прослушать/просмо-
треть в любое время. Б. Хаммерсли отме-
тил, что «имеются все ингредиенты для 
прорыва в любительском радио» [Цит. по: 
13]. Более того, автор не скрывал восхище-
ния новым феноменом и демонстрировал 
процесс поиска называния: «MP3-плееры, 
как, например, Apple iPod, находящиеся в 
карманах множества людей, недорогое или 
вообще бесплатное программное обеспече-
ние для записи и обработки аудио наряду 
с веб-блоггингом как устоявшейся частью 
интернета – вот все ингредиенты для но-
вого бума в любительском радио. Но как 
назвать это? Аудиоблоггинг? Подкастинг? 
Партизанские СМИ в аудио?»4. Следует от-
метить, что сам феномен появился, конеч-
но, гораздо раньше, ещё в начале 90-х гг. 
ХХ в., но более десятилетия у него не было 
определённого названия5. Рассматривались 
термины «аудоблогинг» (audiobloging), «пар-
тизанские медиа» (guerilla media) и др. Есть 
также несколько версий происхождения са-
мого термина «подкастинг»: “Personal Оn 
Demand Casting” или “Personal Option Digital 
Casting”  – «Персональное вещание по за-
просу» или «Персональное цифровое радио 
по запросу» [12].

За двадцать лет своего существования 
термин «подкастинг» претерпел эволюцию, 
отражая изменения в самом подходе к соз-
данию и потреблению контента с использо-
ванием аудиоформата. Один из идеологов 
подкастинга Кристофер Лайден, бывший 
журналист издания «Нью-Йорк Таймс» (The 
New York Times) и радиостанции National 
Public Radio, привлёк внимание к тому, что 
подкастинг объединяет интимность голо-
совой коммуникации с интерактивностью 
блог-платформ и удобством портативных 

3  Hammersley B. Audible revolution. The Guardian, 
February 12. 2004. – URL: https://www.theguardian.com/
media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmedia (дата обра-
щения: 21.03.2024). – Текст: электронный.

4  Там же.
5  Круглова Л. А. Российские аудиоподкасты: ста-

новление и специфика развития // Меди@льманах. – 
2018. – № 1. – С. 89–101.
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устройств для загрузки и воспроизведения 
аудиофайлов в формате MP3 [13]. Согласно 
трактовке К. Лайдена, подкастинг представ-
ляет собой удачное сочетание различных 
медиаформатов, предоставляя журнали-
стам и их аудитории удобный и эффектив-
ный инструмент для обмена информацией. 

Именно так большинство исследова-
телей и практиков долгое время понимали 
подкастинг – как любимую программу или 
аудиоконтент, который можно скачать на 
устройство для воспроизведения аудио-
файлов и прослушивать в удобное время в 
офлайн-режиме. Технология IPod (или MP3 
плеер) и RSS была широко использована 
для распространения подкастов, что дела-
ло их доступными для аудитории в удобном 
формате и в любое время. Концепция под-
кастинга позволяла слушателям выбирать 
и наслаждаться контентом по своему жела-
нию, обеспечивая гибкость и мобильность в 
потреблении информации.

Исторически подкастинг начался как 
форма публикации аудио- и видеоматери-
алов в сети, обеспечивая доступ к контен-
ту в любой точке мира. В начале развития 
подкастинга технологии, такие как IPod и 
быстрая передача данных в интернете, ста-
ли ключевыми факторами, позволяющими 
делать записанный контент доступным для 
общественности. Подкасты имели своего 
исполнителя, тематику и регулярность пуб-
ликации на одной платформе.

Из-за изменений в технологической 
среде и развития медийного рынка опреде-
ление подкастинга подверглось изменениям 
и теперь формулируется иначе. Новое опре-
деление может отражать более широкие 
возможности и форматы подкастов, а также 
их влияние на аудиторию и контент в целом. 
Оксфордский словарь определяет подка-
сты как «пакет мультимедийных файлов, 
который можно скачать из интернета и вос-
произвести на компьютере или мобильном 
устройстве»1. Первые подкасты содержали 
музыкальные треки, которые можно было 
воспроизводить на MP3-плеерах. Впослед-
ствии этот метод был расширен и теперь 
включает в себя другой аудиоконтент, а за-
тем и дополнительные типы файлов, в част-
ности изображения и видео. Новые подка-
сты обычно рекламируются на веб-каналах, 

1  Podcast. – Текст: электронный // Оxford Reference. 
URL: https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/
oi/authority.20110803100332964 (дата обращения: 
10.06.2024).

затем автоматически загружаются на ком-
пьютеры подписчиков и при необходимости 
передаются на портативный проигрыватель. 
Известные вещательные организации те-
перь предоставляют свои теле- и радиома-
териалы в виде подкастов2.

Исследователи в России действитель-
но активно изучают и адаптируют концеп-
цию подкастинга под свои потребности и 
особенности. Конкретизация толкования 
подкастинга может учитывать особенности 
российской аудитории, контента, платформ 
и технологий в использовании подкастов: 
«Подкастинг – это доставка контента на 
портативные медиаплееры по запросу поль-
зователя, который может прослушать полу-
ченный контент, когда ему будет удобно <...> 
Одним из основных достоинств технологии 
является то, что слушатель может подпи-
саться на подкасты конкретной тематики. 
Это означает, что на его компьютер будут 
скачиваться только материалы, удовлетво-
ряющие критерию поиска по теме» [17].

До сих пор встречается простая трактов-
ка понятия подкастинг – «Радио в интерне-
те». Так называемый «отец русского подка-
стинга»3 экс-виджей MTV Василий Стрель-
ников в середине 2000-х гг. противопостав-
лял подкастинг радиовещанию и телевиде-
нию: «для меня пропал человек, который 
со мной разговаривал. Исчезло ощущение 
human touch, по-английски. На радио сейчас 
очень синтетическое, форматированное, 
безликое, не личное общение… Подкасты – 
это радио, которое слушаешь когда угодно и 
где угодно. В любых условиях»4. «Пионер» 
русскоязычного подкастинга считал, что 
«подкастинг  – это эволюция радио». 

А. С. Герасименко [18] даёт следующее 
определение подкастингу: «формат радио-
вещания в Интернете, позволяющий скачи-
вать передачи по сети Интернет, слушать 
их на компьютере, КПК или переносном 
MP3-плеере, а также размещать новые пе-
редачи в сети Интернет». 

Отечественный исследователь И. В. Лит-
виненко [15] считала, что подкастинг, в от-
личие от более обобщёного определения, 

2  Там же.
3  Голицына А. Персональное радио в Интер-

нете. – Текст: электронный // Ведомости. 2006. 
Окт., 30. – URL: https://www.vedomosti.ru/newspaper/
articles/2006/10/30/personalnoeradio-v-internete (дата 
обращения: 13.03.2024).

4  Гуриев В. Люди говорят. – Текст: электрон-
ный // Компьютерра. 2005. Нояб., 23. – URL: http://old.
computerra.ru/think/240197 (дата обращения: 18.03.2024).
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ориентирован на удовлетворение вкусов и 
предпочтений определённой целевой ауди-
тории. И. В. Литвиненко больше склоняется 
к мнению Ю. А. Ковалгина [19], что важно 
учитывать индивидуальные интересы и по-
требности слушателей при создании и рас-
пространении подкастов.

М. А. Бережная даёт своё определение 
сразу нескольким понятиям, которые свя-
заны с производством и постпродакшном 
именно аудиальных подкастов: «Подкастом 
называется либо отдельный аудиофайл, 
либо регулярно обновляемая серия таких 
файлов, публикуемых на сайте, с возможно-
стью подписки. Подкастер – человек, кото-
рый занимается подкастингом на любитель-
ской или профессиональной основе, т. е. 
тот, кто записывает и выкладывает подкаст. 
Подкаст-терминал – это сайт, поддерживаю-
щий хостинг медиафайлов. Кроме аудио- и 
видеозаписи может содержать запись речи в 
текстовом виде, теги и т. п.» [20, с. 448–449]

Незадолго до пандемии создатели ве-
дущей в России подкаст-студии «Либо/
Либо» поясняли, в первую очередь для сво-
их рекламодателей, что «подкасты – это как 
YouTube, только аудио. Такие регулярные 
программы, сериалы или блоги, которые 
можно скачивать или слушать онлайн»1. 

Несмотря на то, что популярность 
видео формата подкастов растёт, многие 
всё же придерживаются того мнения, что 
первичность в подкастинге принадлежит 
аудио формату. Это связано с тем, что ау-
дио позволяет слушателям потреблять кон-
тент в удобное для них время, например, в 
дороге, во время занятий спортом или при 
выполнении других дел. Видео же требует 
визуального внимания и часто неудобно 
для прослушивания в фоновом режиме. 
Каждый формат имеет свои особенности 
и целевую аудиторию, и выбор между ау-
дио- и видеоподкастами зависит от предпо-
чтений создателя контента и потребностей 
слушателей. 

С 2020 г. многие российские подкасте-
ры стали размещать видеофиксацию за-
писей своих больших интервью-подкастов, 
которые скорее похожи на жанр беседы, на 
YouTube. И наоборот, ведущие YouTube-ка-
налов, видеоблогеры стали «осваивать» 
подкастинг, используя подобные формы кон-
тента (большие доверительные интервью, 

1  Либо Либо. Мы делаем подкасты, рассказываем 
истории и говорим об интересном. – URL: https://libolibo.
ru (дата обращения: 03.05.2024). – Текст: электронный.

беседы) [21]. Причин подобному явлению 
несколько. Одна из них, это попытка повто-
рить успех самого популярного подкастера в 
мире – Джо Рогана (Joe Rogan Experience). 
Видеофиксацию своих достаточно длинных 
по хронометражу свободные интервью-бе-
седы с известными людьми он выкладывал 
и на платформе YouTube. Остальные при-
чины популярности можно искать в изменя-
ющейся моде, в желании попробовать себя 
в новых формах/форматах, в аудиторном 
запросе (особенно в пандемийную дистан-
ционную жизнь) на более глубокий длинный 
контент. 

Подобные проекты, на наш взгляд, 
удобнее называть уже не подкастами, а 
водкастами (или VODкастами) – от англий-
ского Video On Demand (видео по запросу) 
и Broadcasting (вещание). Термин «под-
кастинг» (VODкастинг) пришёл в медиа 
из образовательной модели Flipped Class 
(«Перевёрнутый урок») [22], где видеолек-
цию с новым материалом для домашнего 
изучения называли водкастом уже в 2007 г. 
Употребление термина «водкаст» позволит 
снять путаницу в понятийном поле. Так как в 
отличие от аудиальной природы подкастин-
га, водкастинг базируется на природе аудио-
визуальной. Само понятие «подкаст» вновь 
вошло в моду несколько лет назад, и им ста-
ли называть практически любой аудио-, ви-
део- и даже текстовый файл, который можно 
послушать, посмотреть не только в записи, 
но и в прямом эфире стрима. 

Отсутствие возможности ведения пря-
мых эфиров в подкастинге привело к стре-
мительному взлёту сервиса Clubhouse. Его 
такое же стремительное падение повлекло 
несколько попыток повторов предложения. 
Так, социальное медиа Telegram в 2019 г. 
попыталось  повторить успех и дать возмож-
ность создателям каналов проводить голо-
совые эфиры и сохранять их как подкасты. 
Свои «подкасты» начал выпускать даже те-
левизионный гигант «Первый канал». В ноч-
ном эфире с 2023 г. и в эфире, и на сайте 
можно увидеть проект «Подкаст.Лаб» – это 
большие интервью с психологами, медика-
ми, музыкантами, учёными и т. д.

О достаточно стабильном тренде на 
видео говорит и то, что Apple  добавил вод-
кастинг в своё программное обеспечение 
iTunes, в Apple Podcast. 

В конце 2023 г. автор данной статьи 
провёл исследование среди студентов фа-
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культета журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова. Пятидесяти восьми учащимся 
разных форм обучения было предложено 
дать определение термину «подкастинг» и 
объяснить, с чем у них ассоциируется дан-
ное понятие. Результаты эксперимента под-
твердили гипотезу о расширении и транс-
формации понятия «подкастинг». Приведём 
основные направления ответов: 

‒ свободный способ изложения мыслей 
в ходе диалога;

‒ и беседа, и интервью;
‒ общение нескольких людей, записан-

ное в аудиофайл;
‒ вид аудио- и видеоконтента, когда 

один или несколько людей обсуждают раз-
ные темы;

‒ беседа двух людей, где роль играет 
аудио, видео можно отключить;

‒ аудиоистория (монолог или диалог) в 
записи;

‒ формат аудиального контента, в ко-
тором звук имеет главное/первичное значе-
ние, а видео – факультативное;

‒ аудиальный продукт, где главный жур-
налистский инструмент – это голос, звуки, 
шумы;

‒ формат, записанный в студии или в 
любом другом здании, монолог/диалог, раз-
мещённый в интернете;

‒ формат, позволяющий зрителям и 
слушателям потреблять контент, не отры-
ваясь от дел. Может включать визуальную 
составляющую, но основной смысл в аудио;

‒ подкаст – вид медиа, аудиозапись 
(однако теперь и видео) на определённых 
платформах на определённую тематику. 
Обычно несёт развлекательную или образо-
вательную (научную) функцию;

‒ узкая тема, часто бывает более двад-
цати минут;

‒ это то, подо что можно заниматься 
своими делами.

Результаты исследования показывают, 
что термин «подкастинг», как и само явле-
ние, действительно продолжает эволюци-
онировать, и его определение и характери-
стики могут меняться в зависимости от мно-
жества факторов, таких как мода, социокуль-
турный контекст, технологические измене-
ния и другие процессы. Из-за этой динамич-
ности и широкой популярности подкастинга 
рамки его понятия могут быть размытыми и 
неопределёнными. Каждый создатель кон-
тента и потребитель может воспринимать 

и использовать подкастинг по-своему, что 
приводит к разнообразию форматов, стилей 
и содержания в этой области.

Мы попытались учесть все трансфор-
мации и актуализировать понятие «под-
каст», а также дать определение понятия 
“VODкастинг”.

Подкаст – это аудиальный файл (серия 
передач) любых жанров и форматов – вы-
кладывается в записи на подкаст-платфор-
мах – можно скачивать, можно слушать 
онлайн. Как правило, относительно долгий 
контент по времени на узкую тему. Ведущи-
ми могут быть либо эксперты, либо те, кто 
хочет разобраться в области.  

VODкаст – это проект, который сам 
автор маркирует как подкаст. Как правило, 
видеофиксация появляется, когда в эфире 
участвуют известные люди (даже в узких 
кругах) и идёт беседа или интервью на «глу-
бокие», долгие, порой даже интимные темы. 
Местами коррелируется с трендом на «но-
вую искренность».

Заключение. Практики и исследова-
тели отмечают, что индустрия подкастинга 
пережила этап «ажиотажа», что самый пик 
пришёлся на время пандемии. Отмечено, 
что подкастинг как отрасль отечественной 
медиасистемы входит в период зрелости1. 
Эволюция понятия подкастинга включает 
ряд культурологических аспектов, которые 
могут быть рассмотрены в контексте его раз-
вития и влияния на современную культуру. 

Во-первых, это технологический про-
гресс. С развитием информационных и 
коммуникационных технологий произошла 
трансформация подкастинга как средства 
распространения и потребления контента. 
Это отразилось на культурных практиках, 
стимулировав новые формы выражения и 
взаимодействия. 

Во-вторых, это демократизация инфор-
мационного пространства. Подкастинг стал 
механизмом, позволяющим обычным лю-
дям создавать и распространять контент, 
что способствовало разнообразию мнений и 
культурных выражений.

В-третьих, это формирование культур-
ных сообществ.  Благодаря подкастингу 
люди с общими интересами и ценностями 
смогли объединяться в сообщества и созда-
вать собственные культурные экосистемы. 

1  Вот и поговорили. – Текст: электронный // 
Коммерсантъ. – URL: https://www.kommersant.ru/
doc/6208967 (дата обращения: 27.03.2024).
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Это привело к формированию новых куль-
турных идентичностей.

В-четвёртых, стало заметно влияние на 
культурные практики и восприятие. Подка-
стинг повлиял на способы потребления ин-
формации, общения и обмена мнениями. Эта 
форма открыла новые возможности для куль-
турной коммуникации и укрепила роль аудио-
визуальных средств в культурной сфере.

В-пятых, это глобализация и локализа-
ция контента. Подкастинг посодействовал 
глобальной циркуляции культурного кон-
тента, но при этом открыл пространство 
для локальных и диаспорных инициатив, 
способствуя обмену культурными опыта-
ми и укоренению в культурных традициях. 
Проводить аналогии между российским и 
американским рынком подкастов не имеет 
большого смысла. И этому есть несколько 
причин, в том числе геополитическая меня-
ющаяся обстановка, период турбулентности 
и различие в менталитетах, культуре инфор-
мационного потребления. 

Развитие отечественного подкастинга 
осложнено отсутствием регулярных медиа-

метрических измерений аудитории и медиа-
отрасли, отсутствием открытых данных, в 
том числе по прослушиваниям. Результаты 
разовых разрозненных исследований фено-
мена, которые пытаются проводить компа-
нии, часто противоречат друг другу и только 
путают самих подкастеров и их аудиторию. 
Открытые данные YouTube способствуют 
растущей популярности платформы и у под-
кастеров, и у потребителей подкастов в том 
числе. 

Однако, несмотря на эти проблемы, 
подкастинг всё равно остаётся важным и 
популярным медийным форматом, который 
продолжает привлекать интерес широкой 
аудитории и развиваться дальше [23]. 

Исследование этих и других культу-
рологических аспектов эволюции понятия 
«подкастинг» позволяет понять его роль в 
современном культурном контексте и вли-
яние на общественное сознание. Понятие 
«подкастинг», скорее всего, продолжит эво-
люционное движение в поисках своего бо-
лее твёрдого положения в социокультурном 
пространстве.
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В статье подчёркивается огромное влияние творчества А. С. Пушкина на всю отечественную куль-
туру, литературу, язык. Оно стало источником наиболее значимых общественно-исторических, философ-
ских, эстетических идей для всей последующей русской литературы. Личные читательские наблюдения, 
связанные с классическим наследием и языком современного медиапространства, а также практический 
опыт работы по подготовке журналистских кадров, побудили автора обратиться к проблеме культурной 
преемственности, которая выдвинулась в последние годы в число актуальных для нашего общества. 
Обращается внимание на то, что  выпускники средней школы, выбравшие специальность журналиста 
и специалиста по связям с общественностью, в последние годы  приходят в вуз со слабым багажом 
общекультурных знаний. «Цифровая» молодёжь, воспитанная на тестах ЕГЭ, далеко не всегда отдаёт 
предпочтение чтению самих литературных источников. Целью статьи является осмысление современно-
го процесса культурной преемственности, культурно-языковых смыслов и особенностей медиадискурса. 
Общество держится на общении, а общение невозможно без общей системы понятий и ценностей. Автор 
отмечает, что в условиях новых вызовов современности в обществе чётко сформулирован запрос на 
сохранение национальных корней, национальной культуры, отечественной классики, необходимость со-
хранения межпоколенческого культурного кода как актуальной задачи, определяющей динамику гумани-
тарных наук  в целом и теорию журналистики в частности. Опираясь на метод теоретического анализа, а 
также используя метод контент-анализа, автор  анализирует конкретные результаты исследования прес-
сы городов-миллионников Приволжского федерального округа, состояние современной медиаповестки и 
изменения, затронувшие язык средств массовой информации. В статье делается вывод, что особенности 
современного медиадискурса по вопросам культуры отражают трансформацию как прессы, так и самого 
общества. Автор подчёркивает необходимость внимания к вопросам миссии медиадискурса, содержания 
контента, влияния медиа на формирование духовного мира современного человека, его мировоззрение 
и гражданскую позицию, сохранения лучших  традиций отечественной культуры.

 Ключевые слова: А. С. Пушкин, классика, культурная преемственность, язык современных СМИ, 
медиадискурс, подготовка журналистских кадров
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The article emphasizes the enormous infl uence of the work of Alexander Pushkin on the entire national 
culture, literature and language. It became the source of the most signifi cant socio-historical, philosophical, 
aesthetic ideas for all subsequent Russian literature. Personal reader observations related to the classical heri-
tage and language of the modern media space, as well as practical experience in training journalistic personnel, 
prompted the author to turn to the problem of cultural continuity, which has become relevant in recent years to 
our society. Attention is drawn to the fact that high school graduates who have chosen the specialty of journalist 
and public relations specialist have in recent years come to university with a weak background of general cultural 
knowledge. “Digital” youth, brought up on exams, don`t always give preference to reading original literature.The 
purpose of the article is to understand the modern process of cultural continuity, cultural and linguistic meanings 
and features of modern media discourse. Society is based on communication, and communication is impossible 
without a common system of concepts and values. The author expresses the idea that in the context of the new 
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Введение. В 2024 г. исполняется 
225 лет со дня рождения Александра Серге-
евича Пушкина – великого русского поэта, 
драматурга, прозаика, литературного крити-
ка, публициста, основоположника современ-
ного русского литературного языка. Нижего-
родская земля тесным образом связана с 
жемчужиной русской культуры – музеем-за-
поведником А. С. Пушкина в Болдино. Еже-
годно там проходят Болдинские чтения, ко-
торые собирают исследователей из разных 
стран, и каждая поездка в этот благословен-
ный край побуждает вновь прикоснуться к 
живительному пушкинскому слову, к творче-
ству великого поэта, перелистать страницы 
любимых произведений.

В творческом наследии А. С. Пушкина, 
несомненно, литературным шедевром явля-
ется роман в стихах  «Евгений Онегин», ра-
боту над которым он завершил в Болдине. 
Критик Белинский назвал роман  «энцикло-
педией русской жизни», и к этому трудно 
что-либо добавить. Каждый думающий че-
ловек всякий раз открывает для себя новые 
страницы этой энциклопедии, и с каждым 
новым поколением читателей  этим откры-
тиям не будет конца.

В самом деле, изучая роман в школе и  
в вузе, общаясь с коллегами-литераторами, 
учителями-словесниками, нижегородскими 
писателями в разное время на встречах в 
Болдино, на Форуме творческой интеллиген-
ции в Нижнем Новгороде и других творче-
ских площадках Приволжского федерально-
го округа, мы иногда думаем, что уже всё 
сказано о великом поэте, его значении для 
нас, современников, и всё уже многократно 
читано-перечитано. И вот вдруг… – ещё 
одно «открытие». В пятой главе романа чи-
таешь строки и удивляешься, что   раньше 
они не были замечены. Вот эти строки:

«Настали святки. То-то радость!
Гадает ветреная младость,
Которой ничего не жаль!
Перед которой жизни даль,

Лежит светла, необозрима;
Гадает старость  сквозь очки
У гробовой своей доски,
Все потеряв невозвратимо;
И все равно: надежда им 
Лжёт детским лепетом своим»1. 
И сколько ещё «открытий чудных» при-

готовил нам гений русской литературы… 
Творчество А. С. Пушкина оказало огром-
ное влияние на всю отечественную культу-
ру, литературу, язык. Оно стало источником  
наиболее значимых общественно-историче-
ских, философских, эстетических идей для 
всей последующей русской литературы. 
Трудно даже перечислить круг этих идей, тем 
и «завязок» – они общеизвестны. Внимание 
критиков и литературоведов издавна при-
влекали следы самых различных влияний и 
реминисценций в творчестве А. Пушкина на 
других классиков русской литературы. Так, 
восприятию Пушкина крупными русскими 
писателями и поэтами (М. Ю. Лермонтовым, 
Н. В. Гоголем, И. С. Тургеневым, Л. Н. Тол-
стым, Ф. М. Достоевским, А. П. Чеховым) по-
священы многие содержательные и глубо-
кие работы исследователей. Вспоминается, 
что в годы студенчества о влиянии  Пушкина 
на творчество Лермонтова  было перечита-
но всё, что было на тот момент в  литера-
туроведении, начиная с работ известного 
пушкиниста Д. Д. Благого, книги М. Сизовой 
«Из пламя и света», и конечно, увлекатель-
ных  исследований И. Андроникова. К насто-
ящему времени появились новые  научные 
работы по изучению наследия двух великих 
русских поэтов; и, наверное, трудно что-то 
ещё добавить.

 И всё же поделимся некоторыми чита-
тельскими наблюдениями. Интересным 
представляется тот факт (о котором мне не 
приходилось читать в работах исследовате-
лей), что у Пушкина и у Лермонтова есть 
строка, которая  одинаково полностью по-

1  Пушкин А. С. Полное собрание: в 10 т. – Л.: Нау-
ка. Ленингр. отд-ние, 1977–1979. – Т. 5. – С. 88–89.

challenges of our time, society has clearly formulated a request for the preservation of national roots, national 
culture, domestic classics, the need to preserve the intergenerational cultural code as an urgent task that deter-
mines the dynamics of the humanities in general and journalism in particular. Based on the method of theoretical 
analysis, as well as using the method of content analysis, the author analyzes the specifi c results of a study of 
the press of the big cities in the Privolzhskiy Federal District, the state of the modern media agenda and changes 
that have affected the language of modern media. The author concludes that these processes refl ect the trans-
formation of both the press and society. Also, we express an opinion on the need for attention to the issues of 
the mission of modern media discourse, the infl uence of media on the formation of the spiritual world of modern 
humanity, its worldview and civic position, which was characteristic of the best traditions of Russian culture.
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вторяется  в их произведениях. Речь идёт об 
известной строке, с которой начинается 
письмо Татьяны к Онегину и которую знают 
все школьники: «Я к вам пишу. Чего же 
боле?»

 У Лермонтова в посвящении к стихотво-
рению «Валерик», датированном 1840 г., мы 
читаем: «Я к вам пишу случайно, право…»1. 
Стихотворение посвящено конкретному эпи-
зоду Кавказской войны – битве у реки Вале-
рик, участником которого был сам поэт. 

В литературоведении обычно в боль-
шей степени  рассматривается тема войны в 
этом произведении, хотя и говорится о дихо-
томии «война-и-любовь». Тема любви заяв-
лена в посвящении. Жанр самого стихотво-
рения – это поэтическая исповедь поэта, в 
которой он раскрывает свои чувства перед 
любимой, Варенькой Лопухиной. Ей посвя-
щены многие сюжеты его стихотворений и 
прозы. Но именно в этом посвящении, как 
никогда, звучит признание поэта любимой 
женщине, томящегося в ссылке на Кавказе и 
каждый день рискующего своей жизнью. 
Чтобы понять это, достаточно прочесть сти-
хотворение до конца. 

Итак, в своём посвящении Лермонтов 
прибегает к той же строке, что и пушкинская 
Татьяна. И это созвучие первых строк – это  
та самая реминисценция, осмысленная от-
сылка  к тому, что как искренне открылась ге-
роиня романа Онегину, так и автор стихотво-
рения «Валерик» открывает свои потаённые 
чувства горячо любимой женщине. Здесь – 
ирония и самоирония, сожаление о невоз-
можности счастья, разочарование в жизни и 
признание. И письмо Татьяны, и посвяще-
ние – два гимна  любви. А какой выразитель-
ный,  искренний, богатый  язык! – ныне  так 
уже не пишут! Тем более – не говорят. 

А как пишут сейчас? В эпоху цифрови-
зации и новых форм коммуникации письма 
как эпистолярный жанр ушли в прошлое. 
Сегодня пишут СМС, посылают смайлики, 
новое поколение не читает старые добрые 
печатные книги и предпочитает шаринговый 
контент, краткий текст, кликабельные заго-
ловки. Поступающие на факультеты и кафе-
дры журналистики молодые люди  являют-
ся носителями и нового лексикона, и свое-
образной цифровой терминологии. Язык со-
временных средств массовой информации 
создаёт новую реальность, определяющую 

1  Лермонтов М. Ю. Сочинения: в 2 т. – М.: Правда, 
1988. – Т. 1. – С. 200.

важные процессы, происходящие в социо-
культурном пространстве.  

Материалы исследования и мето-
ды. В исследовании мы опирались на ме-
тод теоретического анализа, а также кон-
цептуальные идеи, обсуждаемые в рамках 
проводимых в течение последних лет на-
учно-практических конференций в СПБГУ 
под руководством профессора С. Г. Корко-
носенко по вопросам актуальной культурной 
повестки и её репрезентации в средствах 
массовой информации; культурологических 
исследований в дискурсе о журналистике; 
методических подходов культурологической 
составляющей  современного журналист-
ского образования. Гипотезой исследования 
является тезис о том, что негативные сто-
роны трансформации культурно-языковых 
смыслов, недостаточный уровень  обще-
культурных компетенций напрямую связаны 
с проблемой трансформации гуманитарных 
ценностей в современном обществе.  Мы 
солидарны с  профессором  И. В. Ерофе-
евой, которая отмечает, что  «…личность  
образованного журналиста, воспитанного на 
текстах Ф. М. Достоевского, А. С. Пушкина 
или Н. В. Гоголя, стремится к поиску истины, 
к особой душевно-правдивой интонации, ха-
рактерной для российского мировоззрения» 
[1, с. 442]. 

Но от поступления в вуз до завершения 
работы над дипломным проектом проходят 
4–6 лет обучения, и требуется немало уси-
лий педагога высшей школы, чтобы воспи-
тать образованного журналиста. Собствен-
ный опыт работы в вузе и опыт коллег по 
кафедре свидетельствует о том, что выпуск-
ники средней школы, выбравшие специаль-
ность журналиста и специалиста по связям 
с общественностью, в последние годы при-
ходят в вуз со слабым багажом общекуль-
турных знаний. «Цифровая молодёжь», 
воспитанная на тестах ЕГЭ, вместо чтения 
собственно самих литературных источников 
предпочитает «зависать» в интернете. И эта 
тенденция прослеживается, предполагаем, 
не только среди поступающих на наши на-
правления.

Результаты исследования и их об-
суждение. В начале 2023/2024 учебного 
года кафедрой журналистики был проведён 
опрос среди первокурсников на знание во-
просов, связанных с отечественной литера-
турой, живописью, музыкой, историей. Мы 
предложили студентам список фамилий лю-
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дей, внесших вклад в развитие отечествен-
ной культуры, живописи, музыки, театра, 
оставивших свой след в истории страны. И 
попросили  ответить на следующие вопросы: 
кто этот человек и чем он знаменит. Всего в 
опросе принимали участие 115 студентов, 
поступивших на специальности «Журнали-
стика» и «Реклама и связи с общественно-
стью». И если в целом можно отметить, что 
первокурсники справились с заданием, то 
некоторые результаты заставляют серьёзно 
задуматься о знаниях выпускников массо-
вой школы. 

Так, только каждый четвёртый правиль-
но указал, что Юрий Левитан – это диктор, 
чей голос звучал в годы Великой отечествен-
ной войны; только каждый пятый знает, кто 
такая Ольга Берггольц; половина опрошен-
ных студентов затруднились сказать, кто та-
кой Багратион; такой же результат мы полу-
чили на вопрос о  том, кто такой Александр 
Матросов, про Галину Уланову ответил лишь 
каждый пятый студент; о  Сергее  Дягилеве  
знают лишь единицы. 

Вместе с тем в ответах можно было про-
честь, что  произведения «Путешествие из 
Петербурга в Москву» и «Кому на Руси жить 
хорошо» написал Н. Карамзин, а роман 
«Отцы и дети» принадлежит перу М. Булга-
кова. Или: Илья Репин написал картину «Три 
медведя», а  Таня Савичева была или парти-
занкой, или олимпийской чемпионкой. Петр 
Чайковский написал «Лунную сонату, и что 
опричнина была при Петре I. Полученные 
данные были представлены в докладе ав-
тора на проведённой в ноябре 2023 г. науч-
но-практической конференции в Санкт-Пе-
тербургском университете [2, с. 257–263]. 

Уточним, что опрос проводился в ус-
ловиях, когда студентам было предложено 
оставить все гаджеты на столе у препода-
вателя, и возможности «списать» в интер-
нете не было. Что тут скажешь? Конечно, 
не прошли без последствий годы обучения 
школьников на дистанте, когда, по замеча-
нию И. Н. Блохина, наблюдалось «взаимное 
отчуждение участников образовательного 
процесса», активно использовались «без-
людные» технологии [3, с. 438].

В конкуренции за свободное время лю-
дей побеждают ни библиотеки, ни театры, 
ни музеи, а телевидение и интернет. Но мно-
гое изменилось и в самой  культуре. В раз-
ных источниках культуру начала XXI в. назы-
вают мозаичной. Мозаичная культура скла-

дывается из множества соприкасающихся 
фрагментов, но эти фрагменты не образуют 
чёткие конструкции, в ней нет точек отсчёта, 
нет ни одного подлинно общего понятия, но 
зато много понятий, обладающих большой 
весомостью (опорные идеи, ключевые сло-
ва и т. п.). И одним из фрагментов мозаич-
ной культуры являются информационные 
капсулы. Социолог С. В. Володенков опре-
деляет информационную капсулу как ин-
формационную структуру, «в рамках кото-
рой циркулирующие в её закрытом про-
странстве идеи, символы, смыслы, убежде-
ния, мнения не изменяются за счёт критиче-
ского осмысления информации и восприя-
тия альтернативных объяснительных моде-
лей, а наоборот – лишь сохраняются, само-
поддерживаются, закрепляются и даже уси-
ливаются за счёт многократного повторения, 
обсуждения, одобрения среди единомыш-
ленников» [4, с. 346]. 

Профессор Е. Л. Вартанова подчёрки-
вает, что сегодня для молодого потребителя 
информации важными остаются, по сути, 
два главных запроса – актуальная инфор-
мация и развлечение [5]. К чему приведёт 
развитие человека в подобной информаци-
онной капсуле – вопрос для размышления…

В современных реалиях  газеты, радио, 
телевидение  и особенно интернет практи-
чески вытеснили собственно чтение художе-
ственной литературы. Медиапространство 
составляет основную сферу, в которой «жи-
вёт» современный русский язык. В эпоху 
цифровизации не только наблюдаются  но-
вые форматы медиатекстов, но и изменяет-
ся сам язык коммуникации: современный 
медиадискурс отличают такие характери-
стики, как демократичность и жаргонизация. 
Новая лексика бурным потоком хлынула на 
страницы газет, в теле- и радиоэфир. Прак-
тически сняты все запреты на использова-
ние стилистически сниженных, эстетически 
безобразных слов и выражений. Насыщение 
речи вульгаризмами превратилось в при-
знак доверительного общения, языковая 
раскованность приблизилась к языковой 
распущенности. Филологи призывают к 
тому, чтобы русская речь в СМИ приближа-
лась к образцовой, обращают внимание  на 
лексику, фразеологию, «нонстандарты» 
речи [6–8]. Как отмечает исследователь 
Н. Н. Вольская, «небрежность  в текстах 
СМИ  снижает уровень доверия к ним вдум-
чивого, образованного читателя» [9, с. 177].
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Не так давно наши коллеги с кафедры 
современного русского языка и общего  язы-
кознания презентовали  сборник с итоговы-
ми материалами международной научной 
конференции «Языки и культуры в цифро-
вую эпоху» под редакцией профессора 
Л. В. Рацибурской [10]. Сборник содержит 
много интересных фактов о функционирова-
нии языка, новых словах  и конструкциях, в 
частности, на материалах  СМИ.  

Анализируя значительные изменения в 
массмедийной коммуникации, ученые-линг-
висты высказывают опасения о том, что 
«… повсеместное влияние интернета не 
увеличивает возможности языка, а, скорее, 
уменьшает их из-за регулярных нарушений 
норм» [11, с. 108]. Исследователь из Казани 
Е. И. Колосова, в частности, приводит при-
меры таких «модных глаголов», как гуглить, 
загуглить, троллить, постить, лайкать, пиа-
рить, которые  достаточно активно вошли в 
нашу реальность. Кстати, на пике популяр-
ности сейчас находится глагол «хайпануть», 
хайпить.

Вместе с тем многие новые выраже-
ния, связанные с жаргонизацией и моло-
дёжным сленгом, не совсем понятны: на-
пример, «шазамить», т. е. искать песню по 
её звучанию через приложение Shasam. 
Или ещё – юзать, зафрейдиться; исследо-
ватели считают, что такие новообразования  
останутся на периферии языка [12, с. 165]. 
Отметим, что проблема языковых особен-
ностей современного медиадискурса пере-
шагнула рамки филологии и приобретает в 
последние годы масштабы общественного 
звучания. 

Анализ  изменений языка СМИ, культур-
ной повестки медиа в целом показывает, что 
эти вопросы поднимались и ранее, на ка-
ждом новом этапе развития отечественной  
журналистики и литературного процесса. 
Например, известный исследователь исто-
рии печати Б. И. Есин отмечал, что в России 
в XVIII в. газеты активно выполняли культур-
но-просветительскую функцию не столько в 
силу особого характера самой печати, 
сколько в силу состояния общества, аудито-
рии того времени [13, с. 15]. 

Так, тема языка газетной периодики за-
трагивается в датированном 1840 г. стихот-
ворении М. Ю. Лермонтова «Журналист, чи-
татель и писатель»: 

«С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?

А если и случалось им,
То мы их слышать не хотим»1. 
А. И. Герцен, по воспоминаниям совре-

менников, обсуждая петербургские газеты в 
беседе с И. С. Тургеневым, заметил: «Вот 
кому я бы отрубил пальцы – это петербург-
ским фельетонистам! Эти молодцы  просто 
коверкают русскую речь, без всякой надобно-
сти вставляют  аляповатые иноземные сло-
ва: эмоции, пертурбация и т. п.»2  Как видим, 
критические замечания в адрес языка газет-
ных публикаций высказывались и ранее. Но 
только ли вина в этом  самой прессы? Навер-
ное, отчасти – да, но только отчасти. 

Журналистика как живой организм отра-
жает все изменения той  среды, в которой  
она рождается и действует. В наступившую 
эпоху новых информационных технологий 
литературно-публицистический арсенал 
оказался за бортом современных изданий. 
Активно  развиваются процессы аберрации 
некоторых функций журналистики, в частно-
сти, культурно-образовательной, гипертро-
фированно развита развлекательная функ-
ция; исчезают некоторые публицистические  
жанры. Вопросы языка и социокультурной 
повестки современного медиадискурса в це-
лом выдвинулись в число актуальных и ста-
ли в центре обсуждений научно-практиче-
ских конференций различного уровня, пред-
метом дискуссий экспертов, политиков, ме-
диаисследователей.

Профессор М. А. Бережная как-то на за-
седании одной из секций Петербургских чте-
ний высказала мысль, что современная 
пресса должна «разговаривать» с читате-
лем на понятном ему современном русском 
языке, который вобрал в себя и новообразо-
вания, и заимствованные англоязычные 
слова и др. Сложно представить, чтобы со-
временная молодёжь разговаривала на язы-
ке Державина и Пушкина.

Тем не менее культурная преемствен-
ность, на наш взгляд, продолжит сохранять-
ся прежде всего в социокультурной повестке 
прессы. В условиях  новых вызовов, когда 
поставлена под угрозу безопасность русско-
го мира, в обществе чётко сформулирован 
запрос на сохранение национ альных кор-
ней, национальной культуры, языка, истори-
ческой памяти.

1  Лермонтов М. Ю. Сочинения: в 2 т. – М.: Прав-
да,1988. – Т. 1. – C.189.

2  И. С. Тургенев в воспоминаниях современни-
ков. – М.: Худож. лит., 1983. – C. 196.
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Проведённое на кафедре журналистики 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского ещё одно ис-
следование методом контент-анализа по-
вестки региональных изданий городов-мил-
лионников Приволжского федерального 
округа позволяет сделать вывод, что  обще-
ственный запрос на материалы социокуль-
турной тематики продолжает быть актуаль-
ным. Нами анализировались «Нижегород-
ские новости», «Ленинская смена» (Нижний 
Новгород); «Республика Татарстан», «Ка-
занские ведомости»(Казань); «Самарская 
газета», «Пульс Поволжья» (Самара); 
«Нива», «Звезда» (Пермь). 

Мониторинг показал, что социокультур-
ный  дискурс, связанный с проблемами со-
циально-нравственного, культурного, семей-
но-образовательного характера, присутству-
ет в их повестке. На страницах сайтов под-
нимаются вопросы, связанные с изучением 
факторов, влияющих на формирование ми-
ровоззрения современного человека – роли 
современного театра, кино, искусства. Уде-
ляется внимание традиционным семейным 
ценностям, воспитанию и образованию де-
тей, проблемам отношения к старшему по-
колению [14, с. 67–75]. При проведении ис-
следования методом контент-анализа  мы 
учитывали такие параметры, как частота 
обращения к теме культуры на страницах 
официальных сайтов изданий, упоминание 
имён великих деятелей отечественной куль-
туры, фиксировали актуальные вопросы 
культурной политики, выносимые на обсуж-
дение аудитории. 

 Как показало исследование, чаще все-
го в публикациях встречаются имена вели-
ких деятелей музыкальной культуры (компо-
зиторы: П. Чайковский, А. Скрябин, С. Рах-
манинов, Г. Свиридов, Д. Шостакович, А. Ха-
чатурян, Р. Щедрин и др.); на втором месте 
по упоминаниям – классики литературы 
(Л. Толстой, А. Пушкин, С. Есенин, Ф. Досто-
евский, И. Тургенев, Б. Пастернак, Е. Евту-
шенко, В. Аксенов, В. Астафьев, А. Плато-
нов, С. Аксаков, М. Джалиль и др.).

Разумеется, региональная пресса – не 
«башня из слоновой кости», и процессы, 
происходящие в современном медиапро-
странстве,  не могли не сказаться на изме-
нениях как контента, так и языка местной 
прессы и читательских предпочтениях, осо-
бенно среди молодёжи.

Для нас было интересно мнение и са-
мой молодёжи, в частности студентов кафе-

дры журналистики, по вопросу изменения 
языка современных СМИ, а также сохране-
ния богатого наследия  отечественной клас-
сики для современного поколения. Свои 
размышления по этой проблематике им 
было предложено оформить  в виде творче-
ского проекта на тему: «Продвижение отече-
ственной классики среди молодёжи». В ре-
зультате получены достаточно интересные и 
самостоятельные размышления и  предло-
жения. 

Темы многих работ затрагивали такие 
аспекты, как продвижение классической му-
зыки, произведений русских писателей, теа-
тральных постановок  отечественной клас-
сики и др. Почти более половины студентов 
высказались за необходимость  выпуска на 
современных мультимедийных носителях 
текстов классических произведений, аудио-
записей театральных постановок по произ-
ведениям русских писателей, выпуск  ре-
кламных материалов, продвигающих клас-
сику для юношества; организацию творче-
ских встреч, лабораторий, семинаров для 
студентов гуманитарных факультетов, твор-
ческих конкурсов. 

Что касается языка современных СМИ, 
то, критически относясь к жаргонизмам и  
нарушениям норм произношения, многие 
всё же  высказались за то, что в целом  язык 
современных медиа  был  прост в общении 
и им понятен. 

Заключение. За первые два десятиле-
тия XXI столетия в современном обществе в 
целом и в медиа, как важном социальном 
институте, произошли серьёзные измене-
ния, которые коснулись как инструментария 
передачи информации, так и самого творче-
ского процесса. Выросло новое «цифровое» 
поколение, для которого журналистика и 
СМИ за пределами интернета просто пере-
стали существовать. В сложившейся ситуа-
ции в тренде журналистиковедческих иссле-
дований в последние  годы  были темы но-
вых цифровых технологий, каналов переда-
чи информации.  Вопросы же внимания к 
тексту, содержанию контента, предназначе-
нию медиадискурса, влияния медиа на фор-
мирование духовного мира современного 
человека, его мировоззрение, гражданскую 
позицию как-то ушли в тень исследователь-
ских интересов. Между тем глобальные и 
локальные трансформации, которые пере-
живает современный мир, обнаружили но-
вые вызовы, среди которых – проблемы 



143142

Гуманитарный вектор. 2024. Т. 19, № 3

О Пушкине, культурной преемственности и языковых особенностях современного медиадискурса

Савинова О. Н.

культурной преемственности, безопасность 
русского мира, состояние  медиасреды, ду-
ховно-нравственные проблемы. Журнали-
стика  вовлечена во все  крупные обще-
ственные события, но не менее важным яв-
ляется  для журналиста человек и его м ир в 
информационной повестке дня.

Сегодня мы являемся свидетелями 
того, что ситуация  медленно, но всё же по-
степенно начала изменяться. Признаком 
культурной преемственности и сохранения 
межпоколенческого культурного кода стало 
формирование гуманитарных проектов, гу-
манитарных технологий в журналистике,  
использование языка прежних эпох и стилей 
в новом искусстве. В социокультурной сфе-
ре сокращается развлекательный контент, в 
СМИ постепенно начинает превалировать  
проблемно-просветительская тематика. От-
метим, что ряд исследователей ставят зада-
чи цивилизационного масштаба, продолжая 
традиции гражданственности отечествен-

ной журналистики, её внимания к человеку 
[15–17].

Подчеркнём, что СМИ как живой организм 
отражают все изменения той  среды, в кото-
рой  они функционируют.  Очень многое не 
воспринимается современниками, привыкши-
ми к литературному языку. Со временем неко-
торые нововведения уйдут; придут новые но-
сители языка, что-то будет переосмыслено, но 
великий живой русский язык останется  язы-
ком межнационального общения, языком ве-
ликого народа с глубокой историей.

Сегодня коллективный Запад  повсе-
местно стал  «отменять» Пушкина, всю рус-
скую литературу, музыку, русский  язык. Мы 
не будем уподобляться недальновидным 
политикам и вспомним  французского пи-
сателя А.  Доде, который образно сравнил 
язык с полноводной рекой, в которой кипит 
жизнь. «Река уносит на пути много мусора – 
люди всё в неё кидают, но не мешайте ей  
течь: она сумеет отобрать самое ценное»1. 
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Среди трендов медиапотребления за последние годы – резкий интерес массовой аудитории к обще-
нию и развлечению. Данная картина представляется и в динамике развития культурных индустрий, где 
отмечается появление новой лексики («блог», «подкаст», «хэштег» и т. п.). Это свидетельствует о том, 
что медиа продолжают влиять на производство и предпочтения тех или иных культурных продуктов. Под 
воздействием медиатизации формируется устойчивая востребованность к моделям поведения, которые 
на основе юмора, иронии или обмана способствуют изменению существующего порядка. Одной из таких 
моделей выступает трикстерское поведение. Подобные действия в обществе впечатлений воспринима-
ются как форма развлечения. Цель данной статьи заключается в попытке философского осмысления 
подобных трансформаций в общественном сознании и медиапотреблении в контексте динамики куль-
туры и экономики. Выдвинутый тезис заключается в том, что трикстер, являющийся универсальной ар-
хетипической фигурой, погруженной в социокультурный контекст, играет важную роль как в мифологии, 
так и в религии, культуре, медиа, экономике, политике. Он служит объединяющим началом в процессе 
формирования социальной памяти народов, обнажая негативные качества человека и общества, пока-
зывая уровень существующих ценностей и морали. При изучении трикстерского поведения применены 
социокультурный, семиотический, историософский, коммуникативный и психоаналитический подходы. В 
результате исследования выявлены манипулятивные тактики, используемые трикстерами в медиапро-
странстве, которые позволяют реализовать стратегию театральности: в поведении и речи − на грани 
«нормы – эпатажности», нестандартное видение ситуации, реакция на вызовы социальной реальности, 
внедрение в общественное сознание новых культурных мифологем. Отмечается влияние их действий на 
формирование социокультурных стереотипов. Исследование расширяет понимание трикстерского пове-
дения через призму устоявшихся тенденций в медиапотреблении и воспроизводстве культурных продук-
тов (кино, игры, блоги, выступления медиаперсон и т. п.). Обоснована востребованность трикстерской 
модели поведения цифровизацией и медиатизацией пространства бытия человека.

Ключевые слова: трикстер, трикстерское поведение, культурные индустрии, архетип, культурные 
мифологемы
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The trend of media consumption in recent years has been the sharp interest of the mass audience in com-
munication and entertainment. This practice can also be traced in the dynamics of the development of cultural 
industries, where the emergence of new words (“blog”, “podcast”, “hashtag”, etc.) is noted. This indicates that 
the media continues to play a huge role in the production and preferences of certain cultural products. Under 
the infl uence of mediatization, there is a steady demand for behavioral models that, based on humor, irony or 
deception, contribute to changing the existing order. One of these models is trickster behavior. Such actions in 
the society of impressions are perceived as a form of entertainment. The purpose of this article is to attempt 
a philosophical understanding of such transformations in public consciousness and media consumption in the 
context of cultural and economic dynamics. My thesis is that the trickster, who is a universal archetypal fi gure 
immersed in a socio-cultural context, plays an important role both in mythology and in religion, culture, media, 
economics, and politics. It serves as a unifying principle in the process of forming the social memory of peoples, 
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Введение. Сегодня общество актив-
но включено в процессы медиатизации и 
цифровизации. Медиа становятся частью 
жизни человека, а долгое нахождение на 
различных медиаплатформах возводится 
в ранг нормы досуговой деятельности. Это 
не может не вызывать интерес учёных, так 
как массмедиа являются основой для фор-
мирования, развития, распространения и 
поддержания мифов и идей в обществен-
ном сознании. С развитием медиаиндустрии 
и появлением новых форм коммуникации 
сформировалось неомифологическое со-
знание, тесно связанное с культурными ин-
дустриями, такими как кино, телевидение, 
музыка, литература, игры и т. п.

Неомифология включает в себя созда-
ние и распространение новых нравствен-
ных, эстетических и культурных образцов 
через различные формы массовой комму-
никации. Культурные индустрии используют 
неомифологические элементы для привле-
чения и удержания внимания аудитории с 
целью формирования её вкусов и предпо-
чтений. Одновременно массмедиа применя-
ют все средства для создания и распростра-
нения новых мифов и нарративов, которые 
закладываются в основу сценариев филь-
мов, сериалов, музыки и литературы. 

Исследование связи неомифологии и 
культурных индустрий способствует понима-
нию современных процессов коммуникации 
и направлений развития культуры. Особую 
значимость приобретает анализ новых ти-
пов героев в медиапространстве, таких как 
трикстеры. Данный тип «героя – антигероя» 
закладывается в основу создания сюжетов 
и образов. Трикстеры воспринимаются со-
знанием аудитории как персонажи, которые 
нарушают устоявшиеся правила, вызывают 
ощущение неожиданности и смех. 

Целью исследования выступает рас-
смотрение трикстера в качестве нового ми-
фологического героя в медиапространстве, 

выявление характерных признаков трик-
стерского поведения и его влияние на дина-
мику культурных индустрий.

В качестве гипотезы исследования 
выдвигается тезис о том, что трикстерское 
поведение является совокупностью дей-
ствий, направленных на трансформацию 
культурных норм и формирование новых 
мифологем в обществе посредством произ-
водимых культурных продуктов.

Обзор литературы. При изучении фе-
номена трикстеризации медиапространства 
стоит отметить огромную вариацию подхо-
дов и определений данного понятия. 

Исследованием архетипа трикстера в 
культуре разных народов мира занимались 
как отечественные, так и зарубежные учё-
ные. Архетип трикстера как коллективная 
персонификация рассматривается с пози-
ции психоаналитической концепции К. Юнга, 
в которой подчёркивается его дуальная при-
рода в связке «недочеловек – сверчеловек» 
[1]. Трикстеры проявляют пренебрежение к 
первоначальным мифологемам, трансфор-
мируя их в новые. Данный образ проеци-
руется и на социальные группы, и на более 
крупные социальные субъекты, такие, на-
пример, как нации, этносы и т. п.

Опираясь на идеи К. Юнга, архетип 
трикстера рассматривают Т. А. Горелова, 
О. О. Хлопонина и О. В. Безрукова в систе-
ме концептов «герой – антигерой». Анализи-
руя исторические этапы развития культуры 
и её современное состояние, авторы прихо-
дят к заключению, что устранение «культур-
ных концептов абсолюта, ценностей, героиз-
ма» приводит к «деградации человека» [2, 
с. 193]. Данные процессы свидетельствуют 
о кризисных явлениях в культурных инду-
стриях, что можно наблюдать на примере 
активной трикстеризации медиапростран-
ства. Трикстер в данном контексте предста-
ёт первой ступенью «деградации культурно-
го героя» [Там же, с. 180]. 

exposing the negative qualities of man and society, showing the level of existing values and morality. Sociocul-
tural, semiotic, historiosophical, communicative and psychoanalytic approaches have been applied to the study 
of trickster behavior. As a result of the research, manipulative tactics used by tricksters in the media space have 
been identifi ed, which make it possible to implement a strategy of theatricality: in behavior and speech on the 
verge of “norm – outrageousness”, an unconventional vision of the situation, a reaction to the challenges of so-
cial reality, the introduction of new cultural mythologies into public consciousness. The infl uence of their actions 
on the formation of sociocultural stereotypes is noted. The study expands the understanding of trickster behavior 
through the prism of established trends in media consumption and reproduction of cultural products (movies, 
games, blogs, performances by media personalities, etc.). The relevance of the trickster model of behavior is 
justifi ed by the digitalization and mediatization of the space of human existence.

Keywords: trickster, trickster behavior, cultural industries, archetype, cultural mythologies
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Обращаясь к работам К. Леви-Стросса, 
находим подтверждение мысли о том, что он 
выступает медиатором между «разными ми-
рами или культурными системами» [3, с. 254]. 
Этим объясняется трансформация трикстера 
в современной ризомной культуре и его эво-
люция от культурного героя к экранному на 
фоне медиатизации общества. По замеча-
нию А. П. Петровой, экранные искусства, в 
силу своей специфики, позволяют выражать 
«ценностную манифестацию социокультур-
ного пространства» [Там же, с. 257].

Трикстер как двойник культурного героя 
проанализирован в работах М. М. Бахтина 
[4]. Особая форма мироощущения и отсут-
ствие иерархии в отношениях между людь-
ми в процессе карнавала показательна в 
плане оживления образа трикстера в народ-
ной культуре, которая через смеховые дей-
ства и обряды противостоит официальной 
серьёзной культуре [Там же]. 

Трикстер существует в рамках семан-
тического поля культуры и может стать по-
рождением «эстетического фронтира» [5, 
с. 62]. Параллели между мифологической 
культурой трикстера и фигурой изгоя в лите-
ратуре дают основу для изучения идеи пе-
ресечения культурных границ [6, с. 143].

В мировой литературе трикстер как 
пограничное существо имеет сходные для 
всех культур качества: противоречивость, 
склонность к обману, способность к транс-
формации внешности, «переворачивание 
ситуации», значимость как «посланника», 
«священного и распутного бриколера» 
[7]. При изучении образа Гермеса Уильям 
Дж. Доти обнаружил ключевые характери-
стики трикстера, присущие его поведению, 
описываемые многими культурами: «мар-
гинальность, эротический аспект, функции 
творца и реставратора, вороватость, лице-
действо и остроумие, роль посланника выс-
ших сил» [8, с. 46]. Данные черты призваны 
погружать читателя в пограничный контекст, 
создавая смысловое значение фигуры трик-
стера в поле культуры. 

Нельзя не согласиться, что данная ти-
пология ключевых черт трикстера доказа-
ла свою состоятельность и в древней, и в 
современной мифологии и религии. В об-
ществе впечатлений трикстер воплощает в 
себе всё то, чего ожидает зритель: эпатаж, 
иронию, сенсационность, шок. 

Эволюция трикстера отражает измене-
ние его роли и характеристик в различных 

культурах и исторических периодах. Первые 
упоминания о трикстерском поведении на-
ходим в древнегреческой, древнеримской, 
южноазиатской, североамериканской, аф-
риканской, австралийской, североевразий-
ской мифологии и религии. В частности, со-
гласно Л. Хайду, трикстер является посред-
ником между миром человеческим и миром 
трансцендентным [9, с. 376]. Он может быть 
воплощён в таких образах, как демон, бог, 
герой, простой смертный. 

Трикстер обладает способностью раз-
рушать, подвергать сомнению и переосмыс-
лять установленные порядки в обществе, 
выступает источником смеха, который игра-
ет важную роль в осмыслении динамики 
развития социальных отношений и диалого-
вой коммуникации [10, с. 3; 11, с. 317]. По-
гружаясь в изучение культуры смеха, нахо-
дим, что она, как и сама фигура трикстера, 
построена на амбивалентных началах [10, 
с. 10]. В трикстере воплощается противо-
речие смешного и пугающего, вдумчивого 
и глупого, развлечения и провокации. Фак-
тически, архетип трикстера отражает край-
ности человека и человеческой цивилиза-
ции, слабые и сильные стороны [11, с. 317]. 
Данный тезис подчёркивает важность архе-
типа трикстера не только в культурах про-
шлого, но и в современной медиакультуре. 
Т. А. Шинтарь, изучая архетипические об-
разы современной социальной мифологии, 
отмечает, что в архаических мифах разных 
народов и современном мифотворчестве 
образ трикстера является одним из самых 
востребованных [12]. Примером архетипа 
трикстера может выступать чукотский герой 
ворон Кутх, скандинавский Локи, славянский 
Велес, античный Дионис и Меркурий, севе-
роевразийский Ворон и т. п. [13–15].

Исследуя мифы североамериканских 
индейцев виннебаго, П. Радин писал, что 
десоциализированный трикстер Вакджункаг 
представляется как персонаж, на долю ко-
торого в каждом эпизоде описания его по-
ступков выпадает множество испытаний [16, 
с. 191]. В северевразийском эпосе трикстер 
«…склонен к оборотничеству... заходит в 
“запретныеˮ места (нижняя часть водоёма – 
символ иного мира)…похититель еды…об-
ладает хитростью или ловкостью» [14, с. 81]. 

В русских народных сказках, былинах и 
сказаниях трикстер − коллективный образ 
тени, нарушающий привычный ход вещей: 
Емеля, баба Яга, Иван Царевич и т. п. По-



149148

Гуманитарный вектор. 2024. Т. 19, № 3

Влияние трикстерского поведения в медиапространстве на динамику культурных индустрий

Серостанова О. Б.

гружение героя в нетипичную для него си-
туацию символизирует пограничное состоя-
ние, выход из которого является своего рода 
испытанием. Переход от индивидуального 
к общезначимому порождает новые симво-
лические формы, которые означают опре-
делённый способ духовного восприятия. 
Через него конструируется своя особая сто-
рона «действительного» [17].

Архетипические принципы «трикстера – 
героя» ложатся в основание системы куль-
турных представлений. Всё чаще подобный 
персонаж становится героем отечественных 
фильмов. Например, в киноленте режис-
сёра А. Войтинского «По щучьему велению» 
Емеля нарушает порядок времён года, на-
ходит жар-птицу, посещает загробный мир и 
т. п. В фильме режиссёра К. Захарова «Баба 
Яга спасает мир» сказочных персонаж пе-
реносится в современность для того, что-
бы защитить мир людей от надвигающейся 
опасности.

При исследовании трикстерского пове-
дения отмечается достаточное количество 
работ, посвящённых понятию «трикстер» в 
отечественной литературе.  М. Н. Тимофе-
ева представляет не только характеристи-
ки трикстера для разных культур, но и их 
типологию: трикстер-направляющий, трик-
стер-действующий, трикстер-ведущий [7]. 
Автор отмечает, что активизация данного 
архетипа в медиапространстве связана с 
периодами социальных потрясений и карна-
вализации культуры. 

Исследователи И. В. Чекулай, В. А. Куч-
мистый, Д. В. Шустов, Н. А. Прохоров при 
анализе образа трикстера как феномена 
языковой личности выделили его характер-
ные черты: способность к самоуправлению, 
отсутствие серёзной привязанности к ко-
му-либо, чёткой иерархии ценностей, гиб-
кость мышления и быстрая приспасаблива-
емость в поведении [18, с. 589−590].

Е. И. Колесникова, анализируя совре-
менный литературный процесс, описывает 
концептуально-семантическое поле трик-
стера [19, с. 122]. Характерные особенности 
развития литературного процесса привели к 
тому, что образ трикстера становится попу-
лярным и в советской комической культуре. 
Истоками данного явления выступает кар-
навализация культуры [20]. 

С. Н. Ильченко, описывая современ-
ную медийную реальность, указывает, что 
современный человек погружен в шоу-ци-

вилизацию как своеобразный способ мыш-
ления и состояние отношений с реально-
стью [21, с. 10]. Общество спектакля, оно 
же шоу-цивилизация, имеет определённый 
коммуникативный и эстетический смысл, 
который заключён в потребительских свой-
ствах информации. Увеличение доли зре-
лищных форматов в массмедиа привели к 
активному проникновению игровых форм. 
Трикстерское поведение прекрасно вписы-
вается в данные тенденции развития медиа-
пространства.

В сходной манере, изучая реализа-
цию тропа трикстера в советской культуре, 
М. Липовецкий описывает трикстера как ам-
бивалентное, трансгрессивное и лиминаль-
ное состояние, благодаря которому прояв-
ляется дихотомия его образа «нарушитель 
порядка – медиатор» [22, с. 119–120]. В кон-
тексте культуры модерна фигура трикстера 
вписывается в ту социальную реальность, 
в которой цинизм возведён до культурной 
«нормы» [Там же, с. 141]. 

И. А. Шахова подходит к определению 
данного феномена с социологической пози-
ции, указывая на роль трикстера в процессе 
социальной трансформации общества. Ис-
следователь подчёркивает значение данно-
го архетипа как агента смеховой культуры 
[5, с. 62]. В опубликованных результатах со-
циологического исследования И. А. Шахова 
указывает, что «…образ трикстера напрямую 
связан с образом сегодняшнего комика», с 
которого снимается ответственность за раз-
рушение «базовых ценностей» [Там же, c. 66].

Интерес представляют исследования 
Н. Букиной, А. П. Петровой, М. О. Орлова, 
Ю. А. Торяник, которые рассматривают ар-
хетип трикстера в современной медиакуль-
туре [3; 23; 24]. Анализируя литературное 
наследие мира, фильмы, политиков, Н. Бу-
кина делает вывод, что архетип трикстера 
в коллективном бессознательном является 
мегамедийным [23, с. 41]. На фоне дегума-
низации культуры мотивы его поведения в 
игровой манере придают ему демонические 
черты [Там же, с. 57]. Рассматривая архетип 
зла в поп-культуре и массмедиа, М. О. Ор-
лов и Ю. А. Торяник обращают внимание 
на репрезентации образа антагониста, тож-
дественного архетипу трикстера. Его попу-
лярность объясняется дуальной природой: 
«свободой воли… и отклонением от норм 
поведения» [24, с. 36]. В сходной манере 
М. С. Касим, исследуя значение трикстера 
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как персонажа постмодернистской литерату-
ры в романе К. Кизи «Пролетая над гнездом 
кукушки» (1962), указывает на парадоксаль-
ность его природы. Трикстерское поведение 
воплощается в разных тактиках: юмор, бун-
тарство, манипулирование [25, с. 785]. 

Карнавализация и шоу стали ключевы-
ми артибутами жизни, влияющими на миро-
вую и отечественную медиакультуру. Угроза 
популяризации архетипа трикстера в медиа-
пространстве вызвана неконтролируемыми 
возможностями влияния на общественное 
сознание и культурную социализацию [26, 
с. 412].

Ш. Неврит, Т. А. Горелова, О. О. Хлопо-
нина, О. В. Безрукова, анализируя образ ге-
роя и плута из плутовских романов и истории 
культуры, указывают, что фигура трикстера 
имела огромное значение во всех культурах 
по всему миру в динамической связке «ге-
рой-антигерой» [2; 27]. Плутовской протаго-
нист является его прототипом в фольклоре 
[27]. Наиболее распространённая форма 
персонажа – мужская, но возможно и по-
явление типичной женщины или женщины, 
переодетой в мужчину [Там же]. Подобные 
экспериментальные формы встречаются и в 
современном кино. Ш. Неврит объясняет по-
пулярность трикстера в культуре его двой-
ственной природой «выживший – транс-
форматор», тот, что из беспорядка создаёт 
порядок. 

В настоящее время в культурных ин-
дустриях продвигается гендерный аспект 
трикстеризации, что выражается не только в 
популярности кинолент, в которых мужчина 
и женщина обмениваются телами, но и в со-
временном профессиональном фольклоре, 
где порой трикстерское поведение женщины 
высмеивается и обнажается. 

Исследователями из Мордовского госу-
дарственного университета им. Н. П. Ога-
рева М. А. Тростиной и О. Ю. Осьмухиной 
удалось собрать материал из фольклора 
местных таксистов, в котором новый образ 
трикстера воплощает «дама подшофе», 
открыто демонстрирующая «пограничную 
“нравственностьˮ, неразличение этических 
норм» [28]. 

Прослеживая историю трикстеризации 
медиапространства, невольно отмечаешь 
её влияние на развитие героического и ко-
мического эпоса от древних времён до на-
стоящего времени. А. Обуруму, аналогично 
Ш. Невриту, рассматривает в качестве осно-

вы зарождения трикстера устную культуру 
Востока. Опираясь на психоанализ К. Юнга, 
он отмечает, что архетипические проявле-
ния трикстера в культурной и религиозной 
литературе проистекают из «коллективно-
го бессознательного» [29, с. 246]. В фигуре 
трикстера присутствует двойственное нача-
ло – юмористическое и серьёзное. Это не 
просто вымышленный персонаж, а мощный 
инструмент педагогики и сатиры. А. Обуруму 
выделяет 16 характерных черт трикстера, 
среди которых: пренебрежение простран-
ственно-временными, реальными и поту-
сторонними границами, принцип пестроты в 
одежде и т. п. [Там же, с. 241].

Таким образом, трикстер − уникальный 
коммуникативный инструмент, совмещаю-
щий означаемое и означающее, риториче-
ски соединяющий переход между культур-
ными и социально-историческими стадиями 
развития [19, с. 125].

Методология и методы исследова-
ния. В данном исследовании применён 
меж дисциплинарный синтез нескольких 
подходов. В качестве общей методологии в 
статье применяется социокультурный под-
ход, позволяющий получить глубокое пони-
мание трикстера как культурного феномена 
и раскрыть его роль в социокультурных про-
цессах у разных народов.

Историософский подход применён при 
ретроспективном анализе природы и эво-
люции образа трикстера. Психоанализ ис-
пользован в качестве базового подхода для 
определения сущности архетипа трикстера, 
его характерных черт и классификации. С 
позиции коммуникативного подхода трик-
стер рассматривается в качестве активного 
участника коммуникации.

Прикладным материалом исследования 
выступили такие каналы медиакоммуника-
ции в культуре, как кино, комиксы, литера-
тура. Проведён анализ примеров трикстер-
ского поведения медиатизированных поли-
тиков, журналистов, блогеров и деятелей 
искусства.

Результаты исследования и их об-
суждение. Итак, стоит отметить, что приро-
да трикстера отражает общие тенденции и 
эволюцию культуры:

1. В мифологиях и религиях древних 
обществ трикстер представляется как свя-
занный с богами или духовными существа-
ми, имеющий возможность путешествовать 
между мирами и выполнять различные 
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функции. В данном случае он может быть 
создателем мира, реформатором или испы-
тателем.

2. В античной мифологии трикстеры во-
площают образ прелестного авантюриста 
или вора, например, боги Гермес и Меркурий.

3. В христианских традициях Нового 
времени фигура трикстера ассоциируется 
со злом.

4. В современной культуре понятие 
трикстера стало достаточно широким, вклю-
чающим мифологические и религиозные 
фигуры, литературные персонажи, героев 
кинофильмов, игр и культурных символов. 
Трикстер воплощает в себе иронию, под-
рывную игру и сомнение в установленных 
порядках и правилах поведения. 

В культурных индустриях эволюция 
трикстера свидетельствует о его важности 
как символической фигуры, способной вы-
зывать вопросы и помогать людям переос-
мысливать свои представления о мире и о 
самих себе.

Анализируя зарубежные и отечествен-
ные работы в данной области, отметим, что 
трикстер и трикстеризация медиапростран-
ства достаточно актуальная тема, широко 
представленная в разных дисциплинарных 
направлениях. Однако достаточно мало 
внимания, на мой взгляд, уделено изучению 
влияния трикстерского поведения на дина-
мику культурных индустрий. Большая часть 
работ, представленных в исследовании, со-
средотачивает внимание на роли трикстера 
в медиакультуре, массовой культуре, культу-
рах народов мира, литературном процессе.

Рассматривая трикстерское поведе-
ние в контексте динамики культурных ин-
дустрий, можно выделить дискуссионный 
характер вопроса о существующих нормах и 
стереотипах, инновационность как качество 
общества и культуры. Трикстерские персо-
нажи часто нарушают ожидания общества 
и играют роль освободителя, разрушителя 
или провокатора, пробуждая людей из уста-
новленных ролей и представлений. Данное 
обстоятельство может быть важным для 
культурных индустрий, где существуют огра-
ничения и ожидания в отношении контента 
и выражения.

Культурные индустрии являются актив-
ными субъектами процесса создания и по-
пуляризации неомифов. Они создают новые 
истории, героев и миры, которые впослед-
ствии становятся центральными для куль-

туры и определяются как норма. Примером 
могут служить популярные франшизы, такие 
как «Звёздные войны» и «Марвел», создав-
шие свои собственные мифологии. Путём 
уловок маркетинга и стратегического плани-
рования данные индустрии успешно продви-
гают неомифологические идеи, формируя 
предпочтения и потребности аудитории.

К подобным героям, создающим новую 
мифологию, можно отнести трикстера как 
архетипическую фигуру, погруженную в со-
циокультурный контекст. Данный персонаж 
востребован в качестве культурного про-
дукта. Трикстеры позволяют массовой ауди-
тории разрушить привычные стереотипы 
и представления о том, что «хорошо» или 
«плохо», «правильно» или «приемлемо» в 
жизни. Трикстерские персонажи могут быть 
захватывающими и привлекательными. Их 
неожиданное поведение, чувство юмора и 
способность преобразовываться создают 
интерес и вовлечение зрителей, читателей 
и слушателей. Им позволительно публично 
обсуждать и привлекать внимание к соци-
альным вопросам. В обществе впечатлений 
трикстер прекрасно отображает его культур-
ную парадигму и ценности. Помимо данного 
обстоятельства, трикстер, как коллективный 
архетипический образ, участвует в создании 
культурных мифологем общества.

Культурные мифологемы – стереотип-
ные образы или символы, существующие в 
определённой культуре, ключевое значение 
которых заключается в интерпретации опре-
делённых культурных особенностей. Трик-
стеры позволяют формировать, сохранять 
и объединять культурное наследие народов, 
протягивая нить между прошлым, настоя-
щим и будущим. Эта дискретность сохра-
няется в создаваемых культурных продук-
тах. В частности, в фильме Олега Погодина 
«Конёк-Горбунок» обыгрывается эпическое 
повествование о невероятных испытаниях 
Ивана и его вознаграждения за риск и нару-
шение общепринятого порядка вещей. 

Трикстер как герой новых мифов помо-
гает осознать исторические, социальные и 
культурные аспекты родной культуры, рас-
крыть культурную идентичность и расши-
рить представление о мире. Новые мифо-
логемы, распространяемые культурными 
индустриями, имеют значительное влияние 
на поведение потребителей. Фильмы, музы-
кальные альбомы и книги, основанные на 
неомифах, могут вызывать эмоциональную 
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отзывчивость и ажиотаж у аудитории. От-
сюда следует, что потребители становятся 
активными участниками культурных инду-
стрий, влияя на их развитие путём потре-
бления и поддержки определённых неоми-
фов и героев. 

Трикстер − архетипический персонаж, 
обладающий способностью манипулиро-
вать событиями и играть с человеческими 
ожиданиями. На различных медиаформатах 
трикстеры стали особенно популярными и 
востребованными. Они представляют со-
бой персонажей, способных переключаться 
между различными временными эпохами, 
играть с временными петлями и изменять 
ход событий. Одним из примеров такого 
трикстера является персонаж Локи из все-
ленной «Марвел». Локи обладает способ-
ностью путешествовать во времени и про-
странстве, что делает его мастером мани-
пуляций и изменений сюжетных линий. Он 
выступает в роли постоянного вызова для 
других героев и создаёт сложные интриги.

Популяризация трикстерского пове-
дения свидетельствует об определённой 
трансформации самого общества под воз-
действием процессов медиатизации и циф-
ровизации. Образ трикстера в данном слу-
чае становится средством для рефлексии 
и самокритики, способом игриво выражать 
себя и справляться с современными вызова-
ми реальности. Активное распространение 
мемов, интернет-шуток, вирального контента 
благодаря социальным сетям и другим меди-
аплатформам актуализирует влияние образа 
трикстера на современные продукты культу-
ры. Достаточно часто данный образ стано-
вится основой для создания нового контента, 
пародий или творческих проектов. 

Трикстеры являются новыми мифоло-
гическими героями в медиапространстве. 
Они играют важную роль в создании сюжет-
ных поворотов, вызывают неожиданность и 
ставят человека перед сложным выбором. 
Трикстеры дают возможность увидеть мир 
с новой перспективы и вносят элементы ха-
оса в устоявшийся порядок. Благодаря им 
медиапространство становится более инте-
ресным и захватывающим для зрителей и 
читателей.

Е. Н. Корнилова и А. С.  Кузнецов выде-
ляют три типа трикстеров в медиапростран-
стве: медиатизированные политики, журна-
листы и блогеры, деятели современного ис-
кусства и онлайн-пользователи [30, с. 159]. 

Причина появления данных персонажей в 
политическом пространстве − процесс меди-
атизации. Опираясь на классификацию Е. Н. 
Корниловой и А. С. Кузнецова, выделим наи-
более яркие фигуры трикстеров в обществе 
впечатлений. Эпатажным поведением и вы-
сказываниями известен американский поли-
тический деятель Дональд Трамп. Харизма 
политика проявляется в громких лозунгах, к 
примеру “fake news!”, «извините, неудачники 
и хейтеры, но мой I. Q.  − один из самых вы-
соких, и вы все это знаете!», использовани-
ем стратегии критики в отношении действую-
щей политической элиты США. Не остались 
в стороне и звёзды шоу-бизнеса (Мэрил 
Стрип, Роберт Паттисон, Кирстен Стюарт), 
которым одиозный политик адресовыва-
ет советы и комментарии [31]. Имидж До-
нальд Трампа стал востребованным кринж-
жанром, мемом и демотиватором.

Образ британского политика Бориса 
Джонсона строится отчасти на архетипе 
трикстера. В частности, его авторству при-
надлежат следующие высказывания: «Го-
лосуйте за консерваторов − и у вашей жены 
увеличится грудь, а у вас увеличится шанс 
на покупку BMW M3», «Бросьте мне верёв-
ку. Вам что, жалко?» (данную фразу Борис 
Джонсон произнёс во время того, как за-
стрял с британскими флажками на подвес-
ном тросе во время Олимпиады 2012) [32]. 

Дмитрий Егоров − эпатажный спортив-
ных журналист, который прославился уме-
нием вывести из равновесия максимально 
возможное количество людей. Будучи ди-
пломированным журналистом, не раз попа-
дал в кадр со скандалом относительно ре-
кламирования букмекеров среди несовер-
шеннолетней аудитории.

Анастасия Волочкова, прошедшая путь 
от балерины до королевы кринжа, – яр-
кий пример трикстерского поведения. Яна 
Лукьянова − медийная личность со скан-
дальным имиджем. Она завоевала внима-
ние публики благодаря участию в разных 
ток-шоу, в которых, используя приём про-
вокации, вступала в драки и перепалки с 
участниками программы.

Культурные предпочтения и тенденции 
постоянно изменяются, а значит, восприятие 
и интерпретация образа трикстера как героя 
нашего времени будет вызывать интерес к 
его дальнейшему исследованию.

Заключение. Проведённое исследова-
ние позволяет сделать следующие выводы: 
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1. Трикстерское поведение – поведен-
ческий образец в медиапространстве.

2. Трикстер, выступающий своеобраз-
ным шутником или трюкачом, ломает об-
щепринятые правила и нормы поведения 
посредством разнообразных тактик. 

3. Будучи распространённым элемен-
том мифологии, религии и фольклора раз-
ных культур, он часто выступает в роли по-
средника между мирами и людьми. В куль-
турных индустриях трикстерское поведение 
используется в качестве развлекательного 
элемента и может выступать источником ос-
мысления реальности и мира. 

4. Мифология эволюционирует и при-
спосабливается к изменяющемуся миру, а 

трикстеры порождают новые культурные 
мифологемы, отражая ценности и вызовы 
общества. 

5. Неомифологическое сознание и 
культурные индустрии тесно связаны друг 
с другом. Культурные индустрии создают и 
распространяют новые мифы и истории, в 
то время как неомифологическое сознание 
формируется и модифицируется на их осно-
ве. Это взаимодействие вовлекает аудито-
рию и влияет на её представления, ценно-
сти и потребительское поведение. 

Представляется особо важным и пер-
спективным в дальнейшем исследование 
тенденций трансформации образа трикстера 
под воздействием новых медиаформатов.
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