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Актуальность исследования обусловлена появлением новых форм медиобразов, связанных с ос-
вещением специальной военной операции, проводимой Россией на Украине. Изучение портретирова-
ния может быть полезным для выявления востребованных читателем критериев изображения челове-
ка в период возрождения традиционных ценностей и общечеловеческих факторов духовности. Целью 
исследования является изучение стратегий и тактик изображения личности в чрезвычайных ситуациях, 
особенно в зонах ведения военных действий, выявление проблемных зон журналистского портретиро-
вания на современном этапе. В ракурсе исследования – медийный образ Евгения Пригожина, заметной 
и неоднозначной фигуры специальной военной операции. Объектом исследования стали медиатексты 
о Е. Пригожине, опубликованные в 2020–2023 гг. Выявлены средства воспроизведения портрета в СМИ, 
обозначены роль и задачи медиаобраза, предприняты попытки осмысления подачи информации сквозь 
призму сохранения культурного наследия и ценностей общества. Лингвокультурологический анализ по-
зволил определить наиболее востребованные формы медиапортретирования, а также роль структуры 
повествования, категорий пространства и времени, композиции в восприятии портрета. Проведён кон-
тент-анализ содержания, ключевых слов и значимых смысловых фрагментов в обширном массиве ме-
диатекстов. Интент-анализ использовался для изучения намерений и мотивов авторов произведений, 
влияющих на медийный дискурс. Новизна исследования заключается в изучении социально-психологи-
ческих и морально-нравственных аспектов современного медиапортрета, так как эти характеристики всё 
чаще нуждаются в осмыслении с позиции «не навреди». Выявлены востребованные формы изображения 
человека в сложной жизненной ситуации, обозначены проблемные зоны процесса портретирования в 
тех случаях, когда журналисты прибегают к манипулированию. Дальнейшая перспектива исследования 
связана с необходимостью типологизации медиапортрета и особенностей позиционирования ценностных 
стратегий в быстро меняющемся мире. 
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Введение. Актуальность исследования 
приёмов медиапортретирования в аспекте 
освещения военных действий приобретает 
масштабность и значимость. Исследовате-
ли мотивации журналистской деятельности 
отмечают: среди факторов, побуждающих 
журналистов писать на острые социаль-
но-политические темы, в приоритете – мо-
тив оказания влияния на эмоциональный 
настрой общества [1, с. 204–205]. Портрет 
известной личности может стать средством 
оказания влияния в силу своего функцио-
нального назначения, особенностей исполь-
зования в политической коммуникации, так 
как объектами отображения могут высту-
пать как социально-политические отноше-
ния человека с различными политически-
ми институтами и социальными группами 
(социологический аспект), так и внутренние 
психологические процессы, происходящие в 
жизни отдельного индивида под воздействи-
ем меняющегося мира [2, с. 26]. Приём пор-

третирования отличается возможностями 
отображения внутреннего мира героев пу-
бликации, демонстрацией биографической 
достоверности. Факты из жизни и деятель-
ности известной личности особенно важны, 
когда обществу необходима консолидация в 
принятии решений, в расстановке акцентов 
жизненных ценностей. Читатель реагирует 
на тексты в различных эмоциональных клю-
чах, и часто мотивация журналиста противо-
речит «задачам интеграции и консолидации 
российского социума в условиях гибридной 
реальности» [3, с. 161]. 

Журналистское произведение, создан-
ное на тему освещения экстремальной си-
туации, способно обеспечить возможность 
информирования населения о причинах и 
последствиях военных действий, предо-
ставлять как можно более точную и объек-
тивную информацию по поиску решений, 
демонстрировать лучшие качества челове-
ка в ситуации защиты отечества [4; 5]. Та-
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ков позитивный потенциал СМИ. Вместе с 
тем, сообщения в медиа могут способство-
вать нарастанию степени напряжённости в 
обществе, недоверию власти, нарастанию 
межнациональных конфликтов, укреплению 
в национальном самосознании негативных 
стереотипов [6; 7]. 

Психологи отмечают, что довольно 
большая волна агрессивности, присутству-
ющая в СМИ, формирует чувство страха, 
безвыходности, препятствует формирова-
нию установок понимания ситуации. «По 
общим морально-этическим журналистским 
нормам репортеру вменяется в обязанность 
непредвзятое изложение фактов» [8, с. 117]. 
Излишняя эмоциональность, стремление 
дать оценку происходящему без попытки 
объективного анализа ситуации побуждает 
журналиста прибегать к формам медийной 
агрессии, ведущей к искажению событий 
[9, с. 84–85; 10, с. 9]. Это тем более важно, 
когда речь идёт об отображении военных 
действий. «Помимо прагматических сообра-
жений, здесь отображается и нравственная 
позиция журналиста» [9, с. 83], базирующа-
яся на общих и традиционных ценностях. 

При помощи приёма портретирования 
автор может показать причинно-следствен-
ные связи явления либо события, сконцен-
трировать внимание на решении пробле-
мы, обозначить традиционные ценности на 
примере одной личности. К традиционным 
ценностям относятся жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству 
и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, со-
зидательный труд, приоритет духовного 
над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопо-
мощь и взаимоуважение, историческая па-
мять и преемственность поколений, един-
ство народов России1. Портретные харак-
теристики как художественные средства 
изображения способны показать ценность 
традиций как части культурного наследия. 
Поэтому сегодня приобретает актуальность 
вопрос о формах и способах изображения 
человека, который может повлиять на жизнь 
других. Какие формы востребованы и акту-

1  Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей: Указ 
Президента РФ: [от 9 ноября 2022 г. № 809]. – URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 
28.11.2023). – Текст: электронный.

альны? Как в сознании героя произведения 
преломляются те или иные события? Что 
мешает журналисту быть объективным во 
взаимодействии с социальной средой? Ак-
туальные для журналистики вопросы могут 
быть осмыслены путем изучения приемов 
портретирования. 

Обзор литературы. Современные жур-
налистские произведения вполне способны 
дать представление о когерентном понима-
нии социальной реальности, удовлетворить 
«атрибутивную потребность человека в по-
знании окружающей действительности, про-
исходящих в ней изменений, что, собствен-
но, является условием выживания и ори-
ентации в социуме» [10, с. 8]. Портретные 
характеристики героя произведения наряду 
с другими выполняют в медиа познаватель-
ную роль. Ответы на вопросы, как и почему 
меняется человек, изображённый журнали-
стом, помогают читателю ориентироваться в 
ценностной системе собственной жизни. 

В журналистском произведении долж-
ны прослеживаться важные для читателя 
изменения общепринятого и типичного [11, 
с. 35]. Особенно важно это для ситуации 
смены парадигм жизненной ориентации 
(вопросы безопасности, здоровья, базовых 
ценностей, участие в исторических событи-
ях и др.). Однако многими журналистами эта 
ситуация не воспринимается как проблема. 
Для авторов иногда приемлема лишь ситуа-
ция, когда «фактов не существует, существу-
ют люди, наблюдающие за ними… именно 
“здоровая” субъективность составляет саму 
сущность журналистской профессии как 
профессии творческой» [12, с. 69]. В портре-
тологии важно, чтобы герой произведения 
демонстрировал типичное для читателя, по-
могал определяться в жизни. 

Человек всегда присутствует в произве-
дении портретного характера (портретное 
интервью, репортаж с элементами портре-
та, психологический портрет, медиапортрет, 
зарисовка, очерк, фоторепортаж и др.). Эти 
жанры популярны и востребованы: чело-
веческое мышление антропоцентрично, и 
людям свойственен интерес к другим, осо-
бенно к тем, кто у всех на виду. Принцип ме-
дийности деятельности человека способен 
возбудить интерес к личности и его делам. 
Разносторонне раскрытый персонаж в та-
ком случае делает медиатекст более ин-
тересным для читателя, а следовательно, 
лучше распространяется и получает боль-
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ше откликов. Характеры, поступки, мотивы 
поведения персонажей произведений меди-
акультуры в той или иной степени могут от-
ражать и позиции их авторов [13, с. 43]. 

В портретологии всегда заметен об-
раз автора, так как журналист исследует 
и даёт авторскую оценку мотивационной 
сфере человека, говорит о его поступках, 
описывает индивидуальные особенности. 
М. М. Бахтин отмечал: автора «нельзя от-
делять от образов персонажей, так как он 
входит в состав этих образов как неотъем-
лемая часть (образы двуедины, иногда дву-
голосы). Но образ автора можно отделить 
от образов персонажей» [14, с. 323]. Сегод-
ня авторы часто вмешиваются в жизнь сво-
его героя, используя агрессивно-деструк-
тивный способ подачи информации. Созда-
вая определённый образ персоны, авторы 
медиатекстов демонстрируют своё мнение 
(при помощи эпитетов, метафор), отноше-
ние к данному человеку (в оценочных коор-
динатах «плохой-хороший» вместо объек-
тивной картины его поступков), обозначают 
важность/второстепенность для общества 
репутационного капитала известной лично-
сти (используют социальные стереотипы – 
лидер, серый кардинал, преступник и пр.). 
Портрет в публицистике зачастую выступа-
ет в качестве своеобразного аналога харак-
тера героя, а не суммы его характеристик 
[Там же, с. 25–26]. 

Исследователи отмечают: картина 
мира, создаваемая средствами массовой 
информации, никогда не признавалась со-
вершенной, она постоянно уточняется, до-
полняется, изменяется. Конструируя медий-
ную реальность, СМИ отражают динамику 
изменения человека в этой картине, меняют 
и представление о нём, при этом изобража-
ют человека с различных позиций, в связи 
с разными причинами, в разных ипостасях 
[15, с. 251]. Авторов данного исследования 
интересует портрет, во-первых, как жанр, 
приём и метод сбора информации (процесс 
портретирования); во-вторых, как психоло-
го-лингвистический элемент медиатекста, 
который можно найти и в новости, и в пам-
флетном эссе (речь идет о деталях, которые 
привносит журналист, и их эффективном 
использовании). В научном сообществе и 
среди журналистов-практиков ведётся дис-
куссия: как современный процесс портрети-
рования, его языковые элементы влияют на 
восприятие медийного образа? 

В медиапортрете реальные факты мо-
гут быть представлены в авторской интер-
претации. Реальная картина мира подменя-
ется неким образом, но ощущается она, как 
настоящая. В ситуации с известной лично-
стью журналист часто создаёт ощущение 
читателя близости к герою либо конструи-
рует модель «мы вместе». Например, автор 
может изменить пространственно-времен-
ные рамки, описав действия героя не в про-
шедшем, а в настоящем времени, создавая, 
так называемый, «эффект присутствия». 
Формирование образа подразумевает объ-
единение и/или совмещение всех деталей 
и признаков воспринимаемого объекта или 
события в единую картину воспринимаемо-
го предмета или явления. 

Современные тенденции изображения 
человека в массмедиа сводятся к следую-
щим позициям: человек как публичная пер-
сона, человек как воплощенная сенсация, 
человек обычный, человек моделируемый 
(медийный), [Там же, с. 252]. Медиа воспро-
изводят синкретичную модель человека, ко-
торый вбирает в себя все качества трех пре-
дыдущих типов, – он становится одновре-
менно и обычным человеком, и публичной 
персоной, и воплощённой сенсацией. Через 
портрет героя автор-журналист способен 
формировать отношение читателя к образу, 
к событиям, его окружающим, к обществу. В 
последнее время авторы часто прибегают 
к агрессивному изображению героя с це-
лью привлечения внимания, побуждения к 
дискуссии, скажем, в соцсетях как реакции 
на опубликованный материал. Медийная 
агрессия может выражаться в различных 
языковых и невербальных формах, включая 
вульгарные и оскорбительные выражения, 
коллажи с саркастической коннотацией, ис-
кажения фактов и другие формы [16, с. 65]. 

Медиа-агрессию как «целенаправлен-
ное, системное применение СМИ для изме-
нения общественного мнения с помощью 
публикаций, оскорбляющих политические, 
национальные, религиозные, нравственные 
чувства аудитории, в том числе в рамках 
технологий “промывания мозгов”» обозна-
чает А. И. Вертешин [17, с. 49]. Нередки 
случаи такого изображения героя произве-
дения, когда имеется ярко выраженная аф-
фективная и когнитивная агрессия (выра-
жение открытой неприязни, враждебности, 
целенаправленное воздействие на созна-
ние адресата (целевой аудитории) с целью 
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её идеологического подчинения) [1, с. 208]. 
Зачастую имеет место вторжение в когни-
тивное пространство адресата, когда в ходе 
агрессивного навязывания негативного от-
ношения к референту высказывания адре-
сант стремится изменить представление 
адресата о предмете речи в негативную сто-
рону и, как следствие, его место в картине 
мира адресата [16; 17]. 

Исследователи отмечают, что медийная 
агрессия может быть направлена на нанесе-
ние идейно-политического и культурно-нрав-
ственного ущерба. Она представляет собой 
и острую фазу борьбы ценностей [18, с. 84], 
в результате которой общественное созна-
ние вместо прежних общепринятых должно 
принять новые смыслы бытия. Среди са-
мых распространенных языковых приемов 
медийной агрессии, распространённой в 
мировом информационном пространстве – 
намеренное сокрытие фактов; фабрикация 
фактов в результате мелких отклонений, 
используемых при подаче материала, но 
действующих всегда в одном направлении; 
ложное оперирование понятиями; бездока-
зательные или ложные оценки, сформиро-
ванные в виде утверждений [19, p. 121–123]. 
В портретировании это всё преподносится 
под видом описания человека и его харак-
теристик. В результате создаётся ложная 
стрессогенная реальность, виртуальный 
трагический мир, который насыщен опасно-
стью, угрозой, агрессией, преподносимый от 
имени героя произведения. 

Исследователи указывают на необхо-
димость выявления деструктивных приёмов 
портретирования с целью стабилизации об-
щественного настроя, показа путей выхода 
из сложных ситуаций, описания характе-
ристик личности, которые могут помочь в 
сложной жизненной ситуации.

Методология и методы исследова-
ния. Методология определяется целью, 
предметом и направленностью исследова-
ния. Целью исследования является изуче-
ние сущностных и типичных характеристик 
медийного портретирования, которые акту-
ализируются в рамках освещения журнали-
стами военных действий. За счёт выявления 
таковых характеристик в медиаобразах зна-
чительных либо заметных фигур военных 
операций читатель более объективно ори-
ентируется в сферах принятия решений, 
морально-нравственных стратегий и пози-
ционирования ценностей общества. Поэто-

му для анализа взят медиаматериал, рас-
сказывающий о Е. Пригожине – заметной и 
противоречивой фигуре, (по данным Google 
Тrends – один из самых часто упоминаемых 
в медиа людей, участвующих и причастных 
к СВО).

Задачи исследования вытекают из 
цели: 1) исследовать приёмы позициониро-
вания образа в СМИ в ракурсе военной те-
матики; 2) провести оценку необходимости/
исключения медийной агрессии при созда-
нии портрета участника военных событий; 
3) проанализировать динамику портрети-
рования значимой с точки зрения ведения 
военных действий личности с позиции со-
циально-психологических и социально-по-
литических аспектов изображения. Гипотеза 
исследования: портрет медийной личности, 
осуществляющей военные действия или 
имеющей влияние на их ход, до ведения 
военной операции и во время её осущест-
вления имеет определённую эмоциональ-
ную динамику в позиционировании. Портрет 
личности активно влияет на осознание чита-
телем традиционных ценностей.

Были использованы методы: лингво-
культурологический анализ, дискурс-ана-
лиз, контент-анализ, интент-анализ. Для 
анализа и интерпретации признаков на-
личия/отсутсвия медиагрессии в текстах о 
Е. Пригожине изучалась имиждевая состав-
ляющая языковой личности, а также спо-
собы репрезентации медийной личности. 
Было просмотрено около 500 медиаматери-
алов за 2020–2023 гг. с упоминанием Е. При-
гожина, затем отобрано 112 материалов из 
русскоязычных интернет-изданий, а также 
тексты онлайн-портала «Невские новости», 
«АиФ», «Федеральное агентство новостей». 
Обработка данных производилась с помо-
щью статистического, корреляционного и 
факторного анализа.

Результаты исследования. Динамика 
медийного образа Евгения Пригожина про-
слеживается по двум основным временным 
отрезкам: до проведения специальной воен-
ной операции России на Украине и во время 
её проведения. Евгений Пригожин до 2022 г. 
представлялся как успешный предпринима-
тель и одновременно фигура, связанная с 
геополитическими вопросами. Его участие 
в различных проектах вызывало интерес 
общества, к эмоционально-агрессивным 
медийным характеристикам можно отнести, 
например, стереотип «повар Путина», кото-
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рым наделили Пригожина в медиапростран-
стве вплоть до начала СВО. Имя Пригожина 
часто упоминалось наряду с информацией 
о военных кампаниях в Сирии и Ливии (экс-
перт, иногда ньюсмекер). Тогда бурно обсуж-
далась его причастность к ЧВК «Вагнер», но 
до 2022 г. Пригожин часто всё отрицал. Ме-
диапортрет Е. Пригожина содержал в то вре-
мя следующие ключевые характеристики: 
бизнесмен, волевой, «свой парень», имеет 
связи в кругах руководства страны, при этом 
оценка деятельности давалась нечётко. 

С началом СВО в медиа стали больше 
интересоваться персоной Пригожина (по-
сты, комментарии на публикации в СМИ). 
Об этом свидетельствуют данные Google 
Trends. 

В отечественном медиапространстве 
Е. Пригожин становится яркой фигурой: жур-
налисты наделяют его ролью военного, за-
щитника, военного и политического экспер-
та. Речевой портрет Евгения Пригожина: ис-
пользуются грубые просторечные выраже-
ния, оценочная лексика за счёт эпитетов и 
метафор, употребление обсценной лексики 
в открытом информационном пространстве: 
«военное ведомство не чешется по поводу 
укрепления наших границ, откуда может 
пойти украинская армия»; «совершенно 
оборзевший губернатор»; «и поскольку 

сделано уже очень много, как говорится 
в пословице, лучше умереть героем, чем 
…» (Федеральное агентство новостей. 2023. 
22 мая). 

Наряду с новыми характеристиками 
Пригожина, появившимися в это время, 
журналисты, как и прежде, подчёркивают 
его эмоциональную медийную роль – «свой 
парень» (см. рисунок). Исследования ком-
ментариев читателей к высказываниям 
Пригожина в СМИ показали: он вызывает 
особый интерес при обсуждении в связи с 
его открытой критикой власти и своих оп-
понентов, выраженной в грубой и просто-
речной форме (некоторые анализируемые 
источники в период проведения данных ис-
следований признаны в России иноагента-
ми). Высказывания Пригожина формируют 
манипулятивно-агрессивную среду: созда-
ётся эффект близости к пользователям; он 
стремится показать свою непосредствен-
ность. Журналисты охотно поддерживают 
в своих произведениях эти составляющие 
портрета, зачастую провоцируя читателей 
на агрессивно-деструктивное обсуждение, 
провокацию. При помощи портретных ха-
рактеристик Пригожина авторы текстов вы-
ражают и своё мнение под видом мнения 
Пригожина, а приём портретирования ис-
пользуется в манипулятивных целях. 

Динамика популярности запроса «Евгений Пригожин» (с июня 2020 по июнь 2023 г.)1

Dynamics of popularity of the query “Evgeny Prigozhin” (from June 2020 to June 2023)

1  Евгений Пригожин. Динамика популярности. ‒ URL: https://trends.google.com/trends/explore?date=2020-06-06%20
2023-06-06&geo=RU&q=Евгений%20%20Пригожин&hl=ru (дата обращения: 10.09.2023). – Текст: электронный.
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Фигура Пригожина в интерпретации 
СМИ приобретает черты виртуальности. 
Биография Пригожина в СМИ делится на не-
сколько этапов, внешне и хронологически не 
вполне не связанных друг с другом: «Моло-
дость, образование, родители, За что сидел 
Пригожин, Ресторатор, бизнес, карьера, Фа-
брика троллей, ЧВК Вагнер, ЧВК Вагнер на 
Украине, Призыв к мятежу и уголовное дело, 
Катастрофа самолета в Тверской области, 
Личная жизнь, жена, дети»1. Этапы жизни 
формируются как ключевые моменты, ото-
бражаемые именно в СМИ, на значимость 
этих жизненных этапов для личности никто 
не указывает. 

Такие приёмы могут лишать читателя 
объективной информации. Медиа охотно 
поддерживают позицию Пригожина: «Опять 
Пригожин в своей хамской манере протрол-
лил уважаемых людей» (Евгений Пригожин о 
ситуации на Украине: великая страна долж-
на держать соседей рядом. Федеральное 
агентство новостей. 2023. 14 марта); «Бы-
вает, человек приходит и говорит, что у 
него кукушка поехала...» («Будут замесы на 
территории РФ»: под Краснодаром Евгений 
Пригожин в день своего 62-летия раскрыл 
тайны ЧВК «Вагнер». Блокнот. Краснодар, 
2023.1 июня). Использование сленговых 
выражений – это один из приёмов портре-

тирования, который журналисты могут при-
менять с целью вызвать больше сопережи-
вания у аудитории; герой становится ближе 
к читателю. 

Выявлена и характеристика образа При-
гожина как положительного и сильного героя 
современности: «Патриот России и основа-
тель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин про-
комментировал исход депутатов из фрак-
ции партии «Справедливая Россия – За 
правду» (СРЗП) в Законодательном собра-
нии Петербурга» (Евгений Пригожин: «Бе-
глов и Бельский вытерли ноги о федеральную 
власть», Невские новости. 2023. 7 апреля). 
Журналисты дают косвенную оценку дея-
тельности Евгения Пригожина. Посредством 
характеристик героя произведений – оценку 
его деятельности и взаимоотношений с госу-
дарством, иногда в конечном итоге – оценку 
государству без характеристик Пригожина с 
точки зрения взаимодействия с социальной 
средой (см. таблицу). В текстах – большой 
процент языковых приёмов, относящихся к 
аллюзии, намёку, иронии. 

Агрессивная подача информации не 
остается не замеченной читателями. С тече-
нием времени и изменением статуса и роли 
Пригожина в обществе и государстве транс-
формируется как сам медиаобраз, так и его 
восприятие. 

Трансформация медиаобраза Е. Пригожина в восприятии читателей

Языковые средства Тематика публикаций Восприятие аудитории 
(по комментариям)

Оценочная лексика, в 
том числе эмоционально-

агрессивные слова, 
характеризующие Е. Пригожина

Карьера, («Повар Путина»), 
руководитель ЧВК «Вагнер»

Изменение образа Пригожина, 
от бизнес-характеристик – к 

элементам политического портрета

Сниженная разговорная лексика
Интервью по поводу действия 

властей, отношение Пригожина 
к представителям власти

«Свой парень»,
коннотация ожидания, 

что дальше,
принятие и сомнение

Сленговые выражения
События СВО, 

отношение Пригожина к 
представителям власти

Принятие образа,
попытки героизации,

недоверие 

Язык манипуляции 
агрессивная речевая среда

События СВО,
действия Пригожина как 

руководителя ЧВК «Вагнер»

Дискуссионное обсуждение 
публикаций, недоверие
отчуждение и сомнение

Реплики диалогов,
Ответы Пригожина в интервью Интервью по различным поводам

Вовлечённость в обсуждаемые вопросы,
большая степень доверия по 

сравнению с другими приемами

Аллюзия, намёк и ирония 
Оценка журналистами 

личности Пригожина, косвенная 
оценка действий властей

Усиление интереса к Пригожину,
критическое отношение к власти

1  РБК. Биографии. ‒ URL: https://www.rbc.ru/person/63d280069a79473d6f5e3ce6?ysclid=loemdrpq8j576894874 (дата 
обращения: 14.08.2023). – Текст: электронный.
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Обсуждение результатов исследова-
ния. Изучение личности с позиции медиа-
портретирования позволяет открыть новые 
возможности в изображении человека. В 
период сложных общественных ситуаций, 
военных событий, портрет может демон-
стрировать доминирующие общественные 
мотивы за счёт мотивов поведения отдель-
ной личности, соотнесённые с целями обще-
ства. «Человек в экстремальной ситуации, 
когда от него требуется мобилизация всех 
сил, принятие каких-то ответственных реше-
ний, срочные действия в условиях риска», 
обнаруживает объективные и субъективные 
возможности, обеспечивающие достижение 
целей, удовлетворение потребностей [2, 
с. 30]. Гипотеза исследования подтверди-
лась: в тех произведениях, где отсутствует 
изображение человека с позиции его моти-
вов и поступков в экстремальной ситуации, 
появляются незначительные характеристи-
ки героя. Эти характеристики описываются 
и подаются с целью оказания влияния на 
читателя, используется агрессивно-деструк-
тивная модель информирования. Возмож-
ности портретирования нивелируются. 

Анализ приёмов портретирования и 
портретных характеристик Евгения Приго-
жина показал, как медиаобраз приобретает 
формы агрессивной подачи. Чётко просле-
живается манипулятивный характер инфор-
мации с целью привлечения внимания ауди-
тории: изображение военных действий, ком-
ментарии к происходящим событиям стано-
вятся поводом для предъявления читателю 
оценочной позиции самих журналистов. 
Такой подход лишает возможности читате-
ля проанализировать ситуацию самостоя-
тельно и формировать собственное мнение. 
Использование эмоционально окрашенных 
слов, судя по комментариям пользователей, 
рассматривается как навязывание опреде-
ленной точки зрения. Картина мира форми-
руется без учёта традиционных ценностей, 
добра и зла, аспектов решения сложных ми-
ровоззренческих вопросов в ходе военных 
действий. Образ известного человека сам 
по себе становится инфоповодом, в СМИ за 
него договаривают, решают, предполагают 
дальнейшие действия. 

С началом специальной военной опе-
рации из характеристик Пригожина в медиа 
во многом исчезают деятельностные со-
ставляющие (что предпринял), но появля-
ется большое количество оценочных фраз, 

которые характеризуют не действия, а речь 
(что сказал). Поступки подменяются вер-
бальными действиями (говорением) и ста-
новятся частью медиадискурса. Медиабраз 
не реализует потенциал патриотизма. Такое 
положение дел, отмечают исследователи, 
противоречат освещению проведения воен-
ных действий в целом, так как противоречат 
принципам системы ценностей и историче-
ской памяти [21, с. 185]. Общепризнанным 
остается тезис о том, что обсуждение про-
блем и снижение напряженности в обще-
стве может быть гарантировано только при 
условии сдерживания эмоций и преоблада-
ния рационального подхода к освещению 
событий и их участников [22, с. 190]. Вме-
сте с тем риторика СМИ часто построена на 
противостоянии идеологических интересов 
[23, с. 209], в портретных характеристиках 
проявляется полярность не самой личности, 
а мнений журналистов. Повседневная жизнь 
человека как жизненный путь и его отноше-
ние к происходящему подменяются приёма-
ми манипуляции [24].

Для понимания политических событий 
важно выявить и описать более или менее 
сложные исторические типы, придавая цен-
тральное значение морально-этическому 
облику человека [25]. Портрет политическо-
го деятеля призван высвечивать духовный 
мир личности [26, с. 35–37]. Сегодня концеп-
ция портретологии нуждается в дополнении 
аргументов по поводу изображения в том 
или ином ключе известного человека, рас-
становки акцентов. 

Агрессивная подача информации не 
может решить данную задачу журналистики. 
Агрессия в СМИ воздействуют на читателя, 
меняя его частные представления о добре 
и зле, и в меньшей степени – поведение, 
мировоззрение [27, с. 8–9; 28]. Потребите-
ли СМИ в большинстве считают Пригожина 
патриотом, смелым, мужественным, влия-
тельным, хитрым и умным, также отмечают 
его грубость и заинтересованность в до-
стижении собственных целей. Ассоциации, 
связанных с изображением данной фигуры 
в СМИ, содержат и отрицательные коннота-
ции, такие как «зло», «убийства», «уголов-
ник» и «война». В восприятии читателя – до-
гадки и предположения, отражённые в таких 
концептах, как «серый кардинал», «тёмная 
лошадка». Люди испытывают затруднения 
при определении уровня доверия, внушае-
мого данной фигурой.
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Заключение. Динамика образа Е. При-
гожина в ракурсе освещения военных со-
бытий способствовала выявлению агрес-
сивной подача информации, не всегда не-
обходимой для выполнения журналистской 
задачи. На динамику медиапортрета Е. При-
гожина в меньшей степени оказало влияние 
ведение им военных действий, в большей – 
мнение журналистов об СВО и политике го-
сударства. 

В портрете медийной личности присут-
ствуют противоречивые характеристики, 
они отражают сложные процессы, проис-
ходящие в обществе за последние годы. 
Средства массовой информации не всегда 
учитывают запросы аудитории на изобра-
жение смелых, мужественных людей, спо-
собных принимать решения и действовать 
в чрезвычайных ситуациях. В угоду рейтин-
гам и дешёвому временному авторитету 
журналисты неоправданно отказываются 
от изображения характеристик героя, спо-
собных повлиять на мировоззрение чело-
века. Читательское восприятие сложно и 

многогранно, его законы не всегда учиты-
ваются журналистами [29]. В восприятии 
читателей агрессия – сложный симптом 
нарастания социальных, социально-поли-
тических, экономических проблем, который 
влияет на степень тревожности и отноше-
ние к традиционным ценностям [30, с. 496], 
формирует ментальное пространство [31, 
p. 404]. 

Для формирования чёткого медийного 
образа необходимо насыщение информа-
ционного поля более подробными, досто-
верными и объективными материалами о 
деятельности, роли и взглядах героя. Это 
позволит сделать его образ менее мифоло-
гизированным и более понятным широкой 
общественности. Тема требует дальнейше-
го изучения и осмысления в ракурсе поис-
ка типического и индивидуального в меди-
апортретах ключевых фигур чрезвычайных 
событий; изучения корреляции портретной 
и ситуативной характеристик личности, обо-
значения ценностных стратегий личности в 
быстро меняющемся мире.
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