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КОНФЕРЕНЦИЯ

«ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ  
МАССМЕДИА: ПРОБЛЕМЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ»

Международная научно-практическая конференция «Гуманитарные аспекты 
современных массмедиа: проблемы, противоречия», которая прошла в Уральском 
федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
9–10 апреля 2015 г., собрала ученых, ведущих свои исследования в области СМИ 
и массовых коммуникаций, из многих известных российских и зарубежных вузов. 

Непосредственным организатором конференции, которая стала ежегодной, 
выступил департамент «Факультет журналистики» Института гуманитарных 
наук и искусств. 

В ходе обсуждения докладов, сделанных на пленарном заседании, и в высту-
плениях на четырех секциях: «Печатные и сетевые издания в гуманитарном аспек-
те», «Электронные СМИ в условиях информационной войны: профессионализм 
и конформизм», «Актуальные дискурсивные практики СМИ», «Политические 
особенности российских и зарубежных СМИ», состоялся плодотворный обмен 
мнениями по различным направлениям развития средств массовой информации. 
Особый интерес преподавателей вызвал круглый стол «Журналистское образо-
вание: смыслы и технологии обучения». 

Во второй день конференции прошли «Студенческие чтения-2015», где 
возможность представить научной общественности свои наработки получили 
бакалавры и магистранты факультетов и кафедр журналистики многих универ-
ситетов страны. 

Многие научные сообщения были подготовлены на основе публикуемых ниже 
статей, которые участники конференции заблаговременно прислали в редакцию 
журнала.
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УДК 070.11 + 174 + 316.776.2	 Б.	Н.	Лозовский

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ	КУЛЬТУРА	ЖУРНАЛИСТА:		
В	ПОИСКАХ	МЕСТА	ЭТИКЕ

Анализируется состояние этики как одного из важнейших элементов среди других 
составляющих профессии современного журналиста. Рассматриваются причины 
и следствия пренебрежения этической стороной в деятельности средств массовой 
информации и журналистов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: гуманитарные проблемы; гуманитарная и социальная журнали-
стика; профессиональная этика; манипуляция; общественный интерес; объективность. 

Этика как таковая — как способ общественного самоконтроля практически 
исчезла из общественного дискурса. В том числе и профессионального, журналист-
ского. О ней говорят только на журфаках, в Общественной коллегии по жалобам 
на прессу при Союзе журналистов России, на последней странице «Новой газеты». 
Тираж этой газеты — всего 227 тыс. экземпляров. К тому же главный редактор 
Муратов объявил о ее закрытии в мае 2015 г. А медиаменеджеры, судя по всему, 
газет не читают. В лучшем случае огрызнутся, как это сделал однажды Влади-
мир Кулистиков с НТВ по поводу критики Ирины Петровской. Или Владимир 
Сунгоркин из «Комсомольской правды» — на решение Общественной коллегии 
по жалобам на прессу по поводу Скобейды и ее абажуров из кожи либералов. 
Последующее довольно жесткое осуждение коллегами поступка журналистки 
в сетях особенного действия не возымело. Отсутствие реакции на мнения коллег 
по цеху приводит через несколько звеньев к исчезновению самокритики и далее 
к самооправданию, оснащаемому отдельной логикой. 

Поэтому становится допустимо все: вбросы диффамационных материалов, 
немыслимого количества фейков. На сайте «Яинфо-RTv» якобы выпускница 
факультета журналистики с измененным голосом и закрытым лицом «разобла-
чает» антикрымскую позицию преподавателей, у которых училась. Ежедневное 
интернет-издание «Накануне.ру» любого приглашенного в УрФУ лектора по-
мещает в контекст якобы общей оппозиционной деятельности университета, 
называя его оплотом «белоленточников» и «пятой колонной». Возражение, что 
университет — пространство свободы мнений, без которого невозможно вос-
питать разумного специалиста, просто игнорируется. Все больше наблюдателей 
и медиакритиков бьют тревогу по поводу нагнетания в стране атмосферы зла, 
нетерпимости, агрессии, идеологического террора, диктатуры терминов, наклеи-
вания ярлыков, поисков «пятой колонны», черно-белого отражения реальности. 
Средства массовой информации не отстают. Более того, чаще они — в авангарде 
этой атаки на инакомыслие. 

ЛОЗОВСКИЙ Борис Николаевич — доктор филологических наук, профессор кафедры перио-
дической печати, директор департамента «Факультет журналистики» Института гуманитарных 
наук и искусств Уральского федерального университета (е-mail: Boris.Lozovsky@urfu.ru).
© Лозовский Б. Н., 2015

Б. Н. Лозовский. Профессиональная культура журналиста
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Причин пренебрежения журналистского цеха к этической составляющей про-
фессии немало. И потому требуется их тщательный, непредвзятый анализ и оценка.

Одна из них — методологическая, российского происхождения. Эрудиро-
ванные исследователи марксизма-ленинизма легко вспомнят знаменитую ре-
лятивистскую установку вождя: «В основе коммунистической нравственности 
лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма» [4]. Другими словами, 
опуская аргументацию Председателя Совнаркома, цель оправдывает средства. 
Дело в том, что теоретическое наследие, тщательно изучаемое в учебных за-
ведениях Советского Союза, продолжает работать, так как в известном смысле 
стало чертой российской ментальности, и опосредованно сказывается на выборе 
алгоритмов поведения.

Вторая причина — методологическая, глобальная. Британский социолог 
Зигмунт Бауман, анализируя изменяющиеся условия социальной и политиче-
ской жизни, сделал вывод о текучести как характерной и многообъясняющей 
характеристике современности. «В настоящее время, — пишет он, — не хватает 
именно таких паттернов, кодексов и правил, которым можно подчиняться, кото-
рые можно выбрать в качестве устойчивых ориентиров и которыми впоследствии 
можно руководствоваться» [1, 13]. Призывы к воспитанию россиян посредством 
использования замечательного опыта пропаганды в Советском Союзе (там-то уж 
ориентиры были обозначены с точностью армейских уставов) опасны, поскольку 
вызывают к жизни на некоторое время законсервированные самые низменные 
черты толпы. Прежде всего, следовало бы определиться с ценностями, тем бо-
лее что таковые у политических и бизнес-элит, а теперь и у значительной части 
журналистов, не совпадают с ценностями остального населения. В «текучей со-
временности», «неопределенном обществе» [7] этика даже не падчерица. Однако 
без этического саморегулирования рано или поздно общество может превратиться 
в некое подобие глухого Средневековья, показанного в картине Германа-старшего 
«Трудно быть богом». Маргарет Тэтчер однажды перечеркнула многочисленные 
концепции социологов фразой: «Нет такой вещи, как общество» [1, 72]. А раз так, 
то индивиду не только нечего рассчитывать на помощь общества, но и не следует 
обращать внимания на требования, когда кто-то каким-то образом начинает их 
формулировать от его имени. Все будет зависеть от него самого, от его опыта, 
знания жизни, мастерства, изворотливости, изобретательности etc. Собственно, 
это наблюдается и в профессиональном цехе российских журналистов, когда из-
вестной их части и дела нет до существования Кодекса профессиональной этики 
и органов, контролирующих его исполнение. 

Третья причина вытекает из предыдущей, так как отсутствие практики само-
регулирования приводит, согласно известному закону — «свято место пусто не бы-
вает», к созданию «вертикали», усилению государственной формы контроля, где 
работает только ручное управление. Примеры с отменой пригородных электричек 
и вмешательством президента, с резким повышением цен на продовольственные 
товары и «разборками» председателя правительства всем известны. «Вертикаль 
власти», как ни странным это может показаться на первый взгляд, раскрепощает 
в известном смысле часть работников медиа. Поскольку самоконтроль находится 



9

на нижней отметке, можно делать что угодно, пока государство не поставит на 
место, применив законодательств. Не случайно у судов появилась не известная 
до ситуации с URA.RU кодификация наказания — «запрет заниматься журна-
листской деятельностью». До сих пор правомерность ее обсуждается в юриди-
ческих и медийных кругах, однако факт остается фактом. В России прецеденты 
распространяются быстро.

Равнодушие к тому, чем живет население страны, выражается формулами: 
«Народ этого не поймет» или «Пипл схавает». К счастью, отнюдь не все зараже-
ны этим недугом, но об этом позже. Такое отношение –следствие существенного 
противоречия между целями менеджмента и медиамаркетинга, с одной стороны, 
и целями журналистики как общественного института, выполняющего социаль-
ную миссию, — с другой. Интересы менеджмента и маркетинга руководят всем 
и всеми. Презумпция доходности приводит к тому, что гуманитарные посылы вы-
смеиваются, называются демагогией, звучат упреки в незнании реальной жизни. 
Технократический подход и монетизация как решение всех проблем стимулируют 
«безграничный эгоизм» [11, 177]. Опубликовано уже несколько работ, показыва-
ющих разрушительное действие новых информационных интернет-технологий 
на все стороны жизни современного человека [2, 8, 14]. 

«Бей первым, иначе прослывешь эпигоном!» Скорость, с которой сегодня 
СМИ стараются донести событие, опередив многочисленных конкурентов и на-
брав соответствующий трафик, — приоритет номер один. Качество информации, 
ее соответствие действительности, репутация источников и персонажей во вни-
мание не принимаются вообще. «Моральные качества определяются по степени 
эффективности и скорости исполнения» [8, 336]. При этом никто не несет ответ-
ственности ни за действия, ни за слова, ни за что бы то ни было, в итоге — хаос 
в понимании ценностей. Профессия, свободная от ценностей, обнуляется. Хотя 
теоретически последние сформулированы в виде базовых принципов профессио-
нальной этики: соответствие излагаемых сведений действительности, получение 
их законными способами, соответствие их общественному интересу, максимизация 
блага и минимизация вреда от распространения информации [4, 87–91]. 

Общественный интерес представляется ключевым понятием в системе гума-
нитарного знания и практиках. Разница в интересах и целях — универсальная 
проблема социально-экономической и политической жизни российского общества. 
«Нет денег?» — задал вопрос депутат Законодательного собрания Свердловской 
области Илья Гаффнер. И сам же ответил: «Надо меньше есть!» Министр ЖКХ 
Николай Смирнов на встрече с жителями уральского города Асбеста заявил о том, 
что платить за жилье надо столько, сколько скажут, стало быть, не обсуждая во-
просов ценообразования. Ректор Уральского горного университета, руководитель 
местного отделения Общероссийского народного фронта Николай Косарев при 
обсуждении с местными педагогами проблем, связанных с заработной платой учи-
телей, выписал рецепт: «Хочу вам дать совет, чтобы вы ориентировались больше 
на личные дела, и нашли мужа с достатком». Недоумению не было предела. Это 
примеры вопиющего несовпадения интересов спикеров (и представляемых ими 
структур) и значительной части населения региона. Полного и исчерпывающего 
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определения общественного интереса в российском законодательстве нет, тому под-
тверждение — конференция в Свердловском областном суде [13]. Нет его формулы, 
но он всегда определяется неустанными попытками поиска баланса, согласования. 
В этом процессе журналистика более всего и нужна. «Настоящие журналисты, — по 
мнению Дмитрия Соколова-Митрича, — это дипломаты общественного согласия, 
а настоящая журналистика — затянувшиеся мирные переговоры…»

В профессиональном сознании существует подход: журналисту следует дать 
все точки зрения на событие, предоставить слово всем участникам, а читатель 
(слушатель, зритель) «сам примет решение». Аудитория и принимает. Но толь-
ко часто не то, что смутно представляет себе журналист. Она просто уходит от 
СМИ. По данным Левада-центра, в сентябре 2014 г. лишь 3 % россиян тревожило 
ограничение гражданских прав, демократических свобод (свобода слова, свобода 
печати). Не случайно Леонид Парфенов на «круглом столе» в «Горбачев-фонде» 
с горечью констатировал: «Журналистика никому не нужна, это самообслужи-
вание на дому». Обобщения опасны. Поэтому добавим: действительно не нужна, 
но там и тогда, где и когда она перестает интересоваться людьми и их жизнью. 

Третий Всемирный конгресс преподавателей журналистики WJEC, состояв-
ший в 2013 г. в бельгийском Мехелене, обозначил десять важнейших программ, 
необходимых для обучения журналистов в XXI в.: устойчивое развитие массмедиа 
(media sustainability), журналистика данных (data journalism), межкультурная 
журналистика, местная радиожурналистика (сommunity radio journalism), гло-
бальная журналистика, научная журналистика (включая биоэтику), гендерная 
журналистика, освещение проблем торговли людьми (reporting human trafficking), 
безопасность и журналистика, гуманитарная журналистика [15, 24]. Среди 
гуманитарных проблем выделены: дети, образование, гендерные отношения, 
здравоохранение, окружающая среда, состояние тюрем, пытки, торговля людьми, 
этнические зачистки, геноцид, бедность, права человека.

Термин «гуманитарная журналистика» в современном российском журна-
листиковедении используется не так активно, как «социальная журналистика». 
Последняя представляется частью первой, так как в реальности сводится, как 
правило, к освещению многочисленных социальных проблем конкретного ре-
гиона или муниципалитета. Однако и та и другая предполагают включенность 
журналиста в решение тех проблем, которые он освещает. При этом материалы, 
тексты не могут не содержать авторской позиции, собственного мнения. А раз 
так, то существенное значение приобретает этическая составляющая работы 
журналиста, заключающаяся в осознании того, что случится после публикации, 
восторжествует ли справедливость, будет ли наказано зло, не навредит ли до-
стойным персонажам обнародование информации. В парадигме гуманитарной 
журналистики утверждение американского автора многочисленных трудов по 
СМИ Бена Багдикяна, заявившего однажды, что когда журналист задумывается 
о последствиях публикации, он перестает быть таковым, следует подвергнуть 
серьезному переосмыслению. Тем более что многочисленная армия работников 
медиа с удовольствием следует этому тезису, интерпретируя его по-российски: 
«прокукарекал, а там хоть не рассветай». 
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Гуманитарные проблемы требуют от журналиста не отстраненного информи-
рования, а деятельного участия и вмешательства в суть происходящего (не быть 
«над схваткой»). 

12 ноября 2010 г. в газете «Егоршинские вести» был опубликован материал 
под заголовком «Убийца должен сидеть в тюрьме». Русского парня по фамилии 
Рукомойкин убили представители одной из национальных диаспор в г. Артемов-
ский Свердловской области. Публикация вызвала невиданный для тихого про-
винциального городка резонанс. В следующем номере редакция выносит крупным 
шрифтом на первую полосу: «Взрыв на сайте “ЕВР”: такой реакции на убийство 
еще не было. Более 300 откликов на материал о криминальном беспределе. Си-
туация доведена до точки кипения». Редактор Александр Шарафиев заявляет: 
«В редакции поражены тем, как реагируют наши читатели на материал об убийстве 
Владимира Рукомойкина. Есть ощущение, что у нас может случиться Кондопога. 
Мы приняли решение проинформировать о настроениях в Артемовском высшее 
руководство страны и области, руководителей МВД и ФСБ. Нам нужна серьезная 
реакция, чтобы не сучилось беды на почве межнациональной розни». 

На внутренней полосе того же выпуска были размещены мнения читателей 
(пять комментариев). Общее содержание откликов местных жителей передано 
в одном из них: «Граждане! Да сколько можно терпеть от этих «черных»? Они уже 
совсем охамели. В горы их, назад… А те, кто забывает, что видел своими глазами, 
скоро сам может оказаться там». Посыл противоположной стороны (14 коммента-
риев) сводился к следующему: «Русские свиньи, мы будем выселять вас из вашего 
города, потому что вы безвольные трусы!..» Мнения, как видно, представлены 
с преобладанием одной из сторон конфликта — национальной диаспоры. Пред-
полагается, что существующий в профессиональном цехе принцип пропорцио-
нальности или стереоскопии в обнародовании противоположных точек зрения по 
умолчанию обеспечивает объективность. А если в сумме откликов одна сторона 
в количественном отношении выглядит значительно представительнее, то все 
равно нужно соблюдать баланс? Искусственное, формальное соблюдение принципа 
пропорциональности мнений на газетной полосе или в эфире не есть правило для 
всех случаев. Тем более, когда в реальности, а не в газете, соотношение совсем иное.

Примечательно редакционное сопровождение откликов с сайта газеты, под-
писанное Галиной Таскиной: «Мы ни в коем случае не хотим накликать беду. Мы 
просто заявляем о ситуации, сложившейся в Артемовском. Заявляем так, как 
это выглядит на самом деле (выделено мной. — Б. Л.)». Следовало бы добавить 
только: если молчишь — значит, участвуешь. В данном конкретном случае — в раз-
вертывании конфликта. 

В выделенной части предложения — вся суть журналистики: показать ситуа-
цию такой, как есть, без оглядок на то, что подумают те, другие и третьи. Случай 
в Артемовском заставляет еще раз вернуться к смыслам профессии, о них жур-
налисты «Егоршинских вестей» как раз и напоминают: о последствиях думать! 

Они и последовали. Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердлов-
ской области вынесло предупреждение редактору газеты «Егоршинские вести», 
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в котором, в частности, говорится: «Анализ материалов в целом позволяет сделать 
вывод о направленности их на формирование негативного отношения, ненависти 
к определенному кругу лиц, объединенных по национальному признаку, т. е. со-
держание рассмотренных материалов направлено на возбуждение национальной 
розни. Кроме этого в материалах содержатся публичные призывы к насильствен-
ным действиям в отношении группы лиц, объединенных по национальному 
признаку, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его национальной принадлежности». 

Одна из причин такого правового и профессионального диссонанса заключа-
ется в различиях подотчетности и, следовательно, целеполаганий. В приведенном 
случае разница состояла в том, что редактору Шарафиеву, газете и населению 
нужен был порядок, а также чтобы убийца был наказан. Ведомство же, стоя на 
страже закона, выявляло в газетных текстах признаки «разжигания межнаци-
ональной розни» и в конечном итоге вынесло изданию предупреждение. Как 
известно, второе предупреждение влечет за собой приостановку деятельности 
СМИ. Разделение «зон ответственности» приводит к упрощению принимаемых 
решений, «местечковости», корпоративной оценке ситуации, опасность которой 
определяется предписаниями документа (в данном случае закона), но не самими 
реальными событиями.

В основе действий редакции и редактора всегда лежит представление о мис-
сии журналистики — нравится или не нравится это заместителю Минкомсвязи 
А. К. Волину. Последний, как известно, прокламирует тезис о том, что никакой 
миссии у журналистики нет и не может быть, а сам журналист должен работать 
«на дядю», который платит ему зарплату. Оставим в стороне предположение, 
что подобная установка не является общепринятой в министерстве. В простей-
шем варианте миссия представляет собой не что иное, как защиту и выражение 
общественного интереса. «Информация представляет общественный интерес 
тогда, когда ее распространение может повлечь существенные последствия для 
аудитории периодического издания, телеканала, радиостанции, а именно, когда 
действия кого-либо (в том числе в сфере частной жизни) способны навредить 
(способствовать) благополучию, благосостоянию, безопасности большинства 
(или третьих лиц)» [6, 162]. В данном случае общественный интерес заключал-
ся в потребности навести элементарный порядок — зло должно быть наказано, 
убийце определено место в тюрьме. Если этого не происходит, конфликт не гас-
нет, а только разрастается. Профилактики гласностью не происходит. Запрет на 
публикацию подобных мнений приводит к консервации конфликта, после чего, 
как правило, он рано или поздно переходит в стадию жесткого противостояния 
со всеми вытекающими юридическими «подследствиями». При этом упускается 
еще одно, принципиально важное обстоятельство: предоставление газетой права 
высказаться кому бы то ни было отнюдь не означает, что коллектив редакции 
в целом и редактор в частности поддерживают именно это опубликованное мнение.

Но разве Роскомнадзор не призван защищать общественный интерес, который 
выражается в строгом соблюдении законов, в частности, касающихся СМИ, по-
скольку «разжигание межнациональной розни» не способствует миру и согласию 
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в этом муниципальном образовании, а также в других географиях? 297 обращений 
направил в 2013 г. Роскомнадзор только в редакции сетевых СМИ с требованием 
удалить (отредактировать) спорные комментарии, связанные с «возбуждением 
национальной розни» [3, 75]. Ответ утвердительный: да, призван. И что же делать, 
когда и газета и Роскомнадзор обладают одинаковой правотой в отстаивании 
своих позиций?

Здесь, кажется, тот случай, когда возникает дилемма правых, когда и та и дру-
гая сторона в своих действиях основывается на убедительных основаниях. Реше-
ние найти трудно, однако путь к его принятию существует. Следует вспомнить 
о приоритетах. Что важнее в данном случае: соблюдение требований закона ре-
дакцией газеты или наведение порядка в населенном пункте? Редактор посчитал: 
важнее — первое. «Рассасывать конфликт», по мысли венгерского исследователя 
медиа Пала Томаша, — обязанность прессы. С помощью газетных выступлений, 
публикаций мнений жителей на форуме все же было привлечено внимание право-
охранительных органов. Убийца осужден и отправлен на определенное количество 
лет в колонию. Правота какой-либо из сторон никогда не видна сразу, в разгар 
конфликта. Мир в Артемовском между аборигенами и диаспорой «приезжих», 
по словам А. Шарафиева, восстановился. Трудно только сказать, на какое время. 

Но это, собственно говоря, способ разрешения в отдельном муниципалитете 
универсальной проблемы: несовпадения целей организаций, в данном случае 
Роскомнадзора, с одной стороны, и средства массовой информации — с другой, 
и участников межнационального конфликта — с третьей и четвертой.  

Гуманитарная сущность журналистики в том и состоит, чтобы найти баланс.
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УДК 070.422.1 + 811.161.1’373.4	 В.	М.	Амиров

СНИЖЕННАЯ	ЛЕКСИКА	И	ЭФФЕКТ	ДОСТОВЕРНОСТИ		
В	СОВРЕМЕННОМ	ВОЕННОМ	РЕПОРТАЖЕ

Анализируются некоторые аспекты использования стилистически сниженной лексики 
в военном репортаже, особое внимание уделяется обеспечению эффекта достоверности 
журналистского материала. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: война; военная журналистика; репортаж; лексика; документ; 
фронт; боевой конфликт.

Современные требования к военному репортажу предполагают, кроме тра-
диционных для этого жанра фактора авторского присутствия, динамизма из-
ложения и иных «репортажных» элементов, наличие эффекта достоверности. 
Этого эффекта можно добиться несколькими методами, однако одним из самых 
популярных в последнее время является использование в газетных и журналь-
ных публикациях сниженной лексики, создающей военный фон. Это относится 
не только к средствам массовой информации, но и к весьма респектабельным 
газетам и журналам. 

Для того чтобы убедиться в глубоком проникновении стилистически снижен-
ной лексики во фронтовые журналистские материалы топовых изданий, достаточ-
но почитать репортажи военных корреспондентов «Русского репортера» Марины 
Ахмедовой, Руслана Хестанова, Орхана Джемаля, Игоря Найденова, военных 
обозревателей «Новой газеты» Аркадия Бабченко и Ольги Бобровой, постоянно 
работающих в горячих точках журналистов «Комсомольской правды» Дмитрия 
Стешина, Александра Коца и других известных мастеров репортажного пера. 

Само по себе использование сниженной лексики, под которой мы понимаем 
лексику, отличающуюся от литературного языка и языкового стандарта, просто-
речную, разговорную, жаргонную, «слова, закрепленные за разговорно-бытовым 
стилем» [3, 86], в газетных и журнальных текстах, разумеется, не является чем-то 
новым. На уместность этого использования указывают многие исследователи. 
Например, А. И. Матяшевская считает, что «обладая огромным эмоционально-
экспрессивным потенциалом, сниженные лексемы и обороты часто используют-
ся в публикациях для установления контакта с читательской аудиторией» [4]. 
В. В. Химик отмечает, что «использование стилистически сниженной лексики спо-
собствует тому, что тексты современных СМИ отличаются яркостью и творческой 
фантазией» [7, 171], а Кормилицина подчеркивает, что применение стилистически 
сниженной лексики может считаться нормативным «для создания особой экс-
прессии, помогающей успешнее воздействовать на массового адресата» [1, 252]. 

АМИРОВ Валерий Михайлович — кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
периодической печати Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального 
университета (е-mail: vestnik-va@mail.ru).
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Ряд ученых отмечают, что использование в газетных текстах сниженной лек-
сики отвечает двум глобальным тенденциям, обозначившимся в современной 
российской журналистике, — установлению доверительных отношений с чита-
телем и усилению субъективного, авторского начала в публикациях СМИ нового 
времени. На это, в частности, указывают в своих работах О. Б. Сиротинина [5, 
130], Г. Я. Солганик [6, 4]. 

Однако, наряду с реализацией вышеуказанных функций, употребление в ма-
териалах фронтовых репортажей сниженной лексики, несомненно, позволяет 
добиться еще одного важного для этого направления журналистики эффек-
та — достоверности. Нынешний читатель и зритель, отлично осведомленный 
о технологических возможностях телевидения, радио и Интернета, требует 
доказательств того, что журналист на самом деле находится на переднем крае 
и работает с реальными фактами и свидетелями происходящих столкновений. 
Кроме того, он хочет ощущать со страниц периодической печати дыхание войны, 
чувствовать ее пульс.

Лексика войны, очень далекая от обычного газетного стиля «мирного» СМИ, 
часто убеждает в этой достоверности лучше других аргументов. Такую лексику 
не подделать, не сымитировать, потому что каждый день боев, сама обстановка 
политической и военной ожесточенности, непрерывный поиск сторонами кон-
фликта способов вербального маркирования противника рождают новые и новые 
лексемы и лексические конструкции. Используя их в своих материалах, журналист 
передает мрачный колорит войны, делает тексты эмоционально насыщенными, 
яркими и убедительными. Кроме того, с помощью языковых средств, относимых 
к стилистически сниженной лексике, журналист может имплицитно выразить 
свое отношение к происходящему — к эпизоду, факту или войне в целом. 

Особенно показательно использование стилистически сниженной лексики 
во фронтовом репортаже. Это связано с тем, что сам жанр репортажа предпо-
лагает авторское присутствие, подачу материала от первого лица, создание для 
читателя «картинки» происходящего, а также высокую степень информатив-
ности, «максимальную насыщенность деталями» [2,146]. Как «синтетический» 
жанр репортаж часто содержит диалогические конструкции, наличие в которых 
сниженной лексики естественно и органично вписывается в общую ткань пере-
даваемой атмосферы боевых действий.

Стилистически сниженная лексика может использоваться в военном репорта-
же в нескольких аспектах. Для того чтобы выделить эти аспекты и проиллюстри-
ровать нашу классификацию примерами, рассмотрим аналитические репортажи 
Марины Ахмедовой «Вы для нас родные» (Русский репортер. 2014. № 46), «Не 
хочется убивать, правда?» (Там же. 2015. № 6), «Новый год — новая война» (Там 
же. № 4), «Три Богдана» (Огонек. 2014. № 11); Аркадия Бабченко «Это самое 
паскудное — относиться к смерти, как к работе», «Грузия–200» (Новая газета. 
2008. № 59, 60); Дмитрия Стешина «Пес войны из дебальцевского котла», «Джип 
карателей батальона “Азов” с командиром разведки разбился о памятник героям 
Великой Отечественной», «Под Луганском взорвали машину Андрея Мозгового» 
(Комсомольская правда. 2015. 22 февр., 3 марта, 7 марта). 
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Итак, стилистически окрашенная лексика применяется в следующих целях:
Во-первых, для именования действующих лиц вооруженного конфликта. Про-

сторечные названия участников конфликта гораздо больше говорят читателю, чем 
официальные, как, например, «вооруженные силы Украины» или «вооруженные 
силы Новороссии», поскольку и так понятно, что с обеих сторон воюют граждане 
одной страны, а такое государственное образование, как Новороссия, существует 
пока больше в журналистских материалах, нежели де-юре, и ее границы могут 
меняться несколько раз за неделю.

Здесь автор может быть нейтрален и использовать сниженную лексику при 
характеристике обеих сторон конфликта, а может выразить свою позицию, да-
вая «чужим» соответствующие определения. Например, в репортажах Марины 
Ахмедовой и Дмитрия Стешина из Донбасса, где развернулись боевые действия 
между войсками официального Киева и отрядами так называемой Донецкой На-
родной Республики, солдаты ВС Украины — это: хохлы — Мы возьмем оружие 
и пойдем против хохлов; нацики — А нацики и наемники из Польши и Белоруссии, 
частные батальоны — это совсем другое дело; звери,	волки,	гады,	твари — Мы 
никогда больше их не полюбим! Это — звери и волки, гады и твари!; укропы — жи-
вьем сгорела эта нечисть укроповская; фашисты — «Я — фашист... Я — фашист? 
Я? Фашист?» — повторяет он, сворачивая к двухэтажной школе; бандеровцы, 
бандеры — «Нет, пусть я буду бандеровцем! — топает по полу костылем Бог-
дан. — Ну пусть мы — бандеры!» — выкрикивает он; недочеловеки — Дорогие мои 
недочеловеки!; окруженцы — по городу еще лазали остаточные группы окружен-
цев; обгадившиеся — обгадившиеся бойцы «Азова»; шкуры — переговоры о судьбе 
своих шкур; каратели — Они же, эти каратели, во всех селах, которые занимали, 
памятники Великой Отчественной сразу расстреливали.

Противостоящие Киеву отряды именуются в репортажах с помощью сни-
женной лексики иной оценочности: дырочники (шахтеры. — В. А.) — С каждым 
дырочником нужно отдельный разговор вести; стрелковцы — А потом зашли 
стрелковцы и освободили Шахтерск; ополченцы — На ноги ополченца надевают 
маленького размера черные ботинки с круглыми носами. 

Из определений, которые дают представителям противостоящих сил жур-
налисты, видно, что они больше симпатизируют «донецким», чем «киевским». 

Журналист «Новой газеты» Аркадий Бабченко, старавшийся находиться на 
нейтральной позиции, называет российских солдат, брошенных на защиту насе-
ления Южной Осетии в период конфликта в августе 2008 г., сопляками-мальчиш-
ками (Две трети контрактников — отслужившие по полгода сопляки-мальчишки), 
восемнадцатилетним	мясом (мы опять воюем одним восемнадцатилетним мясом), 
говорит о том, что понагнали	пацанов (за каким на эту войну опять понагнали 
пацанов?). Грузинские вооруженные силы для него вояки — вояка из него ника-
кой, сразу видно; крестьяне — пленные — обычные крестьяне; мужики — обычные 
мужики, резервисты.

Подходы известных авторов к излагаемому материалу различны, однако все 
они, применяя стилистически сниженную лексику, делают свои репортажи очень 
достоверными и фактологически ценными, поскольку сымитировать приводимые 
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слова, сидя в редакционном кабинете, невозможно. У читающего возникает эф-
фект присутствия журналиста в пространстве тех событий, которые описываются, 
что вообще характерно для репортажа как жанра и обязательно для военного 
репортажа. 

Во-вторых, для демонстрации крайней напряженности обстановки, ее высо-
кого эмоционального накала: «Вашу мать… (нецензурно. — «РР»1). У меня сердце 
кровью обливается (нецензурно. — «РР») тогда я… У-у-у…» — он отбегает; Жена 
начала ругаться, а когда я ей представил его,  сказала: «(нецензурно. — «РР»)… 
сынок, ну как же так?»; Продуктов нет абсолютно, прям блокадный Ленинград-
два. Слава богу, была картошка своя, «закупорка» какая-то. Дом разбит, жить 
негде — три снаряда влетели; При этом люди из осажденных городов, реально 
там живущие, а не съе…шиеся в Киев или Москву, молчат, стиснув зубы. Терпят; 
Но никого на незалежной Украине это тогда не волновало. «Сепаров» и «колора-
дов» там жалеть не принято. И тем непонятнее нынешняя лукавая жалость; 
на «сайтах-вонючках» с буквенным набором «novoross» в доменных именах по-
явились сообщения якобы от ополченцев: «Только что накрыли укроповский блок 
под Волновахой!». Через такое же «помойное» интернет-радио «Зелло» новость 
удалось впихнуть даже на официальный сайт ДНР.  

Использование сниженной лексики позволяет здесь создать эмоциогенные 
ситуации сопереживания, сострадания, сопричастности к происходящему, за-
разить читателя эмоциями, которые переживает журналист-очевидец. И таким 
образом добиться того, чтобы читатель верил смыслу и духу журналистского 
произведения.

В-третьих, для квалифицированного воссоздания максимально точной 
«картинки» увиденного лично: мотолыга — «Восток» идет на трех БМП и трех 
мотолыгах; шишига,	бэха — Сразу за нами привозят еще полную бэху; вертуш-
ка — Улетаю оттуда вертушкой с ранеными и убитыми; саушки — саушки били 
именно по ним; РСЗО,	«Ураганы» — Улицы завалены рваными кусками железа, 
пустыми кассетными зарядами РСЗО, воткнувшимися в землю по самый хвостовик 
ракетами «Ураганов»; зачистка — Полную зачистку мы еще не делали; сухпай — 
старушка, навьюченная сухпаями; перемога — Це была знатная «перемога»! Аж 
целых шесть часов под руководством пастора — воителя пана Турчинова героичный 
полк штурмовал четыре пустых села на нейтральной полосе; трехсотые — когда 
один из «трехсотых» мило заговорил с ними. 

Военная терминология, принятая в кругу профессионалов и приводимая 
в материале, подчеркивает глубокое погружение журналиста в тему и знание 
мельчайших нюансов происходящего, понимание военной составляющей боевых 
действий. В представлении читателя журналист, столь точно ориентирующийся 
в боевых действиях, не может не быть точен в оценках и прогнозах. С помощью 
сниженной лексики журналист становится связующим звеном между военными, 
с оружием в руках ведущими бои, и читателем, который имеет достаточно слабое 

1 Газета «Русский репортер».
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представление о военной теме, но желает понять основные тенденции и иметь 
собственное мнение.

Таким образом, мы можем говорить о том, что журналисты печатных СМИ, 
командированные для работы в районы боевых конфликтов, активно использу-
ют стилистически сниженную лексику, которая позволяет им создать эффект 
достоверности приводимой во фронтовых репортажах информации, передать 
динамику и эмоциональное напряжение как самих боевых действий, так и событий 
им сопутствующих. Читатель верит предоставляемому материалу, поскольку его 
убеждают в правдоподобии не только излагаемые факты, но и мельчайшие детали, 
которые очерчиваются в том числе и с помощью сниженной лексики. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ	ТЕНДЕНЦИИ	РАЗВИТИЯ		
СОВРЕМЕННОЙ	РЕГИОНАЛЬНОЙ	ЖУРНАЛИСТИКИ	

Анализируются тенденции развития отечественной журналистики в современных 
региональных условиях. Обозначается проблема значительного влияния пиар-струк-
тур на редакционную деятельность СМИ, что постепенно превращает журналистику 
в инструмент информационного воздействия на общество. Утверждается, что вернуть 
журналистике статус значимой профессии, служащей интересам общества, возможно 
путем возрождения в СМИ открытого обсуждения действий власти и политических 
событий.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: журналистика; информация; информационная политика; СМИ; 
общество; власть;

Ускорение процессов информирования общества, появление новых способов 
подачи материала и принципиально иных возможностей взаимодействия с ауди-
торией значительно изменили медиаландшафт российских регионов. Усилившиеся 
в последние годы факторы экономической зависимости региональных СМИ от вла-
сти и крупного бизнеса, активизации в информационном пространстве субъектов 
пиар-деятельности, снижения популярности традиционных массмедиа на фоне 
возросшего влияния интернет-ресурсов и социальных медиа, а также формирова-
ния новой культуры медиапотребления напрямую отразились на журналистике. 
В рамках данной статьи мы, вслед за Д. Мак-Куэйлом, будем определять журнали-
стику как основную творческую деятельность, которая формирует прессу [5, 9–10] 
и является результатом профессиональной работы сотрудников редакций. 

Журналистика в российских регионах становится сегодня все чаще инструмен-
том воздействия на аудиторию с целью решения определенных информационных 
и идеологических задач. Сущность же журналистики как социально значимой 
профессии постепенно нивелируется. Анализ деятельности редакций различных 
средств массовой информации Тюменской области, а также СМИ Ямало-Не-
нецкого и Ханты-Мансийского автономных округов позволяет нам обозначить 
несколько тенденций, характерных для региональной журналистики. 

Несамостоятельность в определении информационной политики редакции 
как следствие экономической зависимости СМИ от власти и крупного бизнеса 
является сегодня, пожалуй, главной особенностью региональной журналистики. 
Это выражается не только в игнорировании журналистами и редакторами острых 
проблемных ситуаций с участием субъектов власти или бизнеса, связанных эко-
номическими отношениями с редакцией, но и в утрате базовых журналистских 
навыков проверки информации, поступающей от этих субъектов, и рассмотре-
ния различных точек зрения на анализируемую тему. В результате у многих 

БУРОВА Юлия Евгеньевна — кандидат филологических наук, генеральный директор ООО «Ин-
формационно-консалтинговая группа “Цезарь”», г. Тюмень (e-mail: b013@mail.ru).
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журналистов проявляется самоцензура, которую И. М. Дзялошинский опреде-
ляет как сознательное и добровольно принимаемое журналистом решение не 
интересоваться какими-либо фактами, а в случае если они станут ему известны, 
не публиковать их [1, 285]. 

Размытость информационных приоритетов в деятельности редакций повлекла 
за собой и изменение статуса журналистов, особенно журналистов государствен-
ных и муниципальных СМИ. Они, по определению Б. Н. Лозовского, стали ис-
пользоваться в основном на пропагандистско-пиаровских ролях и заниматься, 
по сути, служебной журналистикой [4, 60].

Снижение общего профессионального уровня редакций и утрата журналиста-
ми представлений об этических нормах — тенденция, появившаяся в результате 
экономической и политической зависимости СМИ. Журналисты, получая еже-
дневно значительный массив официальных сообщений органов власти и пресс-
релизов коммерческих структур и общественных организаций, практически 
перестали создавать свои собственные, авторские тексты. Они ограничиваются 
добавлением к пресс-релизу нескольких комментариев экспертов, полученных 
по телефону. Журналисты перестают сегодня быть самостоятельными и в выборе 
тем и героев своих репортажей: зачастую редактор готовит подробное задание для 
каждого корреспондента, опираясь, в свою очередь, на медиаплан, поступивший от 
региональной власти или бизнес-структуры, являющейся учредителем издания. 
Более того, редакция может пройти мимо события (даже если его участникам 
нужна помощь журналистов) в случае, если «сверху» поступила рекомендация 
не сообщать об этом читателям. Таким образом, региональные СМИ порой транс-
лируют информацию, которая не нужна и не интересна обществу, поскольку не 
соответствует критериям массовой и социально значимой информации, к которым 
Д. Л. Стровский относит актуальность, необычность, персонифицированность 
и конфликтность в рамках описываемого факта [3, 173]. Игнорирование же 
редакциями событий, имеющих общественный резонанс, полностью нарушает 
этические принципы журналистики как профессии, служащей и подконтрольной 
обществу. 

Такое положение дел сформировало еще одну тенденцию, характерную для 
региональной журналистики, — значительное сужение жанрового разнообразия 
в создании материалов. Журналистские расследования, очерки, фельетоны, за-
рисовки и другие публицистические и аналитические жанры в региональных 
массмедиа стали весьма архаичным явлением. Львиную долю газетного простран-
ства, лент новостей интернет-изданий, теле- и радиоэфиров занимают сегодня 
информационные сообщения, развернутые информации и корреспонденции, 
созданные на основе официальных сообщений, или репортажи с места события, 
с участием официальных лиц или представителей крупного бизнеса. Журналисты 
практически перестали анализировать информацию в контексте общественно-по-
литических процессов, происходящих в стране и регионе, и разъяснять обществу 
их суть. Эти элементарные журналистские навыки сменились сетевой технологи-
ей копипаст, реализующейся путем публикации поступившего извне материала 
в первоначальном виде. 
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Разумеется, интервью с представителями культуры, образования и обще-
ственными деятелями, равно как рецензии и авторские колонки, присутствуют 
в общем содержании изданий, однако доминирующего влияния на информаци-
онное пространство в целом они не оказывают.

Некоторое разнообразие в линейку журналистских жанров вносит активное 
использование редакциями технологий мультимедийности и конвергентности. 
Сегодня региональные СМИ (преимущественно интернет-СМИ) облекают по-
пулярный и читаемый контент (путевые заметки, авторские колонки, хронику 
исторических событий и т. д.) в яркие мультимедийные истории с выразительными 
иллюстрациями, интерактивными картами и схемами, обилием фото- и видео-
вставок. Для редакций создание такого рода материалов — это попытка удержать 
аудиторию, которая стремительно теряет интерес к региональным СМИ, отражая 
ее запрос на универсальный конвергентный медиапродукт, который можно полу-
чить с одного носителя.

И наконец, мы обозначим тенденцию отсутствия в регионах внятной ин-
формационной политики, которая в условиях экономических и политических 
изменений, происходящих в стране, позволила бы перенести возросший уровень 
дискуссионности общества в журналистские материалы, а значит, в более циви-
лизованное русло. Эта политика понимается сегодня властью исключительно 
как набор технологий воздействия на общество с целью решения определенных 
идеологических задач. Так, В. Д. Попов обозначает информационную политику 
как способность и возможность субъектов политики оказывать воздействие на 
сознание, психику людей, их поведение и деятельность в интересах государства 
и гражданского общества с помощью информации [2, 36]. Использование инфор-
мационной политики исключительно как набора механизмов информационного 
воздействия в условиях готовности гражданского общества к открытой полити-
ческой дискуссии с властью представляется нам малоэффективным. Более того, 
такая ситуация подрывает доверие общества к власти и СМИ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных региональных 
условиях журналистика как профессия деформируется, становясь безликим ин-
струментом информационной деятельности и набором технологий для решения 
пропагандистских задач со стороны субъектов политики.

Мы полагаем, что возрождению социальной миссии журналистики может 
послужить пересмотр приоритетов в реализации информационной политики, 
которая должна объединить усилия власти, общества и СМИ, направленные на 
создание условий для формирования на базе журналистских материалов откры-
того обсуждения действий власти и политических событий. В этом случае СМИ 
смогут вернуть доверие аудитории, а журналистика вновь станет значимой про-
фессией, служащей в первую очередь интересам общества.
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ДИСКУРСИВНАЯ	МОДЕЛЬ	ИНТЕРНЕТА

Статья представляет собой обобщение результатов проведенного исследования глобаль-
ного дискурса Интернета. Дискурс Сети рассматривается в виде модели, основанной на 
пяти конституирующих признаках (когнитивности, интерактивности, вариативности, 
психологичности и социологичности). Предлагаемая дискурсивная модель позволяет 
проанализировать контент Интернета на разных уровнях: дискурс — субдискурс — 
текст — языковые и параграфемные средства. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: дискурс; Интернет; когнитивность; интерактивность; вариатив-
ность; психологичность; социологичность; субдискурс. 

Глобальное пространство Интернета привлекательно для исследователей, 
и необходимость создать четкое представление о составляющих компонентах 
Сети назрела давно [1, 2, 7, 8, 12, 14]. Говоря о дискурсивной модели Интернета, 
мы предлагаем систему универсальных признаков, характеризующих глобальный 
сетевой дискурс. Все признаки дискурса Сети разделены нами на две группы: 
«внешние» и «внутренние», взаимодействуя, они образуют гармоничную систему, 
отражающую разные стороны дискурса Интернета. Конституирующие признаки 
формируют модель глобального интернет-дискурса, структура которого сложна, 
многомерна. 

Внутренние признаки, к которым мы причисляем когнитивность, интерактив-
ность и вариативность, показывают те глубинные процессы, которые образуют 
дискурс Интернета, вскрывают принципы его существования. Приведем основ-
ные положения, касающиеся внутренних конституирующих признаков в модели 
глобального дискурса Интернета.  

Одним из основополагающих внутренних признаков дискурса Сети является 
когнитивность. Данный признак заставляет обратиться к нескольким принци-
пиальным для описания дискурса Интернета позициям.

ГОРИНА Евгения Владимировна — кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и стилистики Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального уни-
верситета (e-mail: Gorina9@mail.ru).
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Во-первых, жизнеподобие Сети. Дискурс Интернета содержательно отражает 
все, что окружает человека в реальной жизни. По сути, Интернет представляет со-
бой техническую копию реальной действительности [3, 8, 14]. Интернет — это ре-
зультат когнитивной деятельности человека. Жизнеподобие Интернета — это 
итог мыслительной работы человека, представление в виртуальном пространстве 
подобия реального мира, его событийного поля.

Во-вторых, многотемность интернет-дискурса, которая выражается в таком 
жизнеподобном явлении, как когнитивное взаимодействие. Дискурс Интернета, 
как и дискурс жизни, образован множеством когнитивных сфер, которые по-
разному взаимодействуют и влияют друг на друга. Когнитивное взаимодействие 
демонстрирует, как в глобальном интернет-дискурсе сосуществуют различные 
смысловые области, образующие единое информационное пространство. Ког-
нитивное взаимодействие позволяет в интернет-дискурсе проявиться вырази-
тельному средству — когнитивному столкновению (намеренному, продуманному 
автором наложению, наслаиванию разных когнитивных зон друг на друга в целях 
манипулирования сознанием и эмоциями адресата) [9]. 

В-третьих, важно отметить структурные особенности интернет-дискурса, ко-
торые в первую очередь требуют понимания сложной организации глобального 
дискурса Интернета, состоящего из множества субдискурсов. Субдискурсом мы 
называем самостоятельный компонент, тематический центр, составляющий ин-
формационное поле интернет-пространства. Субдискурс — это часть составного 
дискурса Интернета (подчиненность глобальному дискурсу Сети, их родовидовые 
отношения подчеркивает приставка «суб-»), это представление некой темы в Сети 
множеством текстов, ссылок, изображений, знаков и т. д. Каждый субдискурс 
как тематический центр может раскрываться множеством тематически близких 
субдискурсов второго порядка.

Образно соотношение субдискурсов можно представить в виде трехмерного 
дерева. Глобальным дискурсом Сети будет являться ствол дерева, ставший ос-
нованием для многих отдельных веток (субдискурсов). Самостоятельные вет-
ки-субдискурсы тоже дают ростки (субдискурсы второго порядка), а на ростках 
появляются еще отростки и листья (субдискурсы третьего и т. д. порядка). Так 
дерево постоянно ширится, растет, изменяется.

Принципиальным становится тот факт, что одни и те же субдискурсы могут 
вступать в родовидовые отношения с другими субдискурсами, а могут оставаться 
и независимыми образованиями. Однако возможность расширения субдискурса 
всегда основывается на отношениях род/вид, общее/частное. При этом связи суб-
дискурсов внутри глобального дискурса Сети оказываются одновременно и гла-
венствующими, и подчинительными, поскольку каждый субдискурс Сети может 
одновременно оказаться более крупным по отношению к одним субдискурсам 
и менее значительным по отношению к другим. 

Трехмерное пространство глобального дискурса Интернета и его составля-
ющих субдискурсов проиллюстрируем анализом структуры сайта U-mama.ru. 
Данный сайт на теле глобального дискурса Интернета представляет собой субдис-
курс «Родительство». Субдискурс «Родительство» дает множество субдискурсов 
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второго порядка: «Прикорм», «Дом», «Консультации», «Дети разных возрастов» 
и др. Субдискурсы второго порядка, в свою очередь, дают еще более мелкие «рост-
ки» — субдискурсы третьего порядка: «Здоровье», «Психология», «Юридические 
вопросы» и др. Субдискурсы третьего порядка раскрываются еще глубже в суб-
дискурсах четвертого порядка: «Здоровье детей», «Здоровье взрослых», «Дети 
до года» и др. 

Модель глобального дискурса Интернета показывает сложность структуры 
дискурса Сети, вскрывает его трехмерность и возможность последовательного 
описания. Глобальный дискурс Сети, во-первых, сам представляет модель, во-
вторых, называет составляющие его структуру субдискурсы и вскрывает раз-
личные способы их взаимодействия (родовидовое или независимое положение 
субдискурсов). Таким образом, анализ структуры дискурса Интернета проводится 
от большей составляющей к меньшей. 

Глобальный дискурс Интернета полидискурсивен, представлен большим 
количеством субдискурсов, которые, в свою очередь, могут быть охарактеризо-
ваны с разных сторон. Взаимоотношение субдискурсов Интернета становится 
понятным благодаря процессам сегментации и интеграции. Сегментирование 
субдискурсов на частные и общие, видовые и родовые облегчает восприятие 
пользователем информации, дает представление о расположении субдискурсов на 
открытой сетевой странице. Интегрирование субдискурсов ведет к образованию 
сложного информационного пространства, глобального дискурса Интернета как 
информационно-событийного поля. 

В-четвертых, рассуждая о когнитивности как внутреннем признаке дискурса 
Сети, следует отметить содержательные особенности глобального дискурса [4]. 
И здесь мы считаем важным обратить внимание на две группы противопостав-
ленных содержательных типов субдискурсов: открытые и закрытые. Открытость 
субдискурса подразумевает возможность его расширения, детализации (т. е. 
факт возникновения на его базе субдискурсов меньшего порядка). Закрытость 
субдискурса выражается в его замкнутости, которая объясняется отсутствием 
необходимости развития, самодостаточностью субдискурса, предельной кон-
кретностью его информации. Например, субдискурс «Движение общественного 
транспорта» не подразумевает развитие, предлагает точные сведения: расписание 
транспортного средства, цены на билеты, список остановок и т. п. 

Содержательные признаки глобального дискурса выражаются в ряде тек-
стовых характеристик, которые получают особенный колорит в интернет-дис-
курсе. Поскольку каждый дискурс выражается в виде текстов (вербальных, 
невербальных, креолизованных), то анализ текстовых особенностей становится 
необходимым для более полной и объективной характеристики и глобального 
дискурса Интернета, и составляющих его субдискурсов. Тексты, выражающие 
субдискурсы в глобальном дискурсе Интернета, составляют следующую ступень 
анализа в модели дискурса Сети. Первой ступенью является сам глобальный дис-
курс, второй ступенью — субдискурсы, организующие смысловое пространство 
Интернета, третьей ступенью можно считать разнообразные тексты. Предлагаемая 
модель, таким образом, подчеркивает последовательность анализа: глобальный 
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дискурс Интернета — субдискурсы — тексты. Среди текстовых характеристик, 
получивших трансформацию в дискурсе Интернета, мы называем: темпораль-
ность, локативность, событийность, проблемность, авторство, адресность [4]. 

Темпоральность в дискурсе Интернета передает временные характеристики: 
время создания сообщения, его размещения на странице в Сети, а также время 
событий, описываемых в нем. Поскольку в Сети сообщения сохраняются, то поль-
зователь получает информацию о давности и события, и текста, что становится 
особым параметром оценки сообщения и оказывает влияние на восприятие текста, 
его понимание. Само временное пространство Сети устроено сложно, поскольку 
сочетает в себе разнообразные временные пласты огромного количества фактов 
реальности, их интерпретаций, переработки этих интерпретаций, их комменти-
рования. Кроме того, информация по поводу одного и того же факта подается на 
разных площадках (форумы, соцсети, сайты, чаты, порталы и т. п.), следовательно, 
количество показателей темпоральности для одного факта в Сети огромно. Темпо-
ральность как категория текста показывает развитие и формирование отношения 
пользователей к тексту, поскольку один и тот же текст может актуализироваться 
в Сети через временные промежутки.

Локативность, отражающая информацию о месте событий, в Интернете 
приобретает новые значения, поскольку сведения о месте имеют возможность 
оформляться в виде самостоятельного субдискурса, а кроме того, локация ин-
формации на определенной интернет-площадке (форум, портал, СМИ, чат и др.) 
показывает связь площадки и смысла сообщения. Локативность проявляется 
в самой организации Сети: всякая информация в Интернете занимает свое место, 
соответствует его требованиям (тематике, объему, жанрам, степени компрессии, 
выразительности, индивидуальности стиля, степени вольности и свободы в выра-
жении собственных суждений и т. д.). Локация высказывания оказывает влияние 
на формирование выступления, на стиль изложения, чистоту лингвистического 
оформления, креативность и глубину разработки проблемы. Локативность свя-
зана не только с когнитивностью, но и с интерактивностью и вариативностью 
глобального дискурса Сети, поскольку позволяет пользователю проявить свою 
активность в Интернете, показывает варианты оценок того или иного факта ре-
альности разными пользователями.

Авторство изменяет свои черты в дискурсе Сети, потому что автор, во-первых, 
расширяет границы своего текста при помощи гиперссылок, во-вторых, подает 
информацию частями, в-третьих, поддерживает и провоцирует связь с аудито-
рией. Кроме того, авторство вскрывает проблему соблюдения авторских прав. 
Авторство — это термин, которого может быть недостаточно для обозначения 
вида пользователей, оставляющих сообщения в Сети. Автором принято считать 
человека, создающего оригинальный текст, такой, которого не существовало 
ранее. Интернет — это информационное пространство, где сведения часто ско-
пированы, разные площадки сообщают одно и то же, передают информацию по 
цепочке. В результате появляются термины, отражающие новые типы авторства, — 
рерайтер, копипастер. Авторство вскрывает когнитивность дискурса Сети, так 
как подчеркивает важность разнообразия сетевых площадок, разных способов 
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активности пользователей (подробный самостоятельный текст, комментарий на 
выступление другого пользователя, консультирование по какому-либо вопросу, 
просьбы о помощи, оценка фактов реальности и т. д.).

Адресность оказывает значительное влияние не только на структуру, но и на 
содержательные аспекты субдискурсов Сети, заставляя авторов выборочно от-
носиться к размещению информации на разных площадках Интернета, а поль-
зователей быть в большей степени придирчивыми к содержательной стороне 
интернет-страниц. Особая роль адресата определяется специфическими свойства-
ми создания текста-интерпретации в Интернете. Адресат составляет текстовую 
конфигурацию на основе выбора субдискурсов и установления межтекстовых 
связей между ними.

Событийность в интернет-дискурсе более актуальна, поскольку событие 
характеризуется огромным количеством авторов, предстает в разных текстовых 
и структурных видах (форум, соцсети, СМИ, чаты, видео, порталы, комментарии 
и др.), подается с большим количеством признаков, подробностей, с разными 
акцентами и представляется в итоге более объективно и развернуто. Событий-
ность как текстовая категория, влияющая на содержание субдискурса в целом, 
показывает влияние значения события на многие близкие сферы. Это выражается 
в появлении большого количества сообщений, демонстрирующих взаимодей-
ствие субдискурсов, которое может быть прямым или косвенным. Главное то, что 
Интернет позволяет показать эти логические связи, дает возможность получать 
информацию из разных источников, одновременно видеть несколько материалов, 
раскрывающих один субдискурс. Пользователь может оценить объем субдискурса, 
увидеть его развитие благодаря гиперссылкам.

Проблемность в Интернете становится причиной открытости субдискурса, 
расширения значения его темы. Проблемность — это одно из оснований для 
взаимодействия субдискурсов. В Сети отражены многие сферы знания, массовые 
и индивидуальные взгляды, широчайший круг проблем реального мира. Проблем-
ность информационно-событийного поля подчеркивает глобальность дискурса 
Интернета и указывает на когнитивность, поскольку отражает роль человека во 
всех областях реальности. Многомерность Сети позволяет пользователю оценить 
событийность и проблемность реального мира в большей степени, чем через при-
вычные средства массовой коммуникации.

Говоря о содержательных признаках дискурса Сети, следует отметить тема-
тическое расширение, происходящее за счет логических связей, установленных 
между текстами разных субдискурсов. Тексты, представленные в дискурсе Интер-
нета, при помощи гиперссылок образуют единство, они «тянутся» друг за другом, 
подключая новые сообщения, в результате первично выбранная пользователем 
для просмотра тема расширяется вплоть до смены предмета речи. 

Когда мы рассуждаем о внутренних признаках дискурса Интернета, мы го-
ворим об универсальных чертах, образующих сложную, ветвистую структуру, 
напоминающую строение человеческого мозга. Каждая деталь этой композиции, 
входящая в дискурсивную систему Интернета, оказывает мощное влияние на 
процессы интерпретации пользователем размещенной в Сети информации. 
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Второй универсальный признак, названный нами в работе, — интерактив-
ность. Этот признак выявляет все свойства, позволяющие продемонстрировать 
пользовательскую активность. Назовем основные характеристики данного при-
знака дискурса Сети. 

Во-первых, изменения в коммуникативной модели приводят к трансформации 
каждого входящего в нее элемента и обусловливают экспансию адресата в Ин-
тернете. Активная позиция пользователя усиливается измененной ситуацией 
получения информации: человек в Интернете априори совершает некие действия: 
открывает/закрывает информационные окна, воспринимает/интерпретирует ин-
формацию, удаляет ее, сохраняет, делится ею, по-разному ее корректирует. В итоге 
возможное чередование ролей автор/адресат приводит к значительной трансфор-
мации текста, который становится не только объектом чтения, но и объектом дей-
ствий, следовательно, расширяет свои границы. В результате изменения модели 
коммуникации Интернет приобретает свойства самодостаточного коммуникатора, 
становится автором особого рода, глобальным автором. В качестве источника 
сведений Интернет оценивается как самостоятельный «автор», постоянно изменя-
ющийся без контроля пользователей. Это «автор», чью информацию надо успеть 
поймать, успеть увидеть, что тоже усиливает интерактивность пользователей. 

Во-вторых, интерактивность основывается на гипертекстуальности дискурса 
Интернета [10]. Гипертекст позволяет понимать содержательную и структурную 
организацию интернет-дискурса. Гиперссылки обеспечивают бесконечность и в то 
же время обозримость интернет-дискурса, облегчают работу пользователя, уси-
ливают его внимание, повышают его интерес к сетевой информации, поскольку 
позволяют последовательно оценивать хаотично представленную информацию 
в пространстве Интернета. Благодаря гиперссылкам субдискурсы раскрывают-
ся в режиме «трехмерного дерева». Гипертекст не только оказывает влияние на 
активность человека в Интернете, но и организует возможность когнитивного 
столкновения субдискурсов в дискурсе Интернета. Данную черту Сети характери-
зуют слова Р. Барта: «Такой идеальный текст пронизан сетью бесчисленных, пере-
плетенных между собой внутренних ходов, не имеющих друг над другом власти; 
он являет собой галактику означаемых; у него нет начала, он обратим» [5, 14–15]. 

В-третьих, интерактивность проявляется в реализации предлагаемой нами 
теории дискурсивной защиты в дискурсе Интернета, предполагающей описание 
средств, гарантирующих комфорт работы в Сети, следовательно, усиливающих 
активность каждого пользователя. Под «защитой» в данном случае понимается 
предупреждение разного рода коммуникативных неудач, предостережение поль-
зователя от однонаправленности общения, лишних действий и т. д. Средства 
дискурсивной защиты мы делим на композиционно-речевые (сегментация, инте-
грация, компрессия информации, повторы, ссылочно-отсылочные компоненты, 
семиотическое варьирование, внутренняя политекстуальность, параграфемные 
элементы) и технические (курсор мыши, элементы рабочего стола). В функции 
средств дискурсивной защиты входит: демонстрация дружественности Интер-
нета к каждому пользователю; предостережение, защита пользователей от ком-
муникативных неудач; оптимизация работы со структурой документа в Сети; 
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предоставление пользователю канала обратной связи; защита самой системы 
Интернета; поддержка манипулятивного потенциала виртуального пространства. 
Средства дискурсивной защиты вскрывают мультимедийные, конвергентные 
черты дискурса Интернета, показывают, что сам Интернет является глобальным 
произведением креолизованного характера, ориентированным на физический 
и дискурсивный комфорт адресата [11]. 

Третьим внутрисистемным признаком дискурса Интернета мы называем ва-
риативность. Этот универсальный признак так же отражает природные черты 
дискурса Интернета [6, 13]. 

Во-первых, вариантность в дискурсе Интернета проявляется в содержатель-
ном, структурном и оформительском представлении субдискурсов. Информация 
по-разному интерпретируется в зависимости от того, что содержит вариант, как 
сообщение организовано, на какой площадке Интернета расположено и как имен-
но оформлено. Вариативность имеет положительные и отрицательные стороны. 
К положительным относятся: широкий выбор информации, удовлетворяющий 
интересы каждого пользователя Сети, дающий возможность пользователю само-
стоятельно собирать информационное поле, ориентируясь только на свои пред-
почтения; сохранность системы Интернета, которая обеспечивается постоянным 
ее многообразием; усиление конкуренции между идентичными вариантами и тре-
бование к профессиональным навыкам создателей субдискурсов в Сети. Следует 
отметить, что создателями вариантов в Интернете являются сами пользователи 
Сети. 

Отрицательные стороны вариативности проявляются в нагромождении, из-
быточности материалов, приводящей к пресыщению пользователей информацией; 
в сложности процесса выбора между разнообразным количеством аналогичных 
вариантов, поскольку мозг человека недостаточно приспособлен к процессу вы-
бора и обработки массивов информации; а также в снижении доверия к Интернету 
как глобальному автору, к его отдельным площадкам. 

Интернет вариантен по природе, поскольку представлен в разных формах. 
Свои возможности перед пользователем Интернет открывает на площадках (соц-
сети, порталы, СМИ, форумы и т. д.), каждая из возможных форм представлена 
в Сети вариантно и оказывает влияние и на когнитивную деятельность пользо-
вателя. Все варианты, представленные в дискурсе Интернета, воспринимаются 
пользователем, контролируются, оцениваются благодаря активным процессам 
сегментации и интеграции в Сети. 

Во-вторых, вариантность тесно связана с параграфемными средствами, ко-
торые помогают вариантно передать смысл сообщений и способствуют их вари-
антному оформлению [14]. Принципиальным оказывается выбор параграфемных 
средств, знаков разных семиотических систем, типов повторов, видов ссылочно-
отсылочных компонентов и т. д. Благодаря средствам параграфемики одна и та 
же информация может выступать в разном статусе (официальная, дружеская, 
развлекательная, обучающая и т. д.). Средства композиционно-пространственного 
оформления, палитра иллюстраций помогают пользователю ориентироваться 
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в вариантах, сигналят об их значимости, особым образом подают огромный тексто-
вый массив, выражающий множество субдискурсов. 

Итак, предлагаемая нами модель дискурса Интернета отражает порядок его 
составляющих (цифровое обозначение дано последовательно от большего ком-
понента к меньшему): 

1 — глобальный дискурс Сети; 
2 — субдискурсы, составляющие глобальный дискурс Сети; 
3 — тексты, выражающие субдискурсы в глобальном дискурсе Сети; 
4 — вербальные и невербальные средства, оформляющие тексты, входящие 

в субдискурсы в глобальном дискурсе Сети. 
Анализ каждого названного компонента в отдельности дает более точное 

и объективное представление о сути глобального дискурса Интернета. При этом 
важно отметить, что модель дискурса Сети не имеет центральной и периферийной 
части, поскольку представляет собой огромное информационное пространство, 
обладающее в одинаковой степени важными признаками: внутренними (когни-
тивностью, интерактивностью, вариативностью) и внешними (психологичностью 
и социологичностью). 

Внешние признаки — психологичность и социологичность приписываются 
дискурсу Интернета, становятся его частью, поскольку описывают те свойства 
реальной действительности, в которую оказывается включен дискурс Интернета. 
С одной стороны, психологичность и социологичность — это те процессы, которые 
происходят в реальности. Психологичность связана с особенностями психологии 
человека, пользователя Интернета, социологичность отражает набор социальных 
условностей, требований, правил, норм и т. п., которые необходимо соблюдать 
человеку в реальной жизни. С другой стороны, эти признаки демонстрируют, как 
меняются указанные явления реальной действительности в связи с появлением 
Интернета и как меняется дискурс самого Интернета в связи с условиями реаль-
ного мира. Интернет получает ряд особенностей, поскольку его пользователи 
имеют психологические черты и социальную принадлежность [3]. 

Все названные конституирующие черты модели дискурсивного сетевого об-
разования пересекаются между собой, дополняют друг друга и действуют одно-
временно. Они одинаково важны для реализации дискурса Интернета, поэтому 
нельзя сказать, что одни из них являются центральными, а другие периферийными 
чертами. Составляющие элементы в глобальном дискурсе Интернета находятся 
в постоянном движении и взаимодействии.
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дискурса. Этот тезис выдвинули и обосновали политические философы Шанталь 
Муфф и Эрнесто Лакло [15, см. также: 11, 12]. Идентичность является дискур-
сивной категорией, т. е. субъект не «проявляет» ее как нечто скрытое в недрах его 
души, он «присваивает» ее в момент говорения, в момент пользования языком, 
в момент производства смыслов коммуникации. В самом начале формирования 
постструктуралистского направления в науке об этом сказал Э. Бенвенист: «Сле-
дует буквально понимать ту истину, что основание субъективности лежит в самом 
процессе пользования языком. Если как следует поразмыслить над этим, то ока-
зывается, что нет другого объективного свидетельства идентичности субъекта, 
чем то, которое он дает таким способом сам о себе» [3, 296]. 

Идентичность, понимаемая как дискурсивная категория, обладает обяза-
тельным свойством процессуальности, поскольку пользование языком требует 
постоянного линейного развертывания во времени и не имеет окончательного 
завершения. Акцентируя внимание на этом свойстве дискурсивной идентич-
ности, Шанталь Муфф и Эрнесто Лакло отождествляют понятия идентичности 
и идентификации: «Идентичность — это идентификация человека с субъектной 
позицией в структуре дискурса» [12, 84; 10]. 

Включенное в определение идентичности понятие субъектной позиции вос-
ходит к идеям М. Фуко, рассматривающего всякого говорящего как находящегося 
внутри дискурсивной структуры и (вос)производящего совокупность определен-
ных дискурсивных практик, которые и конституируют субъектную позицию [13]. 
Субъектная позиция относительно стабильна и представляет собой нормативную 
позицию дискурса с ожидаемыми речевыми действиями для говорящего в кон-
кретной коммуникативной ситуации. Правда, норма в этом случае, как утверждает 
Дж. Батлер, «не обладает независимым онтологическим статусом, хотя свести 
ее только к конкретизациям довольно нелегко; она сама воспроизводится через 
собственные воплощения — посредством ориентированных на нее поведенческих 
актов» [2, 20]. Иначе говоря, существование субъектной позиции обеспечивается 
повторяемостью практик, ее конструирующих. Таким образом, чтобы исследовать 
идентичность как дискурсивную категорию, нужно сосредоточиться на выявлении 
практик идентификаций. Конкретная идентификация есть своего рода стоп-кадр 
в непрерывном процессе множественных дискурсивных идентификаций.

Дискурсивная практика понимается прежде всего как способ создания и пере-
дачи смыслов [5, 4; см. также: 13, 14]. «Дискурсивные практики являются более 
обобщенной характеристикой речи по сравнению со стратегией или жанром» 
[7, 35]. Дискурсивная практика реализуется не в линейной последовательности, 
а фрагментарно, и она не замкнута в пределах одного высказывания или текста, 
следовательно, она интертекстуальна. Развивая дискурсивный подход к понима-
нию идентичности, применим эти теоретические положения к эмпирическому 
материалу.

Российский журналистский дискурс выступает объектом исследования. 
В коллективной монографии «Дискурсивные практики СМИ» анализ дискур-
сивных практик был сосредоточен на выявлении и описании практик субъекта 
речи — адресанта [5]. Отдельные работы посвящены исследованию практик, 
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конструирующих персонажа журналистского дискурса [1, 6, 8]. В данной работе 
мы предлагаем изменить предмет исследования и проследить функционирование 
группы практик биографической идентификации в журналистском дискурсе. 
Наша цель — выявить закономерности развертывания биографической идентифи-
кации в современном российском журналистском дискурсе. Для базового рассмо-
трения практик идентификации выбраны диалогические тексты. Это связано с тем, 
что в интервью журналист определяет ценностное направление идентификаций 
собеседника и последовательность беседы, а герой соглашается с предложенными 
идентификациями или вступает в дискурсивную борьбу за собственную версию 
идентификации. Иными словами, в интервью очевидным образом реализуется 
принцип открытости, незавершенности человека, в отличие, скажем, от очерка, 
где представлен целостный образ героя, объективированный автором.

В качестве материала были использованы тексты интервью, опубликованные 
в 2014 г. в журнале ELLE (международный женский журнал в русскоязычной вер-
сии). В подавляющем большинстве эти тексты относятся к портретному интервью. 
Также мы воспользовались текстовыми версиями интервью программы «Познер», 
выходящей на Первом канале. К анализу были привлечены 10 топ-программ по 
версии Первого канала за 2014 г. Выбор материала обусловлен задачей сопо-
ставления интервью, функционирующих в разных сегментах журналистского 
дискурса — общественно-политическом и досуговом. 

Биография — это систематизированное хронологически описание жизни. Био-
графическая традиция имеет древнее происхождение и широкое распространение 
в культуре, ее модификации представлены в различных дискурсах: агиография; 
официальная автобиография, требуемая при устройстве на работу; история болезни 
пациента; мемуары и воспоминания; приключенческая литература и др. Возмож-
но, биографические идентификации присутствует во всех дискурсах. П. Бурдье 
обратил внимание на важность разграничения биографического повествования 
и реально прожитой жизни. (Авто)биография — это всегда «риторическая иллю-
зия»: «...писать историю жизни, трактовать жизнь как историю, то есть как связное 
повествование о значимой и направленной последовательности событий, — это, 
возможно, равноценно принесению себя в жертву риторической иллюзии, общим 
представлениям о существовании, укреплять которые литературная традиция 
никогда не прекращала» [4, 77]. Однако риторическую иллюзию истории жизни 
укрепляет не только художественная литература. Сегодня техническое развитие 
и тематическая и аудиторная дифференциация позволили СМИ играть важную 
роль в распространении историй жизни, одобряемых или не одобряемых обще-
ством. Дискурс СМИ обеспечивает широкой аудитории нормативный семанти-
ческий репертуар дискурсивных идентификаций.

Как показывает материал, биографическая идентификация фрагментарно 
присутствует в интервью и общественно-политического, и досугового сегмента 
дискурса. Биографическая идентификация может выполнять функцию объекти-
вации (говорение о другом лице) и функцию субъективации (говорение о себе). 
В данной работе остановимся только на практиках объективации собеседника 
в вопросах журналиста и на практиках субъективации героя интервью. 
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Биография предполагает выделение значимых жизненных периодов. Рубри-
кация биографии совпадает во всех проанализированных текстах — в качестве 
значимых этапов жизни выбираются профессиональные или карьерные дости-
жения, тем самым фиксируется статусное положение собеседника и одновре-
менно закрепляется нормативное отождествление успешности жизни и профес-
сиональных высот. Отметим, что биографическая идентификация здесь может 
быть интерпретирована и как реализация практик достоверности [5, 7], так как 
журналист опирается на точные биографические факты: 

В.	ПОЗНЕР	(с	Ф.	Лукьяновым): В 2002 году вы стали главным редактором жур-
нала «Россия в глобальном мире». Довольно влиятельный журнал среди определен-
ного круга, который интересуется этими вопросами. А в 2012 вы стали председателем 
Совета по внешней и оборонной политике. Вы могли бы кратко для наших зрителей 
сказать, что это за организация, чем она занимается и кто входит в нее, какие люди, 
каковы задачи этого совета?

ELLE	(c	Жизель	Бюндхен): Неоднократно признававшаяся самой красивой жен-
щиной в мире, бразильская супермодель может похвастаться фотосессиями в лучших 
модных журналах… в ELLE — в 2009 году в рамках кампании против СПИДа ее фото-
графия украсила одновременно 30 обложек ELLE по всему миру (ELLE. 2014. Июль). 

Также биографическая идентификация строится по определенной схеме 
в зависимости от гендерной принадлежности собеседника. Если собеседником 
выступает женщина, то к рубрикации по профессиональным достижениям присо-
единяется рубрикация биографии по замужествам/романам в качестве значимого 
этапа жизни. Для журнала ELLE такое смещение к семейной жизни вполне ожи-
даемо, это входит в тематическую характеристику досуговых, тем более ориен-
тированных на женскую аудиторию, СМИ. Обнаружение такой идентификации 
в программе «Познер» говорит, на наш взгляд, об устойчивости идентификации 
успешной женской биографии с замужеством. После долгого объяснительного 
предисловия Владимир Познер наконец задает А. Смирновой вопрос: 

Я очень сильно не люблю программы, в которых так или иначе обсуждают лич-
ную, я уж не говорю интимную, жизнь человека. К сожалению, таких программ у нас 
довольно много теперь в эфире, и, кстати, они в основном взяты из Соединенных 
Штатов, которые мы сильно не любим, но тем не менее. Я этим не занимаюсь, но 
однажды в одной программе я позволил себе задать такой вопрос не кому-нибудь, 
а государственному секретарю Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон, 
поскольку она в книге, которую написала, сказала, что в жизни у нее были два са-
мых тяжелых решения: первое — баллотироваться ли в сенат от штата Нью-Йорк, 
и второе — оставаться ли с Биллом. И я во время программы сказал ей, что наших 
зрителей не очень сильно волнует сенат, а вот насчет Билла… почему все-таки вы 
решили остаться? Я позволил себе этот вопрос. И она, посмотрев мне в глаза, ска-
зала: «Вы знаете, Билл — это единственный человек, который может заставить меня 
смеяться». И мне это очень понравилось, было трогательно. Так вот, я позволяю себе 
задать вопрос, учитывая то, что я сказал, чтобы вы понимали, что это не просто лю-
бопытство. Значит, три с небольшим года тому назад, отвечая на разные вопросы, вы 
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сказали так: «Я абсолютно не верю в брак, он мне не нужен. И с тех пор, как я живу 
вне брака, я стала лучше как человек, свободнее, я примирилась с собой, узнала себя. 
И для того чтобы идти на компромиссы, а совместная жизнь — это бесконечная цепь 
компромиссов, нужна такая сила чувств, которой, как мне кажется, в нашем возрасте 
уже не бывает». Довольно убедительно, прямо скажем. …Прошло немного времени, 
и все это изменилось. Так вот, понимая, что это компромисс, конечно, — быть женой 
кого-либо, может быть, и в большей степени, когда муж — Чубайс… Если я спросил 
у Хилари, почему она осталась (с Биллом Клинтоном. — Л. Е.), я вас спрашиваю: по-
чему все-таки вы вышли замуж? 

В анализируемом материале программы «Познер» есть только одна программа 
с женщиной — с Авдотьей Смирновой. Мы обратились дополнительно к некото-
рым выпускам, где собеседником была женщина, и обнаружили, что Владимир 
Познер задавал вопросы о замужестве и Т. Канделаки, и Р. Литвиновой, и Т. Го-
ликовой с обязательной оговоркой, что не любит, но все-таки «позволит себе» 
задать личный вопрос. Подчеркнем, что реализация подобной идентификации 
по отношению к женщине — не индивидуальная черта конкретного журналиста, 
а актуальная практика российского журналистского дискурса. 

В журнале ELLE рубрикация биографии может воспроизводить типовое де-
ление человеческой жизни на детство, юность, зрелость, старость. Обычно в зону 
обсуждения попадает только концепт «детство». Отметим наличие в биографиче-
ской идентификации семантического клише в вопросе журналиста, которое «про-
воцирует» собеседника на воспоминания из детства: Помните первый (-ая, -ое) …? 

Обратимся к случаям, когда не журналист задает направление биографической 
идентификации, а собеседник сам инициирует эти практики. И снова маркиро-
ванным оказывается концепт «детство», т. е. только этот период обсуждается 
в качестве значимого: 

ELLE:	Какую роль играют запахи в вашей жизни?
Данила	 Козловский: Абсолютно все имеет свой аромат. Детство, юность, про-

шлое в целом… Скажем, когда я приезжаю в Москву весной, в меня врезается этот 
запах — теплый, особенный, и я мгновенно оказываюсь в детстве (ELLE. 2014. Май).

В журнале ELLE семантическое наполнение концепта «детство» разнообразно. 
Во-первых, оно может быть связано с традиционной тематикой встречи Нового 
года, поэтому окрашено беззаботностью и сказочностью. Типичный пример го-
ворения о своем детстве на вопрос об ожиданиях от Нового года: 

Самые памятные поздравления нового года, конечно, были в детстве — когда ты 
волнуешься, ждешь подарков, большого застолья вместе со всей семьей. В будущем 
мне очень хочется, чтобы моим детям тоже достались такие чудесные праздничные 
воспоминания (ELLE. 2014. Дек.).

Во-вторых, концепт детства присутствует в ответах о начале использова-
ния косметических средств, что, видимо, свидетельствует о некотором снятии 
запрета на пользование косметикой детьми. О неполном снятии запрета гово-
рит то, что фактическая информация о себе сопровождается дополнительной 
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аргументацией — «почему пользовалась»: не было вульгарным; сценический образ 
балерины требует; предрасположенность к актерской профессии. 

ELLE:	Ваши любимые продукты Lancome?
Лилли	Коллинз: <…> В седьмом классе я влюбилась в блестки для губ Juicy Tubes. 

Они совсем нелипкие, да и эффект не кажется вульгарным. Я пользовалась ими даже 
в школе, хотя вообще-то краситься нам не разрешали (ELLE. 2014. Март).

ELLE:	Когда вы стали пользоваться косметикой?
Шарлиз	 Терон: С младых ногтей. У маленьких балерин (а я стала выступать 

в шесть лет) нет гримеров. Поэтому я рано научилась краситься и успела напракти-
коваться. Хотя, конечно, сценический образ отличается от повседневного. Загуглите 
слово «балерина» и увидите, что это совершеннейшее безумие с огромным количеством 
подводки и толстенным слоем тона. Но навыки остаются, и я хорошо владею техни-
кой нанесения, чувствую цвет и понимаю, как и что растушевать (ELLE. 2014. Сент.).

ELLE:	А когда появился интерес к макияжу?
Пенелопа	Крус: В четыре года я собирала бабушкину косметику, раскладывала ее 

в ванной и играла, представляя себя актрисой уже в этом возрасте (ELLE. 2014. Окт.).

В программе «Познер» концепт «детство» связан с темой чтения запрещенной 
литературы. Показательно, что при выборке из 10 интервью в двух воспроизво-
дится биографическая идентификация по чтению запрещенных книг, это говорит 
о принадлежности собеседников к определенному социальному кругу в советское 
время: самиздат называют формой советской диссидентской практики [9]. С нашей 
точки зрения здесь также находит воплощение практика присвоения большой 
значимости книге, ее роли в формировании человека. 

Ю.	Гусман: …Когда я был маленький совсем — не маленький, такой толстенький, 
жирненький, но не очень старенький, — мне принесли «Архипелаг ГУЛАГ», фотоспо-
собом напечатанный. …Совсем давно. Боюсь сказать, но где-то, может быть, старшая 
школа. Уже половозрелый, но еще болван. И мне принесли книгу. А я же бакинец, я 
же не бывал ни в ЦДЛ… там ничего не было, мы ничего не знали. Это потом я уже 
стал ездить, кое-что понимать, знать. И когда я прочитал эту выжимку из Александра 
Исаевича, я чуть не сошел с ума. Мне вдруг открылось… (Далее происходит смена 
темы. — Л. Е.).

А.	Смирнова: …Это было в 15 лет. У меня был школьный друг — Сергей Чапнин, 
замечательный совершенно человек, он сейчас возглавляет издательство Московской 
патриархии. Он очень интересный парень, и мы дружили с ним в школе. И он мне 
принес отксерокопированный «Некрополь» Ходасевича. И это было такое первое 
потрясение. Потому что, с одной стороны, мне мгновенно весь этот Серебряный век 
стал близок, это стали как будто родственники. А с другой стороны, я первый раз 
увидела, что такое был 19-й год, 20-й. Он меня снабжал нелегальной литературой. 
Потом он же мне дал прочесть «Окаянные дни» Бунина. А поскольку папа мой всегда 
находился в глубоком конфликте с советской властью, поэтому дома я это слышала… 
Да и матушка моя, прямо скажем, недолюбливала советскую действительность, по-
этому дома я это слышала. И я при этом пережила большой пионерский энтузиазм, 
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например. Я была большим пионерским чиновником, я все это страшно обожала. И лет 
в 15 как-то это все рухнуло.

Внимание к концепту «детство» в журналистском дискурсе позволяет выявить 
(нерационализируемую) легитимную семантику говорения о собственном дет-
стве. В журнале ELLE наш материал фиксирует обращение к детству в контексте 
первого опыта использования косметики; в программе «Познер» — в контексте 
первого разочарования в советском строе. На наш взгляд, обращение к концепту 
«детство» в автобиографической идентификации в журналистском дискурсе 
одновременно выполняет роль демонстрации искренности говорящего.

Итак, в журналистском дискурсе практики биографической идентификации 
воспроизводят следующие смыслы: значимыми этапами в биографии пред-
стают профессиональные достижения и период детства; для женской биогра-
фии значимость приобретает также замужество или любовь. Биографическая 
идентификация может быть инициирована и журналистом, и его собеседником. 
Биографическая идентификация в функции объективации собеседника поддер-
живает практики достоверности. Биографическая идентификация в функции 
субъективации дополнительно поддерживает практики демонстрации искрен-
ности и открытости. Концепт детства меняет свою семантику в зависимости от 
общественно-политического или досугового формата СМИ.

Актуальность такого исследования, помимо собственно научного интереса 
к проблематике идентичности в СМИ, напрямую связана с журналистской ра-
ботой. Выявление дискурсивных идентификаций, в том числе биографическим 
способом, помогает нарушить автоматизм подготовки к интервью как методу сбора 
информации и дает возможность затронуть темы, которые в силу сложившихся 
традиций говорения о себе остаются незамеченными.
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ДИАЛОГ,	ПРОПАГАНДА,	ЦЕННОСТИ	И	СМИ:		
О	ПОБЕДЕ	НАРРАЦИИ	В	СОВРЕМЕННОМ		

ИНФОРМАЦИОННОМ	ПОЛЕ	РОССИИ

Современное информационное поле России характеризуется развитием нарративных 
тенденций и сужением площадок диалога. В статье рассматривается конфликт нарас-
тающих в СМИ явлений с миссией журналистики. Дан обзор возможных подходов 
к исследованию этих процессов. Сформулирована мысль о неизбежности институци-
онального пересмотра миссии и роли отечественной журналистики.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: диалог; наррация; нарративные стратегии; пропаганда; вестер-
низация; девестернизация; индиженизация; соразмерности теория; спираль молчания.

В журналистском тексте как особой форме информационного сообщения мы 
могли бы усматривать переплетение двух основных тенденций: диалогического 
и нарративного начал. Привычное отнесение наррации к сфере художественной 
литературы вполне может быть пересмотрено, поскольку наработки в сфере 
нарратологии открывают новые уровни осознания самих принципов устройства 
информационных потоков. 

Если для исследователей художественной литературы особое значение имеет 
сама ситуация «конструирования рассказа» в тексте (рассказчик, его «голос», 
позиция автора и иные нарраторы) либо событийность как таковая (последова-
тельность стадий события в повествовании [7, 6]), то наррация в более широком 
смысле — это состоявшийся, законченный, завершенный рассказ о каком бы то 
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ни было событии, позволяющий читателю (зрителю, слушателю) воспринять 
смысл (т. е. не только фактуальную сторону сообщения, но интенцию нарратора). 

Диалогическое начало при этом никак не исключает нарративности как тако-
вой, однако «история» в диалоге — повод услышать мнение другого, приглашение 
к размышлению, когда самому автору важнее спровоцировать чужое мнение, чем 
высказать свое (впрочем, разумеется, персональность участника диалога в любом 
случае существенна). 

Если — не вдаваясь в тонкости лингвистических, литературоведческих и дис-
курсивных позиций — охарактеризовать глубинную разницу наррации и диалога, 
то суть сводится к тому, что в первом случае мы получаем текст, не терпящий 
вмешательства воспринимающего сознания (т. е. рассчитанный на «считывание» 
заложенных смыслов, их «распаковку»), а во втором — текст, без этой реакции не 
существующий (т. е. не несущий готового смысла, а провоцирующий его поиск).

Говоря о системе жанров современных СМИ, мы неизбежно обнаружим 
нарративность как сущностное свойство журналистики. В последнее время это 
даже закрепилось на уровне такого явления, как сторителлинг (что можно рас-
сматривать как прямой синоним «наррации»). Казалось бы, журналистика как 
мастерство рассказывания историй — вполне позитивный прогноз развития от-
расли. Однако российская информационная ситуация 2014–2015 гг. показывает, 
что под сплошной нарративизацией СМИ следует понимать именно переход от 
границ наррации с диалогом к границам с пропагандой. В определенном смысле 
мы обнаруживаем отвердевание словесных формул, приводящих к возникнове-
нию «жесткого» (однолинейного) объяснения событий. Такое давление на СМИ 
(в начале периода оно было негласным и диктовалось «образцовыми» дискурсами, 
скажем, «Российской газеты» и РИА, а в последнее время стало даже предписы-
ваться специальными постановлениями соответствующих ведомств — например, 
Роскомнадзора) может рассматриваться как желательность для власти получения 
нарративного информационного пространства с четко предписанными и строго 
оговоренными формулировками в «законченных историях» о происходящем.

Основная причина внимания властных управляющих структур к сознательной 
нарративизации СМИ и уходу от какого бы то ни было диалога могла бы восприни-
маться как вполне изученное явление манипуляции населением со стороны власти 
посредством СМИ [3]. Однако даже поверхностный анализ ситуации показывает, 
что в данный момент времени мы имеем очень значимый по своей основе консен-
сус власти и масс именно в вопросах упорядочивания медийного поля. Основным 
объяснением консенсуса оказываются ценности, понимаемые как сохранение мира, 
единение народа с вождями, упрочение родной страны и т. п. При этом такая цен-
ность, как свобода слова, вообще не воспринимается и даже рассматривается как 
враждебное российскому менталитету явление (с соответствующим ярлыком — 
«сторонники майдана» и оценкой — «нет майдану»).

Феномен ненужности свободы слова, ее невостребованности на уровне рос-
сийского массового сознания ждет своего дальнейшего изучения. Однако именно 
благодаря этому феномену возможна тотальная нарративизация медийного про-
странства. Нарративные стратегии при этом следует рассматривать как один из 
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вариантов консолидации ожиданий читательской аудитории и профессионалов, 
создающих соответствующие тексты. Совпадение горизонтов ожиданий представ-
ляется единственно важным эффектом в работе средств массовой информации. 
Анализ реакции крупнейших СМИ на расстрел редакции Шарли Эбдо может 
рассматриваться как вариант такой консолидации.

Важнейшим последствием «отвердевания» общественно-политического дис-
курса становится, несомненно, неизбежность раскола общественных сил (в рос-
сийской ситуации это оказалось ознаменовано хэштегами «#крымнаш» и «#крым-
ненаш»), однако с непременным перевесом патриотической линии. Патриотизм 
как совершенно особая ценность культивируется именно в виде нарративного 
медийного дискурса, предписывающего СМИ определенные интонации и даже 
словосочетания; именно в силу выхода патриотизма из состояния «латентного» 
в открытое поле дискуссий свобода слова оказывается крайне нежелательным 
явлением либо понимается только в том ключе, как ее определял В. И. Ленин в ста-
тье «Партийная организация и партийная литература»: «Мы хотим создать и мы 
создадим свободную печать не в полицейском только смысле, но также и в смысле 
свободы от капитала, свободы от карьеризма; — мало того: также и в смысле сво-
боды от буржуазно-анархического индивидуализма» [2, 102]. Обратим внимание, 
что Ленин соглашался с мыслью об абсолютной свободе слова и подчеркивал, что 
речь идет об исключительно «партийной литературе», т. е. литературе, создавае-
мой членами партии. Его логика определялась тем, что — в случае несовпадения 
взглядов художника и партии — партия вольна исключить художника из своих 
рядов. Более всего этот подход напоминает сегодня принципы корпоративной 
этики. Ты можешь критиковать свою компанию, однако она вправе расторгнуть 
договор с тобой. Действие этих механизмов в чистом виде мы можем наблюдать 
сейчас на примере событий вокруг партии «Гражданская плаформа» (отношение 
к Крыму, убийству Немцова, участию в «Антимайдане» и т. п.).

Однако особенность сегодняшнего политического момента как раз определя-
ется тем, что место «партий» и «корпораций» замещает аморфное, неформальное 
большинство, подчиняющееся не партии или какому-либо союзу, но общему 
патриотическому «всплеску». Средства массовой информации в такой борьбе 
оказываются вынужденными быть рупорами патриотических идей, а всякие по-
пытки противостоять общим позициям могут быть чреваты не только каким бы 
то ни было публичным остракизмом (яркий пример — судьба А. Макаревича), но 
и уголовным преследованием и принятием решений в правовом поле. 

Такое давление не может оказаться «незаметным» — его главным следствием 
неизбежно становится включение механизмов самоцензуры и смена повестки дня: 
опасные темы становятся все менее дискутируемыми, вытесняются нейтральными; 
тем не менее аудитория взыскует диалога именно по острым темам. Вместо диалога 
востребованным оказывается нарративная «материя» медийного текста: акценты 
расставлены, ярлыки «освящены» на самом высоком уровне. Аудитория может 
вздохнуть спокойно: российские федеральные СМИ чрезвычайно чувствительны 
к рискам и быстро занимают ту самую «единую» позицию, что и цементирует 
нацию, отсекая чужих (сомневающихся и несогласных).

М. В. Загидуллина. Диалог, пропаганда, ценности и СМИ
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Ценность свободы слова, столь актуальная в западной журналистской модели 
и фактически определяющая миссию профессиональной деятельности, в россий-
ском пространстве может восприниматься не иначе как «некое умствование» (т. е. 
ценность эта нелегитимна). 

При этом в исследовательском поле ставится вопрос о границах и возмож-
ностях той модели профессиональной журналистики, что реализуется сегодня. 
Отсутствие диалогических форм и возможности диалога не является ли менталь-
ной особенностью и своеобразной национальной чертой? Достоевский обозначил 
эту черту как «всемирную отзывчивость русского человека» — способность вос-
принимать другого (в том числе и другие культуры, ментальности) очень точно, 
адекватно его сути, «схватывать» суть культуры. Однако, как говорит герой того 
же Достоевского Федька Каторжный в «Бесах», «Петр Степанович — одно, а вы, 
сударь, пожалуй что и другое. У того коли сказано про человека: подлец, так уж 
кроме подлеца он про него ничего и не ведает. Али сказано — дурак, так уж кроме 
дурака у него тому человеку и звания нет. А я, может, по вторникам да по средам 
только дурак, а в четверг и умнее его» [1, 259]. 

Нет сомнений, что склонность к замене диалога императивами (т. е. нарра-
цией в форме будущего времени — когда бытие завтрашнего дня «директивно» 
определяется сегодняшним дискурсом) может быть присуща любой нации, но 
сегодняшняя ситуация в России позволяет особенно четко видеть согласие между 
«массой и коммуникацией». Для исследователя оказывается чрезвычайно важным 
не только констатировать факт такого консенсуса (и проверить степень реального 
расслоения мнений), но и установить связь между наррацией как доминирующим 
способом воссоздания картины мира и особенностями конкретного локуса (факти-
чески — национальной способности к диалогу в общественно-политическом поле), 
т. е. вернуться к вопросу диалогичности (и невозможности построения диалоговых 
форм). Помимо привычных в институциональном поле журналистики сетований, 
можно и нужно обратиться к исследовательским инструментам, позволяющим 
извлечь из фактов, репрезентирующих данный феномен, закономерности.

Превалирование наррации («рупора» единого мнения) может рассматриваться 
в терминах «спирали молчания» [6]. «Чем менее стабильно общество, тем больше 
его потребность в массово-информационном ориентировании, способствующем 
процессу установления приоритетов и ценностей», — поясняет Т. В. Науменко 
концептуальность позиции Э. Ноэль-Нойман, автора концепции «спирали мол-
чания» [5, 9]. «Спираль молчания» современной общественной ситуации поддер-
живается «ключевым вопросом» — страхом и готовностью поступаться любыми 
моральными принципами ради социальной безопасности [9]. В современном 
российском обществе мы можем наблюдать «закручивание» спирали молчания — 
как инструментальным вмешательством силовых и правительственных структур 
и одновременным уходом с арены политических «глашатаев» оппозиции, так 
и главной альтернативой «спирали молчания» — рупором общего и обществен-
ного мнения (артикуляция «единой позиции» становится все более агрессивной 
и вовлекает в свой круг все большие массы, сужая пространство диалога до от-
рицательных значений). 
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Мнение о «революционном» месте социальных сетей в противостоянии этим 
тенденциям и создании особых площадок диалога не может считаться универ-
сальным. К российскому информационному пространству, скорее, приложима 
теория «нормализации» (что соответствует понятию «молчания») социальных 
сетей: «Выражая непопулярное мнение в социальной сети, пользователь рискует 
не только быть подверженным остракизму внутри интернет-сообщества, но также 
испытать социальное давление в “реальной жизни”, что ставит перед ним барьер, 
предельно схожий с классическими случаями применения “спирали молчания”. 
В этом смысле можно согласиться с представителями идеи “нормализации”: с раз-
витием интернет-коммуникаций традиционные модели общения будут вытеснять 
революционный потенциал, образуя новые варианты обычных социальных и по-
литических связей» [4, 64] (Д. А. Лукашевич ссылается в этом суждении на статью 
[10]). В связи с этим возникает ключевой вопрос: какая журналистика нужна рос-
сийскому обществу и могут ли, условно говоря, «западные» стандарты журнализма 
соответствовать тем общественным реалиям, что репрезентируются сегодня? Если 
российское общество стабильно себя чувствует исключительно в авторитарных 
моделях управления, далеких от либеральной демократической модели, то по-
чему бы и не согласиться с идеей культивирования и совершенствования таких 
авторитарных моделей с целью выработки согласия общества и власти (и не это 
ли важная функция журналистики — консенсус власти и общества, социальная 
стабильность)? Не это ли и есть социально ответственная журналистика? 

Казалось бы, легко ответить на эти вопросы с позиций пусть не закрепленного 
официально, но существующего в интернациональной журналистской среде стан-
дарта (журналистика должна контролировать действия власти и своевременно 
извещать общество о проблемах): нет, журналистика обязана сопротивляться 
«спирали молчания» и снижать напряженность, создаваемую ею (а это равно-
значно выходу на платформу диалога). Однако целый ряд новых концепций, 
появившихся в начале XXI в., обращен к глубокой феноменальной сути инфор-
мационных процессов, имеющих в разных странах разные конфигурации.

Думается, что сильными позициями в исследовательском поле журналистики 
сегодня обладают теоретики commensurability (соразмерности), indigenization 
(«отуземливания»), internationalism (в противовес «глобализации», воспринимае-
мой в основном как всеобщее движение человечества в планетарном масштабе по 
пути западных ценностей). Все эти концепции, основываясь на критике понятий 
«глобализация», «глокализация», относимых к «западному» типу мышления, 
создают особую терминологию «права национальной журналистики на самоопре-
деление» и одновременно вносят свой вклад в разработку метатеории, отличной 
от той метатеории журналистики, что ориентирована на западную модель со-
циума (см., например, концепцию «срединного пути» журнализма Ш. Гунаратна 
[8]). Однако все эти теории, направленные на изучение локальных особенностей 
социума, требуют определенного упорядочивания и «приложения» к информа-
ционному полю современной России. Исследовательские усилия должны быть 
направлены на выявление институционального баланса между понятиями «со-
циально ответственной журналистики» и ценностями, которые журналистика 
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должна транслировать. Иначе говоря, возникает проблема выявления не только 
особенностей российской аудитории в ее склонности к наррации в противовес 
диалогу, но и уточнения «индигенизированной» (четко привязанной к конкрет-
ному социуму с его традициями и информационными потребностями) миссии 
отечественной журналистики.
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УДК 316.776.2 + 316.75	 Е.	В.	Каблуков

ДЕФОРМАЦИЯ	РЕАЛЬНОСТИ		
В	СОВРЕМЕННОМ	РОССИЙСКОМ	МЕДИАДИСКУРСЕ

Показано, что российские проправительственные медиа активно использовали но-
минацию сторонники федерализации для конструирования положительного образа 
сепаратистов в ходе освещения военно-политического конфликта на Украине. Однако 
значение данной номинации противоречило характеристикам объекта, что привело 
к деформации реальности, конструируемой в медиадискурсе. При этом в оппозицион-
ном медиадискурсе данная номинация использовалась нейтрально или в критическом 
контексте. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: СМИ; медиадискурс; конструирование реальности; идеологема; 
номинация; сторонники федерализации; сепаратизм.

По официальной версии Россия не принимает участия в военном противо-
стоянии на востоке Украины. Однако анализ российского медиадискурса показы-
вает, что представители государственной власти, а также проправительственные 
массмедиа абсолютно точно идентифицируют свою и чужую стороны данного 
конфликта, что выражается прежде всего в специфическом подборе номинаций 
для их обозначения. Наш материал показывает, что эти номинации могут быть 
заведомо ложными, но идеологически оправданными, что приводит к деформации 
реальности, конструируемой в соответствующем сегменте медиадискурса. 

Оттолкнемся от произвольно взятого, но чрезвычайно показательного текста. 
Далее мы покажем, что позиция его автора полностью соответствует идеоло-
гическим установкам российских проправительственных СМИ. Итак, в тексте 
говорится о том, как отличить нормального человека с иной точкой зрения от 
подонка, предателя или душевнобольного:

Нельзя: выражать поддержку представителям хунты, боевикам из «Правого сек-
тора» и батальона «Днепр» им. Коломойского, поддерживать убийства сторонников 
независимости, называть их сепаратистами и, тем более, «террористами». Нельзя рас-
пространять киевскую пропаганду о «нулевой» явке и другие наркотические фантазии 
редакторов украинских интернет-СМИ и блогеров (Апетьян C. Как отличать людей 
с иной точкой зрения от подонков и предателей [Электронный ресурс] // Ruposters.ru. 
2014. 12 мая).

Автор утверждает, что нормальный человек не может называть сторонников 
независимости ДНР и ЛНР сепаратистами. Словарь фиксирует нейтральное 
определение данной лексемы: это сторонники сепаратизма, т. е. «стремления 
к отделению, обособлению от кого-, чего-л. (обычно национальных меньшинств, 
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выступающих за образование самостоятельного государства, или какой-л. обще-
ственной организации, партии)» [2, 1176]. Следовательно, сторонники незави-
симости ДНР и ЛНР являются сепаратистами с точки зрения норм современ-
ного русского языка. Таким образом, корректная номинация в представленном 
фрагменте табуируется, а те, кто использует слово в его словарном значении, по 
мнению автора, теряют право называться нормальными людьми! 

Почему же нельзя называть сепаратиста сепаратистом?
Дело в том, что лексема сепаратист в современной России, как правило, под-

вергается идеологизации [5, 10] и употребляется в ореоле отрицательной оценки. 
Очевидно, этому способствует традиционный примат государства над личностью 
[9, 15], предполагающий интерпретацию явлений не с позиций человека или обще-
ства, а с позиций государства, для которого сепаратизм несет очевидную угрозу. 
Прямым подтверждением этого является недавно вступившая в силу статья 280.1 
Уголовного кодекса, криминализующая «публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение территориальной целостности Россий-
ской Федерации» [17]. Негативный характер сепаратизма часто фиксируется 
и в научных исследованиях [3, 14, 16], и, конечно же, в медиатекстах. Причем 
отрицательная оценка здесь усугубляется в связи с актуализацией событий так 
называемой чеченской войны, ставшей одной из наиболее трагических страниц 
в новейшей российской истории [12, 18]. Интересно, что тема чеченской войны 
появляется и в материалах, посвященных военно-политическому конфликту на 
Украине:

В ведомстве пояснили, что речь идет о событиях Первой чеченской войны. Рассле-
дование событий 1994–1995 годов показало: в это время «банда из членов УНА-УНСО 
участвовала в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских 
сепаратистов». По данным следствия, в эту банду входили Ярош и братья Тягнибок. 
Вместе с незаконными вооруженными формированиями под руководством Шамиля 
Басаева и Хаттаба она выступала против военнослужащих 76-й Псковской дивизии 
ВДВ (Срок расследования по делу Дмитрия Яроша продлили до июля [Электронный 
ресурс] // Вести.ру. 2014. 7 мая).

Для большинства россиян своими в чеченской войне являются упомянутые 
в приведенном фрагменте федеральные силы, а врагами — чеченские сепаратисты. 
Однозначность идеологической позиции здесь достигается за счет использования 
одиозных имен Шамиля Басаева и Хаттаба, ассоциирующихся с терроризмом, 
а также оценочной лексики: банда в значении «группа людей, совместно совер-
шающих грабежи, убийства, насилия и т. п.» [2, 58]; незаконные вооруженные 
формирования, т. е. вооруженные формирования, «не основывающиеся на законе; 
нарушающие закон» [Там же, 622]. 

Однако в украинском конфликте российская власть, позицию которой вы-
ражают и средства государственной пропаганды, представленные проправитель-
ственными СМИ, занимает сторону сепаратистов, которые воспринимаются как 
свои, а значит, подлежат положительной оценке. Для того чтобы избавиться от 
противоречия между оценочным компонентом идеологемы сепаратист и оценкой 
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самих сепаратистов, используется типичный прием: отказ от прямой номинации 
в пользу эвфемизма [7, 8, 13]. Однако в некоторых случаях выбранная эвфеми-
стическая номинация входит в противоречие с действительностью, что ведет 
к деформации реальности, конструируемой государственной пропагандой:

Мы считаем, что самое главное — это наладить прямой диалог, прямой полноцен-
ный диалог между сегодняшними киевскими властями и представителями юго-востока 
Украины, в ходе которого представители юго-востока Украины могли бы убедиться 
в том, что их законные права в Украине будут гарантированы. И в этой связи просим 
представителей юго-востока Украины, сторонников	федерализации страны перенести 
намеченный на 11 мая текущего года референдум с тем, чтобы создать необходимые ус-
ловия для этого диалога (Владимир Путин. Цит. по: Вести. Россия-1. 2014. 7 мая);

Говоря про вероятность прекращения огня на Украине после встреч во Франции, 
Путин подчеркнул, что украинское руководство должно проявить «добрую волю», или 
«государственную мудрость». «Нужно немедленно прекратить карательную операцию 
на юго-востоке Украины. Только так можно создать условия для того, чтобы начать 
реальный переговорный процесс со сторонниками	федерализации», — объяснил он 
(Латухина К. В формате 3D-DAY // Рос. газ. 2014. 6 июня).

Нами выделено ставшее идеологемой словосочетание сторонники федерализа-
ции, которое используется в качестве «эвфемизма» для обозначения украинских 
сепаратистов. При этом следует обратить внимание на упоминающийся в первом 
фрагменте референдум о государственной самостоятельности так называемых 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прове-
денный 11 мая 2014 г. Таким образом, президент России называет сторонниками 
федерализации тех, кто борется не за федерализацию Украины, а за независимость 
ДНР и ЛНР. Как видно из второго — более позднего — фрагмента, номинация 
не меняется даже после проведения данного референдума, который в очередной 
раз показал, что целью сторонников федерализации является выход из состава 
Украины. Именно эту подмену, которая встречается в формирующих актуальную 
идеологию выступлениях высших должностных лиц страны и материалах про-
правительственных СМИ, мы назвали деформацией реальности. 

Ее механизм можно описать следующим образом: субъект идеологического 
влияния (пропагандист, т. е. лицо, сознательно или бессознательно осуществля-
ющее пропаганду) отказывается от номинации, соответствующей условно нега-
тивным признакам, приписываемым объекту, и включающей соответствующий 
отрицательный оценочный компонент, а вместо нее использует иную номинацию, 
которая противоречит этим условно негативным признакам и тем самым позво-
ляет их нивелировать. Как следствие, плохое может быть оценено как хорошее 
(и наоборот), что позволяет обеспечить идеологическую гармонию ценой от-
каза от формальной логики и рациональности дискурса [6]. Отметим, что такое 
противоречие является типичным для всякой тоталитарной пропаганды, которая 
«не может полностью удовлетворить тягу масс к совершенно непротиворечиво-
му, постижимому и предсказуемому миру без серьезного конфликта со здравым 
смыслом» [1, 464].
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Интересно, что средства государственной пропаганды всячески сопротивляются 
использованию номинации сепаратист в отношении представителей ДНР и ЛНР:

По единодушному мнению экспертов, референдум будет иметь для Украины 
серьезные политические последствия: теперь для сохранения территориальной 
целостности страны Киеву придется пойти на переговоры с теми, кого он называет 
«сепаратистами» (Руководство ДНР признает факт встреч с Ахметовым // РИА 
«Новости». 2014. 12 мая).

Автор данного текста берет выделенное слово в кавычки, показывая тем самым, 
что он не согласен с официальным Киевом и не считает названных субъектов 
сепаратистами. Ранее автор называет их сторонниками федерализации, несмотря 
на то что в тексте присутствует информация о референдуме: 

В Донецкой и Луганской областях Украины в воскресенье состоялся референдум 
о статусе регионов. На референдум в двух областях был вынесен один вопрос: поддер-
живаете ли вы акт о государственной	самостоятельности, соответственно, Донецкой 
и Луганской народных республик.

Приведем еще один пример, который подтверждает, что номинация сепара-
тист появляется именно в тех случаях, когда журналист воспроизводит противо-
положную позицию, в том числе в форме цитаты:

Как подчеркнула заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на слушаниях по 
Украине и России в Конгрессе США, «лучшим ответом воинствующим сепаратистам 
станут свободные и честные выборы президента». На них, помимо ста наблюдателей 
ОБСЕ, США направят в Украину 255 наблюдателей на длительное время и более 
3,3 тыс. человек с краткосрочной миссией (Паниев Ю. Неделя в мире. Запад избегает 
тотальной конфронтации с Москвой // Независимая газета. 2014. 11 мая).

Выделенная нами номинация используется в тексте лишь один раз — в цитате 
представителя Запада. Причем Виктория Нуланд снабжает эту номинацию оце-
ночным определением воинствующий в значении «непримиримый, агрессивный» 
[2, 145], тем самым подчеркивая негативное отношение к сепаратизму. Однако 
журналист предпочитает иную номинацию:

По обе стороны Атлантики приветствовали обращение Владимира Путина к сто-
ронникам	федерализации Украины перенести намеченный на 11 мая референдум, 
чтобы создать необходимые условия для диалога с новыми киевскими властями. 

Таким образом, автор по традиции называет сторонниками федерализации 
тех, кто организует референдум о государственном суверенитете. 

Перейдем к наиболее парадоксальным, с нашей точки зрения, примерам:

По данным, озвученным председателем местного ЦИКа Александром Малыхи-
ным, за обретение	суверенитета Луганской области проголосовали 95,98 процента 
избирателей. При этом известно, что явка на референдум о статусе региона в самом 
Луганске составила 70 процентов, а в Луганской области почти 81 процент.
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По словам Александра Малыхина, «во время голосования “нацгвардия” Украины 
блокировала участки бэтээрами в северных районах Луганщины». С официальным 
объявлением	ЛНР независимости стало окончательно ясно: несмотря на отчаянные 
попытки киевских властей изолировать сторонников	 федерализации с помощью 
масштабной силовой операции, в ходе которой применялась бронетехника и артил-
лерия, народ четко и предельно понятно выразил свое отношение к происходящим 
на Украине событиям (Гасюк А. Суверенитет против танков // Рос. газ. 2014. 13 мая).

О каких фактах прямо или косвенно сообщается в приведенном фрагменте? 
Во-первых, в Луганской области был проведен референдум о суверенитете. Во-
вторых, подавляющее большинство населения проголосовало за суверенитет. 
В-третьих, нацгвардия и киевские власти пытались помешать проведению рефе-
рендума. И, в-четвертых, ЛНР официально объявила о независимости. Как же 
называет журналист тех, кто провел референдум о суверенитете, голосовал за 
суверенитет и объявил независимость? Сторонниками федерализации! 

Впрочем, даже намерение ДНР и ЛНР войти в состав России не мешает 
проправительственным журналистам, рассказывающим об этом, использовать 
совершенно нелогичную, но идеологически выверенную номинацию:

В последнее время украинские военные проводят карательные операции против 
сторонников	федерализации на юго-востоке страны. Основными центрами сопро-
тивления являются Славянск, Краматорск, Мариуполь и другие города Донецкой 
области, а также Луганск, где сторонники	федерализации установили контроль над 
частью государственных органов власти. <…> Сопредседатель правительства Донецкой 
народной республики Денис Пушилин заявил о намерении объединиться с Луган-
ской народной республикой и обратился	к	России	с	просьбой	рассмотреть	вопрос	
о	вхождении	Донецкой	народной	республики	в	состав	России (Матвиенко: Сенато-
ры поддерживают контакты с депутатами Верховной рады // Взгляд. 2014. 14 мая).

Данный фрагмент, как и многие приведенные выше, следовало бы считать 
дефектным, так как в нем присутствует очевидный алогизм [см.: 11, 140–153]: 
сторонники федерализации одного государства хотят войти в состав другого. 
Однако идеологическая система, в которую вписан журналистский материал, 
допускает такое противоречие и санкционирует соответствующую деформацию 
реальности, конструируемой в медиадискурсе, в том числе посредством данного 
текста. 

Отметим, что внедрение идеологемы сторонники федерализации оказалось 
весьма удачным. Ее начали активно использовать даже так называемые оппози-
ционные СМИ:

9 мая произошло крупное столкновение сторонников	 федерализации с нац-
гвардией Украины в Мариуполе (Донецкая область). В ходе штурма здания УВД 
от обстрела погибли не менее 20 сепаратистов, несколько взяты в плен. Со стороны 
проукраинских сил погиб как минимум один. С обеих сторон несколько десятков 
раненых (Сепаратисты Луганской области «на 80–90 % готовы» к референдуму // 
Новая газета. 2014. 10 мая).
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В данной информационной заметке номинации сепаратисты и сторонники 
федерализации используются как синонимы, причем нейтральные с точки зрения 
идеологической оценки. Можно предположить, что так проявляется стремление 
автора к объективности, предполагающей выражение различных точек зрения: 
первая номинация условно может быть связана с позицией Запада, а вторая — 
с позицией официальной Москвы. Подобная синонимия наблюдается и в других 
новостных текстах, размещенных в оппозиционных СМИ: 

На Донбассе в двух округах города Мариуполь референдум начали накануне, 
передают агентства со ссылкой на главу ЦИК самопровозглашенной Донецкой ре-
спублики Романа Лягина. Ситуация в Мариуполе обострилась — объясняют лидеры 
сепаратистов. В Центризбиркоме дали понять: результат референдума признают при 
любой явке. Между тем по сообщениям украинских СМИ, на въезде в Славянск, это 
на севере Донбасса, задержали группу вооруженных людей с огромной пачкой уже 
заполненных бюллетеней за независимость республики. Более ста тысяч экземпляров. 
В Луганской области сторонники	федерализации со ссылкой на данные соцопроса 
говорят, что 83 процента жителей региона готовы поддержать независимость народной 
республики от Киева (Эхо Москвы. 2014. 11 мая).

Перед нами вновь информационная заметка. Автор, как и в предыдущем 
примере, использует выделенные номинации как равнозначные. Однако данная 
заметка посвящена референдуму о независимости ДНР и ЛНР, что делает сло-
восочетание сторонники федерализации логически неуместным. Таким образом, 
автор вольно или невольно участвует в деформации реальности, конструируемой 
в медиадискурсе. 

Впрочем, в оппозиционных СМИ встречаются и многочисленные примеры 
языкового сопротивления [см.: 10, 98], в ходе которого журналисты подвергают 
критике идеологему сторонники федерализации: 

Лицемерие и ложь продолжились, когда хорошо вооруженные граждане с тщатель-
но скрываемыми лицами, захватывающие административные здания и отделы милиции 
на востоке Украины и провозглашающие «республики», — были названы российскими 
властями «сторонниками федерализации, доведенными до отчаяния». <…> 

Наконец, «сторонники федерализации» начали вести себя, как обычные террори-
сты — убивать украинских политиков, превращать женщин и детей в «живой щит» 
и брать заложников, в том числе — из числа международных наблюдателей, требуя 
обмена их на своих арестованных активистов (которых российский МИД трогательно 
именует «политзаключенными») (Вишневский Б. Империя лицемерия // Новая газета. 
2014. 30 апр.).

В отличие от заметок, рассмотренных ранее, в данном материале представлена 
вполне однозначная идеологическая позиция журналиста. Среди прочего, автор 
осуществляет метаязыковую рефлексию [4], выявляя использование заведомо 
неверных номинаций со стороны представителей российской власти. Для харак-
теристики последних используется оценочная лексика: лицемерие — «несоответ-
ствие слов, поступков человека истинным, чувствам, убеждениям, намерениям; 
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притворство, неискренность» [2, 501]; ложь — «неправда, намеренное искажение 
истины; обман» [Там же, 504]. Подвергается осуждению и деятельность самих 
сторонников федерализации. Сначала автор показывает лишь логические несо-
ответствия между признаками объекта номинации и самой номинацией, а далее 
прямо сравнивает сторонников федерализации с террористами, насыщая текст 
оценочной лексикой.

Это не единственный материал, нацеленный на выявление логических про-
тиворечий в реальности, конструируемый российскими массмедиа. Подобные 
примеры встречаются и в других оппозиционных СМИ:

Вот митинг «сторонников федерализации» — на экране пенсионеры, ребята в спор-
тивках и кожанках, кто с травматом, а кто и с автоматом. Люди, явно разбирающиеся 
в госустройстве и, может быть, ведущие между собой споры, какой вид федерализации 
подходит Украине больше, классический или все же дуалистический. Стоят «сторон-
ники» под российскими флагами или под флагами Донецкой народной республики 
(по мысли создателей — отдельного государства), а не под знаменами Украины, за 
федерализацию которой они вроде бы выступают (Перцев А. Смерть слова: как укра-
инский бунт опустошил русский политический язык [Электронный ресурс] // Слон.ру. 
2014. 15 мая).

Автор использует номинацию сторонники федерализации с иронией, выявляя 
явный контраст между значением этого словосочетания и объектом номинации. 

А теперь позволим себе обозначить еще один парадокс, связанный с функцио-
нированием идеологемы сторонники федерализации в российском медиадискурсе. 
Анализ ее индексирования в базе данных «Интегрум» (см. рисунок) свидетель-
ствует о том, что данное словосочетание появляется в марте 2014 г., причем уже 
первые упоминания связаны с референдумом о поддержке государственной 

Частотность индексирования словосочетания «сторонники федерализации»  
в российских СМИ в 2014 г. (по данным базы «Интегрум»)

Е. В. Каблуков. Деформация реальности в современном медиадискурсе
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самостоятельности ДНР и ЛНР (см., например: Бас Н. Корреспондент «КП» 
Александр Коц: Жители Донецка просят у Киева дать им возможность провести 
референдум // Комсомольская правда. 2014. 24 марта). Затем идеологема чрезвы-
чайно резко набирает популярность и активно используется в период подготовки 
и проведения референдума, состоявшегося 11 мая 2014 г., но уже в начале лета 
столь же резко пропадает из медиадискурса. При этом сами представители ДНР 
и ЛНР в обозначенный период официально не меняют своей самоидентифика-
ции. В результате создается впечатление, что российские массмедиа действуют 
организованно, как будто по команде вводя в оборот новые идеологемы, а затем 
исключая их из активного оборота.

Выводы	

Проведенное нами исследование показало, что российские средства государ-
ственной пропаганды, к которым мы относим главным образом официальные 
и официозные СМИ, на протяжении нескольких месяцев 2014 г. активно исполь-
зовали идеологически нагруженную номинацию сторонники федерализации для 
конструирования образа сепаратистов в ходе освещения военно-политического 
конфликта на Украине. Это позволило вытеснить негативные номинации данного 
объекта и зафиксировать его положительный статус. Однако выбранный «эвфе-
мизм» вошел в противоречие с действительностью, что привело к деформации 
реальности, конструируемой в проправительственном российском медиадискурсе. 
Впрочем, данная номинация, но уже без ореола положительной оценки, использо-
валась и оппозиционными СМИ, что свидетельствует о весьма эффективной рабо-
те государственной пропаганды. При этом в оппозиционном дискурсе идеологема 
сторонники федерализации встречала и сопротивление, которое осуществлялось 
в том числе посредством метаязыковой рефлексии.
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АНАЛИЗ	ОБРАЗА	ПРАЗДНИКОВ	ДЕНЬ	НАРОДНОГО	ЕДИНСТВА		
И	ДЕНЬ	ОКТЯБРЬСКОЙ	РЕВОЛЮЦИИ,	КОНСТРУИРУЕМОГО	СМИ

Проведен контент-анализ новостных выпусков Первого канала, состоявшихся 4 и 7 но-
ября (с 2005 по 2013 г.), а также анализ их содержательного и семантического дискурса. 
На примере праздников 4 и 7 ноября показан процесс формирования фальшструктов 
(фальшструкт — образ прошлого, искусственно формируемый исходя из реалий и це-
лей сегодняшнего дня).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социальная память; фальшструкт; миф; 4 ноября; 7 ноября; День 
народного единства; День Октябрьской революции.

Разрабатывая тему социальной памяти, мы изучили понятие мифа, характери-
стику которому дали ранее [2, 79], и пришли к выводу, что, помимо классической 
схемы рождения мифа, существует и мифотворчество в смысле переделки устарев-
шего мифа или создания на «удобренной» им почве нового мифа, соответствующего 
требованиям и представлениям сегодняшнего момента.

Однако эти «новообразования» не только не удовлетворяют, а во многом 
противоположны сформулированным ранее четырем основаниям мифотворчества 
[Там же]. Поэтому мы ввели в научный оборот новое понятие, которое позволило 
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выделить и описать в современной мифологии своеобразный ряд явлений, под-
падающих под условия реструктуризации разрушенной мифической области. 
Это новое, но этимологически «говорящее» понятие — фальшструкт позволяет 
более глубоко проанализировать процессы, происходящие в социальной памяти 
российского общества. Фальшструкт — это образ прошлого, формируемый сегод-
ня, причем формируемый исходя из сегодняшних реалий и целей сегодняшнего дня.

Понятие «фальшструкт» отличается от понятия «миф». Первое отличие от 
мифа в том, что фальшструкт имеет обратную (относительно стрелы времени) 
направленность, его активное, преобразующее острие устремлено в прошлое, 
в образе которого он и производит изменения. Источник преобразующей энергии, 
источник активности находится в настоящем, тогда как активное действие мифа 
всегда исходит из прошлого.

Второе отличие. Если говорить о социально-исторических фальшструктах, 
то они создаются постфактум, со значительным временным или смысловым 
разрывом, иногда через поколения. Ведущим тут, как и в мифе, является мо-
тив «самооправдания», верификации настоящего. Однако из этого совпадения 
и развивается противоположность. Если для мифологизированного бытия свой-
ственно самовыражение в соответствии с разработанными мифом идеалами, то 
фальшструкт в разработке идеалов обращается к традиции, за счет нее не только 
объясняя реальность, но и проектируя будущее.

Следующее отличие заключается в том, что разрушение мифа есть разрушение 
наивных, утрированных представлений. В свою очередь, фальшструкт стремится 
опереться на знание. Во всяком случае, фальшструктивная аргументация гораздо 
глубже и точнее, чем мифическая. Но знание это обязательно подлежит филь-
трации и интерпретации. Миф оперирует фактами, а фальшструкт — смыслами, 
и в этой интерпретационной игре растворяется возможность объективного на-
учного знания, что и дает возможность для фальшструктизации. Вообще, говоря 
о социальной памяти, мы не можем утверждать, что она абсолютно необъективна, 
но социальная память не есть то, что реально случилось в прошлом с какой-либо 
социальной группой. Интересную попытку решить это противоречие мы находим 
в современных работах [3]. Применение ценностных мерок настоящего к событиям 
прошлого задает универсальную схему фальшструкта.

Диапазон применения фальшструкта, на наш взгляд, охватывает всю гума-
нитарную область — от психологии до истории. И особое значение может иметь 
фальшструкт для понимания рефлексивной, регулирующей, движущей силы со-
циальной памяти. Средства массовой информации, в частности телевизионные 
новости, являются наиболее распространенным источником информации о раз-
личных событиях в стране и в мире. В том числе это касается государственных 
праздников и праздничных мероприятий. Так, по результатам нашего опроса 
жителей Екатеринбурга старше 18 лет (выборка 1200 человек с квотированием 
по полу, возрасту, району), проведенного в мае — ноябре 2014 г., 64,3 % горожан 
получают информацию о праздниках и праздничных мероприятиях, проходящих 
в стране, из телевизионных новостей. Но современные СМИ все больше пре-
вращаются из источника информации в актора массовой коммуникации [1, 41].
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В связи с этим представляется особенно актуальным проанализировать, какой 
образ праздников 4 ноября (День народного единства) и 7 ноября (День Октябрь-
ской революции) формируется посредством СМИ. Мы исходим из того, что один 
из механизмов работы социальной памяти — это мифологизация и фальшструкти-
зация прошлого. Общественное отношение к Октябрьской революции — пример 
четко выраженного фальшструкта. Даже апологеты большевизма вынуждены 
исходить из сегодняшних реалий. Что касается событий конца Смуты (1612 г.), 
то сейчас мы имеем дело с сохраняющим историческую актуальность, но весьма 
вялым мифом. 

При этом наблюдаются внешние (в плане субъекта), искусственные попытки 
этот миф фальшструктизировать. Очевидно, фальшструкт строится на сопостав-
лении отчаянного положения России на исходе Смутного времени и нынешних 
великодержавных идей, так что стратегическое воодушевление вызывают (по 
замыслу) успехи четырехвековой давности и личностная героика. Концепция 
героической истории разыскивает через пространство и время события, пригодные 
для героизации, создания героев. 1612 г. — дата именно такого рода.

Итак, обратимся к тому образу праздников, который конструируют СМИ. 
Для анализа мы зафиксировали всю информацию, посвященную праздникам, 
которая звучала в новостных выпусках на Первом канале 4 и 7 ноября с 2005 
по 2013 г. (время начала сбора информации не случайно — начиная с 2005 г. 
4 ноября официально стало праздником и выходным днем). В общей сложно-
сти были проанализированы новостные выпуски за 9 лет. Далее были сделаны 
транскрипты отобранных новостных выпусков и проведен контент-анализ 
документов. 

На рис. 1 отображается количество слов, посвященных тому или иному празд-
нику в течение суток (4 и 7 ноября соответственно). Видно, насколько меньше 
объем информации, посвященный празднику 7 ноября: в 2005–2006 гг. он был 
почти в 4 раза меньше объема информации о празднике 4 ноября. В 2007 г. увели-
чивается объем информации, посвященный обоим праздникам, но соотношение 
остается практически таким же. 2008 г. демонстрирует резкое снижение объема 
информации, посвященной празднику 4 ноября. Можно предположить, что в этот 
день существенную часть новостных выпусков занимала информация о ситуации 
с президентскими выборами в США.

Но в целом с 2005 по 2010 г. объем информации, посвященной 4 ноября, был 
больше, чем объем информации, посвященный 7 ноября. В 2011 г. мы видим 
огромный скачок — объем информации, посвященный 7 ноября, увеличивается 
в 10 (!) раз по сравнению с предыдущим годом. Связано это с тем, что в 2011 г. 
страна праздновала 70-летие со дня проведения парада на Красной площади (ко-
торый, в свою очередь, проходил в честь годовщины Октябрьской революции).

Однако когда 7 ноября 2007 г. Россия праздновала 90-летие со дня самой 
Октябрьской революции, такого увеличения объема информации не было. Более 
того, именно в этот день пяти российским городам были вручены грамоты во-
инской славы и звание города воинской славы в честь празднования годовщины 
парада 1941 г.

А. Д. Лашевская. Образ праздников День народного единства и Октябрьской революции
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Интересно, что если в 2012 г. объем информации по обоим праздникам почти 
сравнялся, то в 2013 г. объем информации о 7 ноября впервые (не считая 2011 г.) 
«обогнал» объем информации о 4 ноября.

Наглядно изменения объема информации представлены на рис. 2, в процентах 
к первому периоду (данные 2005 г. взяты за 100 %). Теперь мы видим, что объем ин-
формации, посвященной 4 ноября, постепенно уменьшается, а объем информации, 
посвященной 7 ноября, — увеличился за анализируемый период более чем в два раза.

Рис. 2. Изменение объема информации, посвященной праздникам  
4 ноября и 7 ноября, с 2005 по 2013 г. (за 100 % взят объем 2005 г.)

Рис. 1. Соотношение объема информации, посвященной праздникам  
4 ноября и 7 ноября (с 2005 по 2013 г.), в абсолютных числах
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Предположим, что это свидетельствует о понимании, что фальшструкт относи-
тельно 4 ноября не приживается, и, возможно, мы видим попытку переключения 
на новый фальшструкт: 7 ноября, но не как годовщина Октябрьской революции, 
а как годовщина «легендарного» (так его обычно характеризуют в СМИ, это уже 
определенный ярлык) парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади. То, что этот 
парад прошел в ознаменование годовщины Октябрьской революции, в СМИ не 
упоминается.

Для проверки нашей гипотезы обратимся к содержательному и семантиче-
скому наполнению информации, транслируемой СМИ относительно праздников 
4 и 7 ноября.

Первое, на что обратим внимание — это временная направленность информа-
ции. Немного больше семантических конструктов посвящено традициям и вос-
поминаниям в связи с 4 ноября (рис. 3). На первый взгляд это кажется странным, 
так как за короткий промежуток времени вряд ли могли возникнуть какие-то 
устойчивые традиции, а учитывая отдаленность событий от наших дней, — вряд 
ли могут быть какие-то воспоминания, с ними связанные. Тем не менее, если об-
ратиться к текстам новостных сообщений уже 2006 г. (праздник День народного 
единства отмечается второй раз), мы видим множество упоминаний традиций: 
«первая традиция нового праздника — благотворительность», «добрая традиция 
Дня народного единства», «у праздника есть свои традиции и главные герои», 
«кстати, это уже традиция» и т. д. То есть в 2006 г. СМИ активно описывали 
традиции празднования Дня народного единства, которые, не являясь на тот 
момент традициями, должны были таковыми стать в будущем. Так, заявлялись 
как традиции: возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому, благотво-
рительные акции, в частности сдача крови донорами, вручение государственных 
наград иностранным гражданам за вклад в развитие Российской Федерации 
и некоторые другие. В связи с этим интересно обратить внимание, что в 2005 г. 

Рис. 3. Сравнение временной направленности информации о праздниках  
4 ноября и 7 ноября (% от общего числа слов)

А. Д. Лашевская. Образ праздников День народного единства и Октябрьской революции
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семантический конструкт «традиции» звучал не реже, чем в 2006. Но здесь больше 
отсылок к возрождению традиций, «добрых традиций», причем в основном — тра-
диций меценатства и благотворительности, реже — к нижегородской традиции 
чествовать Минина и Пожарского.

Возникшая в некоторой части общества (в основном — среди русских на-
ционалистов) «традиция» ежегодно в День народного единства проводить 
Русский марш не получает освещение в СМИ вплоть до 2009 г. В 2009 г. СМИ 
впервые активно и объемно осветили Русский марш, но нужно понимать, что 
именно с 2009 г. появился «второй Русский марш». Дело в том, что проправи-
тельственная молодежная организация «Наши» стала проводить шествие и ми-
тинг с почти таким же названием. И именно это событие освещается в СМИ, 
а не «традиция» националистов: «Самым массовым стал “Русский марш — все 
свои”, организованный молодежным движением “Наши”» (2009 г.). И нако-
нец, отметим, что начиная с 2007 г. число упоминаний «традиций», связанных 
с Днем народного единства, неуклонно снижается. Причем по большей части 
конструкты таковы, что мы «должны возрождать традиции» или «это традиция 
нового праздника».

Выше было отмечено, что общий объем информации о 4 ноября больше, 
чем о 7 ноября. За весь анализируемый период (с 2005 по 2013 г.) о 4 ноября — 
7233 слова, о 7 ноября — 5955 слов. При этом обратим внимание, что доля упоми-
нания самого названия праздника 4 ноября в процентном соотношении меньше, 
чем 7 ноября. 4 ноября упоминание названия праздника и самой даты занимает 
3,75 % от всей информации об этом дне, 7 ноября — 6 %.

Доказывает нашу гипотезу о том, что день 7 ноября — это новый фальшструкт, 
тот факт, что из всех упоминаний даты и названия праздника 2/3 — это упоминание 
парада на Красной площади в 1941 г., более четверти — упоминание просто самой 
даты и только 4 % — упоминание Октябрьской революции (рис. 4). 

Рис. 4. Доля упоминаний в СМИ дат 7 ноября 1917 г. (Октябрьская революция)  
и 7 ноября 1941 г. (парад на Красной площади), %
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Основные смысловые конструкты, в которые встроена «Октябрьская рево-
люция»: 1) «Коммунисты и левая оппозиция отметили годовщину Октябрьской 
революции» (в отличие от 4 ноября — когда «страна отметила День народного 
единства», т. е. этот праздник — только для узкой части населения, которая 
противопоставляется остальным гражданам); 2) «уроки Октября» или «трагедия 
Октября» (оценка октябрьского переворота как трагического события, попытка 
проанализировать его причины, последствия, роль в истории страны).

Начиная с 2011 г., Октябрьская революция вообще перестает упоминаться 
в новостных выпусках 7 ноября (редко — 1 упоминание), хотя общий объем ин-
формации, посвященный 7 ноября, увеличивается (см. рис. 1), что доказывает 
поворот в освещении этого праздника в СМИ: не как революции 1917 г., а как 
годовщины парада 1941 г.

Обратимся к основным темам информации новостных выпусков, посвя-
щенных праздникам 4 и 7 ноября (рис. 5). Основные темы 4 ноября: победа, 
освобождение; церковные и религиозные символы; сам праздники и его атрибу-
ты (темы, касающиеся непосредственно праздничных мероприятий, такие как 
возложение цветов, концерты, реконструкция событий и пр.). Основные темы 
7 ноября: война, парад.

Рис. 5. Сравнение основных тем информации, посвященной 4 ноября и 7 ноября  
(в абсолютных числах)

А. Д. Лашевская. Образ праздников День народного единства и Октябрьской революции
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Если сравнивать объем тематических блоков в общем информационном поле 
(рис. 6), то 4 ноября 32 % тем — о самом празднике, как он отмечается, а 7 ноября 
только 10 % тем посвящены празднику и его атрибутам. 25 % тем 4 ноября связаны 
с церковными или религиозными символами (чаще всего речь идет о Дне Казан-
ской иконы Божьей Матери, который отмечается 4 ноября), при этом 7 ноября ни 
разу не поднимается тема, связанная с религией. 21 % тем 4 ноября касается осво-
бождения от оккупантов, спасения «земли русской», и только 10 % тем 7 ноября 
затрагивают тему победы. При этом только 11 % тем 4 ноября посвящены движе-
нию (марш, шествие, парад), в то время как 7 ноября 40 % тем связаны с парадом 
(как основным событием и поводом для праздника). Почти столько же тем (38 %) 
7 ноября — о войне и борьбе с врагами, 4 ноября в общей сложности темы войны 
и врагов составляют 10 %. Итак, при анализе содержательных тематических блоков 
новостных выпусков становится очевидно, что 4 ноября СМИ концентрируются 
на описании самого праздника (в том числе его церковной стороны), много ма-
териалов посвящено тому, кто и как празднует, где какие мероприятия проходят. 
Немало говорится и о предыстории праздника, событиях ноября 1612 г. 

7 ноября СМИ концентрируются на воспоминаниях о параде, прошедшем на 
Красной площади в 1941 г., на описании парадов, проходящих в Москве и других 
городах России в этот день в наше время, а также на теме Великой Отечественной 
войны. Тема революции встречается только в 2 % тематических блоков.

Рис. 6. Основные темы информационных выпусков 4 ноября и 7 ноября  
(% от общего числа тематических конструктов 4 и 7 ноября)

Основными субъектами и «действующими лицами» новостных выпусков 
4 ноября являются: русские, народ, общество; государственные и политические 
организации (рис. 7). Нередко упоминаются и различные города и регионы Рос-
сии (как правило, в повествовательном ключе: рассказывается, как отмечается 
праздник в том или другом городе). Таким образом, в информационных выпу-
сках 4 ноября присутствует национально-территориальный дискурс, который 



59

основывается на достижениях народного ополчения, объединении народа, под-
черкивает национальную идентичность. Кроме того, заметно представлена роль 
власти и политических деятелей как участников этого праздника.

В новостных выпусках 7 ноября мы видим военный дискурс: наиболее частые 
субъекты этих выпусков — ветераны и военные, большую долю составляют упо-
минания различных регионов страны (так же как и 4 ноября, они упоминаются, 
как правило, в повествовательном ключе, но здесь рассказывается меньше о том, 
как прошли парады в разных городах, и больше о том, как жили и сражались 
разные регионы и города в 1941 г.). То есть, помимо 9 мая, появляется еще одно 
событие, связанное с Великой Отечественной войной, напоминающее о воинской 
славе, чести страны.

Рис. 7. Субъекты информационных выпусков 4 и 7 ноября (в абсолютных числах)

Помимо субъектов, важно сравнить оценочные суждения, присутствующие 
в новостных выпусках. К таковым относятся такие семантические конструкты, как 
добро/благо (в том числе благотворительность), героизм/величие, восстановление/
возрождение, развал/разрушение/утрата, патриотизм, сплочение/единство (рис. 8).

Основная «окраска» выпусков 4 ноября — умеренно позитивная. Упор де-
лается на единство, сплочение, объединение. Достаточно распространена тема 
возрождения и восстановления, тема добра и благотворительности, патриотизма. 
Основная «окраска» материалов 7 ноября — патетическая, позитивная. Упор де-
лается на героизм, величие, легендарность. Кром того, 7 ноября мало говорится 
о восстановлении и, наоборот, много — о разрушении, развале, утрате. Но важно 
обратить внимание, что эти семантические конструкты в основном сопровождают 
темы революции, а не темы парада 1941 г.

Итак, мы проанализировали те образы праздников 4 и 7 ноября, которые СМИ 
конструируют и которые пытаются навязать обществу. При их сравнении выявлена 

А. Д. Лашевская. Образ праздников День народного единства и Октябрьской революции
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следующая тенденция. 4 ноября (День народного единства) представляется СМИ 
как общественный, народный праздник, которые корнями уходит в далекое про-
шлое, имеет свои традиции, это праздник освобождения. Но образ очень размытый, 
неконкретный, в нем много вкраплений. Тут и национальный дискурс, и церковный, 
и политический. 7 ноября — более конкретный образ, хотя и двоякий. С одной 
стороны, это День Октябрьской революции, и в СМИ все же упоминается об этом. 
Окраска в основном негативно-нейтральная, это не праздник, а событие, причем 
скорее трагическое. С другой стороны, в СМИ большое внимание уделяется этой 
дате как годовщине парада на Красной площади 7 ноября 1941 г. И здесь окраска 
не просто позитивная, а даже патетическая. Таким образом, мы предполагаем, 
что фальшструкт 4 ноября плохо приживается в массовом сознании, и до сих пор 
этот праздник не выполняет поставленную задачу. Поэтому в СМИ формирует-
ся новый фальшструкт — относительно 7 ноября. Возможно, вместе они смогут 
сыграть отведенную им роль и заставить по-новому работать социальную память. 
Реакция общества на попытку СМИ навязать эти фальшструкты дает повод для 
дальнейшего более глубокого изучения вопроса.
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Рис. 8. Сравнение оценочных суждений новостных выпусков  
4 и 7 ноября (в абсолютных числах)
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УДК 621.397.13 + 316.72:004.77 + 070.15	 Т.	М.	Мачнова	

КОММУНИКАЦИЯ	С	АУДИТОРИЕЙ	НА	ИНТЕРНЕТ-РАДИО:		
ВЧЕРА	И	СЕГОДНЯ

Рассматриваются типы взаимодействия сотрудников и аудитории интернет-радио-
станций, приводится классификация типов коммуникации, указываются конкурентные 
преимущества интернет-станций по сравнению с традиционными.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: коммуникация в Интернете; диалог с аудиторией; типы комму-
никации; аудитория интернет-СМИ; интернет-радиостанции; мультимедиа в Интер-
нете; интернет-радиостанция.

В 2014 г. интернет-радиовещание в рунете отметило двадцатилетний юби-
лей, годом раньше двадцатилетие отметило первое онлайн-радио в мире. Датой 
появления первой интернет-радиостанции считается 1 aпреля 1993 г., кoгдa 
aмерикaнcкaя некoммерчеcкaя oбщеcтвеннaя иccледoвaтельcкaя кoрпoрaция IMS 
под руководством Карла Малмуда запустила прoект под названием «Рaзгoвoрнoе 
интернет-рaдиo». В России в числе первых называют «Радио Совдеп».

И хотя обе эти радиостанции поначалу не вещали в режиме онлайн, а лишь 
выкладывали программы в Интернет, важно отметить, что с первых дней суще-
ствования они ставили основной задачей коммуникацию с аудиторией. В одном 
из интервью Василий Шумов, создатель «Радио Совдеп», так охарактеризовал 
эфир своей станции: «В середине 90-х годов появились технологии, позволяю-
щие иметь радиостанцию в Интернете без каких-либо крупных затрат. У меня 
была идея сделать короткие интервью со студентами из разных стран, которые 
учились в университетах Лос-Анджелеса, об их первых впечатлениях об Амери-
ке и Калифорнии. Я сделал около 30 выпусков. Например, датчанина поразили 
размеры Калифорнии, так как он считал, что Дания очень большая страна — 
300 км в длину и 200 км в ширину...» [5]. Как и «Радио Совдеп», «Рaзгoвoрнoе 
интернет-рaдиo», появившееся годом раньше, не вещало в потоковом режиме, 
а предоставляло своеобразный подкаст-сервис: файлообменник со ccылками нa 
аудиофaйлы прoгрaмм рaзличнoй темaтичеcкoй нaпрaвленнocти, специально для 
этого coздaнных рaдиoжурнaлиcтaми.

Если верить данным рейтингов, а также анализу, приведенному в исследовании 
Бенджамина Компейна и Эммы Смит, большинство радиостанций США, родины 
интернет-вещания, нацелены на диалог с аудиторией [17]. В России, к сожалению, 
чаша весов склоняется в другую сторону. Согласно рейтингу известного портала 
guzei.com, где собраны наиболее популярные радиостанции, как вещающие ис-
ключительно в Сети, так и ретранслирующие свой FM или AM эфир, из 2043 
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зарегистрированных на начало января 2015 г. русскоязычных станций лишь 
142 являются разговорными. Для сравнения: в формате «популярная музыка» 
вещает 861 станция, «танцевальная, клубная музыка» — 342, «рок» — 184 [11]. 
Но это вовсе не значит, что музыкальный формат не подразумевает никакого 
взаимодействия со слушателями. Просто выбор инструментов коммуникации 
с аудиторией на радиостанциях, осуществляющих исключительно музыкальное 
вещание, весьма ограничен. 

Для того чтобы выделить типы коммуникации с аудиторией на интернет-
радио, нужно для начала понять, насколько сосредоточенно слушатели вос-
принимают эфир. Автор одного из самых известных в России учебников по 
радиожурналистике Александр Шерель выделяет следующие типы слушания 
традиционного (волнового) радио:

1. Поисковое — подготовка к слушанию: слушатель проводит ориентацию 
в эфире, ищет, на чем остановить свой выбор.

2. Фоновое	— радиопередача затрагивает лишь частично или совсем не за-
трагивает сферу сознания слушателя. Внимание слушателя «дремлет», но готово 
активизироваться под действием сильного музыкального или речевого стимула, 
изменения темы или формы материала.

3. Выборочное, или селективное — воспринимаются части, фрагменты со-
общения. Промежутки между восприятием используются сознанием для осмыс-
ления информации, выхваченной из непрерывного потока.

4. Сосредоточенное — с установкой на полное понимание и запоминание 
слушается все сообщение [14, 153].

Но интернет-радио отличается от волнового тем, что слушатель, как правило, 
находится за компьютером (держит в руках смартфон или планшет), он не ма-
шинально вращает ручку приемника, а сознательно заходит на сайт конкретной 
радиостанции или формирует список избранных радиостанций в специальной 
программе. Его способность воспринимать и понимать эфирные сообщения 
значительно выше. Более того, часто аудитория настроена получать не только 
аудиальную, но текстовую и визуальную информацию, выступать одновременно 
в роли читателя, зрителя и слушателя.

Именно уникальные качества Интернета как новой информационной и ком-
муникационной среды привлекают немалую долю аудитории интернет-радио-
станций. Согласно данным Левада-центра, количество российских интернет-
пользователей быстро растет. Количество регулярных пользователей Интернета 
составляет около 57 % по стране, оно удвоилось за последние три года. Примерно 
треть граждан (34 %) использует Интернет для того, чтобы «следить за последними 
новостями», и 20 % — чтобы «разобраться, что происходит в стране и за рубежом», 
но большинство — просто для поиска информации и общения [2]. 

С ростом популярности Интернета расширяются и его коммуникационные 
возможности. Наблюдается уход от односторонних моделей коммуникации 
в пользу двусторонних. Информация не просто передается по цепочке «сверху 
вниз», она становится частью обмена сообщениями между адресатом и адре-
сантом. В связи с этим следует различать обратную связь и интерактивность. 
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По сравнению с обратной связью интерактивность в Интернете предполагает 
новые возможности: контроль пользователя над содержанием сайта, участие 
в формировании содержания через постановку проблем для освещения и об-
суждения, инициативную позицию в обсуждении ресурса, его авторство, обмен 
мнениями по разным вопросам с журналистом и другими пользователями [4,151]. 
Благодаря такому процессу появляются не только новые модели коммуникации, 
но и альтернативные методы сбора и анализа данных.

Как отмечает Геннадий Бакулев в своей работе «Массовая коммуникация: 
западные теории и концепции», Интернет вольно обращается с компонентами 
традиционной модели массовой коммуникации «источник — сообщение — полу-
чатель», объединяя их и в обычные последовательности, и в совершенно новые 
конфигурации. По мнению ученого, формы коммуникации через Интернет можно 
представить в виде континуума: каждая точка в традиционной модели процесса 
коммуникации может многократно варьироваться. 

И действительно, на данный момент только в Сети аудитория может быстро 
сменить роль и стать производителем сообщений. Реконцептуализация аудитории 
для коммуникации через Интернет — это одновременно и достижение, и важная 
проблема, значение которой возрастает по мере того, как увеличивается число 
коммерческих поставщиков информации [1, 123].

Более того, если говорить о современной аудитории интернет-радиостанции, 
то она не просто влияет на содержание эфира, а может самостоятельно его фор-
мировать. На европейском и американском медиарынках активно развиваются 
такие пользовательские сервисы, как «Pandora» [2], которые предлагают так на-
зываемое «радио по требованию». Еще в 2000 г. создатель проекта «Pandora» Тим 
Вестергрен запустил смелый музыкальный проект, который назывался «Music 
Genome». Тим предложил разложить каждую композицию на набор дискретных 
музыкальных характеристик (тональность, темп, подбор инструментов и еще 
около 450 атрибутов), т. е. расшифровать ее «геном». А затем использовать этот 
«геном» для поиска композиций по сходным характеристикам, подбирая их в со-
ответствии со вкусами слушателей.

В 2005 г. появился проект «Pandora», который, по сути, является огромной 
потоковой онлайн-радиостанцией, использующей наработки «Music Genome» для 
автоматического создания пользовательских плейлистов (т. е. практически соб-
ственных радиостанций). На сегодняшний день аудитория «Pandora» составляет 
больше 80 млн активных слушателей, которые непосредственно воздействуют на 
формат радиостанции. Учитывается все — от личных предпочтений слушателя, 
его пола и возраста, поведения в Сети и работы с программой музыкального пле-
ера до времени суток и специфики устройства, с которого пользователь выходит 
в Интернет. Помимо музыки, на «Pandora» существуют также архивы разговорных 
передач, которые можно включить в программу «своей станции», и подкасты, на 
которые можно подписаться.

В настоящее время по похожему, но не столь совершенному принципу рабо-
тают сервисы «Spotify», «iTunes Store», «Last.fm», «Яндекс.Музыка», «MySpace», 
«SoundCloud», «Google Play Music».
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Существование подобного формата еще раз подтверждает, что интернет-про-
странство значительно отличается от того пространства, в котором находятся 
волновые радиостанции. Владимир Колодкин охарактеризовал новый формат 
следующим образом: «Здесь, чтобы выжить и быть востребованным целевой 
аудиторией, необходимо не просто претерпеть мимикрию, а пережить серьезные 
мутации. А, как известно, мутации могут привести или к появлению нового вида 
(будем считать, что в виртуальном мире эти процессы проходят несравненно бы-
стрее, чем в реальном), или к гибели появившегося организма. Кто знает, может, 
сетевое радио в скором времени исчезнет, уступив место некоему информационно-
му гибриду (интегрированное сетевое СМИ) из признаков всех видов СМИ» [8]. 

Но пока сетевое радио существует и набирает популярность благодаря ряду 
безусловных преимуществ перед волновым вещанием. Среди них можно выде-
лить следующие:

1. Мультимедийность и конвергентность.	Пользователь имеет	возможность 
одновременно слушать, читать, разглядывать фотографии на сайте радиостанции. 
За счет того, что штат редакции сетевых СМИ значительно меньше, чем штат 
традиционных, онлайн-журналисты осваивают множество смежных областей. 
В случае с интернет-радио это может быть аудиомонтаж, фотодело, технологии 
программирования. 

2. Трансформируемость. Электронную информацию значительно легче ис-
править или дополнить, чем информацию, которая вышла на страницах газет или 
прозвучала из радиоприемника. Оформление сайта радиостанции может меняться 
чаще, чем дизайн обложек и заставок традиционных СМИ. 

3. Интерактивность.	 Использование новейших технологий в области ком-
муникации позволяет оптимально реализовывать принцип интерактивности 
и создавать связи нового типа, недоступные радиовещанию ранее. Например, 
коммуникация типа «слушатель — слушатель» помогает консолидировать ау-
диторию радиостанции с учетом ее вкусов и пристрастий [7]. Идея интерактив-
ности означает отказ (по крайней мере, декларируемый публично) от понимания 
коммуникации в терминах отношений «субьект — объект». В интерактивной 
коммуникации получатель сообщения является таким же полноправным участ-
ником общения, как и отправитель сообщения. Можно сказать, что Интернет 
представляет собой не просто канал, а целую коммуникационную среду, которая 
носит открытый для всех характер [16, 106]. Немаловажным фактором является 
возможность более высокой скорости коммуникации в Интернете.

4. Всеохватность.	Вещание в Сети — это не только значительное расширение 
охвата аудитории, но и, главное, размывание каких-либо ее границ. Это свой-
ство интернет-вещания позволяет транслировать передачи и открывать доступ 
к аудиоархивам для пользователей Интернета во всем мире. Здесь будет уместно 
употребить популярный в западных источниках термин «глокальность» (от соче-
тания двух английских слов: global — глобальный и local — локальный), который 
очень точно описывает характер информации, распространяемой по каналам 
Всемирной паутины, и интереса к ней — «глобально-локальный» [10]. При этом 
ресурсы Интернета относительно доступны и дешевы в использовании.
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5. Гипертекстовость. Это преимущество основано на представлении ресурсов 
во Всемирной паутине в форме гипертекста, т. е. текста со ссылками на другие 
интернет-ресурсы. Размещение в информационно-коммуникационном простран-
стве Интернета архивов программ позволяет радиовещательным организациям 
решить такую проблему, как одномоментность сообщения, и реализовать принцип 
гипертекстуальности интернет-СМИ. Любой, кто не успел послушать программу 
в прямом эфире, может найти ее на сайте, прослушать в удобное время, а также 
привлечь при необходимости дополнительные источники информации.

6. Виртуальность.	Для обмена сообщениями, несущими определенное смыс-
ловое содержание, людям не обязательно находиться вместе. Это означает, что 
Интернет позволяет осуществить массовый перенос людьми своей информаци-
онной активности, а также информационных взаимодействий из среды, создава-
емой традиционными коммуникационными технологиями, в виртуальную среду 
Интернета [9, 91].

Коммуникацию с аудиторией на интернет-радио можно определять по раз-
ным основаниям. Как и на традиционной радиостанции, она может быть эфирная 
и внеэфирная, одномоментная и отсроченная (она же синхронная и асинхронная), 
односторонняя и многосторонняя.

К эфирной односторонней коммуникации относятся программы в записи, 
а также программы, не подразумевающие связи со слушателями. Происходят 
так называемые фронтальные коммуникативные трансакции, когда информация 
идет в направлении от говорящего ко многим слушающим без постоянной обрат-
ной связи. При прямом эфире коммуникация может считаться одномоментной, 
в случае прослушивания архива или программ в записи такая коммуникация 
будет отсроченной.

Любые сообщения в эфир независимо от способа доставки (сообщения в чаты, 
соцсети, ICQ, Skype, SMS, звонки с мобильного телефона и т. д.) уже можно клас-
сифицировать как многостороннюю эфирную коммуникацию. Это диалог, если 
это разговор одного ведущего с одним слушателем, и полилог, если количество 
ведущих или слушателей, задействованных в общении, больше.

Ключевое отличие коммуникации на интернет-радио от коммуникации на 
волновой радиостанции состоит в том, что во втором случае она является ком-
пьютерно опосредованной (за исключением личных встреч и звонков в эфир), 
что позволяет слушателям использовать такие зачастую немаловажные свойства 
Интернета, как анонимность.

Самые популярные интернет-радиостанции уделяют многосторонней эфирной 
коммуникации	большое внимание. Например, знаменитое радио «Фонтанка. FM» 
[15, 91] выводит на центральную страницу видеотрансляцию эфирной студии, под 
которой дан телефон прямого эфира, а также расположено окно чата и иконки 
соцсетей. Ведущие могут не только принимать звонки в прямом эфире, но и об-
щаться с участниками чата или отвечать на свежие сообщения из «ВКонтакте» 
или «Фейсбука».

Все информационные сообщения вне эфира, переданные через электронную 
почту, оставленные на форумах, в гостевых книгах, в комментариях, опросниках 
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и т. п., являются актом многосторонней внеэфирной отсроченной коммуникации.	
Интересно, что коммуникация в этом случае может происходить как между 
слушателями и ведущими, так и непосредственно между самими слушателями. 
К этому же типу коммуникации относятся личные встречи (собрания, акции, 
митинги, флешмобы), организованные радиостанцией или ее слушателями. Это 
связано с тем, что повторяемость состава массы людей может усиливать способ-
ность ее к превращению в достаточно устойчивые сообщества, на определенное 
время готовые объединиться в новые групповые структуры. Так, с помощью 
Интернета возможен переход от виртуальных сообществ к реальным, но уже за 
его рамками [6, 46]. 

На многостороннюю внеэфирную коммуникацию ориентируется молодеж-
ная интернет-радиостанция «Вышка» [13, 46]. Один из слоганов радиостанции: 
«Радио, которое можно увидеть!» Проведение городских мероприятий является 
одним из приоритетных направлений деятельности станции. В любом случае как 
эфирная, так и неэфирная коммуникация могут повлиять на готовый медиапро-
дукт. Постоянное общение со слушателями позволяет сотрудникам формировать 
и информационную, и музыкальную составляющую эфира, ориентируясь на 
предпочтения аудитории.

Очевидно, что коммуникативные возможности интернет-радиостанций пре-
вышают возможности волновых. Это ведет как к позитивным, так и к негативным 
последствиям. С одной стороны, у журналистов интернет-радиостанций больше 
простора для творчества, общения со слушателями, анализа аудитории радио-
станции. С другой — остается опасность, что в скором времени разговорная со-
ставляющая вовсе уйдет из радиоэфира. 

Уникальным явлением остается феномен радио «по требованию», когда 
слушатель получает «персональную» радиостанцию, всего лишь написав в по-
исковой строке свои музыкальные предпочтения. Подобная форма интернет-
вещания полностью отменяет тип коммуникации «ведущий — слушатель» (за 
исключением линейной отложенной коммуникации в случае прослушивания 
готовой программы или подкаста), оставляя возможной лишь коммуникацию 
между слушателями.

В статье «Будущее российского эфирного радио в свете главных трендов 
мирового медиарынка» Анна Журавлева предполагает, что молодые слушатели, 
начавшие свое знакомство с музыкальным радио, например, с интернет-радио 
«Pandora», вскоре вообще не будут нуждаться ни в диджеях, ни в утренних 
радиошоу и уж тем более не захотят прослушивать выпуски новостей и автор-
ские программы радиожурналистов. Меняется вид коммуникации: массовый 
диалог сменяется на интраперсональный, равный «разговору с самим собой», 
внутреннему диалогу. Радио перестает выполнять одну из своих важнейших 
функций — функцию общения, перестает быть собеседником, а значит, наруша-
ется его «основа основ» — диалогическая природа, следовательно, оно перестает 
быть радио в классическом понимании [3, 97].

Но как бы там ни было пока это лишь один из путей развития. На данный 
момент широкие возможности для коммуникации в Интернете являются одним 
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из важнейших преимуществ онлайн-радиостанций перед их пока еще гораздо 
более сильными волновыми конкурентами. 
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КУЛЬТУРНЫЕ	ОСНОВАНИЯ	ТЕЛЕВИЗИОННОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раскрывается роль телевидения как главного инструмента производства национальной 
культуры и создания образцов поведения; как социального и культурного института, 
объединяющего живущих на одной территории людей в единое целое. Изучаются свя-
зи разных направлений телевизионной деятельности и тематических групп вещания 
(таких как детское, молодежное, спортивное) с культурой. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: культура; культурный институт; виды телевизионной деятель-
ности; функции телевидения; политическая, молодежная, повседневная, физическая, 
фольклорная, зрелищная культура; культура детства.

Сегодня телевидению особенно важно осознать свои связи с культурой. 
Телевидение рассматривают как ее коммуникативную подсистему, культурный 
феномен и культурный институт. Более того, как «наиболее значимый институт 
управления страной, целостно формирующий содержательную часть человеческо-
го капитала. <…> По количеству функций этот институт беспрецедентен, потому 
что именно он сегодня производит и распространяет основную часть смыслового 
поля в стране» [4, 129]. Даниил Дондурей подчеркивает, что это — «главный ин-
струмент производства национальной культуры, создания образцов поведения. 
Институт объединения живущих на одной территории людей в нечто целое» 
[16, 5]. О том же лет 10 назад размышлял Игорь Беляев: «…телевидение не про-
сто создает виртуальный мир, который занимает умы все больше по отношению 
к реальной жизни. Оно становится для большинства населения новой средой 
обитания и формирует не только общественное мнение, но даже вмешивается 
в генетику или, лучше сказать, формирует менталитет народа. <…> В нынешних 
условиях телевидение — это центральный банк Культуры. Какое телевидение, 
такой и народ. Теперь пришла пора осознать, что деятель телевидения, прежде 
всего, служитель Культуры…» [2, 158, 160]. А Генрих Юшкявичюс предлагал за-
думаться: «Телевидение — это самый дешевый и эффективный способ развития 
нации, поддерживания культуры, языка, традиций. <…> Систематическое вы-
страивание использования технологий важно. Но намного важнее для общества 
создание программной концепции телевещания в целом. Какие идеи и смыслы 
будут транслировать эти многочисленные каналы?» [20, 38]. Таким образом, как 
еще раньше констатировал Борис Сапунов, «телевидение стоит на плечах не толь-
ко технической, но и гуманитарной культуры во всем ее многообразии» [18, 35].  

Нередко культуру у нас понимают достаточно узко: либо как конкретные ху-
дожественные произведения, либо как манеры поведения, обходя ее понимание 
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как системы «ценностей, убеждений, которые для человека, ей принадлежащего, 
обязательны, это, по словам Андрея Кончаловского, этический код, менталь-
ность, нравы…» [9, 6]. Однако, как справедливо замечал Д. Дондурей, «эти темы 
практически не обсуждаются на телевидении. <…> Никогда не говорят о куль-
туре в широком смысле, морали, национальных архетипах, характере. Хотя бы 
о национальной ценностной системе» [15, 13]. И еще, по мнению Юрия Пивова-
рова, — о том, что культура, «должна стать максимально ответственной» [15, 26]. 
Обсуждение этих проблем, безусловно, необходимо.  

Вместе с тем на протяжении многих лет на главных российских каналах мы 
наблюдаем нечто противоположное: разгул развлекательности, гламура, крими-
нала. В последнее время эксперты громко заявляют о том, что в нашей стране, по 
сути, произошла «культурная катастрофа», связанная с положением дел в теле-
вещании, в частности, с исчезновением просветительских и культурологических 
программ на доступных массовому зрителю каналах. Как писал Ясен Засурский 
в 2005 г., «это самая серьезная потеря нашего телевидения, которая ничем не 
восполнена. По этому важнейшему для XXI в. показателю российское телеви-
дение относится к числу наиболее отсталых в мире. Именно здесь необходимо 
принять срочные меры, чтобы восстановить образовательное вещание, которое 
имеет в России богатейшие традиции» [14, 11]. А Сергей Муратов добавлял, что 
«вся национальная культура у нас существует только на канале “Культура”, т. е. 
она “не для всех”. Коммерческому телевидению не нужна культура, она не при-
носит прибыли» [Там же, 21]. Способ выхода из тупика предлагал Д. Дондурей: 
«Безусловно, во всех странах мира зарабатывают на слухах, сплетнях, скандалах, 
несчастных случаях, на рассказах о частной жизни звезд. <…> Все это привлекает 
массовую аудиторию. Но балансом для этого должно быть движение “вверх”. 
<…> Без того, чтобы на российском экране хотя бы время от времени появлялись 
ученые, интеллектуалы. Без всего этого гигантский океан развлечения поглотит 
культурный потенциал нации» [5, 139–140]. То есть деятельность телевидения, 
его текущие практики необходимо соединять с культурой. Из каких же элементов 
состоит эта самая телевизионная деятельность? И как эти элементы связаны с тем 
пониманием культуры, о котором мы только что сказали? Попробуем разобраться.

Понятие «деятельность» в современной научной литературе трактуется по-
разному. Не получает более или менее ясного определения и его соотношение 
с такими близкими понятиями, как «активность», «жизнедеятельность», «пове-
дение», «практика». По словам Моисея Кагана, «в обычном словоупотреблении 
“деятельность” понимается как всякого рода практическая активность челове-
ка…» [8, 3–4]. Причем деятельность и активность, будучи тесно связанными, 
охватывают и процессы духовного познания жизни, и практические операции, 
направленные на ее преобразование. Понятие «деятельность» традиционно рас-
сматривают в качестве некоего объяснительного принципа, позволяющего вы-
страивать целую систему представлений для толкования тех или иных феноменов 
функционирования социума, сознания, культуры. Мы также воспользовались 
этим принципом и определили сущность телевидения через понятие «деятель-
ность», характеризуя изучаемый нами феномен как социально-творческую 
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деятельность синкретического типа. Что в первую очередь означает: таковая 
деятельность представляет собой совокупность (синкрез) разнообраз ных видов 
деятельности, обусловливающих существование целого набора морфологических 
единиц — направлений вещания [13].  

Ученые пишут о ведущих видах деятельности, сопровождающих человека 
с раннего детства до глубокой старости. В структуре человеческой жизни по-
следовательно выделяются: деятельность по поводу общения (игры в раннем 
детстве), художественная (до школы), познавательная (в течение всего школьного 
периода), ценностно-ориентационная (в период формирования мировоззрения) и, 
наконец, преобразовательная, практическая (во взрослом состоянии). Эти виды 
деятельности потом сопровождают человека всю жизнь. Легко убедиться, что они 
отчетливо соотносятся с видами деятельности, представленными на телевидении 
в упомянутых выше направлениях вещания, нацеленных на определенные группы 
аудитории и реализующих себя в рамках коммуникации.  

Одно из таких направлений обозначено нами как массово-коммуникационное, 
поскольку в нем особенно сильна коммуникационная доминанта.	 А одним из 
ключевых подвидов массово-коммуникационной деятельности на телевидении 
служит журналистика. Массово-коммуникационное направление вбирает ее 
в себя наряду с такими видами телевизионной деятельности, как PR, пропаганда, 
реклама. Кроме того, в телесинкрезе наиболее отчетливо различаются рекреатив-
но-развлекательное, художественное и познавательно-адаптивное направления 
вещания.  

Каждый из видов телевизионной деятельности, как и телевидение в целом, на-
делен определенным набором функций. Интересно, что термин «функция» также 
до сих пор не получил окончательного толкования в науке. Функция понимается то 
как цель, то как следствие, то как требование, то как ожидание. Словари трактуют 
функцию и как обязанность, предназначение. В применении к журналистской 
профессии функция также определяется в качестве предназначения, обязанности, 
некой идеальной модели и ориентира «для целевых установок журналиста» [19, 
56]. Вместе с тем функция понимается и как непосредственное действие, исполне-
ние, совершение данной обязанности. «Функция, и, ж. (нем. Funktion < лат. functio 
исполнение)… Обязанность, круг деятельности, назначение» [11, 850]. В этом 
определении для нас важна связь между понятиями «функция» и «деятельность». 

Точного соответствия между функ ция ми и видами деятельности внутри ме-
диа нет. Соотношения этих двух явлений в телепространстве различны. С одной 
стороны, каждый вид телевизионной деятельности имеет свою ключевую функ-
цию. Художественная деятельность культивирует художественно-эстетическую 
функцию, а в рекреативной деятельности, безусловно, доминирует развлекатель-
ная функция. С другой стороны, художественно-эстетическая, информационная, 
коммуникативная или экономическая функции пронизывают все телевидение 
сверху донизу в силу природы и условий его существования. К примеру, эстети-
ческая функция на телевиде нии объемлет все виды деятельности из-за особен-
ностей телеязыка. Столь же универсальной выглядит познавательная функция. 
А развлекательная по рожда ет такие явления, как инфотейнмент, политейнмент, 
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бизнестейн мент, проникая не только в информацию, но и в политику, и в бизнес. 
Что касается политической и ценностно-ориентационной функций, то с ними свя-
заны все виды массово-коммуникационной деятельности, будь то журналистика, 
реклама, PR, пропаганда. То есть названные функции реализуются в процессе 
коммуникации не через одну, а через разные виды телеви зионной деятельности.  

Функционально-деятельностная дифференциация телевещания России об-
наруживает на современном этапе ряд тенденций. Обилие игр на отечественном 
телеэкране, к сожалению, провоцирует инфантильное состояние и телевидения, 
и общества. А такие важные направления вещания, как художественное и про-
светительское, сжимаются. В эфире активизируются забытая на время полити-
ческая пропаганда, а также прежде в нем вовсе отсутствовавшие реклама и PR. 
Последние все чаще сближаются с журналистикой, нередко воспринимаемой 
в качестве носителя либо рекламной, либо имиджевой информации. В резуль-
тате меняется сам статус журналистики, теряющей порой социальную ориен-
тированность и ответственность. Все это оказывает влияние и на телевидение 
в целом. Так из способа информирования и просвещения оно превращается 
в адаптивно-моделирующий механизм, средство развлечения, в коммерческое 
предприятие, инструмент нового политического влияния и при этом все реже 
защищает духовное пространство. 

А между тем роль телевидения не только в создании, но и в хранении, и в транс-
ляции культурно значимой продукции неоспорима. Хорошо бы наконец это 
не просто осознать, но и реализовать на практике, хотя сейчас, на наш взгляд, — 
не лучшее время для культуры. Многое здесь зависит от понимания культурных 
оснований телевизионной деятельности и связей телевидения с культурой, ко-
торую не очень-то корректно рассматривать лишь как отдельную его функцию, 
проявляющуюся в подготовке одного-двух сюжетов на культурную тематику, 
выдаваемых в эфир в завершение программы новостей перед спортом и погодой. 

На самом деле культура должна проникать во все виды телевизионной де-
ятельности, во все направления эфирного вещания и его тематические группы. 
Ибо культура — не отдельная функция или сегмент, а основа телевидения. Зна-
чит, мы должны думать о культурном наполнении и политических, и детских, 
и спортивных программ, а не только специальных, культурологических, вклю-
чая художественные и просветительские. К примеру, политические передачи не 
должны быть изолированы от понятия «политическая культура», а журналисты, 
работающие в них, обязаны владеть ее азами и строить свои профессиональные 
стратегии, исходя из постижения истинного объема этого понятия. На практике 
же мы видим прямо противоположную картину. 

Стоит ли говорить о катастрофическом состоянии детского телевещания. Ни 
на одном из главных эфирных каналов о детях даже не вспоминают, если не считать 
утренних показов для них иностранных мультфильмов, кратковременных встреч 
с ними в передаче «Спокойной ночи, малыши!» на канале «Россия» или их редких 
появлений на экране в советских художественных кинолентах и старых выпусках 
«Ералаша». Дети так же сегодня «загнаны в резервации» специализированных 
детских телеканалов, как и культура. Причем на этих детских каналах в основном 
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демонстрируется опять-таки зарубежная продукция не самого высокого уровня. 
А между тем культура детства — одна из важнейших составляющих морфологии 
культуры. Корней Чуковский отдал изучению детских тем немало сил, обнаружив 
в малышах великих искателей истины, самостоятельно стремящихся в первые 
годы жизни «внести хотя бы иллюзорный порядок в разрозненные, дробные 
знания о мире» [22, 118]. Он полагал, что «в этом искании закономерностей — 
основа культуры, залог прогресса человеческой мысли…» [Там же]. Так он писал 
в своей знаменитой книге «От двух до пяти», которую не считал юмористическим 
сборником курьезов, составленным для смеха и забавы. Цель этой книги была «не 
развлекать и смешить, а серьезнейшим образом исследовать те области умствен-
ной и психической жизни малолетних детей, которые до сих пор не подвергались 
исследованию» [22, 408]. Например, целенаправленное влечение дошкольников 
к перевертышам, небывальщинам, сказкам; связь детской лексики с древнейшими 
фольклорными языковыми конструкциями; устойчивость форм их собственных 
стихотворных экспромтов и т. д. 

Все ли сегодня знают, что К. Чуковский сам выступал на телевидении в первые 
годы его существования, демонстрируя редкое умение «непринужденно, свобод-
но говорить, нет — мыслить перед объективом» [17, 63], как замечал Владимир 
Саппак, добавляя: «Да, телевидению нужны люди, которых бы показывали на 
экране ради них самих, а не только ради заданной темы» [Там же]. Где такие люди 
сегодня? Вопрос риторический.

Столь же плачевно обстоят дела в телеэфире и с молодежной культурой. Как 
отмечают исследователи, каналы, позиционирующие себя как молодежные, на-
пример, СТС или ТНТ, пропагандируют ценности, далекие от морали, хотя «по-
требность в просвещении у молодежи осталась» [3, 170]. Молодежь интересуется 
архитектурой, модой, кулинарией, психологией человеческих взаимоотношений, 
элементами так называемой «повседневной культуры». Но экран предлагает ей 
довольно пошлые зрелища. На ТНТ по-прежнему процветает «Дом-2». Она тя-
нется к зарубежным каналам, в частности Discovery или National Geographic, их 
отечественным аналогам «Моя планета» или Russian Travel Guide, а также исто-
рическим передачам и фильмам. Но, как выяснили мы, совершенно не смотрит 
канал «Культура», действительно слабо ориентированный на молодого зрителя, 
уходящего в Интернет. Такие полезные программы, как «Правила жизни» или 
«Пешком», на этом канале выглядят, к сожалению, слишком «взрослыми» и се-
рьезными. В них мало юмора. 

Когда-то на этом канале была сделана попытка создать специальное ток-шоу 
под названием «Большие», в основе которого лежала идея юношеского мозгового 
штурма. Но проект быстро сошел на нет. Кто был в этом виноват? Ведущий или 
герои? Теперь сказать трудно. Но начиналось все довольно интересно. Молодые 
участники программы сидели на огромных, грубо сколоченных стульях так, что 
у них свешивались «ножки», как у маленьких детей. Таким образом, иронией 
снималось ощущение пафосности мероприятия. В какой-то момент к ним при-
ходил старший товарищ, известный человек, который скромно садился на низкий 
стульчик, оказываясь буквально у них «в ногах», и деликатно комментировал идеи 
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молодых «задир». Так возникал эффект диалога поколений, столь ожидаемого 
и необходимого во все времена.

Сегодня молодые лица появляются на канале «Культура» либо в программе-
лекции «Академия», либо в тележурнале Вадима Верника «Кто там?» о новых 
талантах, только что заявивших о себе в искусстве, либо изредка в академичных 
диалоговых программах: «Главная роль», «Белая студия», «Наблюдатель». До-
статочно молоды участники конкурсных программ «Большой балет», «Большой 
джаз», «Большая опера». Но их поведение в кадре строго регламентировано 
ведущими и членами жюри почтенного возраста. Чуть не забыли мы упомянуть 
о демонстрируемом на канале «Культура» ежегодном конкурсе «Щелкунчик», 
в котором участвуют одаренные дети, играющие на музыкальных инструментах 
как взрослые. Но согласитесь: эти дети нетипичны. Они — не те, с кем может 
идентифицировать себя рядовой массовый зритель. Этими экранными детьми 
можно лишь восхищаться. Кроме того, упомянутые программы, к сожалению, 
носят оттенок заданности при всем стремлении их создателей придать им свободу, 
легкость, импровизационность. Большинство передач идет на канале «Культура» 
в записи; здесь редко встретишь молодых журналистов, разве что — в «дистилли-
рованных», освобожденных от политики «Новостях культуры», где начинающим 
репортерам доверяют иногда сделать короткие информационные сюжеты. Да, 
молодых надо воспитывать, но, думается, им надо и доверять. 

Им также близки спортивные программы, которые тесно связаны не только 
с культурой «зрелищной» и культурой «физической», но и с «духовной», о чем 
редко задумываются зрители. По мысли Х. Ортега-и-Гассета, «спорт — отнюдь 
не праздное времяпрепровождение. Напротив, он представляет собой усилие. 
И в этом смысле спорт — родной брат труда…» [10, 122]. В спортивных программах, 
безусловно, важны «голы, очки, секунды», но важен и духовный смысл, скрытый 
за слоем сиюминутных целей и задач. 

Необходимо также помнить, что спорт — это зрелище, художественно ор-
ганизованное. Культурологический подход к телевидению как к зрелищу обос-
новывал исследователь Николай Хренов. Он подчеркивал: «ТВ является более 
значительным явлением культуры, чем видом искусства» [21, 382]. Автор пред-
лагал изучать телевидение в рамках общей теории эстетического зрелища, по 
его словам, на какое-то время «забытого» объекта научного анализа. Осмысляя 
различные зрелищные формы культуры, исследователи обнаруживали в едином 
поле рассмотрения и эстетические, или художественные, формы (кино, театр, 
телевидение), и формы нехудожественные (спорт, массовые гулянья и т. д.). Тот 
же Н. Хренов подмечал их генетическое родство. Он даже полагал, что само по-
нятие «зрелище» во многом определяется именно вторжением нехудожественных 
элементов в сферу художественного восприятия. А сходство телевидения с иными 
зрелищными формами культуры, в частности с цирком, видел в чисто телевизи-
онном принципе программности. 

«Синтез спортивно-художественного представления и телевизионного ис-
кусства породил уникальное зрелище, которое можно было увидеть только на 
экране телевизора и нигде больше» [6, 205–206]. К такому выводу давно пришли 
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исследователи телевидения. Телетрансляции со стадионов и спортивных площадок 
насыщены психологизмом и драматичностью; сочетают в себе планируемую собы-
тийность и непредсказуемость результатов; дают целостную картину массового дей-
ства и живые портреты конкретных людей; позволяют проникать в тайны спортивной 
борьбы и демонстрируют широчайшие возможности телетрансляций, доказывая 
тесную связь спорта с культурой. Важно не только сообщить ту или иную спортивную 
новость, но и изучить социально-психологический контекст события. «Спорт как 
тренд не существует в отрыве от других сфер человеческой деятельности. <…> Все 
чаще возникают журналистские материалы, произведенные именно на стыке этих 
сопутствующих тем», — справедливо заметил Сергей Ильченко [7, 58]. А Д. Дондурей 
предложил сделать героем телепрограмм футбольного фаната: «И серьезно начать 
этим заниматься. <…> Это ведь совсем непростой социально-культурный тип. Он 
обладает большим психологическим ресурсом, внутренней скрытой энергией. <…> 
Футбол — важнейшая сфера культуры, кроме того, футбол — это превращенные 
войны. В нашей стране уважают бойцов» [16, 22]. Хотя в мире, как известно, спор-
тивные фанаты нещадно высмеиваются. Так же откровенно и остроумно показаны 
они и в документальном фильме «Игра» екатеринбургского режиссера Владимира 
Головнева. Но есть в нашей отечественной экранной документалистике уникальные 
образцы философского и поэтического осмысления спорта. Например, лента «Спорт, 
спорт, спорт» Элема Климова или «Последние игры» Бориса Галантера, где героями 
выступают уже не болельщики, а спортсмены и спорт как таковой, предстающий 
перед зрителями тем самым «усилием», о котором писал Ортега-и-Гассет, и ценно-
стью, без которой жизнь теряет всякий смысл. 

Благодаря своей зрелищности телевидение вполне можно уподобить карнавалу 
в том смысле, в каком писал о нем Михаил Бахтин [1], называвший карнавал второй 
жизнью народа, организованной на начале смеха, так сказать, праздничной жизнью. 
Причем празднество ученый трактовал как первичную форму человеческой куль-
туры, выводимой не из практических условий и целей общественного труда и даже 
не из физиологической потребности в периодическом отдыхе. Речь шла о глубо-
ком, духовном смысле праздника, о неистребимости его, о противоположности 
официальному празднику с его господствующей правдой и существующим строем. 
Аналогия с карнавалом возвращает нас к мысли о существовании в телевизионной 
природе древнейших культурных констант, мотивов, форм, коммуникационных 
моделей, идущих из глубины веков, но отвечающих конкретным социальным по-
требностям человека нашего времени. Маршалл Маклюэн [12] в свое время также 
указывал, что благодаря телевидению воспроизводится первобытное единство 
коллективного сознания, к человеку возвращается «сенсорный баланс» эпохи 
дописьменной коммуникации. А планета превращается в «глобальную деревню».  

Мы видим, что телевидение теснейшим образом связано с народной, фоль-
клорной культурой, стоящей у истоков современной. По самой своей природе оно 
погружено в поле культуры. Мы глубоко убеждены, что это необходимо понимать 
как телевизионным деятелям настоящего и будущего, так и зрителям.
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УДК 028:316.653 + 321.7	 В.	Ф.	Олешко

ЧТЕНИЕ	КАК	ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ	ЦЕННОСТЬ

«Так ли архаичны сегодня печатные СМИ? И можно ли все проблемы трансляции 
и интериоризации нужной человеку информации сводить только к преимуществу 
тех или иных технологий?» — задается вопросами автор статьи. Он доказывает, что 
сегодня комплекс данной проблематики должен включать в себя и гуманитарный 
аспект. Ведь речь, по сути, идет о том, что новейшие технологии постепенно оттес-
няют на второй план чтение как процесс воспитания личности. А ценность чтения 
заключается не только в способе получения знаний и новой информации, проведения 
досуга. Одним из главных достоинств данного процесса является фактор самораз-
вития личности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: печатные СМИ; информация; чтение; информационная куль-
тура; демократические ценности; воспитание; гражданское общество.

В последнее время в обществе достаточно часто дискутируется тема пре-
имущества электронных и сетевых СМИ перед печатными. Мы неоднократно 
высказывались на данную тему, отмечая, в частности, что «с технологической 
точки зрения происходит ускорение (и значительное удешевление!) коммуника-
ционных процессов. И, например, газетопечатание, а иже с ним и книгопечатание, 
выпуск журналов и другой полиграфической продукции выглядит на фоне но-
вейших цифровых технологий передачи информации несколько архаично. К тому 
же “журналистика факта” почти полностью стала прерогативой даже не радио 
и телевидения, а информационных агентств и интернет-ресурсов типа “живых 
журналов”, твиттера и фейсбука, где событие подается чаще всего даже в режиме 
реального времени. Куда за ними угнаться тем же газетам, особенно если они не 
ежедневные...» [2, 55].

Но можно ли все проблемы трансляции и интериоризации (усвоения) нуж-
ной человеку информации сводить только к технологиям? Мы убеждены, что 
сегодня комплекс данной проблематики с неотложностью должен включать 
в себя и гуманитарный аспект. Ведь речь, по сути, идет о том, что новейшие тех-
нологии постепенно оттесняют на второй план чтение как процесс воспитания 
личности. А ведь ценность чтения заключается не только в способе получения 
знаний и новой информации, проведения досуга. Одним из главных достоинств 
данного процесса является фактор саморазвития личности. 

Систематическое чтение, как отмечают психологи, развивает нас намного 
больше, чем простое визуальное (нередко при этом сопутствующее другим 
действиям) восприятие информации — к примеру, при просмотре телевизора 
или при проглядывании мельком новостных лент в Интернете. Ведь читая 
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полноформатные тексты в газете или журнале, не говоря о книгах, мы включены 
только в этот процесс и прилагаем большие умственные усилия, поскольку при 
этом задействованы все виды памяти, а сознание человека совершает в данном 
случае огромное количество других мыслительных операций. «Обратившись 
к труду В. И. Даля, — замечает А. С. Зайцев, — мы обнаружим, что “читать” 
и “почитать” (чтить) — понятия родственные. Из этого следует — тот, кто взялся 
за книгу, обязан чтить, уважать автора — тем, что отнесется к тексту вдумчиво 
и постарается понять главную мысль автора. Здесь уже выступает этический 
момент — атрибут Культуры» [7].

Во время чтения также совершенствуется грамотность, потому что, как 
свидетельствуют многочисленные эксперименты, автоматически запоминается 
построение предложений, фраз, пунктуация и орфография. Когда-то нам, перво-
курсникам журфака, преподаватель Д. П. Вовчок настоятельно советовал: «Хотите 
стать абсолютно грамотными? Тогда, товарищи будущие журналисты, не только 
чаще читайте классиков, но и переписывайте их». На наши вопросительные 
взгляды он отвечал так: «Чтение без осмысления написанного, учета всего того, 
что стоит за данным текстом, а зачастую и “любования” хорошим стилем изло-
жения — потеря времени». 

А ведь, кроме всего прочего, чтение также стимулирует воображение, а то, 
в свою очередь, положительно влияет на процессы мышления, развивает креа-
тивность личности и интеллект. Недаром многие великие именовали его важней-
шим видом духовного потребления. «Люди перестают мыслить, когда перестают 
читать», — говорил французский философ Дени Дидро. А другой французский 
мыслитель Рене Декарт сравнивал чтение с беседой с уважаемыми людьми, в ходе 
которой те открывают нам только лучшие из своих мыслей.

Но что являет нам новейшая практика? Социологи Левада-центра с 1988 г. 
ведут мониторинг, по их данным, «к примеру, совокупный тираж книг в России 
упал с 1990 года в 2,5 раза. Более того, в 2008 г. 34 % респондентов с высшим об-
разованием вообще не читали книг, а упование на компенсацию данных пробелов 
интернет-контентом опровергается теми фактами, что читают при посредстве Сети 
тексты по специальности лишь 6 % из них и ровно столько же ищут там учебные 
тексты» [5, 2]. Думаем, что, если бы социологи провели подобный опрос сегодня, 
эти цифры выглядели бы еще более ужасающе. 

В докладе Центра поддержки чтения США, символично озаглавленном 
«Чтение в опасности!», был использован очень яркий образ: «Если человечество 
в течение 20 лет не переломит ситуацию, то вернется в исторический период до 
XIV века. То есть это будет мир, где читают специально обученные люди в спе-
циально отведенных местах, а остальные не читают вообще. Это не означает 
катастрофы мировой цивилизации, просто цивилизация будет другая. Хотим ли 
мы этого?» [цит. по: 1, 8]. 

В новейших исследованиях неоднократно доказывалось, что устная и пись-
менная формы общения — два диалектично взаимодействующих проявления 
одного и того же языка. Они сходны по своему содержанию, различны же по 
средствам выражения и восприятия. Электронные СМИ — радио и телевидение, 
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а также мультимедийность как тренд развития Интернета — в определенной мере 
упрощают для человека эти процессы, делают содержание более наглядным, визу-
ализируя его, но вместе с тем чаще всего в высоком по скорости передачи потоке 
данного рода информации нивелируются смысловые доминанты.

Программы медиаобразования в качестве одного из приоритетных направле-
ний выделяют как раз воспитание культуры чтения [14, 45–47]. Но, на наш взгляд, 
благодаря стремительному охвату интернет-технологиями всех групп общества, 
это образование должно приобретать вневозрастной и внегрупповой характер, 
потому что СМИ по-прежнему остаются важнейшими каналами самой различ-
ной, в том числе базовой — мировоззренческой — информации. А современные 
технологии лишь должны динамизировать сам факт качественного изменения 
содержательных компонентов печатной продукции, увеличения информационной 
емкости всех видов массовой коммуникации.

Впрочем, не будем доказывать на наш взгляд очевидное. Отметим другое. 
Почему-то до сих пор, насколько нам известно, никто не ставил вопрос о том, что 
чтение является, помимо всего прочего, еще и одной из важнейших демократиче-
ских ценностей современного российского общества. А утрата или даже простой 
отказ от рассмотрения чтения как важнейшего компонента информационной 
культуры отдельной личности и тех или иных социумов может привести в даль-
нейшем к непоправимым последствиям.

Вспомним, что система ценностей представляет собой «мир значений, благо-
даря которым человек приобщается к чему-то более важному и непреходящему, 
чем собственное эмпирическое существование. Именно благодаря приобщению 
к ценностям, жизнь отдельного человека приобретает смысл» [8, 184]. Ценност-
ный спектр российской политики к тому же одна из важных тем, определяющих 
в целом деятельность массмедиа. Ведь они «отражают сближение одних предпо-
чтений и противостояние других. Пресса может действовать и как распростра-
нитель идей, осознаваемых или не осознаваемых обществом, и как социальный 
контролер, предостерегающий его от нравственного дальтонизма. В качестве 
ценностей можно воспринимать любое явление или предмет окружающей дей-
ствительности, человеческое качество, значимое для удовлетворения потреб-
ностей и интересов граждан, высшие принципы социального действия, которые 
обеспечивают объединение индивидов в сообщество и согласие в нем (Т. Парсонс) 
или общепринятые убеждения относительно целей, к которым человек должен 
стремиться (Н. Смелзер)» [6, 103]. 

Но парадоксальность современной ситуации заключается в том, что анализ 
смыслообразующих оснований бытия, определяющих направленность и моти-
вированность человеческой жизни, невозможно осуществлять с использованием 
лишь быстросменяемых повесток дня, которыми так насыщено любое информа-
ционное пространство. Остановиться, оглянуться, как гласит известная истина, 
современному человеку, находящемуся под постоянным прессом новых техноло-
гий передачи сообщений, просто некогда. С одной стороны — таков ритм жизни, 
особенно в городской среде, а с другой — все меньше экономических условий, 
чтобы приобретать, а не просто бесплатно получать информацию. 



79

Надо признать и тот факт, что в условиях перманентно возникающих со-
циально-экономических кризисов (1998, 2008, 2014 гг.) и связанного с ними 
ухудшения материального положения определенных групп россиян чтение по-
степенно утрачивает свои первоочередные интеллектуальные функции для людей, 
а следовательно, сокращаются не только тиражи печатных изданий, но и коли-
чество активных, постоянных их читателей. Социологи фиксируют и тот факт, 
что в эти периоды как раз «происходит смена элит в нашем обществе — духовная 
гуманитарная элита становится не престижной, уступает место экономической 
и технической “информационной”, следствием чего стало то, что и чтение теряет 
статус престижного занятия» [14].

Педагоги при этом свидетельствуют, что читательские, как, впрочем, и многие 
другие установки личности, формируются в раннем возрасте, и основным факто-
ром при этом является семья и ближайшее окружение, поэтому в дальнейшем они 
с трудом поддаются корректировке. В проведенных нами в 2012–2014 гг. опросах 
студентов ряда университетов Уральского и Дальневосточного федеральных 
округов1 было выяснено, что в рамках уроков литературы в школе у них чаще 
всего шел разбор не смысло-ценнностных компонентов конкретных произведений, 
а вопросов, помогающих подготовиться к ЕГЭ. Из всех опрошенных лишь 22 % 
респондентов ответили, что были записаны в библиотеку раньше, чем начали 
готовиться к вступительному экзамену в вуз (творческому конкурсу). Причем 
почти 60 % респондентов признались, что читали и читают литературные произ-
ведения не в бумажном, а в электронном виде. Следует отметить и тот факт, что 
достаточно невысоким даже в среде будущих профессионалов оказался процент 
тех, кто, согласно тестовому опросу, имеет постоянные стабильные информа-
ционные запросы. Более 70 % опрошенных согласились с утверждением, что 
их запросы чаще всего ситуативны и связаны с удовлетворением сиюминутных 
прагматических или сугубо гедонистических нужд. Примечательно, что более 90 % 
из числа ответивших заявили: в ходе обучения по направлению «Журналистика» 
они стали обращаться к электронным СМИ, печатным и сетевым изданиям более 
регулярно. Позднее в ходе беседы с некоторыми из них выяснялось: происходило 
это лишь в учебный период и, как правило, было связано с выполнением конкрет-
ных заданий преподавателей. 

Но так ли уж архаично для современной аудитории массмедиа чтение как 
таковое? В январе 2015 г. ВЦИОМ сообщил результаты опроса о том, как часто 
россияне читают печатные и электронные СМИ, где предпочтут прочесть интерес-
ную статью и готовы ли совсем отказаться от бумажной прессы в пользу онлайн-
версий. «Выяснилось, что 73 % опрошенных до сих пор не готовы отказаться от 
чтения печатной периодики. С той или иной периодичностью печатную прессу 
просматривают 77 %. В том числе 12 % — ежедневно, 31 % — два-три дня в неде-
лю, 26 % — пару раз в месяц, 8 % — хотя бы несколько раз в год. Примечательно, 

1 Всего автором методом стандартизированного интервью было опрошено 288 студентов-журналистов 
Уральского федерального университета, Сахалинского государственного университета, Югорского госу-
дарственного университета, Сургутского государственного педагогического университета, Шадринского 
педагогического института.
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что интернет-версии печатных СМИ пользуются меньшей популярностью — 
к ним обращаются чуть более 5 % опрошенных. Согласно этому опросу, только 
17 % россиян смогут полностью перейти на чтение электронных версий изданий 
в Интернете» [9].

Известный английский писатель, гуру современной фэнтези-литературы 
Нил Гейман в одной из своих очень популярных у молодежи лекций, размышляя 
о том, что вообще определяет ценность чтения, заметил: «Информация имеет цену, 
а правильная информация бесценна. На протяжении всей истории человечества 
мы жили во времена нехватки информации. В последние годы мы отошли от не-
хватки информации и подошли к перенасыщению ею. Согласно Эрику Шмидту 
из Google, теперь каждые два дня человеческая раса создает столько информации, 
сколько мы производили от начала нашей цивилизации до 2003 года. Это что-то 
около пяти эксабайт информации в день, если вы любите цифры. Сейчас задача 
состоит не в том, чтобы найти редкий цветок в пустыне, а в том, чтобы разыскать 
конкретное растение в джунглях. Нам нужна помощь в навигации, чтобы найти 
среди этой информации то, что нам действительно нужно» [3].

Акцентируем внимание и на других аспектах проблемы. К примеру, при пер-
манентном росте информационных потоков, объемов различных видов данного 
рода продуктов российскую общественность не может не волновать тенденция 
повсеместного снижения тиражей книг, а также журналов и газет немассового 
характера. Только ли экономические проблемы влияют на это? Глава Союза 
журналистов Москвы, редактор одной из самых тиражных газет России — «Мо-
сковского комсомольца» Павел Гусев в 2015 г. в День печати прямо заявил, что 
в условиях кризиса отказ государства дотировать подписку на печатные издания 
по всей стране может привести к катастрофическому положению СМИ: «4 милли-
арда рублей, которые шли на дотацию, по сути дела, держали подписку последние 
несколько лет на достаточно стабильном уровне. Отказ от дотирования привел 
к снижению количества подписчиков на 20 с лишним процентов. Закрытие га-
зетных киосков по стране, рост цен на услуги по доставке СМИ... Все это вместе 
привело к кризису в СМИ — и электронных, и радийных, и особенно печатных. 
Если государство не изменит политику в экономике в отношении СМИ, нас ждет 
достаточно сложный период» [4].

Повторим, нередко можно услышать мнения о том, что век бумажной прессы 
миновал. И, мол, следует ли в этом случае государству реанимировать уходящие 
в прошлое форматы массмедиа? Но новейшая практика вносит коррективы 
в деятельность топ-менеджмента массмедиа. Так, популярнейший американский 
Newsweek с многолетней историей вернул печатную версию журнала, от которой 
его руководство отказалось более года назад. Редакция другого американского 
интернет-издания Politico также запустила печатный журнал под названием 
Politico Magazine. Есть немало подобных примеров и в российском медиаландшаф-
те. Портал холдинга РБК запустил еженедельный детский журнал под брендом 
соцсети «Твиди». Руководство «Эха Москвы в Петербурге» не так давно объявило 
о начале издания своего печатного СМИ. Общественно-политическая газета «Эхо-
Еженедельник» публикует не только контент интернет-сайта и радиостанции, 
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но и эксклюзивные материалы. Как сообщил интернет-журнал Media-Media.ru, 
популярный ресурс и приложение для смартфонов и планшетных компьютеров 
Allrecipes.com решил выпускать печатное издание. Статистика Ассоциации рас-
пространителей периодической печати свидетельствует, что только «за послед-
ние 11 месяцев в России зарегистрировано 4,5 тысячи новых бумажных СМИ, 
а электронных — немногим более 50. Чтобы были понятны причины растущего 
внимания к бумаге у издателей, поясню, что в печатке есть реальные деньги, обо-
роты, а в “цифре” их нет и не скоро будут» [16].

Авторитетные медиаэксперты, обсуждая эту проблему на радиостанции «Эхо 
Москвы», также приводили немало фактов, опровергающих тенденцию потери 
влияния печатных СМИ: «Издательские дома, обжегшись на цифровых моделях 
своих изданий, совершенно неожиданно начинают обращаться к бумаге. Это 
происходит как возврат к бумажным версиям изданий, так и в форме запуска 
параллельных цифровым версиям бумажных СМИ. Анатомия возврата к бумаге 
выглядит по-разному. Приведу один из ярких примеров по американскому рынку 
СМИ. Издающийся в США T.H.E. Journal — журнал о технике и технологиях, 
позволяющих повысить эффективность школьного и вузовского образования, 
в конце 2012 года объявил своим читателям о закрытии печатной версии. 
С 2013 года редакция издания представляла свой контент через интернет-сайт 
thejournal.com и ежемесячный цифровой выпуск, доступный для просмотра как 
на ПК, так и на мобильных устройствах. Как пишет журнал Folio, в свое время 
решение издателей T.H.E. Journal о переходе в “цифру” было основано на новей-
ших исследованиях американских СМИ, которые гласили, что “только цифровые 
стратегии привлекают рекламодателей”. Однако через два года журнал объявил 
о возрождении печатной версии: в конце января 2015 года ожидается выпуск 
первого после перерыва “бумажного” номера. Заместитель исполнительного ди-
ректора журнала Генри Аллен признает, что редакция лишь “спустя время поняла, 
что утверждение о привлекательности “цифры” для рекламодателя верно лишь 
для некоторых рынков, но явно не для среды технологий, в которой обитает наш 
журнал. Этот сегмент рынка продолжает иметь яркие перспективы развития пе-
чати... Поэтому нам и нужно вернуться к миксу “бумаги” и “цифры”. И отмечает, 
что в период выпуска только цифровой версии команде отдела продаж рекламы 
постоянно приходилось отвечать на вопрос: “Где печатная версия как компонент 
вашего предложения?”» [13].

Но любой сомневающийся человек все же может спросить: «Не перебор ли 
относить чтение к демократическим ценностям общества?» Если не убедило вы-
шеизложенное, приведем еще несколько аргументов. 

Во-первых, кроме смыслоценностной составляющей чтения и воспитатель-
ной его функции важнейшей является та, что именуется в русской философии 
соборностью. Мы убеждены, что свободное духовное единение людей возможно 
осуществить лишь под воздействием аргументирующей публицистики. Принцип 
«факт, а не мнение», которого придерживаются многие массмедиа, отнюдь не 
способствует, как свидетельствует новейшая практика, поиску в нашем обще-
стве общенациональной идеи. «В частности, это находило и находит выражение 
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в коллективном поиске общенациональной идеи и ее выражения в той или иной 
идеологии. Достаточно вспомнить самые разнообразные предлагаемые версии: 
от “евразийской модели” — до разнополярных “западной либеральной” и почвени-
ческой, сугубо “русской идеи”. А. И. Солженицын между тем выдвигал и, скажем 
так, переходный вариант — идею очень простую в выражении и понимании целей: 
собрать по миру разлетевшихся сыновей земли Русской» [11, 22–36].

Во-вторых, поскольку современная система ценностей российского общества 
не имеет целостного характера, то «своевременная адаптация политических инсти-
тутов возможна лишь при развитом институте политического участия, который 
формирует гражданина, оказывающего решающее воздействие на структуры 
власти с целью проведения ответственной политики в интересах общества, что 
придает легитимность демократическим преобразованиям» [2, 8]. Разумеется, 
все институты гражданского общества призваны активизировать данного рода 
деятельность. Но трудно представить себе, что подобного рода деятельность будет 
возможна на уровне потребления лишь актуальной информации.

В-третьих, преодоление имеющегося сегодня размежевания носителей ценно-
стей между элитными слоями и рядовыми гражданами [12] также, на наш взгляд, 
может быть возможно только на основании системной деятельности печатных 
СМИ, поскольку именно традиционные массмедиа и их официальные сайты яв-
ляются не только информационным ресурсом, но и каналом для представления 
всего спектра мнений активных представителей всех без исключения социумов. 
В отличие от зачастую полуанонимного Интернета, скоротечных для восприятия 
электронных СМИ, печатные издания готовы нести полную ответственность за 
«слово изреченное».

Мы уже неоднократно утверждали, что сами по себе новейшие технологии 
передачи информации представляют из себя лишь канал, и не более того. Демо-
кратические принципы предполагают в первую очередь формирование толерант-
ного отношения субъектов информационной деятельности к массовой аудитории, 
к коллегам, а также к представителям властных структур. Да, да. И последнее не 
менее важно, нежели все остальное. Демократия не есть вседозволенность, столь 
характерная нередко для информационной продукции Глобальной сети. Любому 
россиянину наша Конституция гарантирует возможность получать достоверные 
сведения о деятельности государственных органов и организаций, общественных 
объединений и должностных лиц (статья 29, часть 4). Но почему далеко не все 
граждане берут на себя ответственность за достоверность распространяемой 
в Сети информации? Потому что информационная культура личности еще не 
стала нормой. 

Чтение — это тоже не просто процесс потребления особого вида информации. 
Это еще и наше конституционное право на получение достоверной информации 
от тех, кто несет (или должен нести!) за каждое слово ответственность. Люди 
старшего поколения еще помнят формулу, над которой зачастую сегодня смеется 
молодежь, считая ее атавизмом советского прошлого: «Напечатано в газете — 
значит, правда». Так ведь, собственно, и должно быть в век стремительных ин-
формационных потоков. А усвоение демократических ценностей, как показывает 
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тридцатилетний, по сути не очень-то и большой, опыт демократической России, 
находится в прямой зависимости от возможностей их реализации. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ	ПОТЕНЦИАЛ		
КОНВЕРГЕНТНОЙ	ЖУРНАЛИСТИКИ

Рассматриваются проблемы многопланового влияния на личность журналиста. Как 
прямого, так и косвенного, получившего  на практике название «конвергентного». 
В исследовании предельно актуализированы проблемы по формированию и развитию 
информационной культуры представителей различных российских социумов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: конвергенция; мультимедийность; гуманистический потенциал; 
воспитание; клиповое мышление; подражание; информационная культура; професси-
ональная культура. 

Модель информационного взаимодействия, характерная для современных 
массмедиа, обусловливает актуализацию проблемы выявления и системного 
описания гуманистического потенциала конвергентной журналистики. Во-
первых, поскольку информация с технологической точки зрения, по мнению 
экспертов [4], становится сегодня всепроникающей, необходимо предусмотреть 
меры по формированию у представителей массовой аудитории элементарной 
пользовательской культуры, которая позволит противостоять влиянию негатив-
ных факторов. Во-вторых, конвергенция подразумевает чаще всего соединение 
и объединение в одном СМИ различных способов донесения контента до ауди-
тории, а интерактивные/гипертекстовые форматы обладают не только большим 
информационным, но и манипулятивным потенциалом, что предполагает поиск 
обществом в целом и журналистским сообществом в частности неких социальных 
«фильтров» для данного рода текстов. И наконец, в-третьих, расширение, прежде 
всего с помощью различного рода интернет-проектов, влияния СМИ за пределами 
сугубо локального или регионального информационного пространства позволяет 
практически беспредельно (с физической точки зрения) расширять диапазон 
тематики и эмоциональной выразительности контента, а за счет этого — увели-
чивать аудиторию и авторский состав, создавать своего рода виртуальный клуб 
«читателей и почитателей» данного субъекта информационного рынка. 

Вся вышеперечисленное, на наш взгляд, требует воспитания нового поколения 
профессионалов, хорошо знающих специфику мультимедийной журналистики. 
Кроме того, рядовые работники массмедиа и особенно руководители СМИ в рам-
ках реализации концепции профессиональной культуры журналистов должны 
постоянно выявлять и реализовывать в практической деятельности не просто 
творческий, но и общегуманистический, а также просветительский потенциал 
конвергентной журналистики.
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ческой печати Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета 
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Поясним, что мы имеем в виду. Обществоведы и педагоги в новейших исследо-
ваниях отмечают, что гуманизация духовной жизни общества требует «объедине-
ния всего комплекса мер, отражающих прогрессивное развитие культуры, посколь-
ку она являет собой процесс всесторонней минимизации социально-негативных 
явлений, преодолеваемых в ходе наращивания рационально-сбалансированного 
и ценностно-позитивного взаимодействия Человека с социокультурной средой 
и прослеживается как движение от необходимости к свободе, от неосознанности 
к осознанию, от пассивного индифферентного восприятия действительности 
к активной преобразовательной деятельности в политико-правовой и социально-
творческой практике, культурном творчестве и сфере нравственного сознания» 
[3, 6]. Если данный процесс воспитания человека соотнести с современными 
технологическими возможностями массмедиа, то можно отметить, что тот же 
Интернет как канал распространения и «точечного» донесения до субъекта ин-
формации не только перманентно расширяет ареал прямого и косвенного влияния, 
но и нередко (особенно в отношении молодежной аудитории) является сегодня 
наиболее влиятельным. Следовательно, выявление гуманистического потенциала 
различного по форме контента массмедиа можно определить и как прагматически 
обусловленную социально-педагогическую проблему. 

До сих пор трудно, а чаще всего даже невозможно говорить об общей концеп-
ции формирования и развития информационной культуры в сопряжении с пер-
манентным развитием технологий массмедиа. Культурологи в своих исследова-
ниях данных аспектов проблематики, в фокусе медийной практики, характерной 
именно для начала XXI в., как правило, опираются на несколько основных вари-
антов или концептуальных подходов. Наиболее сформировавшимися являются 
два из них: культура как вторая природа, созданная человеком и создавшая его; 
и культура как детерминированное поведение человека, т. е. воспроизведение или 
следование культурному образцу —	паттерну [2]. Причем выделение этих подхо-
дов также весьма условно и отражает различного рода противоречия, поскольку 
в рамках каждого направления, по мнению ученых, можно найти бесчисленное 
количество вариаций.

Мы предполагаем, что первый из них в контексте анализа показателей совре-
менной информационной культуры находит отражение в том, что медиаэксперты 
именуют клиповым мышлением аудитории современных СМИ (прежде всего 
молодежной!). А второй подход уместно анализировать на примере такого со-
циально-психологического механизма, как подражание. Причем и в первом и во 
втором случаях мультимедийные возможности массмедиа являются определя-
ющими при реализации того, что мы обозначили в качестве гуманистического 
и манипулятивного потенциала конвергентной журналистики.

Социально-психологический феномен клипового мышления (специалисты 
зачастую именуют его также клиповым сознанием) в последнее время активно 
анализируется в зарубежной и отечественной литературе. Сам термин сопряжен 
с привычным для многих именованием его музыкального, видео или рекламного 
аналога, поскольку в переводе с английского сlip означает «отсечение; вырезка 
(из газеты); отрывок (из фильма), нарезка». Даже неспециалист может в данном 
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случае выделить главное: особый принцип построения, монтажа визуального 
ряда, который в идеале должен помогать более полно передавать смысл того или 
иного сообщения. Причем при этом активно используется видеоряд, т. е. система 
более или менее связанных между собой образов. Но в том то и дело, что клиповое 
мировоззрение определенных групп аудитории массмедиа нередко обусловлено, 
как отмечают психологи, бессистемностью восприятия слабо связанных между 
собой образов. Объект информационного воздействия в различных ситуациях 
может воспринимать тот или иной «клип» (а под ним мы понимает визуальную 
продукцию СМИ всех типологических групп) не целостно, а как череду почти не 
связанных между собой частей, фактов, событий. При этом «обладатель клипового 
мышления затрудняется, а подчас не способен анализировать какую-либо ситу-
ацию, ведь ее образ не задерживается в мыслях надолго, он почти сразу исчезает, 
а его место тут же занимает новый (бесконечное переключение телеканалов, про-
смотр новостей, рекламы, трейлера к фильму, чтение блогов…)» [9]. 

В  философско-психологической  литературе термин «клиповое мышление» 
появился на рубеже ХХ–XXI вв. и обозначал особенность человека воспринимать 
мир посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа, 
теленовости, инфографических текстов, серии фотографий и т. п. Причем сугубо 
прагматический и манипулятивный потенциал такого рода сообщений был выяв-
лен и описан первоначально именно на примере традиционных СМИ [1, 110–112].

Технологические преимущества Глобальной сети (скорость подачи информа-
ции, мультимедийность, возможность субъектной адресности и др.) позволили  
разработать универсальный формат подачи информации — так называемую по-
следовательность актуальных клипов. Они в данном случае являют собой набор 
нескольких тезисов, подающихся без определения контекста, но в большинстве 
случаев с интенциями субъектов информационной деятельности. Именно это, 
свидетельствует новейшая практика, можно чаще всего определять как воздей-
ствие манипулятивного характера. Умение распознавать такого рода продукцию 
массмедиа, как правило, предельно насыщенную креолизованными текстами, 
должно быть сущностной характеристикой человека, владеющего основами 
информационной культуры. «Идея о том, что Сеть расширяет человеческие 
возможности, — всего лишь пустая болтовня, — пишет Райан Холидей в книге 
с красноречивым названием «Верьте мне — я лгу! Откровения медиаманипуля-
тора». — Все, что вы поглощаете, было оптимизировано так, чтобы вы попали 
в зависимость от этого. Контент настроен на клики, просмотры или активный 
поиск, словно ловушка, сконструированная для того, чтобы заманить, отвлечь 
и захватить вас» [11, 189]. 

Хотя, конечно, нельзя не учитывать и тот факт, что СМИ с хорошей репутаци-
ей также не могут работать по старинке, т. е. не выделяя визуальную доминанту 
информации как одну из главенствующих в своей новейшей медийной практике. 
Один из авторитетнейших экспертов, бывший главный редактор «Ленты.ру» 
Галина Тимченко, обсуждая данную проблему и размышляя о том, как правиль-
но делать редизайн новостного сайта, в чем заключаются основные ошибки 
перезагрузки издания и на что следует обратить внимание, создавая новый сайт, 
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акцентировала внимание на взаимосвязи формы и содержания: «Делая редизайн, 
нельзя жалеть контент. В новую оболочку старый контент упаковывать нельзя. 
Резать его нужно к чертовой матери! Нужно избавляться от газетных стандар-
тов. Не делая подобных изменений, можно потерять в ядерной аудитории и во 
времени на сайт… Когда вы что-то размещаете на сайте, вы думаете, что чем ярче 
будет картинка, тем больше она будет привлекать внимание. Это враки... Если 
у ресурса большая ядерная аудитория, то любая подача, отличающаяся от стан-
дартной подачи ресурса, вызывает ощущение баннера, рекламной вставки, и на 
нее никогда никто не кликает» [10]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что, с одной стороны, нельзя не учи-
тывать определенного рода стереотипы подачи информации. И в этом случае 
идеальным является вариант совмещения традиционного подхода к газетно-жур-
нальному дизайну и новейших вариантов веб-оформления и мультимедийной 
подачи одних и тех же информационных продуктов. А с другой стороны, все 
большая их визуализация позволяет перманентно расширять круг пользовате-
лей, которые в силу тех или иных причин отказались от традиционных СМИ. 
Поэтому клиповое мышление как таковое, на наш взгляд, можно рассматривать 
и с точки зрения выявления гуманистического потенциала возможностей умело 
реализованных принципов конвергентной журналистики. 

Ник Ньюман, специалист в области медиастратегии, генеральный директор 
Newman Digital, а также сотрудник Института изучения журналистики Reuters, 
выделяя в ежегодном отчете главные тренды 2014 г., которые будут формировать 
общую картину и предпосылки развития медиа в 2015 г., остановился на четырех 
основных:

1. К концу 2015 г. у более чем половины взрослого населения Земли будут 
смартфоны, и люди станут еще более зависимы от их коммуникационных функций.

2. Мессенджеры (приложения для обмена сообщениями) становятся новыми 
социальными медиа и начинают составлять серьезную конкуренцию «традици-
онным» соцсетям вроде Facebook.

3. Крупнейшие медиакомпании теперь не просто копируют свой контент 
в мобильные приложения, но смотрят на них как на совершенно особый вид 
взаимодействия с аудиторией.

4. Визуализация контента. Все больше изданий делают ставку на яркие, ин-
терактивные, вирусные мультимедиа. Например, инфографику, короткие видео 
и красиво оформленные коллажи и т. п. [8]. 

Далее, как мы отметили выше, рассматривая эти и другие тенденции, нельзя 
не связывать их развитие с социально-психологическими факторами, характе-
ризующими современную массовую аудиторию потребителей медиапродукции. 
Одним из них, как известно, является подражание, реализуемое чаще всего не 
только через понятие «мода» на электронные ресурсы, те или иные технические 
средства (достаточно вспомнить ажиотаж, связанный с выходом новой модели 
айфона), но и при посредстве рекламной функции СМИ.

Всеволод Пуля, управляющий редактор Russia Beyond the Headlines, высту-
пая в ноябре 2014 г. на 10-м юбилейном форуме «Издательский бизнес», заявил, 
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что аудитория массмедиа сегодня становится мультизадачной. «Вы можете при-
влечь зрителя к своему каналу, но через две минуты он достанет телефон и нач-
нет проверять социальные сети. Люди общаются в соцсетях в кинотеатрах, на 
конференциях», — отметил эксперт. — Циклы внимания становятся всё короче, 
люди переключаются с одного устройства на другое. С одной стороны, это вы-
зов, а с другой — возможность, которую многие издатели используют, создавая 
приложения “второго экрана”, которые помогают получить дополнительную 
информацию о том, что происходит на основном экране. Здесь открываются 
колоссальные перспективы для рекламодателей: представьте, что пользователь 
смотрит программу и имеет возможность купить вещь, которая ему понравилась. 
Приложения “второго экрана” дошли и до России» [6].

Если анализировать данного рода практику с точки зрения проблематики 
личностного развития представителей различных аудиторных групп, то не-
обходимо отметить фактор не только мультимедийного воздействия, но и все 
большей специализации СМИ. Рекламодатели для «точечного влияния» хотят 
получить пользователей с определенными интересами, необходимым уровнем 
дохода и соответствующими социально-демографическими показателями. В свя-
зи с чем В. Пуля отмечает, что сегодня даже крупные массовые СМИ начинают 
дробиться на более мелкие проекты. Многим, к примеру, по словам эксперта, 
«известна история российского цифрового издательства Look at Media, которое 
было запущено как блог об уличной моде Look at Me.ru, но потом разделилось 
на несколько брендов, рассчитанных на разные сегменты аудитории: городскую 
газету Village, отдельно мужской и женский онлайн-журналы и блог Look at Me. 
То же самое делают и крупные мировые бренды, например в 2014 г. New York Times 
запустил журнал Cook (“Готовка”), собирающий целевую аудиторию, которую 
можно более выгодно “продать” рекламодателям» [Там же]. 

Вместе с тем мы убеждены, что гуманистический потенциал конвергентной 
журналистики может быть реализован в первую очередь журналистами-профес-
сионалами, знающими, что такое публицистический факт и как его можно твор-
чески донести до самой широкой аудитории. Вызвать ее, а не только отдельных 
блогеров, на дискуссию, поиск конструктивных решений актуальных проблем. 
Ведь у продвинутых читателей, как отмечают эксперты, появилась даже возмож-
ность составления своих собственных электронных журналов как конструкторов, 
используя потоки из разных специализированных медиа. Такой сервис, к примеру, 
предоставляет проект Flipboard, который ввел в 2014 г. сервис My Magazine, куда 
можно направить потоки информации из самых разных источников.

Александр Оськин, председатель правления АРПП (Ассоциации распростра-
нителей периодической печати), ратует также за облачные СМИ, которые «долж-
ны состоять из трех частей: витрины издания, похожей на современное сетевое 
издание,  блогов авторов и форума читателей. Над витриной работает редакция, 
размещая здесь окультуренный контент. Каждая блог-площадка отражает состо-
яние собственно авторского блога, который аффилирован с изданием. Контент 
из блога автора может быть выбран редакцией для опубликования в витрине. 
Также авторов-кандидатов редакция отбирает, просматривая форум читателей 
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(Мильнер называет этот процесс “авторской возгонкой”). Контент в любой части 
издания может комментироваться и обсуждаться» [5].

СМИ во все времена представляли обществу галерею «героев» и «антигероев». 
Ведь подражание кумирам, столь ярко представляемое в рекламной продукции, 
в других видах массовой коммуникации имеет гораздо более сложную природу. 
В связи с чем эксперты также отмечают, что «информационный шум нарастает, 
и люди нуждаются в фильтрах, верификации контента, особенно на фоне воз-
никающих информационных войн. Именно поэтому многие СМИ сегодня идут 
по пути создания проектов журналистики объяснений. Это совокупность разных 
форматов, видов контента, которые раскрывают подоплеку того или иного собы-
тия. Так, одно американское издание запустило раздел карточек, которые раскла-
дывают каждое событие по пунктам, отвечая, возможно, на наивные вопросы, но 
объясняя при этом события самой широкой аудитории. (Этот опыт был, кстати, 
практически скопирован командой РИА Lenta.ru. — Е. О.) Это новые СМИ, ко-
торые были запущены не так давно. Но то же самое делают и крупные издания 
с давней историей. Например, агентство Bloomberg запустило проект, в рамках 
которого важные темы с помощью очень жесткой структуры комментариев, кар-
тинок, инфографики разбивают каждую ситуацию на “информационные атомы”, 
позволяющие быстро разобраться, в чем дело» [6]. 

На основании всего вышеизложенного сделаем ряд выводов. XXI в. обозна-
чил тенденцию превращения досуга в общественную ценность. Ведь свободное 
время, как отмечают социологи, по своему объему постепенно начинает превы-
шать время трудовой деятельности. Поэтому сегодня резервы воспитательного 
воздействия общества на личность перераспределяются, и досуг постепенно 
трансформируется в столь же важную сферу формирования личности, какими 
традиционно были учеба и труд. Досуг в преломлении времени, которое тесно 
взаимосвязано с массмедиа, также приобретает все большую субъективную цен-
ность для людей, поскольку обладает широкими возможностями для самореали-
зации личности, удовлетворения ее многообразных потребностей и интересов. 
Ведь никто не будет спорить, что работу, учебу, досуг современного человека 
невозможно представить вне информационного воздействия. И ресурсы гумани-
стического потенциала при этом, как мы показали, воистину безграничны. Как, 
впрочем, и технологические возможности для манипулятивного воздействия 
массмедиа. Значит, пришло время актуализировать исследования и обобщения 
опыта формирования и развития информационной культуры представителей 
различных российских социумов. 
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УДК 070.1:316.776.2 + 17:316.356.4	 С.	С.	Распопова

ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ	РЕГУЛЯТОРЫ	И	САМОРЕГУЛЯТОРЫ	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ЖУРНАЛИСТА	В	ОСВЕЩЕНИИ	

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ	ОТНОШЕНИЙ	

Статья посвящена выбору этико-правовых регуляторов и саморегуляторов деятель-
ности журналиста в освещении межнациональных отношений. Межнациональные 
отношения представлены как сложная сфера общественных отношений, правовое 
и моральное регулирование которой отражено в практике современных СМИ. Само-
регулирование рассмотрено как надежный фактор укрепления доверия к прессе. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мораль; право; саморегулирование; межнациональные отноше-
ния; профессионально-этические регуляторы поведения журналиста.  

Прежде чем рассматривать этико-правовые регуляторы деятельности жур-
налиста в сфере межнациональных отношений, охарактеризуем такие понятия, 
как «право», «мораль», «межнациональные отношения». Мораль и право — это 
разные аспекты общественных отношений, которые на всем историческом раз-
витии человечества были тесно связаны между собой. Как известно, десять 
христианских заповедей — это, с одной стороны, категория морали, с другой — 
основа правовых законов отдельных государств. В дальнейшем в общественном 
сознании произошло осмысление правовых норм и этических саморегуляторов 
как самостоятельных механизмов, обеспечивающих устойчивое существование 
человека во всем многообразии его связей с социумом. 

Межнациональные отношения представляют собой сложное явление, вклю-
чающее отношения между национальностями и нациями. Эти отношения могут 
принимать форму мирного сосуществования и межнационального конфликта. 
Межнациональный конфликт характеризуется возникновением взаимных пре-
тензий, открытого противостояния, имеющих тенденцию к нарастанию вплоть 
до вооруженного столкновения и войн. 

Чем должны руководствоваться журналисты при освещении межнацио-
нальных отношений? Прежде всего, основными положениями международного 
и отечественного законодательства, а также профессионально-этическими ко-
дексами. Важность правовых и профессионально-этических регуляторов в сфере 
межнациональных отношений трудно переоценить, так как межнациональные 
отношения — это сложная сфера общественных отношений, контроль за ко-
торой зачастую осуществляет сам журналист. К международным документам, 
регулирующим деятельность журналиста, относится Всеобщая декларация прав 
человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Между-
народная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которые 
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провозглашают равенство прав и свобод людей всех национальностей. В Уставе 
ООН говорится о необходимости соблюдения основных прав человека, утверж-
дается достоинство и ценность человеческой личности, равенство прав больших 
и малых наций. «Борьба с нетерпимостью к другой национальности требует полно-
го соблюдения уважения принципов справедливости, равенства и солидарности» 
[6]. Принципы равенства всех национальностей утверждены в Конституции РФ, 
которая вобрала в себя международный опыт: «Государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности 
и языка». Здесь же говорится о недопустимости пропаганды значимости одной 
нации перед другой. «Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие 
социальную, расовую, национальную и религиозную ненависть и вражду» [2]. 

В Законе «О средствах массовой информации» сказано о недопустимости 
использования СМИ для разжигания национальной нетерпимости или розни, 
для пропаганды войны. «Запрещается использовать права журналиста на распро-
странение информации с целью опорочить гражданина или огромные категории 
граждан исключительно по признакам пола, возраста или национальной принад-
лежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, 
а также в связи с их политическими убеждениями» [Там же]. 

Таким образом, законодательство о СМИ признает злоупотреблением исполь-
зование журналистом своих профессиональных прав с целью очернить в глазах 
общественного мнения отдельные национальные группы граждан. Однако ис-
пользование международных и российских законов в практике российских жур-
налистов затруднено. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, большое 
количество различных документов о равенстве национальностей зачастую носит 
декларативный характер и не подкреплено конкретными механизмами воплоще-
ния в жизнь. Во-вторых, и в Законе «О СМИ», и в Уголовном кодексе РФ многие 
понятия очень уязвимы. Это объясняется их разным толкованием. Так, например, 
понятие «рознь» в словарях охарактеризовано как «вражда», «ссора», «разность», 
«отдельность», что дает журналисту свободу в интерпретации национальных и эт-
нических отношений и в то же время увеличивает его ответственность. 

В связи с этим важным регулятором в освещении межнациональных отноше-
ний становятся внутренние механизмы, выработанные в самом журналистском со-
обществе: Кодекс профессиональной этики журналиста, Декларация Московской 
хартии журналистов, Декларация Гильдии судебных репортеров и др. Союз жур-
налистов России выступает в качестве организатора внутреннего регулирования 
СМИ. Механизм саморегуляции деятельности СМИ является средством «тонкой 
доводки». Журналистская информация выступает как «общественное благо», 
а не как «обычный товар», поэтому деятельность журналиста характеризуется 
как деятельность повышенной социальной ответственности за те последствия, 
которые могут вызвать к жизни журналистские публикации. 

Этические регуляторы поведения журналиста изложены в Этическом кодексе 
журналистов, освещающих межэтническую тематику в Российской Федерации. 
Важно отметить, что действия журналистов рассматриваются там в нескольких 
аспектах: 
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1. Речевая	деятельность	журналиста: недопустимость употребления лексиче-
ских конструкций, создающих негативный образ того или иного этноса в целом; 
использование текстовых цитат без искажения смысла сообщений, связанных 
с тематикой межэтнических отношений.

2. Принципы	журналистской	деятельности: знание и уважение культурно-
исторических традиций разных народов, поддержка обмена мнениями и диа-
лога культур; недопустимость оскорбления традиций и проявления неуважения 
к обычаям других народов; четкое разграничение фактов и мнений при анализе 
межэтнических ситуаций; этническая принадлежность журналиста не должна 
влиять на объективность его работы; упоминание национальности и этнической 
принадлежности конфликтующих сторон только в том случае, когда нужно объ-
яснить национальные особенности, поведенческие стереотипы представителей 
разных этносов и соотнести их с современной жизнью. 

3. Отношение	к	свободе	слова:	соблюдение баланса между правом россиян 
знать правду о происходящих в межэтнической сфере событиях и правом подо-
зреваемых в правонарушениях на беспристрастный суд; недопустимость замал-
чивания информации и отдельных событий, происходящих в межэтнической 
сфере; привлечение внимания общества к любым формам разжигания розни по 
этническому признаку, невзирая на положение лиц, от которых это исходит; при 
вскрытии негативной стороны межэтнических конфликтов — ставка на конструк-
тивный выход из ситуации. 

На сегодняшний день Этический кодекс журналистов, освещающих межэт-
ническую тематику в Российской Федерации, — это один из немногих профес-
сионально-этических документов, который рассматривает этические коллизии 
в сфере межнациональных отношений и дает практические рекомендации.  

В условиях глобализации, основанной на философии мультикультурализма, 
с этическими проблемами при освещении национальных и межэтнических отно-
шений сталкивался практически каждый работник СМИ. Так, журналист Максим 
Шевченко на заседании Постоянной комиссии по свободе информации Совета 
по правам человека причислил к ошибкам в освещении этих отношений шутки 
на тему языка, акцента, веры и национальных обычаев. Журналист Маргарита 
Лянге на радио «Эхо Москвы» при обсуждении темы «СМИ и межнациональные 
отношения» в передаче «Мы» назвала этническую журналистику достаточно 
молодой, потому что в советское время национальный вопрос был решен раз 
и навсегда. Сегодня, по мнению Лянге, в эту сферу приходят люди, которые про-
никают в суть этнических и национальных проблем. Но этих журналистов начи-
нают привлекать по 282-й статье — разжигание межнациональной розни. И они 
вынуждены доказывать, что ничего плохого не имели в виду. За этим фактом 
скрывается не просто правовой нигилизм, но прежде всего неосведомленность 
российских журналистов о правовом регулировании в сфере межнациональных 
отношений и их незащищенность.  

При освещении темы межэтнических и межнациональных отношений журна-
лист постоянно сталкивается с проблемой выбора своей позиции: кто он — объек-
тивный сторонний наблюдатель, проводник толерантности, организатор диалога 
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культур или «судья», взявший на себя право судить чувства людей и спекулиро-
вать на мифах и предрассудках? Этот выбор требует от журналиста взвешенной 
позиции и личной ответственности. Информационный плюрализм как создание 
действенных правовых механизмов согласования свободы выражения мнений 
с уважением национального достоинства только декларируется сегодня россий-
ской властью. В этих условиях особое место принадлежит механизмам, которые 
рождаются внутри профессионального сообщества и выступают как саморегуля-
торы. Саморегулирование — это «сознательная, целенаправленная деятельность 
объединенных в профессиональное сообщество людей» [1].  

В осмыслении подходов к освещению межнациональных отношений важна 
личная рефлексия журналиста, которая предполагает ответы на следующие во-
просы:  

Какой способ подачи информации ведет к росту межнациональной напряжен-
ности, а какой — наоборот? 

Как избежать обвинений, с одной стороны, в разжигании межэтнической 
розни, а с другой — в предательстве интересов собственного народа или этноса?

Как оставаться объективным, когда аудитория находится в плену предубеж-
дений? 

Кем же является работник пера: «бойцом идеологического фронта» или жур-
налистом, от которого требуется объективность?

Безусловно, выбор ответов на эти и другие вопросы стоит только перед теми 
журналистами, которые работают в условиях демократического общества. В авто-
ритарном обществе, как известно, журналист выполняет функцию пропагандиста 
идеологии правящей власти. Но даже там, где доминирует плюрализм мнений, 
журналист должен не только руководствоваться знанием законов и этических 
кодексов, но и обладать способностью постоянно взвешивать информацию. «При-
рода этих проблем такова, что требует от журналиста особой осторожности при 
презентации фактов, при подборе высказываний — отдавая предпочтение скорее 
более рассудительным ораторам с каждой стороны, нежели экзальтированным 
сторонникам крайних мер, — при комментировании событий — избегая героизации 
и смакования ужасов, презрительности и восторженности» [2].  

В рекомендациях Московской Хельсинской группы сказано, что СМИ должны 
формировать в общественном сознании представление о культурном, этническом 
многообразии, используя различные источники информации, включая предста-
вителей национальных меньшинств, которые могут стать объектом национальной 
дискриминации и расизма. Одним из важных аспектов деятельности СМИ рас-
сматривается своевременное информирование о конфликтах на национальной 
почве с учетом культурной специфики, избавление от стереотипного изображения 
представителей этнических сообществ, избегание упоминания о принадлежности 
лица к той или иной этнической группе, в особенности при освещении крими-
нальных событий.  

В подходах к освещению межнациональных отношений на первый план 
выходит проблема осознания журналистами степени своей ответственности 
перед обществом. В связи с этим одним из самых эффективных механизмов 
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саморегулирования СМИ являются советы по делам прессы. В разных странах 
они имеют свои особенности функционирования, но задачи у них общие: разре-
шение конфликтов в области сложных этических коллизий, налаживание обще-
ственного контроля над деятельностью средств массовой информации. В России 
Общественная коллегия по жалобам на прессу существует с 2005 г., цель ее дея-
тельности — разрешение информационных споров, многие из которых касаются 
межнациональных конфликтов в СМИ. Так, начиная с марта 2014 г. коллегией 
неоднократно рассматривались жалобы на программу «Вести недели» с Дмитрием 
Киселевым. Эта программа признана необъективной и пропагандистской, названы 
факты, унижающие национальное достоинство граждан других стран. Важно отме-
тить, что информация о нарушениях, допущенных в эфире Дмитрием Киселевым, 
была широко представлена в отечественных средствах массовой информации. 
Более ста различных СМИ сообщили об этом решении коллегии у себя в но-
востях: «Частный корреспондент», «Эхо Москвы», «Телепорт», «Лента.Ру», 
«Новая газета», «Независимое бюро новостей», «Журнал», «Медиабизнес», «Ком-
сомольская правда», «Деловой квартал», «Сноб» и др. Придав широкой огласке 
решение коллегии, профессиональное сообщество проявило единое понимание 
профессиональной морали, несмотря на то, что названные выше СМИ имеют 
разную информационную политику. 

Особенностью функционирования прессы во многих европейских странах яв-
ляется включение в саморегулирование СМИ аудиторию. Так, в Великобритании 
в Комиссию по жалобам на прессу входят представители общественности, никак 
не связанные со СМИ. В активном словаре западных журналистов появилось 
слово «омбудсмен» — редактор, отвечающий за связь с аудиторией. Омбудсмен 
газеты «Гардиан» пишет статьи, в которых анализирует ошибки журналистов, 
рассматривая различные этические коллизии. В России институт «омбудсменов» 
не существует, так как для его появления необходимо развитое гражданское обще-
ство, для которого независимая пресса — национальное достояние.  

Одним из важных механизмов саморегулирования СМИ в освещении межна-
циональных отношений являются профессиональные издания, целевая аудито-
рия которых — журналисты. В связи с этим следует отметить роль российского 
журнала «Журналист», в котором регулярно обсуждаются подходы к отражению 
межэтнических и межнациональных отношений в СМИ. Журнал подробно и ре-
гулярно информирует свою аудиторию о решениях Общественной коллегии по 
жалобам на прессу, знакомит читателей не только с решениями, но и с коммента-
риями экспертов (юристов, лингвистов, специалистов в области этики). В одном 
из своих номеров журнал представил решение коллегии относительно сюжетов о 
событиях в Украине, в которых были допущены факты дискриминации отдельных 
лиц и групп граждан, наклеивались ярлыки. Общий вывод был следующий: «Сю-
жет “Украинское вече” не способствует укреплению доверия народов, формирует 
ложный образ российской журналистики, российской культуры, российского 
общества в глазах украинской аудитории» [4].  

Способствовать развитию саморегулирования СМИ могли бы и факультеты 
журналистики, но учебный процесс в них зачастую носит излишне теоретический 
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характер. Вместе с тем реальная практика СМИ дает большое количество при-
меров нарушения норм этики и могла бы стать для начинающих хорошей школой 
профессии. Именно это имеет в виду Общественная коллегия, которая рекоменду-
ет факультетам журналистики обсуждать ее решения со студентами, изучающими 
профессиональную этику журналиста и медиаэтику. 

Сказанное выше позволяет говорить о том, что реализация законов и про-
фессиональных кодексов, направленных на провозглашение в СМИ равенства 
прав больших и малых наций, возможна, если будут выработаны на научной ос-
нове практические рекомендации, направленные на совершенствование работы 
журналистов в этой сфере. Важно выявить также критерии профессионально 
правильного поведения журналиста. «Без этого нельзя создать сколько-нибудь 
надежную систему ориентиров, позволяющих в сложных этических ситуациях 
профессиональной деятельности избегать произвола при принятии решений» 
[1]. Этому, на наш взгляд, может способствовать анализ прецедентов нарушения 
этики журналиста, выявленных Общественной коллегией по жалобам на прессу, 
анализ применяемых коллегией методик экспертизы журналистских текстов, на 
основе которых можно будет подготовить качественные инструкции для вну-
треннего редакционного пользования и для включения в проведение экспертизы 
представителей аудитории через институт омбудсмена.
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СОЦИАЛЬНАЯ	ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА:		
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ	ДИСКУРСИВНЫЕ	ПРАКТИКИ

Исследуются ценностно-ориентированные дискурсивные практики социальной ин-
тернет-рекламы, определяется репертуар ценностей, на которые они опираются, их 
динамика; рассматриваются характерные черты ценностно-ориентированных дис-
курсивных практик.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социальная реклама; дискурсивные практики; ценностные 
ориентации; императивность.

Современная наука рассматривает социальную рекламу как фрагмент ме-
диакартины мира [3, 19]. Социальная реклама создает образ социокультурной 
реальности, прагматически сконструированный медийными средствами через 
образ социально значимой идеи (социальной проблемы) [Там же, 21].

Любой рекламный текст «не просто предлагает определенные товары или ус-
луги, но и, помещая их в некоторый социальный контекст, переводит их в сферу 
ценностных ориентаций, формируя соответствующий стиль жизни» [6, 4]. Осо-
бенно это важно для социальной рекламы, в которой позиционируются социально 
значимые идеи и предлагаются модели общественного поведения.

В последние годы пристальное внимание ученых обращено к исследованию 
дискурсивных практик, формирующих различные типы дискурса.

Дискурсивные практики — «способы производства текстов, целенаправлен-
ные речевые действия, отражающие предрасположенность членов социума вести 
себя сходным образом в широком диапазоне ситуаций» [5, 53]. Использование 
термина «дискурсивные практики» предполагает, что «речь идет о включенности 
индивидов в процесс коммуникации, осуществляемой ими практически, — по пра-
вилам, которые не всегда осознаются и тем более не всегда формулируются на 
вербальном уровне» [8, 78].

Задача нашей статьи — анализ ценностно-ориентированных дискурсивных 
практик социальной интернет-рекламы. Исследовательским материалом послу-
жили 300 текстов социальной рекламы, размещенной на русскоязычных интер-
нет-сайтах.

Выбор в качестве предмета исследования дискурсивных практик, опирающих-
ся на ценности, обусловлен содержательной спецификой социальной рекламы, 
а также усилением влияния социальной рекламы на общество и увеличением ее 
объема в сети Интернет. 

«Реклама во всех своих многообразных формах и видах апеллирует к цен-
ностным ориентирам людей», — отмечает Т. Б. Ерохина в работе «Реклама: 
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философско-аксиологический анализ» [4, 9]. Это утверждение особенно спра-
ведливо по отношению к социальной рекламе.

Ценностно-ориентированные дискурсивные практики, выявленные в текстах 
социальной интернет-рекламы, направлены на утверждение базовых общече-
ловеческих ценностей. «Базовые ценности есть основные жизненные смыслы, 
которыми руководствуются в своей повседневной жизни индивиды. Эти смыслы 
в значительной степени определяют отношение индивидов к окружающей их 
действительности и основные модели социального поведения» [1, 12]. 

Ценностно-ориентированные дискурсивные практики социальной интер-
нет-рекламы репрезентируют традиционные для нашего общества ценности. 
Это крепкие семейные отношения (Семья бесценна, когда полноценна; Семья 
надежнее банковских вкладов); здоровый образ жизни (Быть здоровым — модно; 
Здоровый образ жизни — выбор молодых; Здоровая еда — твой зонтик от любого 
дождя); борьба с вредными привычками (Пьянство отрывает от семьи — оста-
новись!; Вдыхая — убиваешь себя, выдыхая — других); профилактика абортов 
(Впусти меня в свое сердце. Сохрани мне жизнь; Выбери жизнь! Последствия 
аборта непоправимы; Подумайте сердцем. Отказ от аборта — билет в буду-
щее); благотворительность (Спасти всех легко. Регулярные пожертвования 
помогут сотням детей; Одно московское окно не горит. Мы собираем деньги, 
чтобы создать музей А. Сахарова; Благотворительность — это когда ты не 
думаешь, как это выглядит со стороны, а просто делаешь то, что считаешь 
правильным); сохранение природы (В следующей жизни я стану елкой; Ваша 
помощь — не мелочь. Поддержи Гринпис через СМС); безопасность на дорогах 
(Дайте перейти дорогу. 49 детей пострадало в ДТП в 2014 году; Бойся детей. 
Их тянет на дорогу). 

Дискурсивные практики социальной интернет-рекламы в последние годы 
опираются на новые ценности, ранее не упоминавшиеся в рекламных текстах: 
равенство и толерантность (У счастья множество лиц — народов много, страна 
одна!; Александр Пушкин, Иван Крузенштерн, Иустин Джанелидзе, Василий Стру-
ве, Абрам Иоффе… Спасибо, что приехали к нам!); доброжелательное и бережное 
отношение членов общества к друг другу (Благодарность окрыляет; Милок, уступи 
место бабушке — она может знать, где ты живешь!); соблюдение чистоты на ули-
цах города (У мусора есть дом — подбрось до урны!); терпимость по отношению 
к сексуальным меньшинствам (Да, мы — пара, а дети — общие!) и др.

В 2014–2015 гг. увеличился объем социальной интернет-рекламы, посвящен-
ной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ценность, на которую 
опирается дискурсивная тактика в этом случае, — патриотические чувства людей 
(Победа в каждом из нас!; 70 лет Победы. Виктор Сергеевич любит футбол. Сбил 
11 «мессеров»; Мой прадедушка — герой! Спасибо деду за Победу!; 70 лет после 
Победы. Как живется ветеранам?; Их победа — твоя свобода). 

Проблемно-тематические блоки, на базе которых реализуются ценностно-ори-
ентированные дискурсивные практики, в процентном отношении представлены 
таким образом: семейные ценности (дети и семья) — 42 %, здоровый образ жизни 
и борьба с вредными привычками — 18 %, патриотизм — 15 %, безопасность на 
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дорогах — 8 %, образование — 8 %, охрана окружающей среды — 6 %, дружба 
и равенство между народами — 2 %.

Ценностно-ориентированные дискурсивные практики социальной интернет-
рекламы репрезентируют ценности посредством императивности.

Императив — это универсальный способ влияния на адресата, эффективное 
средство воздействия в различных сферах массовых коммуникаций. «Императив 
имеет отношение к социальному устройству общества (тому, что объединяет нас, 
людей, и позволяет взаимодействовать между собой)» [2, 75]. 

Вспоминая историю термина «императив», исследователи отмечают, что еще 
И. Кант различал гипотетический (относительный, условный) и категорический 
императивы. Гипотетический императив — это побуждение к поступкам, которые 
хороши для достижения определенных целей (к примеру, советы врача человеку, 
заботящемуся о своем здоровье). Категорический императив предписывает по-
ступки, которые хороши сами по себе, объективно, безотносительно к какой-либо 
цели или ситуации (например, требование честности) [Там же]. 

Применив терминологию И. Канта к текстам социальной интернет-рекламы, 
можно утверждать, что в рекламных сообщениях используется категорический 
императив, предписывающий объективно, безотносительно к какой-либо цели 
или ситуации хорошие, правильные поступки. В ценностно-ориентированных 
дискурсивных практиках социальной интернет-рекламы реализуется именно 
категорический императив: Дождись его улыбки. Последствия аборта непоправи-
мы; Помоги ему подняться. Ты можешь помочь детям с ДЦП; Скажи «да» жизни. 
Решай сегодня, каким ты будешь завтра — не пей! и др.

Императивные установки социальной интернет-рекламы акцентируют вни-
мание на правилах и нормах поведения в обществе, указывают на необходимость 
немедленного действия и обеспечивают максимальное воздействие на адресата.

Таким образом, ценностно-ориентированные дискурсивные практики, ис-
пользуемые в социальной интернет-рекламе, обеспечивают эффективность ее 
воздействия, репрезентируя общечеловеческие ценности, социально значимые 
нравственные установки и модели поведения.

Перспектива дальнейшего исследования ценностно-ориентированных дис-
курсивных практик социальной интернет-рекламы связана, на наш взгляд, 
с использованием риторического подхода, который предполагает анализ аргу-
ментативно-стратегического потенциала дискурсивных практик и разработку 
риторической аргументативной модели социальной интернет-рекламы [7, 121].

1. Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. 
Мифы / отв. ред. А. В. Рябов, Е. Ш. Курбангалеева. М., 2003. 448 с. 

2. Ванова А., Палагина И. Императив как метод влияния: PR, реклама, журналистика // 
Рекламодатель: теория и практика. 2011. № 9. С. 74–84.

3. Ежова Е. Н., Мельник О. А. Социальная реклама как фрагмент медиарекламной картины 
мира // Вестн. Ставроп. гос. ун-та. 2008. № 58. С. 19–24.

4. Ерохина Т. Б. Реклама: философско-аксиологический анализ : автореф. дис. … канд. филос. 
наук. Ростов н/Д, 2001. 27 с.

М. В. Серебрякова. Социальная интернет-реклама



100 ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ МАССМЕДИА

5. Иссерс О. С. Дискурсивная практика: к определению понятия // Современная речевая 
коммуникация: новые дискурсивные практики : моногр. / отв. ред. О. С. Иссерс. Омск, 2011.

6. Кочетова Л. А. Лингвокультурные характеристики английского рекламного дискурса : 
автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 1999. 18 с.

7. Пригарина Н. К. Риторические характеристики аргументативных моделей некоторых 
видов дискурса // Грани познания : электрон. науч.-образоват. журн. ВГСПУ. 2015. № 1 (35). 
С. 116–121.

8. Чепкина Э. В., Енина Л. В. Журналистский дискурс: анализ практик // Изв. Урал. федер. 
ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки и культуры. 2011. № 2 (89). С. 76–85.

Статья поступила в редакцию 14.03.2015 г.

УДК 811.161.1’42 + 32.001(470.54-25)	 Е.	Г.	Соболева	
	 Е.	Ю.	Дуреко	

КЛЮЧЕВЫЕ	СМЫСЛЫ	«ЕКАТЕРИНБУРГ	—	ТРЕТЬЯ	СТОЛИЦА»		
В	ФЕДЕРАЛЬНОМ	И	РЕГИОНАЛЬНОМ	МЕДИЙНЫХ	ДИСКУРСАХ

Появление в новейшей политической истории России новых субъектов — регионов 
обусловило необходимость их позиционирования. Первоначальной стала стратегия 
идентификации с историческими столицами — Москвой и Санкт-Петербургом, что 
породило в региональных медиадискурсах ключевой смысл «третья столица». Клю-
чевые смыслы «Екатеринбург – третья столица» отражают разные имиджевые модели 
территории в федеральном и региональном дискурсах. Внутренний имидж Екатерин-
бурга в региональных СМИ нацелен на идентификацию города как «третьей столицы» 
в сознании внешней и местной аудитории. В федеральном медиадискурсе реализуется 
цель транслировать электорату готовую оценку имиджа крупного российского города 
вне связи с ключевым смыслом «третья столица».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: медийный дискурс; внешний и внутренний имидж территории; 
ключевые смыслы «Екатеринбург – третья столица»; идентификация геополитического 
субъекта; языковая рефлексия.

В 90-е гг., когда многие российские регионы проходили через процесс по-
вторной образной номинации, в медийном дискурсе активизировались процессы 
позиционирования Екатеринбурга и появились ключевые смыслы «Екатерин-
бург – третья столица». Медийный дискурс представляет собой специфическую 
разновидность дискурса, сложного целого или выделяемого содержательного 
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единства, «которое на уровне языка реализуется в последовательности пред-
ложений, связанных между собой смысловыми отношениями» [1, 297]. Дискурс 
является общностью тематически соотнесенных текстов, каждый из которых 
воспринимается и идентифицируется как «языковой коррелят определенной 
социокультурной практики» [28, 149].

При восприятии медиатекста человек конструирует социальную модель мира, 
основываясь на информации, которую получает извне. Включенность в широкий 
социокультурный контекст делает медиадискурс эффективным инструментом 
брендинга территорий, который определяют как сознательное использование 
рекламных и маркетинговых технологий по «конструированию имиджа опреде-
ленных географических районов» [29, 5].

В теории и практике брендинга существует условное разделение имиджа тер-
риторий на внешний и внутренний. Так, западные исследователи говорят о том, 
что формирование имиджа территории может происходить среди «конкретной 
аудитории» [Там же], а также «относительно конкурирующих территорий» 
[Там же, 15]. Д. В. Визгалов, указывая на это разделение, отмечает, что бренд 
города — это нечто находящееся «посередине» между видением города изнутри 
(городским сообществом) и восприятием города извне (потенциальными жи-
телями, инвесторами, туристами) [10, 37]. В медийном дискурсе одновременно 
формируется как внешний, так и внутренний образ Екатеринбурга как «третьей 
столицы». Это обусловлено особенностями системы российских СМИ, в которой 
выделяются издания, интегрированные в глобальные информационные потоки; 
СМИ всероссийского охвата; региональные СМИ [11, 158]. В региональном ме-
дийном дискурсе транслируется видение Екатеринбурга как «третьей столицы» 
в информационном пространстве города и региона; в федеральном медийном 
дискурсе — с точки зрения потенциальных жителей, туристов, инвесторов, пред-
ставителей конкурирующих территорий.

Мы предприняли попытку рассмотреть ключевые смыслы «Екатерин-
бург – третья столица» в федеральном и региональном медийных дискурсах. 
Методом сплошной выборки нами было отобрано 93 медиатекста региональных 
и федеральных печатных и электронных изданий, содержащих характеристики 
Екатеринбурга как «третьей столицы». 14 медиатекстов опубликованы в СМИ 
федерального уровня, 79 медиатекстов — в СМИ регионального охвата. По словам 
Т. А. ван Дейка, целью чтения газетной статьи является построение специфиче-
ской модели ситуации, описываемой в тексте, а через призму модели конкретной 
ситуации — обновление и уточнение более общих моделей, и новые модели могут 
использоваться в формировании и изменении более абстрактных понятий или 
фреймов [12, 248]. В основе ключевых смыслов «Екатеринбург – третья столи-
ца» лежат представления о столице как о «главном городе государства» и как 
о «каком-либо городе, селе как центре какой-либо области, края, местности, 
центре, месте сосредоточения кого-, чего-либо» [25, 926; 26, 272]. Также в про-
цессе развития ключевых смыслов актуализируются стереотипные представления 
о жизни в столице, которые частично зафиксированы в «Русском ассоциативном 
словаре» [18, 631]. По словам Д. Н. Замятина, имидж территории представляет 
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собой совокупность базовых представлений об определенной территории, которые 
создаются, репрезентируются и транслируются «преимущественно с помощью 
СМИ в конкретных политических, социокультурных, экономических целях» [17, 
14]. Ключевые смыслы «Екатеринбург – третья столица» имеют общее смысловое 
звено — представления о столице и стереотипы, связанные с ними, но формируют 
разные образные модели в соответствии с прагматикой дискурсивных практик, 
целями федерального и регионального дискурсов.

При конструировании образа Екатеринбурга в региональных СМИ формиру-
ется сложный фрейм, в основе которого целый комплекс представлений о столице. 
Как отмечает Н. Д. Арутюнова, «наиболее общее правило выбора имени нарица-
тельного для номинации для предмета, о котором идет речь, состоит в том, что его 
семантика не должна выходить за пределы тех предикатов, которые эксплицитно 
или имплицитно содержатся в предтексте» [5, 102]. В предтекст смыслов «третья 
столица» включены представления о главном городе государства. Поэтому одним 
из направлений развития фрейма о «третьей столице» в региональном медийном 
дискурсе является сравнение Екатеринбурга с официальными столицами страны. 
При сравнении «столиц» и города, претендующего на статус «третьей столицы», 
учитывается количество населения, право на обладание брендом «третья столица 
России», исторические предпосылки.

Второе интегральное направление развития ключевых смыслов «Екатерин-
бург – третья столица» связано с необходимостью идентифицировать «третью 
столицу» в региональном медийном дискурсе. В процессе идентификации Екате-
ринбурга как «третьей столицы» в дискурсе задействованы различные компоненты 
ментального языка. В региональном дискурсе «Екатеринбург – третья столица» 
выделяются концепты «деньги», «бизнес», «иностранец»; символ центра; часто 
употребляются лексемы «благополучие», «достаток». Так, в публикации, озаглав-
ленной «Третья столица — город для человека» [8], говорится о росте предложений 
о сотрудничестве Екатеринбурга с международными партнерами и отмечается, 
что реализация инвестиционных проектов улучшит жизнь горожан.

Идентификация Екатеринбурга как третьей столицы связана с темой реали-
зации в городе крупных международных политических, культурных проектов. 
Проведение или перспектива проведения таких мероприятий, как саммит ШОС, 
всемирная выставка ЭКСПО-2020, позволяет говорить о городе как о «третьей 
столице», при этом медиатексты, связанные с этими событиями, начинают по-
являться в региональных СМИ задолго до их проведения. Например, о саммите 
ШОС, который проходил в 2009 г., и взаимосвязи этого мероприятия со столичным 
статусом Екатеринбурга начали говорить еще в 2006 г. В нескольких медиатекстах 
приводятся слова губернатора Эдуарда Росселя о том, что предстоит большая ра-
бота, конечной целью которой губернатор считает следующее: чтобы руководители 
государств, которые прибудут к нам, сказали: «Да, Екатеринбург — настоящая 
третья столица России» [20, 32]. При конструировании образа «третьей столицы» 
как места проведения крупных мероприятий в разные годы в медийном дискурсе 
устанавливается связь между столичным статусом Екатеринбурга и событием. 
Характер этих связей различен: с одной стороны, крупное мероприятие обязывает 
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город соответствовать заявленному статусу [21]; с другой — в результате про-
ведения мероприятия город, быть может, действительно станет «третьей 
столицей» [2]; с третьей стороны, реализация проекта позволит стать столице 
Урала действительно третьей столицей России [22].

В региональном медийном дискурсе описывается облик Екатеринбурга как 
«третьей столицы». Это место, в котором есть река, небоскребы, высотная башня, 
красивые заметные объекты, имеющие историческое, культурное, духовное зна-
чение. Наличие таких объектов позволяет идентифицировать город как столицу.

Нами выявлены медиатексты, публиковавшиеся с 2001 по 2013 г., в которых 
присутствует языковая рефлексия над смыслами «Екатеринбург – третья сто-
лица». Рефлексивы, «относительно законченные метаязыковые высказывания, 
содержащие комментарий к употребляемому слову или выражению» [7, 8], в ос-
новном представлены опросами известных екатеринбуржцев о том, действительно 
ли город соответствует статусу «третьей столицы». Актуализируется как поло-
жительная, так и отрицательная оценка претензии города на столичный статус.

Таким образом, в определенный исторический период, когда на политическую 
арену выходят новые властные субъекты — регионы, поиск нового обозначения 
игроков («кто мы?») ориентирован на подстройку к существующим лидерам — 
столицам, что и обусловливает появление номинации «третья столица». При 
этом набор ключевых смысловых признаков, по сути, во многом повторяет на-
бор представлений о некоем каноне «столичности», сложившемся в российском 
менталитете.

В федеральном медийном дискурсе смыслы «Екатеринбург – третья столица» 
актуализировались значительно реже, чем в региональном: в 1996, 2001, 2006, 
2007, 2009 и 2010 гг. Наиболее интенсивно они транслировались в 2009 г. Это 
связано с регистрацией Казанью права на бренд «Третья столица России» и воз-
мущением руководства городов-претендентов, которые не успели подсуетиться 
[3] и зарегистрировать бренд за собой. И. Т. Вепрева отмечает, что «интенсивные 
процессы в обществе и языке обостряют языковую рефлексию носителя языка» 
[7, 8]. Регистрация товарного знака спровоцировала активизацию языковой реф-
лексии над смыслами, связанными со спором «третьих столиц». В этой рефлексии 
задействованы и ключевые смыслы «Екатеринбург – третья столица».

В ряде медиатекстов производится обзор параметров, по которым разные 
города-миллионники претендовали на бренд «третья столица России»; рассма-
триваются основания для этих претензий [6, 9, 31, 33]. В одном из более поздних 
материалов, также обусловленном этой рефлексией, рассказывается о том, что 
Екатеринбург может стать третьим по численности населения миллионником 
после Москвы и Санкт-Петербурга [19], тем самым вернув себе право называться 
«третьей столицей России». В одном из материалов тема спора «третьих столиц» 
выступает фоном, на котором авторы блогов и комментаторы рассуждают о том, 
почему же города борются за право называться «третьей столицей»: нам приятнее 
жить в столице, хоть третьей, хоть четвертой, хоть пятой. Рыбы глупые ищут, 
где глубже, а человек — где «столичнее». Что за счастье в наше время быть жи-
телем какого-нибудь города Крыжополя?! [3]. Данные медиатексты федерального 
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дискурса входят в смысловую модель о споре «третьих столиц», в котором участву-
ют несколько городов-миллионников, в том числе и Екатеринбург. Во всех текстах 
на первом плане языковая рефлексия и стремление оценить города-претенденты.

Спор «третьих столиц» в федеральном медийном дискурсе начался значи-
тельно раньше закрепления товарного знака за Казанью. Так, два медиатекста, 
опубликованных в 1996 г., посвящены развитию в «третьей столице» индустрии 
развлечений, современной молодежной культуры: «Третья столица», последний 
оплот Ельцина и рок-н-ролла, пока только начинает входить в новую поп-культуру 
[13]; и у нас появились фестивали, светские рауты и дискотеки с «залетными» 
птюч-промоутерами [14]. В этих медиатекстах актуализируется концепт «свои — 
чужие», прочитывается ключевой смысл «у нас становится так же, как у них, 
в столице». Согласно Ю. С. Степанову, представление о «своих» и «чужих» 
пронизывает всю культуру и является «одним из главных концептов всякого 
коллективного, массового, народного, национального мироощущения» [27, 126]. 
По словам О. В. Емельяновой, маркированным компонентом в составе категорий 
«свое» и «чужое» является «чужое» в качестве носителя дифференцирующей се-
мантики, противопоставленной некой абстрактной интуитивно понимаемой норме 
восприятия окружающего мира и речевого пространства в качестве привычного 
[16, 46]. В медийном дискурсе развитие индустрии развлечений в Екатеринбурге 
приравнивается к социальной норме и является основанием для включения города 
в число столиц и приписывания ему статуса «третьей столицы».

Таким образом, на начальном этапе формирования брендинга территорий для 
крупных регионов доминирующей становится стратегия позиционирования себя 
как третьей столицы, следом за историческими столицами. 

Если в региональном дискурсе основанием оценки городов-миллионников 
служит соответствие — несоответствие культурно-историческим представлениям 
о «столичности», то в федеральных СМИ это основание оценки стало предметом 
особой рефлексии. Выразителями оценки выступают эксперты — политологи, 
писатели или авторы блогов. При репрезентации такой оценки в федеральном 
медийном дискурсе используются образные средства, например, концептуаль-
ная метафора третья столица — это то же, что осетрина второй свежести [15]. 
Присутствует оценочность и в материале «Третья столица. Екатеринбург хочет 
казаться чем-то большим, чем он есть на самом деле. Отличный стимул для раз-
вития» русской версии журнала «Forbes». Публикация дает развернутое описание 
города и поясняет, каковы основания для претензии города на столичный статус: 
богатство, достаток, развитая промышленность, большое количество магазинов, 
большая численность населения, автомобилизация. В материале актуализи-
руются концепты «деньги», «бизнес», «богатство», используются механизмы 
наведения сем, иронии. Екатеринбург сравнивается с богатым купцом с тугим 
«пузом» и тускло поблескивающими ключами от сундуков, полных добра. В тек-
сте иронично отмечается: прошло два века, а стремление показать себя во всей 
красе никуда не делось [30]. О. Г. Петрова отмечает, что «ирония всегда является 
средством реализации субъективно-оценочной модальности, представляет со-
бой художественную форму авторской оценочной позиции» [24, 25]. Авторская 
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оценка претензии Екатеринбурга на статус «третьей столицы» в этом медиатек-
сте высказана напрямую в заголовке «отличный стимул для развития», а также 
имплицитно, путем создания иронии.

Смыслы «Екатеринбург – третья столица» в региональном медийном дискурсе 
образуют сложный фрейм. Транслируются представления об облике столичного 
города, характеристиках жизни в столице, «третья» сравнивается с «первой» 
и «второй» столицами. В СМИ регионального охвата актуализируются темы 
проведения крупных мероприятий и их влияния на столичный статус города. 
Внутренний имидж Екатеринбурга как «третьей столицы», который создается 
в региональных СМИ, нацелен на идентификацию города как «третьей столицы» 
в глазах местной аудитории.

В федеральном медийном дискурсе, в отличие от регионального, реализуется 
цель не выстроить и артикулировать полный комплексный имидж геополити-
ческого субъекта, а транслировать потребителю массового информационного 
продукта готовую оценку имиджа крупного российского города, его значимость 
в системе городов-миллионников и наиболее яркие, по мнению авторов, события 
и характеристики. Иными словами, векторная направленность региональных 
и федеральных медиадискурсов во многом противоположна. Если первые ориен-
тированы на идентификацию города как столицы, направлены на отождествление 
со сложившимися в русской культуре представлениями об образе столицы, то 
федеральные СМИ переводят региональные центры в другую систему координат 
с другими ключевыми смыслами.
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Выделяются основные исторические особенности развития российской корпоративной 
прессы, анализируется опыт конкретных изданий. Автор рассматривает исторический 
опыт российских корпоративных медиа, сравнивает его с историческим опытом кор-
поративных медиа в странах Западной Европы и США.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: корпоративные медиа; корпоративные издания; исторический 
опыт; национальные особенности; предшественники; история развития

Ни один тип российских средств массовой информации не развивался в по-
следние десять лет настолько стремительно (как в количественном, так и в каче-
ственном отношении), как корпоративные медиа (КМ) [1–3]. Продолжающееся 
успешное развитие КМ обусловлено, прежде всего, потребностями бизнеса в эф-
фективных инструментах PR и маркетинга. Таковыми и являются качественные 
корпоративные СМИ. 

Под корпоративными медиа мы понимаем СМИ, отражающие интересы 
конкретных корпораций-учредителей, издающиеся по их инициативе, способ-
ствующие решению стоящих перед ними задач.

В середине прошлого десятилетия практически все отечественные КМ по 
своему качественному уровню существенно уступали как корпоративным СМИ 
стран Запада, так и «большой», традиционной прессе. Сегодня ситуация измени-
лась. По профессионализму подачи информации, глубине аналитики, качеству 
дизайна, полиграфии некоторые корпоративные издания, процентов пятнадцать 
от общего числа, сегодня сопоставимы с лучшими образцами «большой» прессы. 
Многие районные, городские и даже областные издания уже заметно уступают по 
названным параметрам лидерам российской корпоративной печати.

Средний качественный уровень российских КМ тоже значительно повысился. 
Таким образом, одной из важнейших исторических особенностей является «скачко-
образное» развитие российских КМ (в отличие от гораздо более плавного, постепен-
ного развития корпоративной прессы США, Японии или стран Западной Европы). 

Отечественные КМ активно перенимают опыт передовых западных стран, в то 
же время имеют национальные особенности, обусловленные специфическими 
условиями формирования и развития российской корпоративной прессы, по-
литическими и социально-экономическими проблемами развития нашей страны 
в целом. Что же именно российские КМ «заимствуют» у Запада, а в чем их раз-
витие носит самобытный характер? 

ЧЕМЯКИН Юрий Владимирович — кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры 
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Исторической предшественницей российской корпоративной прессы можно 
считать советскую «многотиражную печать», возникшую в 20-х гг. XX в. Сотни 
появившихся в советское время заводских и вузовских «многотиражек» издаются 
и ныне, зачастую даже под старыми названиями (например, «Знамя», «За медь», 
«За тяжелое машиностроение» и т. д.). Несмотря на то, что сейчас их называют 
уже чаще не многотиражными, а корпоративными изданиями, несмотря на то, что 
некоторые (пока далеко не все) из них используют по-настоящему современные 
методы подачи информации, именно советское прошлое в значительной мере 
определяет существующие национальные особенности корпоративных медиа 
(прежде всего, печатных изданий, возникших во времена СССР). 

В начале 90-х гг. прошлого века в России появляются многочисленные пред-
ставительства, филиалы западных фирм. Вместе с ними в нашу страну проникла 
корпоративная пресса западного образца, и вскоре (во второй половине 90-х), по 
ее «образу и подобию», стали возникать корпоративные издания в российских 
компаниях. Примерно половина существующих ныне российских корпоративных 
СМИ возникли уже в XXI в. Это и печатные издания, и, конечно же, электрон-
ные СМИ, интернет-издания, и новейшие приложения для интернет-планшетов 
и прочих «гаджетов». На развитие этой части российских КМ советский опыт 
уже не оказывал серьезного влияния. 

Таким образом, «родителями» корпоративной прессы России можно считать 
советскую многотиражную печать и прессу западных компаний, открывших 
представительства у нас в стране в последнее десятилетие XX в. Часть россий-
ских печатных КМ носят отчетливые «родовые черты» советской прессы, другая 
часть печатных и большинство электронных КМ перенимают преимущественно 
западный опыт в данной сфере, а также передовой опыт «большой прессы» — 
отечественной и зарубежной.

Процентное соотношение СМИ второго типа в системе корпоративной прессы 
России с каждым годом растет. Это и неудивительно. Ведь они больше соответ-
ствуют требованиям времени, зачастую оказываются более эффективными инстру-
ментами корпоративных коммуникаций, чем издания, продолжающие традиции 
советских «многотиражек». Однако продолжатели традиций многотиражной 
печати себя еще не изжили и, очевидно, в ближайшие годы не исчезнут полностью, 
поскольку значительную часть работников компаний и особенно промышленных 
предприятий составляют люди пожилые, воспитанные во времена СССР и при-
выкшие именно к такого рода изданиям. Этих читателей, как правило, не смущает 
низкое качество газетной бумаги, некачественная черно-белая печать, «советское» 
название газет и т. д. Напротив, известны случаи, когда попытки специалистов 
PR-служб предприятий кардинально обновить содержательную и композицион-
но-графическую модели и сменить «советское» название газеты (например, «За 
победу!» Уральского завода транспортного машиностроения) на более современное 
воспринимались рабочими «в штыки». Есть люди, которым дороги такие газеты, 
со всеми их достоинствами и недостатками, им дороги и сами названия этих газет, 
сохранившиеся еще иногда (как в упомянутом случае) со времен Великой Отече-
ственной войны и напоминающие о трудовых подвигах отцов и дедов. 
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Сегодня наблюдается огромный «разрыв» в качественном уровне лидеров от-
ечественной корпоративной прессы и аутсайдеров. Это тоже можно считать одной 
из специфических черт развития КМ в современной России, во многом обуслов-
ленной «скачкообразным» развитием данного типа СМИ. В качестве примеров 
действительно современных, высококлассных корпоративных изданий можно 
привести газету «ЕвроХим» (выпускаемую Минерально-химической компанией 
«ЕвроХим»), газету «Энергетик Петербурга» (учредитель: ОАО «Ленэнерго»), 
журнал «YourTube» (издание Трубной металлургической компании), журнал 
«Renlife» (учредитель: ООО «СК “Ренессанс Жизнь”»). 

Значительная часть таких современных, качественных СМИ, становящихся 
победителями и призерами профессиональных конкурсов, издается на аутсорсин-
ге. Развитие аутсорсинга в сфере российских корпоративных СМИ — важная тен-
денция последнего времени. Если десять лет назад практически все отечественные 
корпоративные СМИ издавались силами компаний-учредителей, то сейчас многие 
КМ выпускаются по заказу учредителей издательствами, специализированными 
агентствами, предлагающими все более высокий уровень и все более широкий 
спектр услуг. В таких агентствах сегодня работают опытные профессиональные 
журналисты, редакторы, дизайнеры… Практически все крупные агентства, спе-
циализирующиеся на выпуске КМ, в ответ на существующий рыночный спрос 
(а в некоторой мере и формируя его) теперь предлагают заказчикам услуги не 
только по выпуску печатных изданий, но и по созданию их электронных версий. 
А некоторые (такие, как, например, издательство «МадиаЛайн», г. Москва) пред-
лагают еще и книги, пособия по корпоративным СМИ, образовательные услуги. 
В крупнейших российских аутсорсинговых агентствах происходит все большая 
специализация труда, например, появляются отделы, специализирующиеся на 
каких-то отраслях (на энергетике, транспорте и т. п.), их сотрудники создают 
корпоративные издания для компаний соответствующих отраслей. 

Отметим, однако, что, несмотря на бурное развитие аутсорсинга, большинство 
КМ в России издаются преимущественно собственными силами компаний-уч-
редителей либо их дочерних предприятий (в отличие, например, от Франции, 
Великобритании и США, некоторых других развитых западных стран, где более 
80 % КМ издаются на аутсорсинге). По нашему мнению, одна из основных причин 
этого — преобладание в России внутрикорпоративных изданий (рассчитанных 
на внутреннюю аудиторию, сотрудников компаний). Тогда как на Западе тради-
ционно наиболее многочисленный пласт КМ составляют издания для внешней 
аудитории (клиентов, партнеров по бизнесу и т. д.). Внутрикорпоративные из-
дания зачастую оптимально производить именно силами штатных сотрудников 
компании-учредителя, которые прекрасно знают компанию изнутри, знают ра-
ботающих в ней людей и отношения между ними, могут оперативно отслеживать 
все изменения, организовывать обратную связь с читателями. 

Еще одна важная особенность исторического развития российских корпора-
тивных изданий связана с их отношением к критике недостатков в работе компа-
ний-учредителей, обсуждению острых производственных и социальных проблем. 
Традиционный западноевропейский и американский подход заключается в том, 
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что такая критика в корпоративных СМИ неуместна, как и обсуждение на стра-
ницах КМ острых, болезненных проблем, касающихся деятельности учредителя: 
ведь это может повредить имиджу и репутации фирмы, подорвать лояльность 
к ней со стороны клиентов и партнеров. Логика в этом, безусловно, есть. Тем более, 
что в США и Западной Европе такие «правила игры» практически всеми пони-
маются и принимаются. Ведь КМ — это средства корпоративных коммуникаций, 
не претендующие на роль независимой «четвертой власти». К тому же, как уже 
было упомянуто, наиболее развитым на Западе типом КМ является пресса для 
внешней аудитории. Клиентам, потребителям продукции и услуг, действительно 
нет смысла рассказывать обо всех производственных проблемах и неурядицах: им 
важно, чтобы их хорошо обслуживали, предоставляли качественную продукцию 
за разумную цену и достоверную, доходчиво изложенную информацию об этой 
продукции... 

В России с 90-х гг. прошлого века тоже, вслед за странами Запада, закрепился 
подобный подход (иногда даже в гипертрофированном виде, доведенном до аб-
сурда). Руководители едва ли не всех российских КМ придерживались мнения, 
что корпоративное издание должно писать «только о хорошем». И претворяли 
эти представления в жизнь. В результате чего корпоративная пресса зачастую 
напоминала гибрид поздравительной открытки и пафосного отчета с парадны-
ми портретами руководителей на первой полосе каждого номера. Как правило, 
такая пресса не вызывала интереса у читателей. В России более половины КМ 
составляют издания внутрикорпоративные. Их читатели сами работают на пред-
приятии, в компании и знают многое о происходящих там процессах изнутри, 
на собственном опыте. Если рабочие видят, что проблемы на предприятии есть, 
и их немало, а корпоративное издание их совсем никак не отражает, делает вид, 
что «все прекрасно», такое издание не будут читать. А если и прочтут, то не будут 
доверять (и самому изданию, и руководству компании, «рупором» которой оно 
является). Наверняка определенную роль в этом сыграли традиции советской 
прессы (не только многотиражной), которые еще помнят представители старшего 
поколения. В советской прессе существовал принцип коммунистической критики 
и самокритики. Обсуждение недостатков и критика проблем, которые препятству-
ют движению страны или коллектива предприятия к «светлому будущему», там 
только приветствовались. Критика эта не могла выйти за определенные рамки, 
не могла (вплоть до последних лет существования СССР) затрагивать основные 
идеологические устои общества. Однако многотиражные газеты заводов или ву-
зов (как правило, бывшие органами парткомов), например, могли критиковать за 
какие-то проступки не только рядовых сотрудников, но и начальников отделов, 
других представителей руководства. Например, газета «Сталинец» (одна из пред-
шественниц существующего ныне издания УрФУ «Уральский федеральный») 
в годы Великой Отечественной войны из номера в номер призывала читателей 
оказывать помощь фронту: не только добросовестно работать и учиться, но и уча-
ствовать в субботниках, в уборке урожая на колхозных полях и т. д. Лентяев, 
«бракоделов» и прочих несознательных граждан многотиражка беспощадно и по-
именно «пригвождала к позорному столбу». В том числе и деканов, которые не 
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регулярно ходят на субботники… Конечно, в современных корпоративных СМИ 
о чем-то подобном не может идти речи, такой подход в них был бы неуместен. 
Тем не менее в последнее время наиболее «продвинутые» внутрикорпоративные 
издания стали допускать обсуждение острых проблем, которые волнуют сотруд-
ников компаний. Например, таких проблем, как плохое качество спецодежды или 
высокий уровень производственного травматизма. Исполнительный директор 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России 
Джемир Дегтяренко в интервью, данном автору этой статьи в марте 2013 г., сказал: 
«Наметился такой тренд: затрагивать более острые проблемы, выносить их на об-
суждение в корпоративных СМИ. Я считаю, что это грамотный подход. Важно не 
скрывать проблемы, рассказывать о них, в этом случае и некая агрессия коллектива 
будет сниматься. Это как клапан, через который выпускается пар». Разумеется, 
критика недостатков и обсуждение болезненных вопросов в КМ ограничены 
рамками корпоративной культуры, коммерческой тайны. Острые проблемы если 
и обсуждаются в КМ, то с соответствующими акцентами, чтобы не нанести вред 
имиджу и репутации компании. Жесткой критики компании-учредителя и ее 
руководства, вынесения «на суд общественности» всех болезненных проблем, 
конечно же, никто не может требовать от корпоративных СМИ. 

Уникальный и важный сегмент отечественной корпоративной прессы — из-
дания градообразующих предприятий. Они относятся, как правило, к корпора-
тивным изданиям смешанного (универсального) типа, т. е. предназначены как 
для персонала компании, так и для внешней общественности. Издания градо-
образующих предприятий нередко «перешагивают» рамки предприятия и стано-
вятся, по сути, местными изданиями универсального характера, рассчитанными 
не только на заводчан, но и на других жителей населенного пункта. В данном 
случае «универсальность» представляется вполне оправданным явлением, так 
как от развития градообразующего предприятия во многом зависит благополу-
чие всего города (поселка), значительная часть жителей (или члены их семей) 
работают на этом предприятии, заводские и муниципальные интересы тесно пере-
плетаются. Неудивительно, что издания таких предприятий зачастую пишут не 
только о заводских, но и о городских (поселковых) делах и распространяются не 
только на предприятии. Такие издания могут успешно конкурировать с другими 
(муниципальными и коммерческими) местными СМИ, в частности, привлекая 
коммерческую рекламу (например, газета Нижнетагильского металлургического 
комбината «Тагильский металлург», газета Магнитогорского металлургического 
комбината «Магнитогорский металл»). Близки, по сути, к таким СМИ издания 
районообразующих предприятий, являющихся своеобразными центрами, во-
круг которых «кипит» жизнь отдельных районов в больших городах. В качестве 
примера СМИ районообразующего предприятия можно привести заводское 
радио и газету «Верх-Исетский рабочий» (учредитель: ОАО «Верх-Исетский 
металлургический завод», г. Екатеринбург). Эта газета всесторонне и качествен-
но освещает не только дела предприятия-учредителя, но и всего Верх-Исетского 
района Екатеринбурга, стремится стать настоящей районной газетой. На ее 
страницах, практически как на страницах «большой» общественно-политической 
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прессы, публикуются материалы очень широкого тематического спектра: про-
изводство, экономика, политика, социальная сфера, молодежная жизнь, спорт, 
культура, юмор… В редакции этой газеты, как в и редакциях многих других газет 
градообразующих, районообразующих предприятий, да и в других российских 
КМ, работают и члены Союза журналистов России. Сотрудники российских 
КМ (значительную часть которых составляют выпускники журфаков) зачастую 
считают себя именно журналистами (а не специалистами сферы PR или марке-
тинга). В СТСЖ (Свердловском творческом союзе журналистов, являющемся 
подразделением Союза журналистов России) есть даже человек, ответственный 
за работу с редакциями корпоративных изданий; в 2014 г. СТСЖ выступил парт-
нером конкурса корпоративной прессы Свердловской области «ОБЛИК-2014». 
Такое тесное переплетение журналистики и КМ, корпоративных коммуникаций 
тоже является интересной национальной особенностью. Например, во Франции 
и некоторых других западных странах сотрудники корпоративных медиа вос-
принимаются как PR-специалисты и «по определению» не могут состоять в про-
фессиональных журналистских организациях. У нас же в стране конвергенция 
разных видов массово-коммуникационной деятельности (журналистики, рекла-
мы, пропаганды, связей с общественностью) имеет широчайший размах и давние 
исторические традиции. Отчетливо проявляется она и в деятельности корпоратив-
ных медиа. Кроме того, в России много СМИ, которые находятся «где-то между» 
корпоративной и «большой», традиционной прессой, обладают признаками как 
той, так и другой. Яркий пример — упомянутые издания градообразующих или 
районообразующих предприятий, а также специализированные отраслевые из-
дания, издающиеся крупными корпорациями, лидерами в соответствующих от-
раслях (такие, как журнал «Энергия без границ», издание «ИНТЕР РАО ЕЭС»). 

Российская корпоративная пресса имеет немало интересных национальных 
особенностей, важных отличительных свойств, признаков, определяющих ее 
облик. Как и вся наша страна, она шла своим специфическим путем развития, 
серьезно отличающимся от пути КМ развитых стран Запада. Правда, в последние 
десять лет, период «взрывного роста» отечественной корпоративной прессы, не-
которые ее национальные особенности стали нивелироваться под воздействием 
активно перенимаемого западного опыта. Скорее всего, эта тенденция будет 
продолжаться. Хорошо это или плохо? Стоит ли грустить о постепенной утрате 
национальной самобытности в сфере КМ? Во-первых, в обозримом будущем рос-
сийская корпоративная пресса вряд ли полностью «вестернизируется» и утратит 
свои национальные особенности. Во-вторых, иногда эти особенности, по сути, 
являются пережитками прошлого, не соответствуют новым требованиям време-
ни. А ведь для корпоративных СМИ главное — быть эффективными средствами 
интегрированных корпоративных коммуникаций, качественными инструментами 
PR, маркетинга, продвижения компаний на рынок. Только в этом случае россий-
ские КМ смогут успешно содействовать развитию своих компаний, предприятий 
и отечественной экономики в целом. А для этого корпоративные СМИ должны 
быть по-настоящему современными, активно использующими передовые (в том 
числе апробированные за рубежом) технологии, способы подачи информации. 
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Времена меняются, на смену старшему поколению приходит поколение молодое. 
Черно-белые издания, напоминающие советские «многотиражки» 1950-х гг., со-
временную молодежь уже привлечь не могут. 
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И это обстоятельство обусловливает преимущественно негативное отношение 
к Другому. 

Социолог Б. Дубин подчеркивал: «В российских условиях “свое” и “чужое” 
не разграничены и не обозначены культурно. …Российский социум не принимает 
различий, не допускает, что все разные» [5]. Эта исторически сложившаяся ситуа-
ция актуальна и сегодня: «От 2/3 до 3/4 респондентов считают, что другим людям 
доверять нельзя. В эту позицию свернуто представление о другом как о незаслу-
женном владельце того, чего у меня нет. <…> Недоверие — это способ снижения 
образа другого, а заодно отыгрывание страхов неудачи и потери» [Там же]. 

Однако такой комплекс представлений не существует в неизменном виде 
столетиями, есть историческая динамика отношения к Другим в разных обще-
ственных ситуациях. Так, в постсоветской России в конце 80-х и в 90-е гг. ХХ в. 
Другие стали видны в большей степени. Это было следствием и ослабления 
авторитарной власти [7, 103], и логики развития постиндустриального общества 
с типичным для него дроблением и усложнением социальной стратификации 
[4]. Начало 90-х было отмечено ростом доброжелательного интереса к Другому, 
казалось, происходит «повальное превращение идеологических противников 
в лучших друзей» [7, 103]. Это для части общества выглядело как неожиданность, 
но на самом деле в тот период включились исторически сложившиеся латентные 
программы поведения, заранее заготовленные на всякий случай: все-таки опыт 
мирного сосуществования с соседями и чужаками обладает ценностью с неза-
памятных времен. В российском медиадискурсе 90-х получила распространение 
идея, что разнообразие обогащает общество, что социальная дифференциация, 
типичная для западных обществ, выступает признаком высокой политической, 
правовой, гражданской культуры.

Однако вследствие отсутствия быстрых положительных перемен к лучшему 
в социальной и экономической сферах, в результате болезненных для россий-
ского самосознания сравнений постсоветского пространства с экономически 
благополучным со второй половины 90-х начинается возврат к настроениям 
изоляционизма. В 2000-е гг. в России нарастает именно эта тенденция: происхо-
дит генерализация понятия «мы», постулируется его предельная обобщенность 
и одновременно отказ от взаимодействия с «обобщенным Другим» [5]. Одним из 
ярких знаков происходящих перемен стало то, что с 2000 г. представители бизнеса 
как отдельная социальная группа утратили общественно-политический интерес 
[4, 39]. В идеологических построениях в качестве категории социологии и поли-
тики вновь активно используется понятие «масса», не обладающее качествами 
разнородности [Там же, 33]. Отчетливо проявляется тенденция к игнорированию 
и подавлению социокультурной дифференциации.

В августе 2014 г. в газете «Ведомости» была посмертно опубликована статья 
выдающегося российского социолога Бориса Дубина	«Нарциссизм как бегство 
от свободы». В частности, он пишет, что в последнее время настойчиво воспро-
изводится «очень важное представление о россиянах как общности особого типа. 
Это массовидная общность, где все принято решать сообща, где косо смотрят 
на человека, который пытается делать что-то только для себя. “Мы не рвемся 
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за достижениями и богатством, нам важно, что мы все вместе” — этот аморфно-
массовидный характер российского социума входит в представление об особости 
страны» [5].

Ученые-социологи отмечают, что, возможно, агрессивное неприятие Других 
именно сейчас — это нервная защитная реакция на усложнение общества, соци-
альных связей внутри него. Для власти в более сложной стратификации видится 
опасность потери управляемости обществом, для граждан — необходимость 
мыслить более сложными категориями. Вот представление о множестве Других 
и упрощается до образа единого сплоченного врага, которому следует противо-
поставить сплоченное единство «своих». 

Россию 2010-х гг. отличает поиск враждебных Других по разным основаниям: 
криминальным (педофилы), моральным (геи) или морально-религиозным (не-
православные, «нетрадиционные» религиозные группы). Снова актуализируется 
идеологема внешнего врага, на его роль попеременно попадают США, Запад, 
с 2014 г. — Украина. В паре с внешним врагом опять отыскивается своя «пятая 
колонна», возрождаются ярлыки «иностранный агент», «национал-предатель». 
Призывы к единству общества перед лицом внешней угрозы предполагают вос-
приятие Другого как общего врага или как изгоя, подрывающего искомое единство, 
но не как проявление многообразия внутри сообщества граждан.

Противостояние «своих» и «врагов» все чаще описывается с помощью ритори-
ки войны. Наравне с восхвалением в СМИ спецслужб, военных и военизирован-
ных структур как олицетворения порядка, сил борьбы с хаосом, распространяется 
и генерализованное представление внешних и внутренних врагов как по-военному 
организованной силы [9, 85–86], например, пятая колонна. 

В итоге нынешней общественной ситуации проблема артикуляции ценностей 
и интересов различных социальных групп, в том числе разного рода меньшинств 
как самостоятельных субъектов, не выходит на первый план ни в российской 
политике, ни в практиках массмедиа. Другие, конечно, не исчезают — они стано-
вятся латентными, уходят в тень, СМИ делают их невидимыми, так как лишают 
поддержки, обоснования общественной необходимости их существования. Так, 
например, специфические интересы различных российских регионов или таких 
социальных групп, как люди с ограниченными возможностями, сельские жители, 
оттеснены на периферию медийной повестки дня.

Более того, формируются практики стигматизации Других — их негативной 
отмеченности в обществе. Вспомним негативно-оценочные публикации о музы-
кальных молодежных субкультурах, любителях компьютерных игр, исторических 
реконструкций и других группах, очевидно безопасных для социума. 

Другая сторона рассматриваемой проблемы — отрицание Других свидетель-
ствует и о недостаточной сформированности понятия «свои». Негативная иден-
тичность «мы не такие, как они» не дает полноценной самоидентификации [3]. 

К тому же назойливое утверждение ценности единства общества блокирует 
использование механизмов общественной дискуссии, сопоставления различных 
точек зрения по важным социальным вопросам. Обращение лишь к оппозиции 
«свои — чужие», особенно когда чужие мыслятся как опасные и враждебные, 
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сужает поле общественного диалога, не говоря уже о коммуникации с «врагами», 
с которыми, как известно, в переговоры не вступают.

На наш взгляд, оппозиция «Я — Другой» значительно шире, чем оппозиция 
«свой — чужой», и выявление разных групп Других, конструируемых в массме-
диа, — актуальная исследовательская задача. Внимание к Другому высвобождает 
серьезный потенциал развития общества. Р. Штихве показал, что Другой необхо-
дим обществу для выявления его скрытых возможностей [10]. И, добавим от себя, 
невозможностей. Соответственно, актуальной задачей видится коммуникативное 
взаимодействие разных социокультурных групп в пространстве массмедиа; вни-
мание к Другому и его поддержка в межэтнических и межрелигиозных контактах, 
на рынке труда и т. д. На пути к достижению такого взаимодействия требуются 
в том числе усилия по исследованию дискурсивных практик СМИ в области 
конструирования Другого как персонажа журналистских публикаций. Анализ 
дискурсивных практик позволяет осуществить деавтоматизацию стереотипных 
приемов конструирования образа врага и — шире — разных типов Других.

В ходе исследования названной проблемы нами были выявлены типы Дру-
гих, характерные для современных российских СМИ. Использовалась методика 
анализа, которая опирается на концепции критического дискурс-анализа [1, 8]. 

Выявлены и описаны типичные практики конструирования разных типов 
Других в российском медиадискурсе. Эмпирическим путем были выделены три 
группы дискурсивных практик, конструирующих Другого как персонажа текстов 
СМИ: практики отрицательно-оценочной направленности; практики, несущие 
положительную оценку персонажей; практики, амбивалентные в оценочном отно-
шении. Принципиальным также оказалось различение практик конструирования 
внешнего и внутреннего Другого [1].

Важный вывод из анализа конструирования персонажей СМИ как Других 
с помощью разнородных, в том числе взаимоисключающих практик состоит в том, 
что персонаж журналистского текста, соотносимый с конкретной биографической 
личностью или социальной группой, сам по себе, во внедискурсивной реальности, 
зачастую не обладает изначально заданными, «врожденными» признаками Дру-
гого. Он вписывается в социальную стратификацию, окрашивается оценочным 
отношением только в ходе конструирования в медиадискурсе. Это и есть механизм 
социального конструирования реальности, понимание которого подрывает наив-
ный взгляд, что роль СМИ — всего лишь служить зеркалом реальности социума. 

Было установлено, что дискурсивные практики конструирования Другого как 
внешнего врага актуализируют смыслы потенциальной опасности, исходящей от 
Другого как «вражеского агента», когда Другой представлен как потенциальная 
угроза стране, существующему политическому строю и т. п. Часто в отношении 
таких персонажей публикуются подозрения и догадки при отсутствии доказанных 
фактов враждебных действий.

Широко используются дискурсивные практики конструирования «вну-
треннего врага»: Другой предстает как предатель, провокатор или преступник, 
который опасен для общества в целом, причиняет ему вред. Актуальны дискур-
сивные практики, конструирующие внутреннего Другого как отклоняющегося от 
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нормы — психически больного, жертву. Часто это жалкие, но также потенциально 
опасные персонажи.

В российском медиадискурсе присутствует и Другой, которого оценивают по-
ложительно, он конструируется как внешний или внутренний помощник. Обычно 
это публикации о конкретных, частных событиях, не выходящих на уровень ши-
роких социальных обобщений. Несмотря на то, что внешний Другой предстает 
территориально чужим, он как помощник не угрожает стабильности и безопас-
ности «своих» («наших»), а, напротив, способствует их развитию и процветанию. 
Это, как правило, непосредственный партнер в каком-либо социальном проекте: 
коллега, деловой партнер, волонтер. Он конструируется как дружественно настро-
енный персонаж, чья помощь востребована для решения внешних и внутренних 
проблем России. Эта роль Другого в СМИ подробно не прорабатывается, практика 
конструирования помощника типична для информационных сообщений на разные 
темы в международном контексте, изображение Другого положительно-оценочно 
в стереотипных рамках дипломатической вежливости и дежурной толерантности.

Бог-помощник — еще одна разновидность внешнего Другого, получившая 
распространение в современных российских СМИ. Бог присутствует как мисти-
ческий персонаж в публицистических текстах не только религиозной тематики. 
В публикациях ему приписываются только положительные характеристики, 
практически все они заимствуются из дискурса религиозного (Бог любит людей, 
он всемогущ, совершает чудеса, является воплощением абсолютной нормы) [2].

Другой в роли внутреннего помощника в дискурсе СМИ конструируется 
как необходимый, хотя часто и не вызывающий симпатии персонаж. Например, 
он привлекает внимание к ряду актуальных и значимых для общества проблем, 
принося тем самым пользу (была подробно проанализирована история майора 
МВД А. Дымовского, пытавшегося привлечь общественное внимание к явлениям 
коррупции и другим злоупотеблениям в правоохранительных органах) [1]. 

К несущим однозначно положительную оценку практикам конструирования 
Другого как медиаперсонажа относится приписывание ему роли героя. Герой, как 
известно, тоже нарушитель нормы, но со знаком «плюс». В этом случае Другого 
наделяют большей частью черт, свойственных традиционному мифологическо-
му герою: преданность отечеству, своему народу, способность возглавить народ, 
борьба с вредителем-антагонистом, борьба за справедливость, охрана националь-
ных традиций и способность завоевать всеобщую любовь. Относительно Других 
в СМИ эта практика сегодня функционирует очень ограниченно.

В дискурсе СМИ также фиксируются практики, конструирующие Другого как 
персонажа, вызывающего амбивалентное отношение. Одна из таких — «самопре-
зентация» персонажа с помощью прямой речи. Когда адресат воспринимает речь 
персонажа, у него может возникнуть отрицательное отношение к говорящему, 
несмотря на общие положительные смыслы, содержащиеся в самой речи, и тогда 
практика конструирования персонажем самого себя как героя может для адресата 
сближаться с практикой, конструирующей лжегероя.

Дискурсивную практику, конструирующую персонажа как жертву, тоже можно 
отнести к амбивалентным. С одной стороны, персонаж-жертва вызывает жалость. 

Э. В. Чепкина, О. Ф. Автохутдинова. Проблема Другого в российском обществе
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С другой — журналисты могут подбирать такие смыслы, при которых жертва 
предстает в образе ущербного в моральном и интеллектуальном плане человека, 
потенциально опасного.

Наконец, вызывает амбивалентное отношение к персонажу-Другому констру-
ирование его как диссидента. Для господствующей идеологии этот внутренний 
Другой будет «чужим», возможно даже «врагом», а для людей, поддерживающих 
взгляды Другого, — «своим», «помощником», возможно, даже «героем». 

Важным выводом исследования стало то, что в ситуациях с неожиданно по-
явившимся Другим, не имеющим определенного социального статуса, типично 
одновременное использование пестрого набора разных в оценочном отношении 
практик конструирования Другого, приписывания его фигуре социально значи-
мых смыслов. Прежде всего, эти практики объединяет накопление негативно-
оценочной семантики. Важно подчеркнуть, что в оперативном режиме констру-
ирования персонажа он не характеризуется однозначно, его образ противоречив. 
Необходимость оперативно комментировать неясную ситуацию и персонажей 
неопределенного статуса нередко порождает амбивалентные, неоднозначные 
тексты. При этом каждая выделенная нами практика конструирования Другого 
сама по себе обладает смысловой определенностью и имеет, как правило, традицию 
употребления и в художественной литературе, и в публицистике.

При более детальном рассмотрении мы видим, что способы конструирования 
Другого как персонажа СМИ вписывают его в структуру социума тем или иным 
образом в зависимости от идеологических пристрастий издания или конкретного 
автора, с этим связаны и различия оценочных модальностей. 

Наш анализ текстов СМИ о Других показал, что в целом социальные различия 
вызывают скорее настороженность, конструирование Другого в негативно-оце-
ночном контексте преобладает. Другой с положительной оценочностью сугубо 
ситуативен, не поднимается до уровня социального обобщения, устойчивой ти-
пизированной фигуры. Соответственно появление Другого с неопределенным 
статусом актуализирует в первую очередь практики, несущие негативную оценку. 

Результаты исследования подтверждают, что актуальная задача современ-
ных российских СМИ, исходящих из концепции социальной ответственности 
журналистов перед обществом, — сделать Других в большей степени видимыми 
в общественном поле, а также поддержать установку на восприятие Других как 
«не чуждых», как добрых соседей, возможных партнеров. 
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Излагаются результаты междисциплинарного психолингвистического исследования 
специфики восприятия креолизованных медиатекстов, обусловленной профессио-
нальной сферой деятельности адресата. Показаны различия в первичном обращении 
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природы и массового характера распространения представляют значительный 
интерес в аспекте изучения особенностей восприятия подобных сообщений 
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и полидетерминированное [6, 187]. Как отмечают исследователи [2, 5], на воспри-
ятие креолизованного текста могут влиять параметры предъявляемого стимула, 
а также характеристики выборки респондентов, т. е. значимы не только характери-
стики воспринимаемого объекта, но и характеристики воспринимающего субъекта.

По мнению А. В. Запорожца, информация, получаемая человеком от работы 
сенсорных систем, претерпевает в коре головного мозга концептуальную обра-
ботку. В результате проекция мира реальной действительности может отличаться 
от реальной действительности в силу специфики объективных возможностей 
человека, его культурной, профессиональной принадлежности, степени освоен-
ности и понимания воспринимаемого стимула [6, 801]. А. А. Бодалев [3, 123] 
и Е. Н. Резников [цит. по: 2, 72], отмечая влияние на восприятие индивида разных 
характеристик последнего (таких, как возраст, состояние здоровья, пол и пр.), 
выделяют в их числе профессиональную сферу деятельности. 

Профессиональная реализация является важной составляющей человеческой 
жизнедеятельности. Выбор профессии или профессиональное самоопределение — 
основа самоутверждения человека в обществе, одно из главных решений в жизни. 
К человеку предъявляются особые требования как к специалисту, обладающему 
определенными качествами и ценностями, которые позволяют индивиду эффек-
тивно функционировать в обществе. В системе ценностных ориентаций личности 
важную роль играет ее профессиональная направленность [9]. В связи с этим 
представляется важным сравнить восприятие креолизованного медиатекста 
представителями разных профессиональных сфер. 

Выборка. Исследование осуществлялось при участии двух независимых 
выборок респондентов. Выборки считаются «независимыми», если испытуе-
мый фигурирует только в одной выборке [7, 65]. В первой выборке участвовало 
14 студентов департамента журналистики УрФУ в возрасте 18–22 лет (среди 
них 2 юноши и 12 девушек); во второй — 16 студентов департамента психологии 
УрФУ в возрасте 18–22 лет (среди них 1 юноша и 15 девушек).

Аппаратура	 и	 методы. Методика комплексного психолингвистического 
исследования нами описана ранее [4]: были проведены лингвостилистический 
и когнитивный анализы текста, прямой опрос, тест Люшера и анализ восприятия 
текста с помощью системы для регистрации движения глаз (Ай-трекер) RED 500. 

В состав системы RED 500 входит программное обеспечение, предназначен-
ное для предъявления стимульного материала (Experiment Center), регистрации 
данных (iView X) и анализа результатов эксперимента (BeGaze). SMI BeGaze 
3.0 — программный пакет для анализа данных, записанных на устройстве трекинга 
глаз. С помощью данного программного пакета были выделены зоны интереса: 
вербальный текст, иллюстрация, фигура главного героя на ней. Также были 
математически обработаны статистика зон интереса, результаты обнаружения 
фиксаций и саккад, времени реакции. 

Саккады — резкие изменения позиции глаза, отличающиеся высокой скоро-
стью и точностью, направленные на поиск и фиксацию стимула. Как правило, 
они совершаются по кратчайшей прямой между точками фиксации. Саккады 
возникают при смене точек фиксации и обычно носят произвольный характер. 

О. В. Ломтатидзе и др. Особенности восприятия креолизованных медиатекстов
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В момент совершения саккады складываются наименее благоприятные условия 
для получения оптической информации. Саккады чувствительны и адаптируемы 
к когнитивному входу, насыщенности зрительных сцен. Фиксации мы рассматри-
ваем через параметр продолжительность фиксации (fixation duration) — время, 
в течение которого глаз относительно неподвижен. На распределение позиций 
фиксаций влияют следующие факторы: пространственно-временные характе-
ристики объекта восприятия, требования задачи, направление взора участников 
общения или совместной деятельности; культурные особенности испытуемых; 
прошлый опыт в решении поставленной задачи; функциональное состояние ис-
пытуемых и др. [1, 241–249].

Д. Ф. Фишер продемонстрировал, что длина саккад и продолжительность 
фиксации зависят от типографических параметров, контекста и трудности самого 
текста. Движения глаз и фиксации связаны со способностью читающего к ког-
нитивной обработке информации (а также с субъективной важностью того или 
иного участка текста) [8, 162]. 

Роль движения глаз и фиксации взгляда в зрительном восприятии заклю-
чается в реализации психомоторной программы, имеющей прямое отношение 
к рассмотренной сцене или картине. Фиксации происходят на тех участках зри-
тельного поля, которые наиболее информативны, кроме того, эти участки инди-
видуальны — каждый человек имеет субъективную интерпретацию данной сцены 
[8, 162]. Таким образом, движения глаз могут быть использованы как индикаторы 
процесса восприятия и связанных с ним форм деятельности именно с позиций 
индивидуальности человека, его особенностей, в том числе и профессиональных.

Ранее мы описали некоторые характерные моменты, демонстрирующие спе-
цифику восприятия креолизованного медиатекста, предъявленного респондентам 
первой выборки1. 

Обратимся к результатам анализа второй выборки и сопоставим их с резуль-
татами первой группы.

Согласно полученным с помощью системы RED 500 данным (анализиро-
вались видеозапись трекинга и обобщенная «термокарта», показывающие рас-
пределение внимания аудитории при рассматривании текста), в иконической 
части креолизованного текста самые длительные фиксации находились в зоне 
интереса «фигура главного героя»: 43 % испытуемых концентрировали внимание 
на его образе (преимущественно — на лице). 31 % детально рассматривал стро-
ительную конструкцию, на которой находился персонаж. Остальные участники 
эксперимента в момент ознакомления с фотографией не уделяли значительного 
внимания каким-то определенным ее фрагментам.

1 Приведем этот медиатекст. Заметка «На стройке»:	
16 декабря, Катманду, Непал. 23-летний рабочий-мигрант Ом Кумар Чаудхари устанавливает устрой-

ство для подъема грузов на крышу строящегося здания высотой 18 метров.
Ом закончил только 5 классов школы и приехал в Катманду в марте этого года, чтобы научиться работе 

на стройке и получить в будущем работу в Катаре. Сейчас он зарабатывает около 180 долларов в месяц, но 
после переезда в Катар надеется получать в два раза больше. Ежегодно в поисках лучшей работы из Непала 
уезжает около 300 тысяч молодых людей [4, 28].
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В вербальной части текста испытуемые фиксировали внимание, во-первых, 
на элементах, также связанных с представлением главного героя: на его имени 
(37 % студентов), возрасте и роде занятий — «23-летний рабочий-мигрант» (6 %), 
образовании — «5 классов» (18 %), уровне заработной платы — «180 долларов» 
(25 %). Во-вторых, на элементах текстовой сферы концепта «работа» («стройка»): 
на лексемах и сочетаниях слов «стройка», «строящиеся» (34 %), «работа» (43 %), 
«устройство для подъема грузов» (43 %). В-третьих, на факте эмиграции боль-
шого количества молодых людей (31 %). В-четвертых, на топонимах (37 %). На 
остальных элементах публикации, как и в случае с первой выборкой, длительной 
фиксации внимания зарегистрировано не было.

Таким образом, испытуемые второй выборки при непосредственном воспри-
ятии публикации также уделяли более ярко выраженное внимание элементам, 
формирующим ядро текстовой концептосферы: доминантному текстовому кон-
цепту «рабочий-мигрант О. К. Чаудхари», ведущим и второстепенным ядерным 
концептам «работа» («стройка»), «эмиграция», «Непал», «Катар». Однако процент 
испытуемых, проявивших такое внимание к ключевым текстовым элементам, 
значительно ниже соотносимого процента испытуемых первой выборки. Обра-
тимся к результатам опроса.

Верно определили предмет речи («рабочий-мигрант О. К. Чаудхари») 62 % 
психологов, 12 % сочли, что речь в тексте идет о большом количестве эмигрантов, 
26 % — об абстрактных понятиях (о бедности и целеустремленности как условии 
ее преодоления). При этом 6 % точно сформулировали главную мысль, продемон-
стрировав полное понимание замысла автора, 38 % на позицию главной мысли 
поставили констатирующие тезисы или аналитическую оценку ситуации (вывод). 
Несмотря на то что данная интерпретация не свидетельствует о глубоком пости-
жении смысла публикации, ее тем не менее можно счесть удовлетворительной, 
поскольку читатель остается в границах основного содержания текста, кроме того, 
необходимо принять во внимание, что креолизованные сообщения, содержащие 
слабые2 иконические коды, труднее поддаются истолкованию. Попытки выйти 
за границы текста (вызванные разными причинами: от желания обобщить смысл 
публикации до невнимательности) не были успешными: 6 % обобщили содержа-
ние текста в ключе: «если чего-то хочешь, обязательно добьешься»; 12 % сочли, 
что задача автора — показать, на что способен человек, чтобы заработать; 20 % 
решили, что основная идея текста состоит в том, что целеустремленность помогла 
О. К. Чаудхари хорошо зарабатывать; 18 % — что молодой человек изобрел кон-
струкцию для подъема грузов. Данные положения противоречат смыслу текста 
и свидетельствуют о недостаточном понимании содержания читателем. Таким 
образом, 44 % испытуемых продемонстрировали хорошее и удовлетворительное 
понимание смысла текста; 56 % — слабое понимание и непонимание. 

Для сравнения отметим, что в первой выборке верно определили предмет 
речи 7 % респондентов, 78 % на позицию главной мысли поставили констати-
рующие тезисы или аналитическую оценку ситуации (вывод), 15 % подменили 

2 См. о слабых и сильных кодах: [10, 134, 136].
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авторскую мысль собственной мыслью («Не обязательно иметь хорошее об-
разование, чтобы зарабатывать много денег», «Выходцам из Непала сложно 
найти работу» и т. д.). Таким образом, 85 % испытуемых продемонстрировали 
хорошее и удовлетворительное понимание смысла текста, 15 % — слабое по-
нимание и непонимание. 

Также в ходе опроса 75 % испытуемых второй выборки отметили опасный 
характер работы главного героя как один из наиболее значимых смысловых 
и эмоциогенных элементов публикации. Заметим, что в первой выборке на 
данное обстоятельство обратили внимание 57 % респондентов. 31 % студентов-
психологов точно назвали испытываемые при знакомстве с публикацией эмоции: 
«тревога», «жалость», «грусть», «сострадание», «переживание за парня», «страх». 
Кроме того, косвенным показателем эмоционального состояния адресата служит 
обилие в ответах эмоционально-оценочной лексики: «опасный», «усердный», 
«неопрятный», «риск», «тяжело», «неблагоприятный», «бедный», «нищий», «из-
можденный» и др. Ее использовали 75 % респондентов. Для сравнения: только 
7 % испытуемых первой выборки отметили возникновение эмоций («угнетает»), 
35 % использовали в ответах эмоционально-оценочную лексику: «бедность», 
«опасность», «рискует (жизнью)» и т. д. 

Кроме того, респонденты второй выборки более негативно оценивали окру-
жающую героя обстановку: «трущобы», «бедность», «старый облезлый (дом)», 
«разрушенный», «руины», «нищета», «ветхий» и т. д. Выразивших такое мне-
ние — 56 %. Респонденты первой выборки были более сдержанны в ответах: 21 % 
отметил «трущобы», «бедность», «мусор».

Таким образом, испытуемые первой выборки (студенты-журналисты) лучше 
поняли смысл текста и отнеслись к нему достаточно спокойно. Читательская 
интерпретация испытуемых второй выборки (студентов-психологов) оказалась 
более далекой от авторского замысла, вместе с тем последние проявили большую 
способность к сопереживанию. 

Далее приведем данные статистической обработки результатов исследования. 
Критерием достоверности различий между двумя независимыми выборками 
служит в нашем случае непараметрический U-критерий Манна — Уитни [7, 68] 
(см. таблицу).

Статистически	достоверные	различия	между	выборками		
по	критерию	Манна	—	Уитни	(U)

Зона интереса Entry Time, мс Net Dwell Time, мс

Вербальный текст — 61*

Иллюстрация 51* —

Фигура героя 33** —

П р и м е ч а н и е. При Uэксп* < 64 (при p = 0,05) и Uэксп** < 50 (при p = 0,01) различия достоверны. Entry 
Time — средняя продолжительность первой фиксации в зоне интереса. Net Dwell Time — продолжительность 
фиксаций, попавших в область интереса.
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При восприятии текста у испытуемых двух выборок было обнаружено до-
стоверное различие в первой, непосредственной фиксации (Entry Time) в зонах 
интереса «иллюстрация в целом» и «фигура главного героя на иллюстрации», 
выраженной в миллисекундах (мс). При восприятии текста студенты-психологи 
и студенты-журналисты показывают достоверные различия в продолжительности 
фиксаций.

После нахождения достоверных различий параметров движений глаз у двух 
выборок испытуемых были посчитаны их среднее арифметическое значение 
и стандартное (среднеквадратичное) отклонение, которые показывают степень  
выраженности признака в одной из выборок и меру вариабельности признака. 
Анализ полученных среднеарифметических значений и их стандартных откло-
нений позволил выделить ряд моментов, которые касаются общей длительности 
фиксаций и саккад по отношению к выделенным зонам интереса. В частности, 
было установлено, что студенты-журналисты дольше задерживают свое внима-
ние в области расположения вербального текста и средняя продолжительность 
первой фиксации на фигуре главного героя у них достоверно выше, чем у психо-
логов. У студентов-психологов значения продолжительности первой фиксации 
на иллюстрации выше. Другими словами, саккады и фиксации не распределены 
равномерно по креолизованному тексту у будущих психологов и журналистов: 
внимание журналистов тяготеет к вербальному тексту и фигуре главного героя 
(отдельному элементу иллюстрации), а внимание психологов — к иллюстрации 
в целом.

Рассмотрим полученные значения в сравнительном аспекте. Entry Time — 
это средняя продолжительность первой фиксации в зоне интереса, т. е. данный 
параметр говорит о начальном этапе восприятия зрительного стимула, том не-
произвольном внимании, выраженном в миллисекундах, которое испытуемый 
зафиксировал на объекте. По данным В. А. Барабанщикова и А. В. Жегалло, 
продолжительность первой фиксации на объекте является показателем когнитив-
ной обработки. Например, если рассматривать чтение текста, то анализируется 
продолжительность первой фиксации на слове, связанная с частотностью слов 
и являющаяся показателем активации лексической обработки [1, 429].

В нашем случае, согласно таблице, мы получили достоверные различия между 
двумя исследуемыми выборками, которые также можно увидеть на рис. 1.

Студенты-психологи во время первой фиксации задерживали взгляд на иллю-
страции дольше (26,59 ± 17,99 мс), чем студенты-журналисты (12,56 ± 9,45 мс). 
А время первой фиксации на фигуре героя достоверно дольше у студентов-жур-
налистов (344,98 ± 75,00 мс), чем студентов-психологов (116,21 ± 64,23 мс).

Вероятно, подобный характер фиксаций может свидетельствовать о том, 
что будущие журналисты в силу специфики своей профессии сразу обращают 
внимание на самые важные детали (в нашем случае — это фигура главного героя 
на картинке), не распыляя внимание на оставшееся пространство иллюстрации. 
Выделять значимые пункты, находить основной смысл во всем объеме информа-
ции — необходимое качество для любого журналиста. Для психологов же важна 
вся картинка в целом, без исключения каких-либо деталей. Также стоит отметить, 
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что первичная фиксация у студентов всех групп не была направлена на вербаль-
ный текст, что свидетельствует о доминирующем предпочтении графического 
изображения вербальному тексту при первичном обращении внимания.

Net Dwell Time — «чистое» время пребывания или продолжительность фикса-
ций, попавших в область интереса, характеризует восприятие как перцептивный 
процесс. Использование «чистого» времени пребывания в качестве показателя, 
характеризующего когнитивную активность, базируется на гипотезе, что когни-
тивная обработка визуальной информации выполняется во время фиксаций, а во 
время саккад подавляется [1, 249]. 

Продолжительность последующих фиксаций на вербальном тексте у студен-
тов-журналистов дольше (26580,18 ± 14214,85 мс), чем у студентов-психологов 
(18221,01 ± 6120,77 мс). На рис. 2 видно, что при анализе «чистого» времени пре-
бывания и продолжительности фиксаций, попавших в область интереса, достовер-
ные различия между группами обнаруживаются при рассмотрении вербального 
компонента креолизованного медиатекста. Таким образом, когда мы говорим 
уже о наиболее предпочтительных для респондентов объектах публикации, то 
обнаруживаем, что больше времени тратят на рассмотрение вербального текста 
студенты-журналисты, нежели студенты-психологи. 

Можно заключить, что студенты-журналисты, хорошо понимая смысл публи-
кации, воспринимают ее чуть отстраненно, фиксируются на главном, студенты-
психологи воспринимают публикацию личностно (принимая содержание близко 

Рис. 1. Время первой фиксации в зонах интереса у студентов-психологов  
и студентов-журналистов
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к сердцу), стремясь не пропустить ни одной подробности, фиксируются на деталях. 
Становление будущего профессионала начинается еще в период обучения в вузе, 
когда студент осваивает профессионально важные знания, умения и навыки, 
профессиональные категории, с которыми впоследствии он будет сталкиваться. 
Вербальный текст — это своего рода основной рабочий инструмент, с которым 
журналисты учатся обращаться на протяжении всего времени обучения в вузе на 
данной специальности. Для психологов профессионально важными качествами 
являются стремление к сопереживанию, эмпатия.

Рассмотрим изменения психофизиологических характеристик, зафиксиро-
ванные в исследуемых выборках с помощью теста Люшера.

На рис. 3 и 4 отмечена динамика вегетативного баланса во время исследования. 
Напомним, что при отрицательных значениях вегетативного баланса преобладает 
тонус парасимпатической нервной системы, т. е. работа организма направлена на 
отдых, восстановление сил, сбережение ресурсов. При положительных значениях 
преобладает тонус симпатической нервной системы, т. е. происходит мобилизация 
всех функций, подготовка к активной защите: мышцы напряжены, все органы 
и ткани готовы к быстрым изменениям. 

Группа студентов-журналистов показывает более широкий диапазон варьиро-
вания признака «вегетативный баланс» — от отрицательных до положительных 
значений. Большая часть выборки (8 человек) в течение всего исследования 
настроена на отдых, восстановление сил, сбережение ресурсов. Для выборки 

Рис. 2. «Чистое» время пребывания в области интереса у студентов-психологов  
и студентов-журналистов

О. В. Ломтатидзе и др. Особенности восприятия креолизованных медиатекстов
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Рис. 3. Динамика показателей вегетативного баланса  
в ходе исследования у студентов-журналистов

Рис. 4. Динамика показателей вегетативного баланса  
в ходе исследования у студентов-психологов
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студентов-психологов характерны однородные значения по признаку «вегетатив-
ный баланс», т. е. все 16 человек настроены на активность, мобилизацию. 

В целом найдены существенные различия в психофизиологической характе-
ристике «вегетативный баланс»: студенты-журналисты репрезентируют признак 
от положительных до отрицательных значений, причем преобладают испытуемые 
со стратегией сбережения ресурсов. Студенты-психологи настроены на актив-
ность, мобилизацию сил, показывают бóльшую однородность данного признака. 

Выявленная реакция респондентов, скорее всего, объясняется тем фактом, что 
для психологов подобные лабораторные исследования — часть будущей работы, 
их профессиональное, а значит привычное, поле деятельности, а для журналистов 
это новая область действительности, к которой необходимо приспособиться. 

На рис. 5 и 6 видно распределение выборки испытуемых по шкале гетеро-
номность — автономность. Напомним, что автономность — это независимость, 
активность, инициативность, самостоятельность, склонность к доминированию, 
стремление к успеху и самоутверждению. На диаграмме это отрицательные 
значения и значение 0. Гетерономность — пассивность, склонность к зависи-
мому положению от окружающих, чувствительность. На диаграмме это поло-
жительные значения исследуемой характеристики. Студенты — журналисты 
и психологи — показывают идентичные характеристики изучаемого признака. 
В обеих выборках испытуемые в большинстве своем проявляли пассивность, 
отсутствие активности, только по три испытуемых до и после предъявления 

Рис. 5. Показатели гетерономности — автономности  
в ходе исследования у студентов-журналистов

О. В. Ломтатидзе и др. Особенности восприятия креолизованных медиатекстов
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Рис. 6. Показатели гетерономности — автономности  
в ходе исследования у студентов-психологов

зрительного стимула показали активную, склонную к действию позицию. 
В целом значимых различий в проявлении гетерономности — автономности 
в выборках не обнаружено.

Проведенный анализ позволил обнаружить достоверные различия в вос-
приятии креолизованного медиатекста в группах студентов-психологов и сту-
дентов-журналистов. Испытуемые фиксируют внимание на различных частях 
предъявленной публикации, демонстрируют неодинаковую степень глубины 
постижения смысла текста и разную эмоциональную реакцию на содержание. 
Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональная сфера оказывает 
влияние на восприятие информации. Процесс восприятия креолизованного 
текста, имеющий высокоизбирательный характер, обусловливается как психо-
физиологическими характеристиками воспринимающего, так и социальными, 
в том числе профессиональными.

1. Барабанщиков В. А., Жегалло А. В. Методы регистрации движений глаз: теория и прак-
тика // Психологическая наука и образование. 2010. № 5. С. 240–252.

2. Бессонов С. Л. Зависимость оценки восприятия экспрессивного поведения человека 
студентами социономических профессий от их личностных особенностей // Теория и практика 
общественного развития. 2013. № 3. С. 72–74. 

3. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. М., 1982. 198 с. 



131

4. Булатова Э. В., Ломтатидзе О. В. Восприятие ключевых концептов креолизованного 
медиатекста // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки и культуры. 2015. 
№ 1 (135). С. 24–33.

5. Вашунина И. В. Обобщение экспериментального исследования восприятия креолизован-
ных текстов // Вестн. Тамб. ун-та. Сер. : Гуманитарные науки. 2008. № 6 (62). С. 81–83.

6. Запорожец А. В. Избранные психологические труды. М., 2008. 1287 с. 
7. Лупандин В. И. Математические методы в психологии. Екатеринбург, 2009. 196 с.
8. Психологическая энциклопедия / под ред. Р. Корсинини, А. Ауэрбаха. СПб., 2003. 1096 с.
9. Сарсембаев Т. У., Кенесов С. Ж., Кутьенко С. Ю. и др. Проблемы профессионального 

становления личности // Современные проблемы науки и образования : [электрон. науч. журн]. 
2013. № 2. URL: http://www.science-education.ru/108-9105 (дата обращения: 01.03.2015).

10. Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологию. М., 1998. 432 с. 
11. Ярбус А. Л. Роль движений глаз в процессе зрения. М., 1965. 173 с.

Статья поступила в редакцию16.03.2015 г.

УДК 378.14 + 159.9.072	 П.	Б.	Лобанова
	 О.	С.	Чаликова

СВЯЗЬ	ВРЕМЕННОЙ	КОМПЕТЕНТНОСТИ	СТУДЕНТОВ		
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В	УЧЕБНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

В статье определяются критерии оценки эффективности организации времени в учеб-
ной деятельности студентов. Представлены результаты эмпирического исследования 
связи компонентов временной компетентности с объективными и субъективными кри-
териями успешности организации времени в учебной деятельности. Устанавливается 
роль ценностно-смыслового и мотивационного компонентов в развитии временной 
компетентности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: временная компетентность; объективные и субъективные крите-
рии оценки эффективности индивидуального способа организации времени; профили 
временной компетентности; прокрастинация. 

Субъектная парадигма в современной психологии, представляющая челове-
ка как активного, преобразующего и созидающего субъекта жизни, определяет 
актуальность исследований психологических закономерностей организации 
человеком собственной деятельности [1, 15], в частности, организации деятель-
ности во времени. В последние десятилетия в отечественной психологии активно 
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ведется разработка концепции временной компетентности личности (работы 
А. К. Болотовой, Л. П. Еньковой, О. В. Кузьминой, И. А. Яксиной [2, 3, 5, 6, 10]). 
Обобщая точки зрения вышеназванных авторов, временную компетентность 
можно определить как совокупность знаний, умений, навыков и личностных 
характеристик, определяющих эффективность индивидуального способа орга-
низации времени для успешной деятельности в целом. Временная компетент-
ность включает в себя, в частности, временную компетенцию, т. е. способность 
решать временные задачи (такие как планирование, управление деятельностью 
в различных временных режимах, определение временных границ общения, по-
строение временной перспективы и т. д.). С позиций компетентностного подхода 
временную компетенцию относят к разряду метакомпетенций, или общих (со-
циальных) компетенций, поскольку эффективность индивидуального способа 
организации времени связана с успехом профессиональной деятельности в любой 
профессиональной сфере [2, 44].

Необходимость системного подхода к рассмотрению временной компетент-
ности обусловлена представлением о психологических механизмах организации 
времени как о многоуровневой системе [1, 2, 6]. 

Условием системного исследования временной компетентности является 
анализ механизмов ее формирования и развития, на основе которого становится 
возможным создание научно обоснованных инструментов повышения эффектив-
ности индивидуального способа организации времени. 

Одна из ключевых проблем исследования механизмов развития временной ком-
петентности — определение базовых компонентов, связанных с результативностью 
деятельности. На сегодняшний день можно выделить два подхода к повышению эф-
фективности индивидуального способа организации времени — инструментальный 
и субъектный, различающиеся тем, какие компоненты временной компетентности 
считаются ключевыми для ее развития. Инструментальный подход ставит во главу 
угла освоение технологий организации времени. В рамках субъектного подхода 
приоритетными считаются мотивационный и ценностно-смысловой компоненты, 
связанные с ориентацией личности на сознательную организацию времени [5, 190].

Вариантом решения проблемы определения базовых компонентов временной 
компетентности является совместный анализ структуры временной компетент-
ности и критериев эффективности индивидуального способа организации време-
ни. Это позволит выделить компоненты временной компетентности, достоверно 
связанные с результативностью деятельности.

Однако сам вопрос о критериях эффективности индивидуального способа 
организации времени на сегодняшний день остается открытым. Активность че-
ловека — субъекта деятельности — при организации собственной деятельности 
и оценке ее результатов обусловливает необходимость рассмотрения как объ-
ективных (прагматических), так и субъективных («самооценочных») критериев 
эффективности индивидуального способа организации времени. Исходя из 
определения временной компетентности, объективным критерием ее сформи-
рованности является результативность деятельности. Однако человек, оценивая 
эффективность собственного способа организации времени, не обязательно будет 
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опираться на результат деятельности в целом. Таким образом, перед исследовате-
лем стоит задача определения конкретных признаков, по которым осуществляется 
самооценка способа организации времени как успешного или неуспешного.

Проведенное нами эмпирическое исследование было нацелено на выявление 
базовых компонентов в структуре временной компетентности, достоверно связан-
ных с объективными (прагматическими) и субъективными («самооценочными») 
критериями успешности индивидуального способа организации времени. Допол-
нительной задачей явилась конкретизация субъективных критериев эффектив-
ности индивидуального способа организации времени.

Исследование проводилось на студенческой выборке, поскольку этап профес-
сиональной подготовки является одним из наиболее важных для формирования 
социальных компетенций [4, 28]. Исследование закономерностей развития вре-
менной компетентности на этапе профессиональной подготовки направлено на 
развитие научно обоснованного методического базиса формирования профессио-
нальной компетентности будущего специалиста и повышение конкурентоспособ-
ности выпускника на рынке труда. Кроме этого в условиях современной системы 
высшего образования, с возрастающей долей самостоятельной работы студента 
в процессе обучения, временная компетентность является значимым фактором 
его успешности в учебной деятельности. Формируясь в учебной деятельности, 
временная компетентность переносится затем и в профессиональную деятельность.

Базой для исследования выступил Институт социальных и политических 
наук Уральского федерального университета имени первого Президента Росиии 
Б. Н. Ельцина. Выборку составили 112 испытуемых, студенты очной формы 
обучения 1–6-х курсов департамента психологии. Исследование проходило 
в несколько этапов. 

1. На первом этапе была измерена сформированность компонентов временной 
компетентности у студентов.

В качестве рабочей модели временной компетентности была выбрана струк-
турно-функциональная модель, разработанная О. В. Кузьминой. Согласно данной 
модели, временная компетентность рассматривается в единстве ценностно-смыс-
лового, мотивационного, познавательного, рефлексивно-оценочного и операци-
онально-технологического компонентов [5, 187]. 

В качестве диагностического инструментария была использована методика 
«Временная компетентность личности» О. В. Кузьминой [Там же], предназначен-
ная для измерения сформированности компонентов временной компетентности. 
Методика включает восемь шкал. Шкалы 1–3 оценивают ценностно-смысловой 
и мотивационный компоненты временной компетентности (ориентацию личности 
на сознательную организацию времени). Шкалы 4–5 оценивают инструменталь-
ный компонент временной компетентности (владение технологиями организа-
ции времени). Шкалы 6–8 являются дополнительными в методике и оценивают 
особенности индивидуального стиля организации времени, а именно выявляют 
предпочтительный временной режим деятельности. 

2. Задачей второго этапа было установление компонентов временной компе-
тентности, связанных с объективным критерием успешности организации времени 
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в учебной деятельности. Был проведен анализ корреляций шкал опросника «Вре-
менная компетентность личности» с данными об успеваемости студентов. Расчет 
корреляций проводился с помощью непараметрического критерия корреляции 
τ-Кендалла.

После выявления компонентов временной компетентности, достоверно 
связанных с объективным критерием успешности организации времени, были 
сформированы группы испытуемых, различающиеся по показателям сформиро-
ванности данных компонентов. 

С целью дополнительной верификации гипотезы о связи установленных 
компонентов временной компетентности с объективным критерием успешности 
организации времени проведено сравнение показателей успеваемости в группах 
испытуемых, набравших максимальный и минимальный баллы по сформирован-
ности данных компонентов.

3. Задачей третьего этапа исследования являлась конкретизация субъективных 
критериев успешной организации времени в учебной деятельности студентов. 
Испытуемым предлагался список из 28 характеристик поведения, которые нуж-
но было оценить, исходя из того, насколько каждый из критериев характеризует 
успешную и неуспешную организацию времени студентом. Оценка велась методом 
субъективного шкалирования.

Для отбора характеристик из первоначальной их совокупности была проведена 
оценка внутренней согласованности пунктов шкалы с помощью критерия Крон-
баха. Утверждения, снижающие согласованность оценок по шкале, исключались. 
В результате было отобрано 25 критериев.

По средним по выборке оценкам были составлены профили «студента, 
успешно организующего свое учебное время» и «студента, не справляющегося 
с организацией учебного времени».

Стандартизация опроса дала возможность сравнивать самооценку успешной 
организации времени в учебной деятельности испытуемых, различающихся по 
показателям сформированности компонентов временной компетентности. 

4. Задачей четвертого этапа стало выявление компонентов временной ком-
петентности, достоверно связанных с субъективными критериями успешной 
организации времени. Испытуемым было предложено оценить свой способ орга-
низации времени по субъективным критериям успешной организации времени, 
определенным на предыдущем этапе.

Представление	результатов

1. При сравнении распределений ответов испытуемых с первого по шестой 
год обучения были выявлены следующие тенденции: растет доля студентов, на-
бирающих низкий балл (0–25 процентиль) по субшкале «Сохранение порядка»; 
растет доля студентов, набирающих низкий балл (0–25 процентиль) по субшкале 
«Контроль времени».

Содержательно шкала «Сохранение порядка» направлена на «анализ сте-
пени осознания человеком необходимости планировать время и сознательно 
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его расходовать» [5, 189]. Низкие баллы по шкале «Сохранение порядка» автор 
методики предлагает интерпретировать как «низкий уровень осознания необхо-
димости организации времени, отказ от выстраивания долговременных планов, 
учета и организации времени» [Там же]. Шкала «Контроль времени» направлена 
на анализ склонности «осуществлять контроль времени через рациональное пла-
нирование, целеполагание, анализ затрат времени» [Там же, 188]: чем ниже балл, 
набранный по этой шкале, тем выше склонность осуществлять контроль времени 
через планирование и анализ временных затрат.

Таким образом, от первого к шестому курсу увеличивается доля людей, склон-
ных осуществлять контроль времени через планирование и анализ временных 
затрат. Однако также увеличивается и доля людей с низким уровнем ценности 
организации времени, отказывающихся от выстраивания долгосрочных планов, 
учета и организации времени. 

2. Корреляции с переменной «успеваемость», статистически значимые на 
уровне 0,95 при данном объеме выборки, обнаружены по следующим шкалам мето-
дики, оценивающим сформированность компонентов временной компетентности:

— шкала № 1 «Направленность на выполнение работы в срок»;
— шкала № 3 «Контроль времени». 
Корреляция с баллом по шкале «Направленность на выполнение работы 

в срок» положительна и значима для всего диапазона распределения показателя 
переменной «успеваемость». 

Для шкалы «Контроль времени» установлена отрицательная связь (корре-
ляция –0,47), значимая на уровне 0,99, при величине показателя переменной 
«успеваемость» от 65 до 100 баллов. Рост показателя успеваемости от среднего 
к высокому связан со склонностью осуществлять контроль времени через пла-
нирование и анализ временных затрат.

Таким образом, достоверная связь обнаружена между объективным критерием 
успешной организации времени в учебной деятельности и следующими компо-
нентами временной компетентности:

— мотивационный (шкала «Направленность на выполнение работы в срок»);
— ценностно-смысловой (шкала «Контроль времени»). 
Статистически значимой связи результата учебной деятельности и инстру-

ментального компонента временной компетентности (шкалы «Интуитивная 
организация времени», «Технологичность организации времени») не выявлено.

Дополнительные шкалы методики «Временная компетентность личности», 
выявляющие предпочтительный временной режим деятельности, значимо свя-
заны с объективным критерием успешности организации времени.

Выявлена значимая на уровне 0,95 положительная корреляционная связь 
показателя успеваемости с предпочтением режима работы, при котором работа 
строится по заданному графику (шкала № 6). Студенты с высокой успеваемостью 
предпочитают работать в режиме дефицита времени (шкала № 8). Студенты 
с низкой успеваемостью толерантны к опозданиям и предпочитают работать 
при неопределенных сроках и избытке времени (шкала № 7). Коэффициенты 
корреляций представлены в таблице.
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136 ПСИХОЛОГИЯ

Коэффициенты	корреляции	баллов	по	шкалам	методики	«Временная	
компетентность	личности»	и	показателя	успеваемости

№ 
п/п

Субшкалы методики 
 «Временная компетентность личности»

Успеваемость, баллы

30–65 66–100

1 Направленность на выполнение работы в срок 0,22* 0,22*

2 Сохранение порядка 0,05 0,05

3 Контроль времени** 0,24* –0,48*

4 Интуитивная организация времени –0,05 –0,05

5 Технологичность организации времени 0,11 0,11

6 Режим временной неопределенности –0,38* –0,38*

7 Режим оптимальной заданности 0,27* 0,27

8 Режим временного дефицита –0,05 0,44*

П р и м е ч а н и я: 
*Отмеченные коэффициенты корреляции значимы на уровне 0,95.
** Шкала является «обратной» по отношению к показателю «Сформированность ценностно-смыслового 

компонента временной компетентности».

Сочетание показателей сформированности ценностно-смыслового и мотива-
ционного компонентов временной компетентности было обозначено как профиль 
временной компетентности. «Организующий профиль» соответствует высокому 
уровню сформированности ценностно-смыслового и мотивационного компонен-
тов временной компетентности. «Неорганизующий профиль» соответствуют 
низкому уровню сформированности данных компонентов.

Показатели успеваемости в группах студентов, относящихся к «организующе-
му» и «неорганизующему» профилям временной компетентности, различаются. 
Различия между группами достоверны на уровне 0,99. Стабильно высокие пока-
затели успеваемости в группе «организующего профиля» временной компетент-
ности позволяют предположить, что склонность к сознательной организации своей 
деятельности во времени через постановку целей, планирование, учет временных 
затрат, а также ориентация на выполнение работы в срок представляют в совокуп-
ности фактор, благоприятно влияющий на результативность учебной деятельности. 

3. В перечень поведенческих характеристик, которые, по мнению студентов, 
являются критериями, отличающими неуспешную организацию времени от 
успешной, вошли такие признаки, как «рассчитывает подготовиться к экзамену 
на “отлично” за одну ночь», «выполняет учебные задания по ночам», «опаздывает 
на пары», «нервничает из-за сроков сдачи работ» и т. д. Всего в окончательный 
список вошли 25 пунктов, продемонстрировавших высокую согласованность 
оценок испытуемых (α ≥ 0,88). 

4. Компоненты временной компетентности, достоверно связанные с резуль-
тативностью деятельности, обнаруживают связь с субъективными критериями 
успешной организации времени. 
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В целом все испытуемые дали сходные оценки поведенческим критериям 
успешной организации учебного времени. Однако студенты «организующего 
профиля» дают более полярные оценки «студенту, успешно организующему 
свое учебное время» (различия между группами значимы на уровне 0,95). Если 
рассматривать данные оценки как групповой стандарт успешности организации 
времени, то различия свидетельствуют о более высоких требованиях к организа-
ции времени в группе студентов «организующего профиля».

При сравнении оценки своего способа организации времени в учебной деятель-
ности студентами «организующего» и «неорганизующего» профилей выявлены 
различия, достоверные на уровне 0,95. Студенты «организующего профиля» 
в среднем считают себя более успешными в организации времени.

Выводы

Мотивационный и ценностно-смысловой компоненты (направленность лич-
ности на выполнение работы в срок и на сознательную организацию деятельности 
во времени) достоверно связаны с объективным критерием успешности органи-
зации времени, т. е. с результатом деятельности. 

Ценностно-смысловой и мотивационный компоненты временной компетент-
ности связаны также и с субъективными критериями успешной организации вре-
мени. Студенты с высокой сформированностью данных компонентов временной 
компетентности выше оценивают успешность своего способа организации вре-
мени. Для испытуемых этой группы также характерны более строгие требования 
к успешной организации учебного времени.

Мотивационный и ценностно-смысловой компоненты временной компетент-
ности являются базовыми, в то время как инструментальный компонент вре-
менной компетентности играет второстепенную роль. Эти выводы согласуются 
с теоретическими положениями, выдвигаемыми представителями субъектного 
подхода [1, 6].

Исходя из положения о том, что освоение какой-либо профессиональной 
деятельности включает освоение также и ее временной составляющей, можно 
предположить, что базовые компоненты временной компетентности будут раз-
виваться от первого к шестому году обучения. Однако в ходе нашего исследования 
были выявлены две противоположные тенденции: у студентов наблюдались либо 
формирование ориентации на сознательную организацию времени, либо отказ 
от организации времени и низкая оценка своей способности к планированию. 
Последнее может быть связано с возрастанием склонности к прокрастинации, 
распространенной в студенческой среде [7, 23]. Ряд авторов, исследующих данный 
феномен, сходятся во мнении, что сама организация учебного процесса в вузе 
создает условия, благоприятные для развития прокрастинации [8, 11]. В число 
факторов, способствующих прокрастинации, включают навязанность заданий 
извне; отсроченность позитивных и негативных последствий; длительный срок, 
данный на выполнение задания [8, 2], а также неопределенность срока начала 
работы [10, 185]. Ориентация на сознательную организацию деятельности может 
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выступать личностным фактором, снижающим прокрастинацию. Однако при 
существующей сегодня организации учебного процесса данная направленность 
формируется только у части студентов.

Развитие временной компетентности на этапе профессиональной подготовки 
должно включать в себя создание условий, способствующих формированию моти-
вационного и ценностно-смыслового компонентов: очевидная для студента связь 
балла и срока сдачи работы; систематичность постановки задач, требующих осоз-
нанного применения стратегий организации времени и оценки результатов своего 
способа действия; формирование смыслообразующей временной перспективы. 

Возможен дифференцированный подход к формированию временной ком-
петентности в зависимости от актуального уровня сформированности ценност-
но-смыслового и мотивационного компонентов. Студентам «неорганизующего 
профиля» можно рекомендовать внешнюю временную организацию их учебной 
деятельности; они нуждаются в мотивации и структурировании их деятельности 
со стороны. Студенты «организующего профиля» обладают достаточной моти-
вацией и нацелены на эффективность своего способа организации времени. Их 
будет полезно знакомить с различными приемами и техниками тайм-менеджмента, 
помогая в построении индивидуальной системы организации времени.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	МЕТОДА	СКАЗКОТЕРАПИИ		
В	КОРРЕКЦИОННОЙ	РАБОТЕ	С	ДЕТЬМИ		
С	ВЫСОКИМ	УРОВНЕМ	ТРЕВОЖНОСТИ

Рассматриваются возможности метода сказкотерапии при коррекционной работе 
с детьми дошкольного возраста с высоким уровнем тревожности. Излагается автор-
ская программа коррекционно-развивающей работы. Дается сравнительный анализ 
результатов диагностики уровня тревожности детей до и после проведения коррекци-
онно-развивающих занятий.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сказкотерапия; коррекционно-развивающая программа; высокий 
уровень тревожности; дети старшего дошкольного возраста; родители.

Дошкольный возраст — начальный период становления личности ребенка. 
Именно в это время закладываются основные личностные свойства, которые во 
многом определяют последующее развитие индивида. Большую роль в формиро-
вании здоровой личности играет эмоциональное благополучие ребенка, которое 
заключается, прежде всего, в положительном самоощущении, позитивном эмо-
циональном отношении к себе и другим людям, а также адекватном оценивании 
ребенком своих возможностей. 

Один из показателей эмоционального неблагополучия ребенка — высокий 
уровень тревожности. Основными проявлениями повышенной тревожности 
являются: преобладание негативных эмоций, большое количество страхов, не-
уверенность в себе, низкая самооценка, трудности в общении со сверстниками, 
сниженный интерес к деятельности, редкое проявление инициативы, чувстви-
тельность к неудачам, а также различные соматические проявления. Постоянные 
переживания тревоги фиксируются и становятся свойством личности — тре-
вожностью.

Психокоррекция тревожности особенно актуальна для детей старшего до-
школьного возраста, поскольку им вскоре предстоит идти в школу, а именно на 
младший школьный возраст, по мнению А. И. Захарова и других исследователей, 
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приходится один из основных пиков тревожности у всех детей, обусловленный 
новой обстановкой, новой ролью школьника, новыми требованиями и правилами, 
не всегда оправдывающимися ожиданиями успешности в учебной деятельности. 
В этих условиях прежде всего у детей с высоким уровнем тревожности велик риск 
развития школьных неврозов [2]. 

Причинами тревожности в старшем дошкольном возрасте являются в пер-
вую очередь особенности семейного воспитания, а также взаимоотношения 
с воспитателями и сверстниками, посттравматический стресс в результате пси-
хотравмирующих ситуаций, негативный эмоциональный опыт ребенка и его 
психофизиологические особенности. Такие источники повышенной тревожности, 
как особенности семейного воспитания, посттравматический стресс, глубоко 
индивидуальны для каждого ребенка и его семьи и, соответственно, требуют ин-
дивидуальной коррекционной работы. Групповая же коррекционно-развивающая 
работа может быть направлена на гармонизацию отношений со сверстниками, 
расширение поведенческого и эмоционального репертуара, работу со страхами, 
формирование навыков снятия мышечного напряжения.

Большинство коррекционных программ по снижению детской тревожности 
основываются на методах игровой терапии, так как ведущей деятельностью детей 
этого возраста является игра. Но дошкольный возраст еще называют «возрастом 
сказок», и восприятие сказки, по словам Л. Ф. Обуховой, также является важным 
видом деятельности для детей 5–7 лет [5, 299]. 

Именно сказкотерапия позволяет в мягкой, безопасной форме «объективи-
зировать» проблемную ситуацию, активизировать внутренние ресурсы и потен-
циал личности, так как методы сказкотерапии подразумевают опосредованное 
воздействие, т. е. исключают непосредственное обращение к личности ребенка, 
а значит, не оказывают давления на личность, не провоцируют включение раз-
личных видов сопротивления [3].

Сегодня сказкотерапия синтезирует многие достижения психологии, педа-
гогики, психотерапии и философии разных культур. В сказкотерапевтическом 
процессе используются самые разнообразные повествовательные жанры (притчи, 
басни, легенды, саги, анекдоты, байки, фэнтези и др.), но в работе с детьми до-
школьного возраста наиболее эффективными считаются сказки [3, 5]. Это могут 
быть известные художественные (народные, авторские) сказки или сконструи-
рованные в соответствии с актуальной ситуацией психокоррекционные, психоте-
рапевтические, медитативные, гипнотические сказки. Так, психокоррекционные 
сказки создаются для мягкого влияния на поведение ребенка. Под коррекцией 
здесь понимается замещение неэффективного стиля поведения на более продук-
тивный, а также объяснение ребенку смысла происходящего [3]. 

Сказкотерапия многопланова, она включает различные методы, техники 
и формы работы, направленные на решение психодиагностических, коррекци-
онных, развивающих и терапевтических задач. К классическим формам работы 
можно отнести рассказывание сказок и их анализ, сочинение историй, перепи-
сывание и дописывание авторских и народных сказок, решение сказочных задач, 
драматизацию сказок. Помимо этого активно используются арт-терапевтические 
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техники (рисование сказок), сказочная куклотерапия, телесно-ориентированные 
техники. Все это позволяет в рамках групповых коррекционно-развивающих 
занятий использовать сказкотерапию для работы с большинством причин и про-
явлений тревожности. 

В исследовании, проведенном нами с целью	 разработки и апробации про-
граммы коррекционно-развивающей работы на основе методов сказкотерапии 
с детьми старшего дошкольного возраста с высоким уровнем тревожности, 
приняли участие 172 человека: 86 детей 5–7 лет (50 мальчиков и 36 девочек)  
и 86 родителей этих детей. 

В качестве методов диагностического исследования были использованы ме-
тодика «Тест тревожности “Выбери нужное лицо”» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) 
[1] и анкета для родителей «Выявление тревожного ребенка» (Г. П. Лаврентьева, 
Т. М. Титаренко) [4].

Количественный анализ результатов диагностического обследования детей 
с использованием методики «Тест тревожности “Выбери нужное лицо”» (Р. Тэммл, 
М. Дорки, В. Амен) позволил выделить три группы испытуемых с различными 
уровнями тревожности:

1-я группа — дети с низким уровнем тревожности (13 человек);
2-я группа — дети со средним уровнем тревожности (39 человек);
3-я группа — дети с высоким уровнем тревожности (34 человека).
Качественный анализ поведения детей показал, что дети из группы с высоким 

уровнем тревожности во время тестирования проявляли беспокойство, нервоз-
ность. Их интересовало, что записывает психолог, не узнают ли о результатах те-
ста родители или воспитатели, как отвечают другие дети и правильно ли отвечают 
они сами. У некоторых наблюдалась повышенная двигательная активность: они 
грызли ногти, качали ногой, наматывали волосы на палец, покусывали нижнюю 
губу. Часть детей демонстрировали физиологические признаки повышенной тре-
вожности, такие как учащение дыхания, покраснение лица и шеи. Наибольшую 
тревогу дети с высоким уровнем тревожности проявляли в ситуациях взаимо-
отношений «ребенок — взрослый», значимыми для них являлись и отношения 
«ребенок — ребенок». 

Тревожность, испытываемая ребенком, как правило, является следствием его 
отрицательного опыта в аналогичной ситуации. Высокий уровень тревожности 
свидетельствует о недостаточной эмоциональной приспособленности ребенка 
к тем или иным жизненным условиям. Преимущественно эмоционально негатив-
ные переживания косвенно позволяют судить об особенностях взаимоотношений 
ребенка со сверстниками и взрослыми в семье, в детском саду [1].

По результатам диагностики были сформированы экспериментальная и кон-
трольная группы детей. В экспериментальную группу вошли 17 человек (9 де-
вочек, 8 мальчиков), имеющих высокий уровень тревожности; в контрольную 
группу — 17 человек (9 девочек и 8 мальчиков), также имеющих высокий уровень 
тревожности.

Был проведен анализ результатов на предмет различий в выраженно-
сти тревожности в разных группах. При анализе использовался U-критерий 
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Манна — Уитни. Сравнительный анализ показал, что между группами нет до-
стоверных различий (U = 135.5, Uкр = 96, U > Uкр). 

Результаты анкетирования родителей показали, что мнение родителей об уров-
не тревожности своих детей и показатели уровня тревожности детей, выявленные 
по методике «Тест тревожности “Выбери нужное лицо”» Р. Тэммл, М. Дорки, 
В. Амена,  не совпадают в 43 (50 %) случаях из 86. При этом максимальные рас-
хождения результатов (62 %) наблюдаются по группе детей с высоким уровнем 
тревожности.

 Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о том, что родители 
тревожных детей неправильно интерпретируют их поведение, не понимают или 
не обращают внимания на их эмоциональные реакции. Это может быть связано 
с нарушениями в детско-родительских отношениях, с недостаточной психологи-
ческой культурой родителей. 

Дети усваивают модели поведения родителей,  их способ восприятия мира, 
себя и окружающих людей. Отсутствие эмпатии со стороны родителей, эмоцио-
нальная холодность, неумение адекватно выражать свои чувства приводит к не-
пониманию детьми своих эмоциональных состояний и состояний окружающих 
их людей, к неадекватному проявлению своих чувств, что характерно для детей 
с высоким уровнем тревожности.

С целью снижения уровня тревожности у детей дошкольного возраста была 
разработана коррекционно-развивающая программа «Волшебная страна». Про-
грамма включает два направления деятельности: 

1) коррекционно-развивающую работу с детьми на основе методов сказкоте-
рапии, непосредственно направленную на снижение у них уровня тревожности;

2) информационно-просветительскую работу с родителями, опосредованно 
направленную на снижение уровня тревожности у детей через повышение пси-
хологической культуры родителей. 

Программа рассчитана на 10 занятий и состоит из трех этапов, на каждом из 
которых проводится коррекция различных проявлений тревожности у детей. 

  Первый этап: расширение эмоционального репертуара и обучение методам 
саморасслабления.  Задачи данного этапа:

1. Обучение методам саморасслабления;
2. Расширение эмоционального репертуара. 
Обучение детей методам саморасслабления является важнейшей задачей на 

этом этапе, потому что дети с высоким уровнем тревожности находятся в посто-
янно напряженном состоянии. Это проявляется и в речи (голос тревожного ре-
бенка тихий, дрожащий, ребенок может заикаться), и в поведении (в присутствии 
других сидит на краешке стула, походка неуверенная, ребенок может постоянно 
двигаться, теребить одежду, накручивать волосы, стучать ногой). 

Также необходимо снимать напряжение для устранения соматических симпто-
мов тревоги, которые нередко проявляются болями в животе, головокружением, 
сухостью во рту, учащенным сердцебиением, головными болями, затрудненным 
поверхностным дыханием.
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Для решения этой задачи в программе используются авторские медитативные 
сказки, которые способствуют снятию психоэмоционального напряжения, нако-
плению положительных эмоций, достижению состояния спокойствия, гармонии. 
При восприятии медитативной сказки у детей формируются положительные 
образы по всем сенсорным модальностям.

Расширение знаний ребенка об эмоциях и расширение его эмоционального 
репертуара также является важной задачей данного этапа. Это необходимо как 
для понимания и проявления ребенком своих эмоциональных состояний, так 
и для правильной интерпретации им эмоций окружающих его людей. Тревожный 
ребенок скован в проявлении чувств, часто у него преобладают негативные эмоции, 
которые он либо скрывает, либо выплескивает через агрессию и аутоагрессию. 
Поэтому важно научить ребенка произвольно направлять свое внимание на эмо-
циональные ощущения, которые он испытывает, научить различать и сравнивать 
ощущения, определять их характер. 

Окружающий мир ребенок с высоким уровнем тревожности воспринимает 
как таящий угрозу. С другими детьми он общается мало, редко проявляет иници-
ативу. Для расширения эмоционального репертуара ребенка и понимания эмоци-
онального состояния других людей был разработан ряд упражнений, связанных 
с переживанием каждым ребенком различных эмоций и приобретением опыта 
сопереживания эмоциональным состояниям других детей.

Второй этап: работа со страхами. Задачей данного этапа является снижение 
количества дневных и ночных страхов

Старший дошкольный возраст, по мнению А. И. Захарова, характеризуется 
наибольшей выраженностью страхов, что обусловлено не столько эмоциональ-
ным, сколько когнитивным развитием — возросшим пониманием опасности [2]. 
Наиболее распространенными в этом возрасте являются страх смерти, который 
объективируется через страхи животных, пожара, глубины, страх сказочных 
персонажей, страхи перед засыпанием.

На этом этапе используются классические приемы сказкотерапии: рассказы-
вание сказок с последующим их анализом, драматизация сказки.

Слушая сказку, ребенок идентифицирует себя с главным героем, проблемы 
которого созвучны его собственным, при этом ребенок накапливает в бессозна-
тельном некий символический «банк жизненных ситуаций». Важно не просто 
рассказать сказку, а обсудить ее с ребенком, вместе подумать, о чем она, что 
случилось с героем, почему он поступил так, а не иначе. По словам Т. Д. Зинке-
вич-Евстигнеевой, «если мы вместе с ребенком будем размышлять над каждой 
прочитанной сказкой, знания, зашифрованные в них, будут находиться у ребенка 
не в пассиве, а в активе. Не в подсознании, а в сознании» [3, 27]. 

Для реализации задачи снижения количества страхов также используются 
авторские сказки, в которых герои всегда преодолевают свой страх и достигают 
желаемого.

На этом этапе применяется и такая техника сказочной куклотерапии, как те-
невые куклы. Ребенок создает теневую куклу, персонифицируя в ней свой страх, 
далее он рассказывает о кукле, проводит драматизацию с ее участием. 

М. Е. Пермякова и др. Использование метода сказкотерапии в коррекционной работе



144 ПСИХОЛОГИЯ

Психокоррекционный смысл использования теневой куклы в работе с дет-
скими страхами заключается в следующем: «Ребенок испытывает чувство страха, 
предвосхищая опасность. В ситуации, когда “страх” видим (в нашем случае это 
теневая кукла), ребенку легче контролировать ситуацию. Теневая кукла, таким 
образом, является материальным воплощением “страха”. Он, материализуясь 
в кукле, лишается своей эмоционально пугающей составляющей. Ребенок может 
делать со своим “страхом” все, что захочет, вплоть до полного уничтожения» 
[3, 129].

Третий этап: работа по повышению самооценки, уверенности в себе.
Задачей данного этапа является повышение самооценки и уверенности в своих 

силах.
У ребенка в дошкольном возрасте формируется устойчивая самооценка. Со-

держание самооценки заключается в осознании практических умений, поступков, 
моральных свойств, которые ребенок обнаруживает в себе, соотнося их с требова-
ниями взрослых. Самооценка включает в себя рациональный и эмоциональный 
компоненты. 

В эмоциональном компоненте выражается переживание того, что человек 
узнает о себе, при этом наряду с самопознанием происходит развитие эмоцио-
нально-ценностного отношения к себе. Как правило, тревожный ребенок занижает 
оценку своих личностных качеств, поэтому он находится в постоянном напряже-
нии, опасаясь, что окружающие обнаружат его несостоятельность. 

Ограничение действий ребенка, постоянное недовольство со стороны взрослых 
парализует самостоятельные исследовательские, творческие действия, формирует 
у ребенка склонность к приспособлению, зависимости от других. Ребенок не про-
являет инициативы и не берет на себя ответственность за совершенные действия.

Для реализации задачи повышения самооценки и уверенности в себе в про-
грамме используются классические техники и приемы сказкотерапии: рассказы-
вание сказки с дальнейшим придумыванием детьми ее продолжения; создание 
волшебных талисманов; сказочный рисунок. 

Психолог начинает рассказывать детям сказку, содержащую трудную ситуа-
цию, с которой они могут столкнуться в жизни. Продолжая рассказ, дети должны 
предложить возможные выходы из этой ситуации. Тем самым они учатся искать 
выход из любой трудной ситуации, не опускать руки, верить в свои возможности.

Усиливает коррекционный эффект изготовление «волшебных талисманов», 
которые символизируют силу и уверенность, и создание сказочных рисунков, 
позволяющих ребенку визуализировать желаемый результат.

Информационно-просветительская работа  с родителями проводится в фор-
ме лекции. Она направлена на информирование родителей о проблеме детской 
тревожности, причинах ее возникновения и формах проявления. В лекции также 
предлагаются рекомендации родителям по взаимодействию с тревожным ре-
бенком. После лекции проводится групповая беседа, в процессе которой даются 
ответы на вопросы родителей. 

Информационно-просветительская работа  с родителями детей эксперимен-
тальной группы в форме лекции и ответов на вопросы проходила после окончания 
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коррекционно-развивающих занятий с детьми, так как возможное изменение 
отношения родителей к ребенку могло бы повлиять на результат исследования.

По завершении коррекционно-развивающей работы на основе методов сказ-
котерапии с детьми экспериментальной группы была проведена повторная диа-
гностика уровня тревожности по методике «Тест тревожности “Выбери нужное 
лицо”» у детей контрольной и экспериментальной групп. Согласно результатам 
повторной диагностики, у 12 из 17 детей экспериментальной группы уровень тре-
вожности снизился до среднего. Все 17 испытуемых из контрольной группы вновь 
продемонстрировали высокий уровень тревожности. Результаты сравнительного 
анализа показателей тревожности до и после коррекционно-развивающей работы 
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Динамика тревожности у детей экспериментальной группы  
до и после коррекционно-развивающих занятий на основе методов сказкотерапии  

и детей контрольной группы

Анализ показал, что у детей экспериментальной группы, прошедших про-
грамму коррекционно-развивающих занятий на основе методов сказкотерапии, 
уровень тревожности снизился с 70,76 до 47,12 % (p < 0,001), а у детей контрольной 
группы остался на прежнем уровне. 

Достоверное снижение уровня тревожности у 12 из 17 детей, прошедших цикл 
коррекционно-развивающих занятий, позволяет говорить об эффективности кор-
рекционно-развивающей работы, основанной на методах сказкотерапии, с детьми 
дошкольного возраста с высоким уровнем тревожности. 
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Рис. 2. Динамика тревожности по оценке родителей детей из контрольной группы  
и экспериментальной группы

Результаты повторного исследования мнения родителей детей эксперимен-
тальной и контрольной групп об уровне тревожности своего ребенка посредством 
анкеты «Выявление тревожности ребенка» (Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко) 
представлены на рис. 2.

Анализ результатов показал, что уровень тревожности детей из эксперимен-
тальной группы, согласно экспертной оценке родителей, повысился относительно 
показателей первичной диагностики (при первом обследовании средний балл 8,71, 
при повторном — 13,00; p < 0,013). Данный факт может свидетельствовать о том, 
что родители этих детей стали более адекватно интерпретировать поведение, 
более точно понимать эмоциональные состояния своих детей, что подтверждает 
необходимость и эффективность информационно-просветительской работы 
с родителями детей с высоким уровнем тревожности.

Уровень тревожности у детей контрольной группы, по мнению их родителей, 
практически не изменился.

Конечно, одного информационно-просветительского занятия с родителями 
недостаточно. Для достижения долговременного коррекционного эффекта, а так-
же для профилактики тревожности ребенка в будущем необходимо осуществлять 
работу с родителями по повышению их психологической культуры в сфере дет-
ско-родительских отношений. Если родитель будет знать, о чем свидетельствует 
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то или иное поведение ребенка, он сможет искать более эффективные пути вза-
имодействия с ним. Психокоррекция не будет иметь долговременного эффекта, 
если социальная ситуация развития тревожного ребенка останется прежней.
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УДК 008 + 821.161.1-3 + 7.036	 О.	Ю.	Астахов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ	СИМВОЛИЗМА	КАК	ФОРМЫ	СУБЪЕКТИВНОГО	
МИРООЩУЩЕНИЯ	В	РАННИХ	РАБОТАХ	К.	БАЛЬМОНТА

Рассматривается специфика определения русского символизма в литературно-крити-
ческих работах К. Бальмонта. Внимание акцентируется на субъективно-эмоциональной 
природе теоретического дискурса, определяющего содержание статей писателя. Актуа-
лизируется значение субъективного мироощущения, открывающего возможности для 
постижения новых идей в символизме.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: символизм; субъективизм мироощущения; импрессионизм.

Обращение к проблеме определения русского символизма, предвосхитивше-
го развитие культуры в начале ХХ в. с ее установками на открытие новых идей 
мироустройства, требует рассмотрения оснований динамики творческих поис-
ков художников, обладающих глубоким прогностическим потенциалом, пред-
чувствующих необходимость изменений искусства и культуры в целом. Одним 
из основоположников нового искусства, ориентированного на открытие новых 
мировоззренческих горизонтов, стал К. Бальмонт. Поэтика произведений автора 
резко противостояла художественным формам, доминировавшим в то время, 
в связи с его ориентированностью на изменчивость динамики представлений 
о человеке и мире. 

В литературно-критических дискуссиях 1900–1920-х гг., наиболее ярко пред-
ставленных работами Ю. Айхенвальда, Е. Аничкова, И. Анненского, А. Белого, 
Н. Гумилева, В. Жирмунского, Вяч. Иванова, В. Брюсова и др., особое внимание 
уделялось стилистическим особенностям художественного мира К. Бальмонта 
и специфике изображения лирического героя. Автор при этом часто идентифи-
цировался с лирическими переживаниями героев, что вызывало неоднозначность 
понимания его творчества. В современных исследованиях Н. А. Молчановой, 

АСТАХОВ Олег Юрьевич — кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии Кеме-
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П. В. Куприяновского, В. Н. Орлова, Е. П. Беренштейна, Л. Озерова, И. Г. Куле-
шовой, Л. И. Будниковой и других художественный мир писателя определяется 
с позиции его целостности, предполагающей выявление ценностных оснований 
его мировосприятия.

Обращаясь к творчеству К. Бальмонта, следует отметить его роль в процессе 
актуализации идей, связанных с возможностью преодоления границ, локализу-
ющих возможности мировосприятия человека в аспекте понимания глубинных 
сущностей явлений. Как справедливо отметила Л. А. Колобаева, для него харак-
терна «экстенсивность образного освоения мира, пространственная и временная 
экспансия его поэтического воображения, путешествующего по всей планете» 
[5, 204]. Обращение писателя к идеям освоения мира определило его направление 
деятельности и как переводчика, и как критика, способного открывать и объяснять 
новое искусство, аккумулирующее и предвосхищающее ценностные ориентиры 
развития культуры. Участие К. Бальмонта в формировании новых ценностных 
приоритетов явилось следствием необходимости решения задач, формирующихся 
в ситуации самоопределения русского символизма, связанных с выявлением не-
обходимых путей развития искусства, воспитанием нового читателя, интерпре-
тацией русской и мировой литературы. Как отмечает В. Н. Крылов, символисты 
как критики, ориентируясь на «новое искусство», выбирали различные способы 
формирования нового читателя, что было необходимо в связи с трансляцией 
новых смыслов и значений, предполагающих преодоление локальных границ 
своего существования. Осуществлялась пропаганда новых эстетических цен-
ностей, и большую роль в этом играли манифесты и теоретические трактаты; 
активно интерпретировалась литература в явном или скрытом виде диахронной 
полемики с предшественниками; реализовывалось своеобразное «обучение» чи-
тателя адекватным приемам восприятия символистских произведений [7]. Как 
поэт, как переводчик, как критик К. Бальмонт определял направления поисков 
других художников, формируя их в своих творческих исканиях.

Показательным в этом отношении является тот факт, что первый номер жур-
нала «Весы», основным предметом которого, по заявлению В. Брюсова, должна 
была стать пропаганда представлений о символическом творчестве, открывался, 
наряду с программным манифестом В. Брюсова «Ключи тайн», статьей К. Баль-
монта «Поэзия Оскара Уайльда». Значимость критических работ, представляе-
мых в структуре издания, определялась установкой на определение роли самого 
журнала в объяснении содержания русского символизма. Статью К. Бальмонта 
«Поэзия Оскара Уайльда» можно отнести к жанру литературного портрета. На 
первый взгляд цель публикации — познакомить русского читателя с творчеством 
английского писателя, что связано с популяризацией его произведений, но одно-
временно автор рассказывает о своих впечатлениях, выражающих специфику 
субъективного переживания творчества О. Уайльда, через призму символических 
идей. К. Бальмонт, описывая свое первое впечатление от встречи с английским 
писателем, характеризует его как человека, «которому больше нечего ждать от 
жизни, но который в себе несет свой мир, полный красоты, глубины и страдания 
без слов» [2, 546]. Мир художника с его обращенностью к Красоте в представлении 
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автора неизбежно оказывается в противопоставлении обыденному миру. К. Баль-
монт описывает различные ситуации, указывающие на невозможность О. Уайльда 
быть включенным в контекст окружающего мира: его лицо, фигура отличается от 
других людей, английские джентльмены избегают разговоров о нем, он обвиняется 
в нарушении незыблемых законов нравственности и т. д. Подобные представления 
о невозможности быть похожим на других созвучны творческой позиции самого 
К. Бальмонта, получившей выражение в одной из самых минорных книг «Тишина» 
(1898), завершающей. Предельная субъективность лирического героя в сборнике 
«Тишина» оказывается сродни ницшеанскому сверхчеловеку, которому посвящен 
цикл стихотворений «Аккорды» [1]. 

Оценивая творчество английского писателя, К. Бальмонт отмечал: «Оскар 
Уайльд — самый выдающийся английский писатель конца прошлого века, он 
создал целый ряд блестящих произведений, полных новизны, а в смысле инте-
ресности и оригинальности личности он не может быть поставлен в уровень ни 
с кем, кроме Ницше» [2, 548]. Сравнение О. Уайльта с Ф. Ницше для К. Бальмонта 
важно в связи с актуализацией принципа личности, смысл которого заключался 
не в соотношении личного с общим, а в отделении субъективного от общего. Пи-
сатель отмечает, что «два гения двух великих стран в своих алканиях и хотениях 
дошли — один до сумасшествия, другой до каторги» [Там же]. Противопостав-
ление себя внешнему миру характерно и для творчества самого К. Бальмонта, 
в чем и заключается, по мнению Л. Озерова, одна из особенностей его понимания 
символизма: «Эгоцентризм Бальмонта, восторженное отношение к самому себе, 
к своей солнечности, неповторимости, к своему избранничеству отличает его от 
других символистов» [8, 11]. 

Актуализация субъективизма подчеркивается обращенностью автора и к иде-
ям панэстетизма, которые становятся составляющими творческого процесса, 
ориентирующего писателя на идеальные сущности, а также на доверие своему 
чувственному мировосприятию. Именно эти особенности выделяет К. Бальмонт 
в характеристике английского писателя: «Оскар Уайльд любил Красоту, и только 
Красоту, он видел ее в искусстве, в наслаждениях и в молодости. Он был гениально 
одаренным поэтом, он был красив телесно и обладал блестящим умом, он знал 
счастье постепенного расширения своей личности, увеличение знания, умноженье 
подчиненных, расцвет лепестков в душе, внешнее роскошество, он осуществлял до 
чрезмерной капризности все свои “хочу!”» [2, 547]. Не случайно книгу О. Уайльда 
«Intentions» автор называет евангелием эстетства, ориентированность художника 
на чувствование Красоты становится одной из ведущих доминант творчества и са-
мого К. Бальмонта. Фактически в манере описания портрета О. Уайльда читателю 
представляются идеи, связанные с характеристикой нового искусства, требующего 
особого внимания. Это подчеркивается публикацией статьи в новом символист-
ском журнале, редактором которого выступил В. Брюсов. Жанр литературного 
портрета становится указанием на значимость субъективного мироощущения 
в понимании творчества художника, доказывающего своей жизнью невозможность 
быть включенным в контекст привычных ценностей и норм. Таким образом, по 
справедливому замечанию В. Н. Крылова, уже в раннем творчестве К. Бальмонта 
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формируется ряд ключевых проблем: «обнаружение среди художников прошлого 
и настоящего идеальной творческой личности», «воплощение в чьем-либо твор-
честве психологических особенностей переживаемого момента», «выдвижение 
идеала человеческой личности-героя» [6].

Значимость обращения к личности-герою явилась следствием исключитель-
ного доверия субъективному мироощущению, открывающему в представлении 
К. Бальмонта новые возможности искусства. Хотя в начале творческого пути 
автора подобные возможности, связанные с открытием форм закрепления раз-
розненных и переменчивых настроений художника, воссоздания образа мира 
из сознания, ощущений и непосредственных впечатлений самого субъекта, реа-
лизовывались в импрессионистическом искусстве. К. Бальмонт выступил про-
должателем импрессионистической поэтики впечатлений. Именно впечатление 
становится у него в роли основного понятия интерпретации творчества. «Критик 
при этом не оценивает, не судит, а скорее “симпатизирует”, отождествляет себя 
с художником, как бы “переписывает” произведение, творит его заново», — от-
мечает В. Н. Крылов [Там же]. В результате наблюдается усиление субъективных 
установок автора, связанных с возможностью выражения себя.

Итогом актуализации субъективных творческих переживаний, получивших 
воплощение прежде всего в поэтических произведениях, явилось то, что К. Баль-
монт реже обращался к обоснованию философско-эстетических основ символизма, 
чем его современники А. Белый, В. Иванов, В. Брюсов и др. Развернутое пони-
мание символизма автор дает в статье «Элементарные слова о символической 
поэзии», опубликованной в сборнике «Горные вершины» (1904), основные поло-
жения которой были представлены еще в 1900 г. в докладе, с которым К. Бальмонт 
выступил перед русской аудиторией в Латинском квартале Парижа. Эта работа 
занимает центральное положение в сборнике и включает в себя основные темы, 
к которым писатель обращается в других статьях, посвященных творчеству за-
рубежных и русских поэтов.

Субъективно-эмоциональная основа теоретического дискурса пронизывает 
содержание статьи и переносится в сферу реципиента, в процесс общения ху-
дожника с читателем. Уже в начале работы осуществляется констатация диалога 
с читателем, требующего актуализации авторского слова. Описывая ситуацию 
повседневного наблюдения из своего окна за движением толпы проходящих, ав-
тор предлагает собеседнику увидеть за очевидной внешностью незримую жизнь, 
«и все эти призраки, которым кажется, что они живут, предстанут перед вами 
лишь как движущиеся ткани, как создания вашей собственной мечты» [3, 52]. 
Открытие мира представляется К. Бальмонту как открытие своей мечты, управ-
ляемой субъективной мыслью, в результате чего он становится самостоятельно 
созданной фантасмагорией. Но есть другой взгляд на вещи, когда толпа остается 
обыкновенным скоплением народа, и ничего другого собеседнику автора не от-
крывается. 

Предлагаемая читателю ситуация становится основанием ключевых выводов, 
которые делает автор: «Таковы две разные художественные манеры созерцания, 
два различных строя художественного восприятия — реализм и символизм. 

О. Ю. Астахов. Определение символизма в ранних работах К. Бальмонта
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Реалисты всегда являются простыми наблюдателями, символисты — всегда мыс-
лители. Реалисты охвачены, как прибоем, конкретной жизнью, за которой они не 
видят ничего, — символисты, отрешенные от реальной действительности, видят 
в ней только свою мечту, они смотрят на жизнь — из окна» [3, 52–53]. Таким об-
разом, для К. Бальмонта существенной разницей между реалистом и символистом 
является диаметрально противоположное открытие объекта восприятия — это 
или реальная действительность, или внутренний мир, содержащий идеальные 
ценности. Подтверждением этих идей явилось прямолинейное обращение автора 
к примерам из истории литературы: Шекспир, Лопе де Вега, Диккенс, Бальзак, 
Л. Толстой — гении реализма, Кальдерон, Бодлер, Э. По, Г. Ибсен — гении сим-
волизма. Обращаясь к современности, К. Бальмонт отмечает: «Нельзя, однако, 
не признать, что чем ближе мы к новому столетию, тем настойчивее раздаются 
голоса поэтов-символистов, тем ощутительнее становится потребность в более 
утонченных способах выражения чувств и мыслей, что составляет отличительную 
черту поэзии символической» [Там же, 54].

Пытаясь более детально сформулировать принципы символизма, автор от-
мечает: «Это поэзия, в которой органически, не насильственно, сливаются два 
содержания: скрытая отвлеченность и очевидная красота» [Там же]. Содержание 
символического произведения, богатое нюансами и оттенками смыслов, обладает 
самостоятельным значением, в отличие от аллегории, где, по замечанию К. Баль-
монта, «конкретный смысл является элементом совершенно подчиненным, он 
играет служебную роль и сочетается обыкновенно с дидактическими задачами, 
совершенно чуждыми поэзии символической» [Там же].

Определяя содержание символизма, К. Бальмонт не отличает его от декаден-
ства и импрессионизма, представляемых как «психологическая лирика, меняюща-
яся в составных частях, но всегда единая в своей сущности» [Там же, 55]. И эту 
сущность автор связывает с возможностью проявления субъективного мироощу-
щения, что и объединяет в символизме импрессионизм и декаденство, которые 
определяются через различные способы реализации субъективных установок. 
«Я сказал бы, — отмечает К. Бальмонт, — что импрессионист — это художник, 
говорящий намеками, субъективно пережитыми, и частичными указаниями вос-
создающий в других впечатление виденного им целого. Я сказал бы также, что 
декадент, в истинном смысле этого слова, есть утонченный художник, гибнущий 
в силу своей утонченности» [Там же]. Понимание художника, не способного 
смириться с повседневностью, указывает на актуализацию идеала человеческой 
личности-героя, способного властвовать над миром, представленного в образах 
О. Уайльда, Ф. Ницше и др. Как отмечает К. Бальмонт, «поэты-символисты, 
пересоздавая вещественность сложной своей впечатлительностью, властвуют 
над миром и проникают в его мистерии» [Там же, 60].

Представления К. Бальмонта о символизме, способствующем через субъек-
тивные впечатления обращению к «магическому кольцу», открывающем тайны 
мироздания, оказались созвучны идеям статьи В. Брюсова «Ключи тайн» —  
о современных художниках, «которые сознательно куют свои создания в виде 
ключей тайн, в виде мистических ключей, растворяющих человечеству двери из 
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его “голубой тюрьмы” к вечной свободе» [4, 101]. В литературно-критических 
статьях авторов прослеживается общность выводов, связанных с актуализацией 
в символизме нерассудочных форм познания мира. «Жажда полноты каждого 
мгновения, ощущение окружающих нас бездн, чувство таинства в страсти и сли-
яние с стихийной жизнью — вот четыре основных течения в творчестве Бальмон-
та», — отмечал В. Брюсов, характеризуя творчество К. Бальмонта [Там же, 82]. 
В критических заметках В. Брюсова много верных и тонких наблюдений. Так, он 
указывает на то, что К. Бальмонт — «самый субъективный поэт, какого только 
знала история поэзии» [Там же, 212]. Такого рода выводы, порою сопровождаю-
щиеся критическим отношением, мы находим и в работах А. Блока, Вяч. Иванова 
и др., что свидетельствует о закреплении в представлении современников позиции 
К. Бальмонта как художника, ориентированного исключительно на выражение 
своего субъективного мироощущения. Но субъективизм автора — это скорее не 
самодостаточный эгоцентризм, а способ закрепления свободы мироощущения, 
способ преодоления границ привычного взгляда на мир, открывающего возмож-
ности постижения новых ценностных ориентиров культуры. 
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ПАРТИСИПАТИВНЫЙ	МУЗЕЙНЫЙ	ПРОЕКТ:		
ОПЫТ	КОНСТРУИРОВАНИЯ	И	ИЗУЧЕНИЯ	

Анализируется новое направление в развитии музейной сферы — «партисипативный 
музей». На материалах социологического исследования целевой аудитории показана 
эффективность разработки музейных проектов в этой сфере, представлен опыт создания 
методологии и методики партисипаторного исследования, наиболее адекватного для 
изучения данной проблематики. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: партисипативная культура; культура участия; партисипативный 
музей; партисипаторное исследование. 

Актуализация концепции партисипативного музея и практики его конструиро-
вания — перспективное направление социокультурного развития музейной сферы 
как на Западе, так и в России. Его основная ориентация — человекоцентризм 
в интерпретации культурного наследия и диалогический характер взаимодействия 
с аудиторией, которое базируется на феномене ее соучастия, соавторства в созда-
нии музейного продукта. В настоящее время музейная концепция партисипатив-
ности находится в стадии становления. Среди ключевых ее исследований — работы 
Н. Саймон [12], К. Маклин и В. Поллок [10, 11], а в России — Д. Агаповой [1]. 

Данное направление развивается в контексте концепции «MuseumNext» 
(термин Н. Саймон), напрямую связанной с феноменом партисипативной куль-
туры [о понятии партисипативной культуры см. подробнее: 2–4, 9, 13]. Вслед за 
Д. Агаповой и опираясь на западные подходы, определим базовые понятия этого 
направления, инструментально применимые к российским реалиям:

• Participatory museum — музей, который основывает свою деятельность на со-
держательно существенном участии посетителей, местного сообщества, партнеров.

• Культура участия — свободное, деятельное и осознанное участие людей в 
культурных и социальных процессах, возможность для них не только быть «по-
требителями» или объектами воздействия, но вносить свой собственный вклад 
в принятие решений и создание культурных событий (например, выставок и об-
разовательных программ), а стало быть, в процесс осмысления и актуализации 
культурного наследия [1].

Помимо акцента на разных формах и уровнях участия, Н. Саймон акценти-
рует внимание на том, что «партисипативный музей — это учреждение, которое 
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имеет подлинное уважение и интерес к впечатлениям, историям и способностям 
посетителей. Речь идет не о том, чтобы быть о “чем-то” или для “кого-то”, пар-
тисипативный институт создается и управляется “вместе с” посетителями» [11]. 

В предисловии к своей монографии Н. Саймон говорит о трех основных тео-
риях, лежащих в основе партисипативного музея:

1. Идея обществоцентричной организации, которая является релевантной, 
полезной и такой же доступной, как, например, торговый центр или железнодо-
рожная станция;

2. Идея того, что посетители конструируют свой собственный смысл, значение 
из культурного опыта;

3. Идея о том, что голоса посетителей могут дать содержательный импульс 
и оживить как разработку проекта, так и программы для посетителей [12].

Таким образом, речь идет о принципиальной смене миссии, ценностей музея, 
признающего современные истории, артефакты, мнения посетителей не менее 
значимыми, чем то, что хранится в фондах и имеет статус культурного наследия 
(«федерального значения», как принято говорить в России). В крайнем выраже-
нии это проявляется в том, что сами темы выставок — это решение, принимаемое 
публикой. Это превращение вопросов «О чем этот музей?», «Какую историю мы 
рассказываем?» в общественные дискуссии.

При этом культура участия — это возможность выхода на новое качество 
музейного продукта. Именно оно должно позитивно влиять и на посещаемость 
музея, рост его доходов, т. е. на те аспекты, которые действительно мотивируют 
меняться. В этом отношении культура участия смыкается с «краудсорсингом» — 
еще одним знаковым для современности явлением. 

Спектр задач, решаемых в краудсорсинговых проектах, достаточно широк 
(и мало отличается от тех, которые составляют ядро деятельности современного 
музея): создание продукта (контента); поиск решения; голосования; сбор инфор-
мации; сбор мнений; тестирование (например, мобильных приложений); сбор 
средств — краудфандинг.

Также у краудсорсинга существуют внешние по отношению к целям, но тоже 
значимые эффекты, среди которых особую роль играет «сарафанное радио», 
когда пользователи добровольно участвуют в продвижении продукта, к созданию 
которого они оказались причастны.

Таким образом, социокультурная, экономическая, маркетинговая целесообраз-
ность вовлечения «потребителя» сегодня все более очевидна. Краудсорсинговые 
проекты динамично развиваются в самых разнообразных сферах по всему миру. 
А что же музеи?  Почему они до сих пор стоят в стороне? У них нет привлекатель-
ного, интересного контента и задач, над которыми было бы интересно работать 
людям? Их сотрудники скептически смотрят на возможности «дилетантов»? Они 
не верят, что люди захотят им помочь?

Многие западные музеи уже преодолели эти барьеры и успешно реализуют 
проекты, используя разные возможности краудсорсинга:

— в оценке и фильтрации музейных коллекций, в том числе отборе арте-
фактов для выставок, как это делает, например, Бруклинский музей: проект 
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«Click! A Crowd-Curated Exhibition», 2008 г. (http://www.brooklynmuseum.org/
exhibitions/click/)  и проект «Split Second», 2012 г. (http://www.brooklynmuseum.
org/opencollection/labs/splitsecond/index.php);

— в создании структуры и наполнении постоянной экспозиции «MN150» 
(2007 г.) в Minnesota History Center (http://museumtwo.blogspot.ru/2008/07/state-
fairs-and-visitor-co-creation.html);

— в сборе идей  (http://www.greatershepparton.com.au/share-your-vision) для 
определения стратегии развития музея, как это делает The Shepparton Art Museum 
(г. Шеппартон, Австралия, 2014) (http://www.greatershepparton.com.au/feasibility-
study-for-a-future-sam); 

— в решении научных задач, как это делает, например, Публичная библиотека 
Нью-Йорка, создавая и используя краудсорсинговые инструменты для оциф-
ровки, корректировки и анализа исторических карт: проект «Building Inspector», 
2014 г. (http://buildinginspector.nypl.org/general/about). 

На музейной же карте России краудсорсинговые проекты пока единичны, 
и, безусловно, среди них выделяется проект «Весь Толстой в один клик» — по 
привлечению сообщества к созданию эталонной электронной версии 90-томного 
собрания сочинений Льва Толстого, осуществленный Государственным музеем 
Л. Н. Толстого, Музеем-усадьбой «Ясная Поляна» и компанией ABBYY (http://
readingtolstoy.ru/). Однако проектов, которые предполагали бы включение ши-
рокой интернет-аудитории в создание музейной выставки, в России не известно.

Степень сформированности культуры участия напрямую связана с характером 
и эффективностью партисипативного управления. Его характеристики в настоя-
щее время представлены разработками прежде всего в сфере менеджмента, теории 
управления, теории организации. 

В данной статье мы рассмотрим опыт реализации партисипативного музейного 
проекта, осуществленного в Екатеринбурге Свердловским областным краевед-
ческим музеем (СОКМ) в 2013–2014 гг. (см. сайт выставочного проекта: http://
co-museum.ru/). Проект «Искусство путешествий»	является победителем конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире». Выставка «Искусство путешествий» — 
итог данного проекта, проходившая с мая по июнь 2014 г., была создана в русле 
описанной выше концепции и связана с поиском новой актуальной интерпретации 
музейной коллекции и необходимостью расширения выставочного пространства 
за счет идей, мнений, историй и артефактов путешественников Екатеринбурга. 

Проект предполагал вовлечение аудитории музея в процесс создания вы-
ставки. В основу концепции выставки был положен человекоцентричный под-
ход. Экспонаты музея и привлеченные артефакты через донесение до зрителя 
персональных историй широкого круга участников проекта проблематизировали 
путешествие как искусство и культуру, демонстрировали набор стилей, способов, 
практик, состояний, возможностей. Для активизации личного Я зрителя были соз-
даны зоны участия (всего 16 точек на выставке), где посетитель мог проголосовать, 
ответить на вопрос, высказать свое мнение, узнать, что думают другие. Такой под-
ход должен был дать три важных эффекта: 1) создать ощущение путешествия как 
состояния, определенного образа жизни, настроения, процесса; 2) активизировать 
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размышления человека о своей практике путешествий, дать ему возможность 
узнать что-то новое о себе, осознать что-то, возможно, поменять отношение или 
задуматься, как можно путешествовать по-другому, пробудить желание двинуться 
в путь; 3) создать условия коммуникации — между посетителями выставки, по-
сетителями и авторами историй, посетителями и авторами выставки.

В ходе реализации проекта были использованы различные способы включения 
зрителя в этот процесс:

1) участие сообщества в разработке концепции и тематической структуры вы-
ставки в рамках мозговых штурмов, конкурсов идей, фокус-групп,  голосований, 
мнений по темам выставки;

2) вовлечение зрителей в интерпретацию и оценку отдельных экспонатов — 
с помощью сбора личных ассоциаций, историй, вдохновленных предметами, 
участие зрителей в отборе артефактов;

3) встречи и интервью с представителями местного сообщества;
4) добавление посетителями своих экспонатов и историй в рамках уже за-

данных тем выставки;
5) участие зрителей в написании этикеток, экспликаций и других текстов 

выставки;
6) участие зрителей в создании отдельных экспозиционных комплексов, по-

священных их личным историям и предметам;
7) тестирование зрителями интерактивных зон, зон участия и других эле-

ментов выставки;
8) наполнение уже функционирующей выставки мнениями, историями, от-

зывами посетителей;
9) создание каталога выставки в формате 2.0.
Составляющей частью процесса конструирования экспозиционного простран-

ства было социологическое исследование, которое имело статус партисипаторного. 
Исследования этого типа предполагают включение в исследовательский процесс 
в качестве соисследователей те социальные сообщества, которые реализуют или 
готовы реализовать свою гражданскую активность. Партисипаторные исследо-
вания базируются на традициях самоэкспериментирования, самонаблюдения, их 
особенностью является то, что они должны осуществляться совместно «с» людьми, 
а не «на» людях как объекте и даже не «для» людей, во имя их блага [5–7]. 

Коллективные усилия всех членов исследовательского комьюнити, прежде 
всего, ориентированы на значимые изменения, которые должны произойти в ре-
альности, их целью является самопреобразование внутри групп, организаций, 
сообществ и более крупных социальных структур.

Партисипаторные исследования не являются комплексом детально раз-
работанных процедур, а представляют собой достаточно плюралистическую 
нацеленность на получение знаний, ориентированных на социальные измене-
ния [6, 7]. Наше социологическое исследование было осуществлено в форме 
мониторинга и сопровождало реализацию проекта «Искусство путешествий» 
на всех его этапах: 

I этап (предпроектный). Разработка общей концепции выставки.

Е. А. Шуклина, С. Ю. Каменский. Партисипативный музейный проект



158 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

II этап (исследования в ходе реализации проекта). Разработка и тестирование 
элементов проекта. 

III этап (постпроектный). Изучение эффективности реализации проекта 
через выявление отношения посетителей к выставке «Искусство путешествий». 

На предпроектном этапе исследования базовым являлся метод мозгового 
штурма (экспертного фокусирования), задачей которого стала разработка общей 
концепции выставки, корректировка основной идеи и способов ее реализации. 
Участниками экспертного фокусирования стала команда проекта, включающая 
руководителей, широкий круг волонтеров, представителей музейного сообщества, 
людей, занятых в сфере туризма профессионально, студентов и преподавателей 
факультета культурологии. Большая часть участников, за исключением ядра 
управленческой команды, работала добровольно. 

Кроме того, на данном этапе использовались фокус-группы и свободные ин-
тервью с представителями различных сообществ, вовлеченных в сферу туризма. 
Их задачей было протестировать идею проекта и основные элементы концепции. 
Участники фокус-групп были отобраны так, чтобы спектр их туристской актив-
ности значительно (порой кардинально) различался, что позволило бы проана-
лизировать разные случаи и собрать материал, дающий возможность увидеть 
оценки различных секторов целевой аудитории (для фокус-групп использовался 
гомогенный отбор, для свободных интервью — целевая выборка методом макси-
мальной вариации). Результатом этого этапа стало понимание того, что сама идея 
тестирования концепции мало подходит для исследований этого типа, в большей 
степени рабочими оказались дискуссии и мозговой штурм. Было установлено, что 
продуктивнее не тестировать концепцию, а вместе с аудиторией искать ответы на 
проблемные ситуации и решать спорные вопросы построения экспозиции. Людям 
интереснее участвовать в решении проблем и поиске решений, чем в обсуждении 
чего-то уже созданного. Поскольку мозговой штурм как форма интеллектуального 
«активити» интересна сегодня достаточно широкому кругу людей, то она способна 
привлечь в музей новые аудитории.

Первый этап мониторинга включал в себя такие элементы партисипаторного 
исследования: обсуждение и анализ командой проекта результатов фокус-групп 
и «круглых столов», определение направлений дальнейшего поиска и отдельных 
методических приемов его реализации, наиболее адекватных получению практи-
ческого результата, установление числа встреч, круга участников и т. д.

Второй этап исследования предполагал целенаправленную работу по разра-
ботке и тестированию элементов проекта. Доминирующими методами выступали 
мозговой штурм, фокус-группы, ассоциативные методики (групповая игра-экс-
перимент), личные интервью и метод анализа документов, предполагавшие «со-
бирание» личных историй и биографических данных как для исследовательских 
целей, так и для формирования экспозиции. 

Модель мозгового штурма определялась, прежде всего, необходимостью уча-
стия в нем профессиональных дизайнеров, которые, в ходе дискуссии о концепции 
каждого зала выставки, наполнении его экспонатами, их количестве и сочетании, 
определяли способы «обустройства» выставочного пространства, визуальные 
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эффекты, необходимые для достижения результата экспонирования. На данном 
этапе команда проекта (прежде всего, ее ядро) полно определяла и контролировала 
исследовательскую деятельность. Кроме того, получаемая информация в той или 
иной мере становилась достоянием широкого круга участников с целью получения 
от них необходимой ответной реакции и помощи в поиске нужных экспонатов, 
материалов, дополнительных идей. Информация о процессе создания выставки 
распространялась в социальных сетях в виде мини-опросов, которые не претен-
довали на репрезентативность и методическую корректность. Вместе с тем они 
позволяли держать аудиторию в курсе происходящего, получить от нее ответную 
реакцию и обогащали новыми идеями. Строго говоря, они представляли собой 
не столько исследовательскую деятельность, сколько элементы краудсорсинга. 

Интересным инструментом исследовательской работы оказалось использо-
вание ассоциативных методик, задачей которых стало выявление личностных 
сценариев «прочтения» музейного предмета посетителем, круга ассоциаций, 
образов, историй, который может вызвать музейный предмет у неподготовлен-
ного экскурсией зрителя. Полученные данные планировалось использовать на 
выставке и в ее виртуальном каталоге, превращая их в своеобразные «личные» 
этикетки к экспонатам.

Особым методическим направлением было собирание личных историй 
и выстраивание экспозиции на их основе. Оно напрямую связано с общей идеей 
выставки, концептуализирующей поворот к микроистории, истории повседнев-
ности, составляющей основное содержание музейного высказывания, создающей 
условия диалога, обращения к личности посетителя.

Обращение к личной истории означало еще один важный момент. Если до 
этого мы интересовались у людей тем, какой должна быть выставка про путеше-
ствия, и в этом контексте собирали какие-то истории и подходы, то теперь мы 
сместили акцент с музея, выставки на людей. На их опыт путешествий. На них 
самих. Мы пришли к этим людям, искренне интересуясь ими, их жизнью, их исто-
рией. Мы хотели поговорить о них, а не о выставке. Это оказалось очень важным 
смещением. Оно позволило проекту выйти на новый уровень. Индивидуальные 
встречи с людьми, длинные разговоры с ними позволили не только собрать десят-
ки захватывающих историй и артефактов, но главное — понять, что мы должны 
донести через нашу выставку, о чем вообще она должна быть.

Открытость миру, готовность выходить за привычные рамки и реализовы-
вать свои мечты о путешествиях, путешествие к другим как путешествие к себе, 
страсть открывать мир и доверие Дороге — эти и другие идеи связали воедино 
все залы выставки, стали ключом к интерпретации наших коллекций, основой 
для создания зон участия на выставке.

Благодаря этому опыту у нас сформировалось представление о том, что су-
ществует два принципиально разных партисипативных пути к интерпретации 
музейных коллекций и созданию выставки:

Путь 1 – поиск ассоциаций, историй, контекстов вокруг конкретных музей-
ных экспонатов. Этот путь достаточно сложный и часто неэффективный, так как 
требует: а) изобретения специальных игровых форм взаимодействия, поскольку 
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априори такое задание широкой публике неинтересно; б) специального отбора 
участников, обладающих большим культурным бэкграундом, эрудицией, склонно-
стью к самоанализу, либо возможности вовлечь в проект действительно массовую 
аудиторию и использовать эффект многообразия.

Путь 2 – разговор о том, как люди «делают» что-то. В нашем случае — путе-
шествуют. Люди легко идут на такие встречи, а мы в итоге получаем смысловое 
ядро выставки, ключевое сообщение, а также набор конкретных подходов, стилей, 
практик, историй. Все это позволяет нам, как авторам, создать структуру выставки, 
отобрать и интерпретировать музейные предметы. Помимо этого мы получаем 
мощный слой современных историй, безусловно, тоже интересный местному со-
обществу (музей как место живых, музеефикация современности).

В то же время этот путь ставит новый вопрос: что музей будет делать с этими 
историями? На наш взгляд, здесь возможны два варианта:

— музей представляет их как набор отдельных «живых голосов», как живую 
память;

— на их основе кураторы выставки создают некую метаисторию, вписывают 
их в социальный и культурный контекст эпохи, ситуации, Истории.

Третий этап исследования был связан с анализом эффективности реализации 
выставочного проекта и, прежде всего, изучением отношения аудитории к вы-
ставке. Здесь был использован массовый репрезентативный опрос посетителей 
методом индивидуального анкетирования1, при этом анкетировали и вводили 
данные волонтеры — члены исследовательской команды. Ими же осуществлялось 
изучение отзывов посетителей, сбор и анализ статистики игровых, интерактив-
ных зон, зон участия, общей статистики посетителей. При этом продолжалась 
коммуникация с широкой аудиторией, которая концентрировалась вокруг уже 
завершенного проекта, либо оффлайн (встречи, культурные мероприятия и пр.), 
либо через сетевое взаимодействие, с целью создания тематического сайта вир-
туальной выставки, позволяющего прогуляться по ней вновь, поиграть, найти 
единомышленников по путешествиям, т. е. сформировать комьюнити на более 
продолжительное время. Это общение имеет и исследовательскую составляю-
щую, поскольку продолжается изучение реакций аудитории на идеи выставки, 
ее экспонаты и мероприятия.

В целом партисипаторное исследование, при всей эффективности полученных 
результатов, использовало модель, исключающую жесткую методическую нор-
мативность (в частности, игнорировались особенности применения отдельных 
методов и ряд процедур контроля за сбором качественных данных), предпочте-
ние отдавалось так называемому «живому знанию» и достижению конкретных 
практических результатов. 

Эффективность выставки измерялась по ряду критериев, среди которых 
оценка посетителями:

— удовлетворенности посещением выставки;

1  Объем генеральной совокупности — 2776 чел., объем выборки N = 296 чел., ошибка выборки — 5,6 % 
при вероятности 0,95 (коэффициент доверия = 2), тип отбора — систематический, размер шага = 15.
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— инновационности концепции выставочного проекта;
— отдельных элементов выставочного проекта;
— эффективности работы интерактивных зон и зон участия;
— готовности к продолжению участия в выставочном проекте.
Очень высокий уровень удовлетворенности (9,1 баллов по 10-балльной шка-

ле) позволяет говорить об успешности проекта, «точном попадании» в целевую 
аудиторию, соответствии его основных концептуальных и организационных 
элементов потребностям этой аудитории. 

Наибольшие положительные ощущения (табл. 1) у посетителей (средний балл 
4,9) вызвало разрушение традиционного стереотипа восприятия посетителями 
музеефицированного объекта/экспоната как дистанцированного, находящегося 
за пределами физического контакта, тактильного ощущения: На выставке нет 
«обожествления» музейного предмета. Чемоданы, путеводители и кусочки великих 
вершин мира кажутся поэтому лучшими друзьями. Путеводители столетней дав-
ности привязаны на желтые шнурочки, обмотаны как посылки во времена моего 
детства. Сидишь себе в кресле из чемоданов, а рядом — первый екатеринбургский 
автомобиль начала XX века, хочется забраться и в него тоже…2

Таблица 1
Оценка	респондентами	положительных	ощущений	от	выставки,	баллы*

Положительные ощущения от выставки Средний балл

Возможность трогать экспонаты руками 4,9
Созданная атмосфера путешествия 4,8
Возможность делиться мнением, комментировать 4,6
Истории и артефакты от современных путешественников нашего города 4,6
Интересные экспонаты и истории о путешествиях прошлого 4,6
Дизайнерские решения 4,5
Игровые зоны 4,3
Наличие полезной информации для вашей практики путешествий 4,3

* Использована пятибалльная шкала.

Стирание границы между посетителем и экспозиционными объектами, их 
доступность, возможность понять и ощутить через непосредственное соприкос-
новение вызвали буквально всплеск позитивных эмоций и заложили основу по-
нимания иного формата организации экспозиционного пространства и способов 
поведения посетителя в нем. В определенном смысле для посетителя это первое, 
с чем он сталкивается, приходя на выставку, что не только символизирует, но 
и становится демонстрацией ее основной концепции — концепции участия, для 
которой интерактивность является необходимым (хотя далеко не единственным 
и не основным) элементом. 

2 Здесь и далее даны фрагменты интервью, типичные ответы на открытые вопросы анкеты; фрагменты 
отзывов посетителей см.: http://vk.com/topic-54941304_29932030; http://museum-of-travel.ru/about/opinions/
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Созданная атмосфера путешествия стала для посетителей значимым собы-
тием3 (Атмосфера потрясает; Атмосфера путешествия — атмосфера свободы). 
Значимым вкладом в позитивное отношение к восприятию выставки стала ее 
интерактивность, возможность делиться, комментировать (Очень интересный 
интерактив; Писать комментарии; Делиться мыслями, печатать на машинке; 
Переложить мечту из долгого ящика; Делиться мнением).

Основной итог ее посещения — новые идеи, вдохновение, энтузиазм для новых 
путешествий: Вдохновение! Желание путешествовать!; Было очень интересно, на-
шла идеи, которые можно воплотить в жизнь; Выставка в целом вдохновляет на 
новые безумия и путешествия; Жажда путешествий стала особенно ощутимой, 
захотелось сделать свое путешествие особенным; Я обожаю путешествовать 
и для меня вся выставка — путешествие. 

Для организаторов выставки важным было понимание того, что этот проект 
отвечает потребностям аудитории, имеет выраженный мотивирующий эффект, 
совпадает с повседневными практическими задачами и проблемами, с которыми 
сталкиваются люди, организующие свои путешествия: Это первая, посещенная 
мной выставка, настолько вдохновившая и так совпавшая с событиями в моей жиз-
ни; Определилась с направлениями следующего путешествия; Совпадение в нашей 
паре «Париж» в лотерее будущих поездок и окончательное решение его посетить. 

Одной из задач нашего исследования было выявить оценку посетителями 
инновационности концепции выставочного проекта4. Факт отличия выставочного 
проекта от музейных экспозиций подобного рода признают 94,5 % посетителей. 

Посетители осознают новый формат своего участия в экспозиционном дей-
ствии, понимают, что здесь сняты многие стереотипы поведения в музее и от них 
требуется иной способ реагирования на происходящее. При этом открытость 
экспозиционного пространства, активность действия и взаимодействия в его 
поле, возможность дотрагиваться до экспонатов, тактильно их ощущать создают 
условия для познавательной активности, эмоционального сопереживания, интел-
лектуального поиска: Близость и ощущение сопричасности; Много возможностей 
поделиться своими мыслями и мечтами по поводу путешествий (для тех, кому 
интересно); Заставляет мечтать, вызывает желание самой попробовать, желание 
пообщаться. Можно всё потрогать, оставить свой след. Это супер! 

Оценка посетителями отдельных элементов выставочного проекта — еще 
один показатель эффективности выставки. Для решении задачи исследования, 
связанной с выяснением «эффективности работы» каждого зала, составляющего 
маршрут выставки, успешности «считывания» респондентами смыслов, заложен-
ных в каждый раздел экспозиции, мы задавали комплекс вопросов. В итоге можно 
с уверенностью утверждать, что коммуникативная интенция, заложенная в ос-
нову каждого экспозиционного раздела, прочитывалась зрителями почти всегда 
однозначно, а главное — достигала поставленной создателями конкретной цели.

3 В анкете был задан открытый вопрос: «Стало ли что-то на этой выставке для вас событием? Если да, 
то что?»

4 Респондентам были заданы вопросы: «По вашему мнению, выставка отличается от музейных экспозиций 
подобного рода?»; «Если да, то в чем вы видите ее инновационность, уникальность?» (открытый вопрос).
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В исследовании важным был анализ эффективности работы интерактивных 
зон и зон участия. Являясь значимой составляющей выставки, они имели содер-
жательную и функциональную нагруженность. Их нельзя рассматривать только 
как средство, инструмент реализации идеи выставки. 

Массовый опрос дал возможность оценить как уровень активности зрителей, 
так и основные формы их активного участия в проекте. В целом 86,5 % респон-
дентов, принявших участие в опросе, проявляли различные формы активности. 
При ответе на вопрос об основной причине, ограничивающей их активное участие 
в работе выставки, называют непонимание того, что им требуется делать (39,4 %), 
либо неготовность к такой форме участия (37,5 %). 

Еще один показатель эффективности выставки — готовность к продолжению 
участия в выставочном проекте (табл. 2).

Таблица 2
Респонденты	о	формах	продолжения	участия	в	выставке,	%	к	числу	ответивших

Готовы ли вы…? Скорее да Скорее нет Итого

Вернуться сюда снова 78,7 21,3 100,0
Пригласить на выставку друзей, знакомых 88,8 11,2 100,0
Продолжить знакомство с материалами выставки,  
используя интерактивный каталог (мобильное  
приложение), сайт выставки

65,0 35,0
100,0

Добавить свои экспонаты 60,2 39,8 100,0
Виртуально участвовать в конкурсах 56,9 43,1 100,0

78,7 % участников не исключают мысли повторного посещения выставки, 
что, с одной стороны, говорит о заинтересованности данной темой, с другой — 
о скрытых резервах экспозиции, потенциал которой раскрывается постепенно 
и предполагает возможность повторного участия. При этом цели повторного по-
сещения могут быть разными: одними респондентами не в полной мере освоены 
содержательные материалы, другими — игровой досуговый компонент, кто-то 
должен снова погрузиться в атмосферу выставки, способствующую углубленному 
осмыслению темы. 

65,0 % посетителей готово продолжить знакомство с материалами выставки, 
используя интерактивный каталог (мобильное приложение), сайт выставки. Сам 
факт, что более половины зрителей заинтересованы в продолжении знакомства 
с материалами, говорит о значимом эффекте воздействия экспозиции. 

Готовность продолжать активно взаимодействовать, добавляя свои экспонаты 
(60,2 %), виртуально участвуя в конкурсах (56,9 %), выразили больше половины 
респондентов. Следовательно, идея интерактивности выставки остается востре-
бованной и актуальной. 

Подводя общий итог, можно констатировать успешность реализованного 
проекта, для которого была выбрана удачная идея, вызвавшая интерес и отклик 
публики; корректно разработана общая концепция, которая была успешно счи-
тана, понята, принята аудиторией; адекватно запросам аудитории разработаны 

Е. А. Шуклина, С. Ю. Каменский. Партисипативный музейный проект
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основные элементы выставочного проекта: разделы/залы; игровые зоны, зоны 
участия и др.; сделана достаточно успешная попытка включиться в процесс форми-
рования культуры участия у посетителей музея, давая возможность им осваивать 
новые формы коммуника ции, выходить за границы принятой социальной роли 
зрителя, взаимодействовать с участниками выставочного процесса, творческой 
группой, соучаствовать в создании и модификации выставочного проекта. 

Вместе с тем очевидно, что уровень готовности представителей музейного 
сообщества к реализации проектов такого типа невысок. Для того чтобы мо-
дернизировать музейное пространство и превратить его в настоящую сферу 
активного диалога со зрителем, требуется время и серьезные усилия. Серьезным 
препятствием для этого являются и общий низкий уровень гражданской актив-
ности населения, и сложившиеся стереотипы музейщиков относительно того, 
каким должен быть сам музей и музейный продукт, и неготовность аудитории 
рассматривать музей как сферу активной самореализации. Тем не менее совре-
менные тенденции в развитии музея находят своих энтузиастов, последователей 
и реализуются в весьма успешные проекты.
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ПРАГМАТИКА	В	ТЕКСТАХ	ТУРИСТИЧЕСКОЙ	РЕКЛАМЫ	

Рассматривается прагматическая специфика туристической рекламы на русском языке. 
Рекламная коммуникация в сфере туризма приобретает ярко выраженный эмоцио-
нальный характер, который тесно связан с экстралингвистическими факторами. При-
нимая во внимание тот факт, что как научная категория прагматика по своей структуре 
считается многокомпонентным образованием, в статье определяется лингвистический 
статус рекламы; дается характеристика туристической рекламы с точки зрения ее 
функциональных и коммуникативных особенностей в сравнительно-сопоставительном 
аспекте; описываются прагматически ориентированные языковые единицы, присущие 
туристической рекламе. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: реклама; русский язык; туризм; коммуникация; сравнительно-
сопоставительный аспект; воздействие; прагматика.

На протяжении последних десятилетий реклама является неотъемлемой 
частью современного общества с его развитой рыночной экономикой и массовой 
культурой. Используя вербальные и невербальные средства в целях влияния на 
покупательское поведение, реклама продолжает оказывать воздействие на мас-
совое сознание. Несмотря на то, что этому феномену посвящены работы многих 
исследователей, некоторые вопросы нуждаются в более детальном рассмотрении. 
В частности, остается малоизученным такой приоритетный аспект рекламы, как 
прагматический. 

Прагматический характер любого вида рекламы определяется рядом факторов: 
рекламоносителем, спецификой рекламируемого объекта, целевыми установками, 
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составом аудитории и т. п. В поле нашего зрения находится реклама в туризме, 
которая относится к числу самых влиятельных видов рекламной деятельности. 
Интерес к туристической рекламе связан со стремлением к отдыху и развлечениям, 
что указывает на формирование новой модели типичного россиянина, увлеченно-
го поездками и экстримом. В детальном анализе нуждаются языковые единицы, 
способствующие реализации потребительских мотивов и создающие прагматиче-
ский эффект. Исследование проводилось на материалах печатной туристической 
рекламы, включая такие издания, как «Отдохни», «Открой свой мир», «Туризм 
и отдых», «Туризм.Ру», «National Geographic» и др. Целью настоящей статьи яв-
ляется исследование прагматической специфики туристической рекламы. 

В дефиниции рекламы следует подчеркнуть, что это «комплексный вид 
деятельности, осуществляемый в сфере производства или общественной инфра-
структуры» [2, 180–181]. Принимая во внимание то, что реклама представляет 
собой многоэтапный коммуникативный процесс, в котором находят отражение 
взаимоотношения между участниками общения, мы считаем возможным рассмо-
треть ее как один из видов воздействующего дискурса, в рамках которого наблю-
дается интенсивное развитие языка, предназначенного для специальных целей. 
Актуальным является изучение механизмов влияния рекламы, ее возможностей 
убеждать и побуждать аудиторию к действиям, ее способности запоминаться ре-
ципиентом и обеспечивать автоматизм поведения последнего. Основной задачей 
любого рекламного сообщения является оказание воздействия на поведение, от-
ношения и знания его получателей. Вопрос о манипулятивной направленности 
рекламы, а также о возможности получения ложных умозаключений в процессе 
интерпретации рекламных сообщений неоднократно затрагивался в работах 
Ю. К. Пироговой, где под манипулированием понимается «вид скрытого созна-
тельного коммуникативного воздействия одного человека на другого с целью 
изменить его представление, отношение или намерения в нужном для манипули-
рующего направлении» [4, 15]. Языковое манипулирование — это использование 
особенностей языка и принципов его употребления с целью скрытого воздействия 
на адресата в нужном для говорящего направлении; скрытого — значит, неосоз-
наваемого адресатом. Реклама — вид деятельности, элементы которой образуют 
дискурс и направлены на выполнение основных функций рекламы. Среди функ-
ций рекламы прежде всего выделяется прагматическая. Язык рекламы выступает 
в качестве инструмента, используемого с целью воздействия на адресата. Если 
учитывать огромную воздействующую силу современной рекламы, то ведущее 
положение данного элемента дискурса не вызывает никаких сомнений.

Не менее важным в рекламной деятельности считается коммуникативный 
элемент, поскольку от эффективности коммуникативного процесса во многом 
зависит успех рекламного сообщения. 

Третий элемент — информационный — считается наиболее развернутым в ре-
кламной деятельности, поскольку дискурс рассматривается как процесс знания 
и познания. Прагматическая задача рекламного текста — выделить товар, дать 
ему характеристику, показав его превосходство над другими однородными пред-
метами [8, 34].
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И наконец, выделяется лингвистический элемент, занимающий центральное 
положение в структуре дискурса, так как прагматическая, коммуникативная и ин-
формационная функции рекламы реализуются с помощью лингвистических средств.

Реклама обнаруживает свою коммуникативную сущность, принципиально важ-
ную для выявления лингвистической специфики при исследовании ее языковых 
средств как неотъемлемой части специального языка, выполняющего экономическую 
задачу организации потребительского поведения. Изучение рекламы под таким 
углом зрения мотивируется тем, что в настоящее время рекламная деятельность пере-
шагнула границы функционального стиля. Сообщая о наличии товаров или услуг, 
реклама призывает к действию: приобрести, воспользоваться, откликнуться. И этой 
главной цели подчиняются используемые лингвистические приемы и средства.

Главная особенность рекламируемого объекта в сфере туризма — его немате-
риальный характер. Потребитель не может во всей полноте оценить рекламное 
предложение до тех пор, пока не купит путевку и не отправится в путешествие. 
Услуги, которые в отличие от потребительских товаров не имеют постоянного 
качества, нуждаются в одновременном развитии таких функций, как информа-
ционно-просветительская и прагматическая.

Поэтому со своей стороны адресант, рассчитывая на положительную реакцию 
адресата, должен так представить рекламируемый товар, чтобы от него было 
трудно или невозможно отказаться. Интенции рекламистов в данном случае 
сводятся к восхвалению рекламируемого объекта путем его подробного описа-
ния, воздействуя не столько на сознание, сколько на эмоционально-чувственную 
сферу индивида. В рекламе туристических услуг особенно ярко проявляется 
суггестивный характер данного вида дискурса: 

Врачи есть везде, но мест, где климат специально задуман и создан природой для 
того, чтобы исцелять, не так уж много. В этих волшебных местах лечит вкус воздуха, 
состав воды, в них ландшафт — это самим Богом созданный идеальный тренажер. Там 
люди, считающие себя абсолютно здоровыми, в первый раз в жизни по-настоящему 
ощущают, что же такое здоровье, а что уж говорить о больных, чьи недуги с каждым 
глотком воды, воздуха, впечатлений тают на глазах. Таких мест немного на целом свете, 
и никто не знает, сколько их всего, но одно из них известно точно, известно всему миру 
на протяжении шестисот лет. Это — Карловы Вары, или Карлсбад, в сердце Европы 
(www.voxtree.narod.ru). 

Анализ показал, что реклама туризма и отдыха отвечает разнообразным 
прагматическим запросам, связанным с организацией досуга. Рациональный 
характер этого вида рекламы проявляется в том, что здесь обычно содержатся 
полезные для туриста сведения, не только включающие справочную информацию, 
но и служащие своего рода путеводителем, содержание которого программирует 
адресата на осуществление заданных действий: куда сходить, что посмотреть, что 
привезти и т. п.:

Краков. Улица Kanonicza — лучший маршрут, ведущий к холму Вавель: по дороге 
можно заглянуть в старинные улочки и осмотреть великолепные здания эпохи Воз-
рождения (www.redigo.ru). 
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Максимум услуг и максимум необходимых туристу сведений — так можно 
охарактеризовать туристическую рекламу на коммуникативно-прагматическом 
уровне.

С целью повышения прагматического эффекта в рекламный текст часто вклю-
чаются также имена собственные, вызывающие целый спектр положительных 
эмоций, благодаря которым возникает желание откликнуться на предложение 
рекламодателя:

Во все времена Италия притягивала к себе путешественников, музыкантов, поэтов, 
художников, ученых. Здесь родились творения Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да 
Винчи, Джотто и Феллини, и, наконец, это империя моды и страна гастрономических 
деликатесов (Глобус. 2014. № 3. С. 4).

Среди имен, оказывающих влияние на адресата, большое место занимают 
звезды эстрады, театра и кино, поскольку зрелищные виды искусств в настоящее 
время особенно популярны. Но в то же время не менее высоким авторитетом 
пользуются имена политических деятелей. Вот один из примеров рекламы чрез-
вычайно популярного в России места отдыха, имидж которого тесно связан с их 
жизнью и деятельностью:

Красная Поляна — самый респектабельный курорт. Не случайно здесь отдыхает 
Владимир Путин. Уникальный рельеф местности делает интересным внетрассовое 
катание (Лиза. 2012. № 2. С. 8).

Включение в рекламный текст прецедентных имен запускает механизм 
идентификации: потенциальный клиент, доверяя личному опыту авторитетного 
человека, мысленно ставит себя на его место, чтобы получить похожие эмоции 
и впечатления. «Имидж может рассматриваться как средство достижения целей 
компании» [5]. И не случайно в туристическом рекламном дискурсе нередко 
встречаются тексты, включающие в свою структуру небольшую врезку, состоя-
щую из фотографии какого-либо известного лица, задающего вопрос, который 
косвенно побуждает к действию:	А вы там были?

Как известно, в рекламе находят яркое отражение ценностные доминанты той 
культуры, продуктом которой она является. В этом плане туристическая реклама 
представляет собой объединение противоположных культурных начал. С одной 
стороны, звезды Голливуда и олигархи, вызывающие интерес той аудитории, 
которая ценит комфорт и благополучие, а с другой — Пушкин, Чехов и Есенин, 
имеющие непререкаемый авторитет среди тех, кто духовные интересы ставит 
превыше всего. Действительно, «реклама точно лакмусовая бумажка культурных 
приоритетов общества, в котором нет единства» [1, 29]. Несмотря на довлеющую 
силу новой типовой модели члена российского общества, выбирающего роскошь 
и комфорт, прежняя модель россиянина, предпочитающего духовное совершен-
ство, не утратила своей значимости даже в неблагоприятных для нее социальных 
условиях.

Другая группа слов, обладающая прагматическим потенциалом в туристи-
ческой рекламе, имеет непосредственное отношение к занятиям спортом или 
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развлечениям. Прагматический эффект этих единиц во многом обусловлен тем, 
что с точки зрения степени современности они оцениваются как неологизмы, 
которые в силу своей новизны вызывают повышенный интерес: дайвинг, рафтинг, 
виндсерфинг, сноуборд и т. д.

Отдых в Турции будет неполным, если Вы не совершите путешествие по одной из 
рек Анталии. Рафтинг — это соревнование со стремительными течениями и крутыми 
речными порогами. Это приключение для смелых людей, любителей острых ощущений 
и сторонников активного отдыха! (www.avialine.com).

Функциональная особенность неологизмов в рекламе туризма и отдыха за-
ключается в том, что выполняемая ими номинативная функция несет прагмати-
ческий заряд, поскольку эти слова не только обозначают какое-либо понятие, но 
и дают характеристику предлагаемой услуги, указывая на то, что адресат, купив 
путевку, получит возможность реализовать потребности, связанные с модными 
в определенной социальной среде развлечениями или спортивными занятиями: 

Крит — танцы, вино и серфинг! (Туризм и отдых. 2008. № 4. С. 6).

Прагматически заряженные единицы туристической рекламы вызывают 
только позитивные эмоции, пробуждают только положительные ассоциации, 
благоприятно воздействуя на психику адресата.

Не случайно авторы туристических текстов нередко апеллируют к образу 
женщины — женщины-матери, женщины-возлюбленной. Например, такой реклам-
ный ход используется в предложении посетить Восток, представления о котором 
тесно связаны с женским началом:

Горячий, как влюбленная женщина, песок, ласковое, как улыбка матери, море, 
теплый, как дыхание красавицы, ветерок, прозрачный, чуть дрожащий, как девушка 
на первом свидании, воздух… В Египте начался бархатный сезон (Отдохни. 2007. 
№ 40. С. 12).

Итак, объект туристической рекламы, получившей широкое распространение 
во всех средствах массовой информации, и особенно в печатных СМИ, носит не-
материальный характер, во многом определяющий специфику аргументативного 
воздействия, система которого складывается из характерных для данного вида 
рекламы интенций, потребительских мотивов и прагматически заряженных язы-
ковых единиц, предназначенных для реализации этих мотивов.

Учитывая то, что с рекламируемым объектом адресат не может познакомиться 
до тех пор, пока не воспользуется рекламным предложением, копирайтеры пре-
жде всего используют доводы, называемые аргументами от обещания, которые 
придают речи повышенную эмоциональность.

Эмоциональный характер туристической рекламы тесно связан с экстра-
лингвистическими факторами. В нестабильное для России время, когда людям 
постоянно приходится сталкиваться с разного рода проблемами, туристическая 
реклама предлагает избавиться от тяжкого груза, расслабиться и окунуться в при-
ятный мир блаженства. 

М. Ю. Илюшкина, Т. С. Вершинина. Прагматика в текстах туристической рекламы



170 В ЛАБОРАТОРИИ УЧЕНОГО

Особо выделяется психолингвистическое направление, где большое место 
занимают психологические способы воздействия на аудиторию, в частности, 
речь идет о манипулировании сознанием и поведением адресата. Кроме того, 
прагматический аспект рекламы включает антропологическое и семиотическое 
направления. Каждое направление вносит свой вклад в изучение сложной про-
блемы воздействия на целевую аудиторию, способствуя дальнейшему развитию 
науки о рекламе в целом.

Обращая внимание на прагматический аспект рекламы, стоит отметить, что 
многие работы, посвященные изучению прагматических особенностей реклам-
ных текстов, написаны на стыке нескольких смежных дисциплин, что еще раз 
подтверждает междисциплинарный характер такого рода исследований, которые 
целесообразно было бы продолжить в будущем.

1. Викентьев И. Л. Приемы рекламы : методика для рекламодателей и рекламистов. Ново-
сибирск, 1993. 144 с.

2. Лейчик В. М. Реклама как дискурс // Вопросы лингвистики, педагогики и методики пре-
подавания иностранных языков. Ижевск, 2006. С. 180–204. 

3. Лутц И. Рождение слогана // Рекламные технологии. М., 1999. С. 357.
4. Пирогова Ю. К. Ложные умозаключения при интерпретации рекламы // Реклама. 2000. 

№ 2. С. 15–18.
5. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов // Паблик рилейшнз. 6-е изд. Киев, 

2005.

Статья поступила в редакцию 05.03.2015 г.



171

КОЧЕВА Ольга Леопольдовна — старший преподаватель кафедры лингвистики и профессио-
нальной коммуникации на иностранных языках Института социальных и политических наук 
Уральского федерального университета (e-mail: kochevaolga@list.ru).

ФАДЕЕВА Наталья Ювеналиевна — старший преподаватель кафедры лингвистики и про-
фессиональной коммуникации на иностранных языках Института социальных и политических 
наук Уральского федерального университета (e-mail: natafadeeva2000@mail.ru).
© Кочева О. Л., Фадеева Н. Ю., 2015

УДК 37.013:81’243 + 165	 О.	Л.	Кочева
	 Н.	Ю.	Фадеева

АЛГОРИТМ	ПОРОЖДЕНИЯ	ПИСЬМЕННОЙ	РЕЧИ		
НА	ЗАНЯТИЯХ	ПО	ИНОСТРАННОМУ	ЯЗЫКУ

В статье дается описание механизма обучения письменной речи с анализом конкретных 
шагов, влияющих на развитие когнитивных и творческих умений в процессе совместной 
деятельности преподавателя и учащихся на занятиях по иностранному языку. Показа-
но, как эффективная организация учебной работы создает необходимые условия для 
дальнейшей реализации личностного и интеллектуального потенциала обучаемых. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: письменный продукт; стратегии обучения письменной речи; 
сотворчество; успешная деятельность; самовыражение; познавательная деятельность.

В современных условиях динамично развивающегося мира письменная речь 
все более проникает в профессиональную и межличностную коммуникацию. 
Поэтому не случайно новые федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) для средней и высшей школы и определяемая ими система 
языкового контроля отражают потребность в обучении письменной речи. Развитие 
умений письменной речи как одна из целей обучения присутствует в программах 
всех типов учебных учреждений и на всех этапах обучения иностранному языку. 
Ведущие методисты занимаются разработкой стратегии обучения письменной 
речи в соответствии с международными требованиями [2, 28]. 

Вместе с тем перед преподавателем иностранного языка встает множество 
вопросов, связанных с обучением иноязычной письменной речи: как помочь 
обучающимся избежать когнитивных и речевых трудностей? Как правильно 
оцени вать письменные продукты? 

Тема и проблема статьи обусловлены также возросшим интересом к формиро-
ванию устойчивых умений письменной речи в контексте подготовки обучающихся 
к экзаменам по иностранному языку в рамках общеевропейского уровневого 
подхода, с последующим использованием ими данных умений при решении 
конкретных задач. 

В современном обществе в целом утрачена культура письменной речи. Не-
знание структуры текста, недостаточное владение орфографией, грамматикой 
и лексикой отрицательным образом сказываются на эффективности письма. 
Усугубляет положение неумение подать содержание, раскрыть тему. А ведь 
создание текста можно превратить в захватывающий процесс сотворчества. Как 
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и любой деятельности, процессу сотворчества можно придать определенный 
алгоритм. На основе нашей практики мы выработали алгоритм, состоящий из 
шести этапов:

1. Эмоциональный настрой (индукция). Этот этап характеризуется введени-
ем в тему на чувственном уровне. Его цель — раскрыть скрытые потенциальные 
творческие механизмы, заложенные в личности природой и предыдущим эмо-
циональным опытом. Задать эмоциональный тон можно любым произведением 
искусства (живописью или музыкальным отрывком). Хорошим стимулом для 
создания положительного чувственного фона служат черно-белые фотографии, 
создающие романтический настрой и настраивающие на созерцание сюжета без 
отвлечения на цветовые пятна. 

По И. П. Павлову, положительные эмоции, вызванные индукторами, являются 
источником продуктивной работы головного мозга. Исследователи мотивацион-
ной составляющей креативности утверждают, что чувства и эмоции выступают 
в роли детерминант, обеспечивающих успешную деятельность [1, 62]. 

2. Создание первичного продукта (образа). В нашем случае — первого пись-
менного текста. Этот этап, в свою очередь, также разделен на ступени. 

Первая ступень: создание наброска сюжетной линии, как правило, по ассо-
циативному ряду или лингвистическому ряду на основе ключевого слова. Это 
слово может быть дано преподавателем, а может выбираться каждым участником 
процесса сотворчества. В процессе подбора слов происходит погружение в себя, 
внутреннее самораскрытие, осознание темы. Преподаватель может помочь в прог-
нозировании коннекторов, указывающих на развитие последующей сюжетной 
линии, задавая наводящие вопросы.

Вторая ступень: развитие сюжетной линии, происходящее, когда все участ-
ники делятся подобранными ассоциациями, по возможности дополняя свой 
список чужими понравившимися вариантами. Данный этап помогает по-иному 
взглянуть на тему, прочувствовать ее многомерность, осознать наличие много-
вариантности.

3. Создание письменного текста на основе наработанных ассоциативных рядов. 
Это — самый важный момент, требующий самостоятельного обоснования выдви-
нутой гипотезы и ее грамотного лексического, грамматического и стилистического 
оформления. От преподавателя на этом этапе требуется организационная помощь 
в обеспечении необходимыми справочниками и словарями. Он также может под-
держивать мотивацию к творчеству, поощряя участников задавать вопросы ему 
или сидящим рядом (при условии сохранения творческой обстановки). 

Как утверждает С. В. Ушакова, развитие соответствующих уме ний требует 
продуманной системы обучения, при которой наряду с заданиями создания текста 
по образцу, аналогии и по алгоритму учащимся предлагаются самостоятельные 
письменные творческие задания. При этом для успешного написания письмен-
ной работы на иностранном языке учащиеся должны соблюдать правила, кото-
рые при няты в стране изучаемого языка, в том числе представлять особенности 
структуры текста, возможную логику развития идеи, уметь четко формулировать 
тезис и т. д. [4, 41].
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4. Предъявление первичного продукта (текста). Этот этап может проходить 
в разных формах. Традиционной формой является зачитывание вслух, при этом 
имеется возможность услышать комментарий или задать уточняющий вопрос. 
Для снятия психологического напряжения от ожидания возможной критики 
рекомендуется отложить предъявление первичного текста до того момента, когда 
преподаватель соберет все полученные варианты и предъявит их сам без указания 
имен авторов. Сохранение анонимности способствует психологической поддержке 
и создает мотивационный настрой на дальнейшее творчество. Участники могут 
дать отзывы о прослушанных/прочитанных вариантах письменно, таким образом 
продолжая развитие своих коммуникативных навыков.

5. Коррекционная правка первичного продукта (текста). Этот момент имеет 
место после этапа предъявления, когда участники сотворчества имеют возмож-
ность вернуться к своему первоначальному варианту и внести изменения под 
влиянием полученных откликов (содержательные) и пометок преподавателя 
(лексико-грамматические). Иногда второй вариант письменного продукта воз-
никает в результате включения новой информации, применения новых подходов, 
познавательной активности. Здесь может помочь неожиданное развитие темы, на-
пример, предъявление преподавателем еще одного индуктора, в корне меняющего 
основную сюжетную линию. Такой прием служит импульсом для повышения 
нервной стимуляции, возникающей на фоне эффекта внезапности.  

Публичное предъявление второго письменного продукта должно происхо-
дить уже в другой форме (например, обсуждения в группах), что дополнительно 
стимулирует развитие устной речи.

Н. Н. Ефремова настаивает, что при анализе готовых письменных продуктов 
необходимо указать на типичные ошибки, допущенные конкретными обучающи-
мися, прокомментировать проблемы, возникающие при выполнении письменных 
заданий, выработать индивиду альные траектории обучения в области формиро-
вания умений иноязычной письменной речи [2, 35].

6. Рефлексия. Сутью этого этапа является устное самовыражение. Здесь 
могут возникнуть проблемы, связанные с несбалансированностью чувственного 
содержания мыслей и реального умения его воплощать. Особенно если процесс 
сотворчества происходит на занятиях по иностранному языку и уровень владения 
чужим языком недостаточен для выражения накопившихся эмоций.

С другой стороны, желание выразиться до конца может послужить допол-
нительным стимулом для предварительной активизации словарного запаса. 
Иногда преподавателю целесообразно решать подобные трудности с помощью 
предъявления речевого образца-шаблона. Он помогает обучаемым проконтро-
лировать себя в правописании и стимулирует нужным образом при оформлении 
и структуризации текста.

Построение развернутого высказывания с элементами рассуждения по за-
данной теме или проблеме на иностранном языке представляет определенные 
трудности для обучаемых, особенно если это связано с необходимостью обо-
сновать свое мнение — доказать его истинность с помощью системы убедитель-
ных аргументов. Задача еще более усложняется, если подобное высказывание 
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выступает как составная часть таких разновидностей речевой деятельности, 
как дискуссия, дебаты или эссе в форме сочинения-рассуждения с выраже-
нием собственного мнения. В этих случаях от обучаемых требуется не только 
высказать и аргументировать свою точку зрения, но и подвергнуть сомнению 
истинность мнения оппонента, т. е. выстроить убедительную систему контраргу-
ментации, что относится к когнитивным логическим умениям высокого уровня. 
Современные ФГОС ООО и С(П)ОО ориентируют учителей и обучаемых на 
решение подобных задач, отно сящихся к познавательным универсальным учеб-
ным действиям (УУД) в рамках набора метапредметных компетенций: уметь 
определять свое отношение к прочитанному, аргументировать собственные 
оценочные суждения [3, 9].

На заключительных этапах работы над построением письменного высказыва-
ния зарубежные авторы рекомендуют оставить время для проверки написанного, 
его перечитывания. Они подчеркивают необходимость научить рационально 
организовывать время, предназначенное для выполнения заданий [6, 14].

Приведем также еще некоторые моменты, которые зарубежные методисты 
советуют учитывать при обучении письменной речи [7, 10]:

• При составлении письменного высказывания обучаемый должен осознать 
необходимость ограничиваться определенным заданным количеством лексиче-
ских единиц.

• Первые попытки построения нового текста часто осложняются употребле-
нием не совсем точных, неопределенных слов, глаголов с нечеткими характери-
стиками, слишком длинных придаточных предложений. Надо уметь сокращать 
и отбирать самое подходящее и важное. Для этого существуют классические 
способы, с которыми надо познакомить студентов.

• Письменный текст должен быть много раз пересмотрен и переработан.
• В результате проделанной работы должен появиться сжатый лаконичный 

текст, не содержащий никаких личных комментариев, если того не требует осо-
бое задание. В тексте должны использоваться богатые смыслом глаголы; надо 
избегать употребления глаголов с широким смыслом («быть», «иметь» и т. п.). 
Необходимо применить всю известную учащемуся богатую палитру глаголов, 
выражающих мнение. При построении предложений обучаемый, если это воз-
можно, должен предпочесть выигрышные синтаксические конструкции, не 
осложняющие передачу смысла содержания письменного продукта, придающие 
четкость высказыванию [7, 11].

Добавим к вышесказанному рекомендации отечественных специалистов [2, 34]:
— учить студентов внимательно читать инструкцию и выделять коммуника-

тивную задачу, обращать внимание на языковое оформление текста, соблюдение 
объема;

— при обучении написанию эссе использовать информацию сайтов зарубеж-
ных газет и журналов с целью актуализации знаний о современных событиях, 
происходящих в мире, и расширения словарного запаса;

— обучать логичной аргументации, грамотному использованию багажа знаний 
для выражения мыслей;
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— практиковать разбор проблем и трудностей, возникающих при выполнении 
письменных заданий, проводить анализ на конкретных примерах;

— развивать навыки самостоятельной работы.
Несомненно, развитие письменных навыков — сложный, комплексный процесс 

со многими механизмами. Желательно, чтобы полученный письменный продукт 
имел резонансное продолжение в виде проектной работы или иного самостоя-
тельного исследования, предполагающего научное творчество и развивающего 
самостоятельное мышление. 

Как уже отмечалось выше, именно сотворчество учащихся и преподавателя 
в процессе создания письменного продукта является эффективным способом  
обучения продуктивной письменной речи. Параллельно с этим происходит разви-
тие устной речи, особенно на этапах публичного предъявления текста и рефлексии. 
Без обогащения сюжетной линии находками других, без импульсов к творчеству, 
которыми являются чужие комментарии, а также неожиданный поворот сюжета 
(ввод преподавателем нового индуктора), без необходимого творческого микро-
климата, наверное, сложно реализовывать авторские задумки и поддерживать 
интерес к познавательной деятельности. Важно иметь в виду, что в письменной 
речи учащиеся имеют возможность неоднократно проверять и устранять раз-
личные недочеты, что способствует достижению качества продукта и повышению 
самооценки учащихся. 

Коллективная деятельность, попытка превзойти свои личные возможности, 
иное восприятие других участников процесса, соотнесение их реакции со своими 
ощущениями, доброжелательное отношение преподавателя — все это вызывает 
у учащихся чувство психологического комфорта и личной значимости. Радость 
от решения задачи способствует дальнейшей мотивации к познавательной дея-
тельности.

Задача преподавателя, таким образом, заключается в поддержании благопри-
ятного эмоционального фона, способствующего актуализации творческих воз-
можностей учащихся. Важная роль здесь отводится созданию ситуации успеха, 
ведь именно переживание этого чувства рождает уверенность в себе, желание 
повторить хорошие результаты и, может быть, превзойти себя.

Таким образом, умение студентов творчески реализовываться можно и нужно 
формировать и поддерживать на всех этапах обучения, и это является одной из 
главных задач преподавателя, который должен нестандартно мыслить и претво-
рять принцип «трансформации когнитивного содержания предмета в эмоцио-
нальные переживания познающего его субъекта» [5, 32].
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УРАЛЬСКИЙ КОНТЕКСТ

УДК 316.776:355.018 + 94(470)“1941/45” + 94(100)“1939/45”	 И.	Б.	Бритвина
	 А.	М.	Бритвин

К 70-летию Великой Победы

ВОЕННОЕ	ДЕТСТВО:	ПОМНИТЬ,	НЕЛЬЗЯ	ЗАБЫТЬ	

На основе анализа воспоминаний жителей Курганской области, детьми переживших 
Великую Отечественную войну, авторы статьи показывают важность сохранения 
исторической памяти и ее использования с целью противодействия пересмотру итогов 
Второй мировой войны, умаляющему великую историческую заслугу советского на-
рода в борьбе с фашизмом. Механизм «параллелизации» позволяет актуализировать 
патриотические установки молодежи.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: историческая память; механизм «параллелизации»; военное 
детство; Великая Отечественная война; Вторая мировая война; интервью.

Формирование памяти о великом событии мировой истории всегда находится 
под влиянием социально-политических и культурных особенностей государств 
и народов как субъектов сохранения и воспроизводства воспоминаний о конкрет-
ном факте прошлого.

Историческая память о Второй мировой войне имеет много смысловых пла-
стов и существенно детерминирована рядом обстоятельств. Главный водораздел 
сохранения, воспроизводства и управления смыслами воспоминаний об этом со-
бытии в настоящее время основывается на критерии «Россия — не Россия». Под 
влиянием целого комплекса исторических и социально-политических факторов 
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такие факты, как была ли страна участницей гитлеровской или антигитлеровской 
коалиции, принимала активное участие в борьбе с фашизмом или сохраняла 
нейтралитет, перестают играть принципиальную роль в оценке ведущей роли 
СССР. Для России чрезвычайно важно то обстоятельство, что Вторая мировая 
война имела для нее статус Великой Отечественной войны, и поэтому звание 
«народа-победителя» является для граждан России непреходящей ценностью, 
о чем свидетельствуют результаты опросов, проведенные спустя несколько де-
сятилетий после победы [2].

Анализ зарубежной литературы по вопросу сохранения исторической па-
мяти о событии, повернувшем ход истории, позволяет выделить ряд проблем 
глобального масштаба. Западные авторы отмечают огромное международное 
значение Второй мировой войны [7], а также усилившееся политическое влия-
ние на расстановку акцентов, отражающих особенности национальной культуры 
формирования исторической памяти [9]. С конца 1970-х гг. в европейском обще-
ственно-политическом и научном (особенно историческом) дискурсе начался 
пересмотр («модернизация») итогов Второй мировой войны [см., например, 9, 
10]. В культуре воспоминаний о Второй мировой войне разных стран обнару-
живается существенная разница, а также фиксируется наличие многополярных 
позиций в оценке войны в одной и той же стране [8, 10]. Наблюдается тенден-
ция переключить общественное сознание на локальные проблемы конкретной 
страны, на проблемы отдельных этнических или социальных групп, фактически 
исключая из социальной памяти европейцев блок информации об участниках 
событий, о реальной расстановке сил и о заслугах советского народа в борьбе 
с фашизмом.

Отечественные авторы также свидетельствуют о том, что, к сожалению, с кон-
ца 1980-х гг. в ходе переоценки прошлого в память о Великой Отечественной 
войне включаются фальсифицированные факты [2, 3], в общественное сознание 
активно внедряются тезисы провокационного характера (о непомерной цене по-
беды, о выигравших и проигравших и т. п.) [2, 11]. В значительной мере этому 
способствовало «расширение поля реконструированной памяти и сокращение 
событийной, “живой” памяти» [Там же].

В этих условиях наиболее уязвимыми оказались две категории граждан 
России: старшее поколение (ветераны — фронтовики и труженики тыла, дети 
военных и довоенных лет) и молодежь. Исследователи отмечают, что старшее 
поколение «переживает вторую за свою жизнь (первой была травма, нанесенная 
войной) психологическую травму»: «униженное положение двоякого рода: борьба 
за выживание (материальная депривация) и моральное унижение» (очернение 
истории войны, а значит, и всего поколения «выигравших») [Там же]. Молодежь, 
в свою очередь, не имея «живой» памяти, не имеет возможности критически вос-
принимать переоценку событий, происходивших до ее рождения.

На основании воспоминаний очевидцев мы в очередной раз обращаем внима-
ние на великий подвиг народов СССР, перенесших неимоверные лишения ради 
избавления Европы от фашизма. В настоящей статье использованы результаты 
анализа 14 интервью жителей Курганской области, переживших войну детьми. 
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Опрос проводился в 2010 г. студентами-социологами Курганского государствен-
ного университета. Для опроса были отобраны люди 1928–1935 годов рождения, 
т. е. те, кому на начало войны было от 6 до 13 лет. Кроме того, были использованы 
воспоминания о военном детстве, собранные учащимися Чумлякской школы 
Щучанского района Курганской области.

Исследование было осуществлено и для более глубокого понимания меха-
низмов сохранения исторической памяти о войне. Опрос показывает, чтó именно 
остается в памяти респондентов и какого рода информацией они готовы делиться 
с молодежью. Их воспоминания позволяют запустить механизм «параллелиза-
ции», т. е. сравнения бытовых условий жизни, форм досуга и труда подростков 
военной поры и современной молодежи. Мы можем утверждать, что действен-
ность информации, полученной от непосредственных участников «той жизни», 
является не менее эффективной, чем рассказы воевавших ветеранов. Кроме того, 
«событийная, народная память богаче, многообразнее, конкретнее, красочнее», 
чем обобщенная реконструированная память [2, 12].

В памяти людей, переживших войну детьми, она осталась вспышками ярких 
картинок устрашающего, как правило, характера, непонятных и запечатленных 
в силу своей неосознанности. Также надо понимать, что со временем могла про-
изойти реконструкция этих событий через пласты вторичной памяти, сформи-
рованной под воздействием рассказов родителей и сверстников, книг и фильмов 
и дополнившей личный информативный слой вторичными эмоциональными 
переживаниями.

Мы убедились, что воспоминания, пусть и отредактированные опытом 
дальнейшей жизни, лучше фиксируются у детей, переживших войну в возрасте, 
нижняя планка которого в 1941 г. составляла 5–7 лет. Более осознанный порог 
воспоминаний имеют люди, которым в начале войны было не менее 11–13 лет.

Людмила Н., 5,5 лет (здесь и далее указан возраст респондентов в 1941 г.) так 
говорит о начале войны: Было очень страшно, но я еще не понимала, что случилось! 
Вспоминает Анна З. (неполных трех лет): Войну я начала воспринимать вначале 
больше желудком, чем рассудком… Тамара П. (6 лет): Наверное, не понимала до 
конца, что происходит. Видела тёти и дяди большие идут и плачут, а я смотрела 
недоумевающими глазами…

Другой уровень осознания начала войны можно фиксировать по воспомина-
ниям подростков. Виталий М. (13 лет): Ну, а как! Все равно 13 годов. Все равно 
уже поняли… поняли, что это горе сразу. Расстроились.

Тем, кто в первую половину 40-х гг. ХХ в. должен быть проживать свою самую 
счастливую часть жизни — играть, учиться, проказничать, смеяться, — пришлось 
перенести много лишений, взять на себя далеко не детские заботы, недоедать и не-
досыпать, мерзнуть и голодать, много и не по силам работать. В их воспоминаниях 
детское и взрослое удивительным образом переплелось, это особое поколение 
людей, имевших военное детство.

Владимир М. (6 лет) точно подметил: Потерялось детство сразу! Ольга К. 
(9 лет): Конечно, быстро повзрослеть пришлось! Галина Я. (9 лет): Пришлось 
взрослеть, иначе было бы не выжить, как морально, так и физически!
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Накануне войны население СССР составляло около 196 млн 716 тыс. чел., 
в том числе в возрасте до 14 лет — 67 млн 302 тыс. чел.; в возрасте от 15 до 19 
лет — 20 млн 914 тыс.; от 20 до 24 лет — 14 млн 950 тыс. [1, 56]. Война изменила 
течение многих социальных процессов. Так, например, численность учащихся 
общеобразовательных школ в стране сократилась с 34 млн 784 тыс. в 1940/41 
учебном году до 14 млн 36 тыс. в 1942/43-м и до 26 млн 94 тыс. в 1945/46 учебном 
году; в том числе численность учащихся 8–10-х классов сократилась с 2 млн 
368 тыс. до 721 тыс. в 1942/43 учебном году, до 1 млн 45 тыс. в 1944/45-м и до 
976 тыс. в 1945/46 учебном году [6, 206]. Получается, что с 1941 по 1945 г. число 
учащихся общеобразовательных школ сокращалось в пределах от более трети 
до четверти.

Вспоминает Галина Я. (9 лет): Я в школу не ходила, мы жили в деревне, и у нас 
была одна школа, как мы потом узнали, в ней был [стал] склад или какое-то убе-
жище… Ульяна С. (12 лет): Я четвертый класс закончила в мае-то (1941 г.) и сразу 
пошла на работу… закончила и всё, и больше не была. Тамара П. (6 лет): Школы у нас 
в деревне в эти годы не было, в школу пошла в 1945-м только. Леонид К. (5 лет): 
Учиться было нелегко, писали на газетах сажей да свекольным раствором…

В годы войны в военной промышленности молодежь в возрасте до 25 лет со-
ставляла от 40 до 60 % общей численности всех рабочих и служащих [5, 453]. Так, 
например, в декабре 1942 г. на промышленных предприятиях и стройках страны 
было занято 1 269 070 подростков в возрасте до 17 лет [4, 335].

В 1941–1945 гг. подростки 12–16 лет составляли от 14 до 18 % всех работавших 
в общественном хозяйстве колхозов [6, 129]. Учитывая специфику сельскохозяй-
ственного производства в годы войны, можно предполагать, что официальная 
статистика не в полной мере отражает долю использования детского труда. Так, 
все опрошенные сельские жители вспоминают, что активно работали на колхоз-
ных полях.

Владимир М. (6 лет): Я уже работал, приходил из школы и шел работать. Если 
я скажу — гусовщиком работал, вы и не представляете, что это такое, бороново-
локом работал… Ульяна С. (12 лет): Весной-то нам парочку быков дали… Мы стали 
боронить, пахать стали. А пахать-то — в одну соху четыре быка-то запрягали, 
вот нас уж по трое у одной-то сохи, та с теми быками идет, друга — с другими, 
а третья за сохой… Днем-то на пашне работали, а ночью — дома, в огородах. 
Феоктист Г. (11 лет): Я уже боронил и пахал в 12 лет.

Осознавая необходимость такого труда для приближения победы, дети вы-
нуждены были работать и для личного прокорма, и для прокорма семьи.

Виталий М. (13 лет): Дак чё мы радовались? А то, что на пашне спим, дак где-
то маленько в фуражку зерна семенного возьмешь, потолкёшь, да там сваришь, 
поешь — это хорошо… Вот из-за этого и спали [на пашне] — кусочек заманивал... 
Дома-то знали, что есть нечо… Людмила Е. (9 лет) тоже признается, что когда 
с классом ходила в колхоз на работу, то «шли с удовольствием, потому что раз-
решалось есть горох; в другое время ездил смотрящий с кнутом». Вера А. (8 лет): 
Лет с десяти я пошла работать. Тут хоть кусочек хлеба дадут. Вот иду я с этим 
кусочком и думаю: еще ведь надо маме оставить. Я ребенком себя и не чувствовала.
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Воспоминания о бытовых особенностях жизни в военное время — особая, 
непонятная для многих сегодня тема. Семьям, в которых было много детей и со-
держать их приходилось только матери, было особенно тяжело.

Владимир М. (6 лет): …одна фуфайка на троих, один придет со школы, раз-
денется, другой его одежду одевает и в школу идет…

Голод военного времени особо выделяют все опрошенные.
Вспоминает Алексей Н. (6 лет): Питались плохо. Помню, сосед (он работал 

в ремесленном училище) принес как-то целую бочку картофельных очисток, 
мы их давили и стряпали лепешки прямо на печке. Весной, после уроков, ходили 
на поля, искали картошку, морковку… Все время думали о пропитании. Вера А. 
(8 лет) на вопрос, что больше всего запомнилось о войне, прямо ответила: го-
лод. Докапывали весной перемороженную картошку и ели ее полусырой, так как 
не могли дождаться, когда она испечется. <...> Я до сих пор время от времени 
ем полусырую картошку, — признается она, — а конфеты вообще не знаю, когда 
начала есть, во время войны даже не знала о них. Галина Я. (9 лет): Очень хоте-
лось хлеба, нормально поесть и согреться. Мы были лишены практически всего... 
Жизнь изменилась кардинально, мало стало еды, мать продавала последнее, чтоб 
нас прокормить, это был 42-й год, нам приходилось есть все подряд, даже траву, 
когда не было еды вообще.

Работая почти наравне со взрослыми, дети оставались детьми, находили время 
и для игр.

Вера А. (8 лет): Почешем корову, мячики накатаем из шерсти и играли ими. Ку-
кол сами шили из тряпок. Людмила Н. (5 лет): Мальчишки играли в войну, в красных 
и белых. Тамара П. (6 лет): Играли в кукол из тряпок да в песок, но обычно времени 
на игры было маловато. Владимир М. (6 лет): В воскресенье побегаем с шаровками, 
а в понедельник обратно в поле на всю неделю.

Подростки 13–14 лет вынуждены были отказываться от детских забав.
Валентин С. (12 лет): Да одна работа запомнилась, да что есть нечо и носить 

тоже. Виталий М. (13 лет): А играть свободного времени не было. Все только 
работа и работа. Ульяна С. (12 лет): А еще пели часто. Холодно нам, а мы поём. 
Если не петь, дак… это вовсе тошно было б…

Многие в своих воспоминаниях говорят о том, как им хотелось побыть еще 
детьми, как тяжело было делить ответственность со взрослыми.

Тамара П. (6 лет): Иногда так не хотелось делать ничего, но было необходимо. 
Ольга К. (9 лет): Жарко было, работать не хотелось. Женщины нас уговаривали: 
вот еще один рядок пройдем — и отдохнем, еще пройдем — отдохнем. Алексей Н. 
(6 лет): Мать давала задания, хочешь не хочешь, а приходилось выполнять… был 
старшим сыном, чувствовал ответственность. Владимир М. (6 лет): Надо помо-
гать — только это понятие было. Нам внушали старшие, что страна находится 
в тяжелой ситуации и надо трудиться всем.

На основе приведенных высказываний можно сделать вывод, что это были 
особые дети, дети, воспитанные войной. Выпавшие на их долю испытания были 
на пределе детских возможностей. Именно этим можно объяснить тот факт, что, 
несмотря на обычный порядок течения времен года, войну они вспоминают именно 
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как затянувшуюся зиму. А лето если и фигурирует в детских воспоминаниях, то 
только как пора дополнительной «подкормки» в лесу.

Рассказывает Ольга К. (9 лет): Вот как война началась, [я] пошла в первый 
класс. Спали прямо в классе на полу на скамейках, потому что вечером пойти 
страшно, холодно на улице, волки однажды чуть не напали. Виталий М. (13 лет): 
Не дай бог войны... Да длинна така была…. да зимы-то были холодны… да снегу 
было: ну, просто заносило деревню-то, не пройдешь… Тамара П. (6 лет): Запомни-
лось, что было очень холодно, сидели в пальто, в валенках, и все равно очень мерзли! 
В чернильницах сажа замерзала, дышали в нее, чтобы хоть чуток разогреть.

Каждый день военной жизни был борьбой за выживание. Эта борьба требовала 
много сил, и поэтому, с одной стороны, дети страдали, как и взрослые, а с другой 
стороны, не до конца понимая происходящее, они оставались детьми и переживали 
то детство, которое им досталось, другого у них не было. Все наши респонденты 
вытирали слезы, когда рассказывали о своем детстве.

Юбилей Победы заставляет заново обращаться к проблемам сохранения 
и актуализации исторической памяти о Второй мировой войне, поскольку, судя 
по событиям последнего времени, ревизия ее хода и итогов будет нарастать. Ме-
ханизм «параллелизации», который можно запустить с помощью тех, кто пережил 
Великую Отечественную войну детьми, может актуализировать патриотические 
установки российской молодежи, так как привлекается уникальный ресурс исто-
рической памяти целого поколения.
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ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

	 В.	Ф.	Зыков

РЕГИОНАЛЬНОЕ	ТЕЛЕВИДЕНИЕ	РОССИИ	ВХОДИТ	В	ЦИФРОВУЮ	
ЭПОХУ	РАЗВИТИЯ:	С	ЧЕМ,	ЗАЧЕМ	И	КАКИМ	ОБРАЗОМ?

Рец.	на	кн.:	Вырковский А. В., Макеенко М. И. Региональное	телевидение	
России	на	пороге	цифровой	эпохи.	—	М.	:	МедиаМир,	2014.	—	144	с.	(Ака-
демические	монографии).	

Авторы монографии анализируют современные тенденции разви тия регио-
нальных эфирных полновещательных телеканалов. По их мнению, этот важный 
сегмент российской телевизионной системы до последнего времени не вызывал 
особого интереса ни у исследователей, ни у экспертов, ни у предста вителей 
профессионального сообщества. Региональное телевизионное пространство 
чаще рассматривалось как единая система, в которой при изучении проблем 
и тенденций развития обычно не акцентирова лись различия между локальными 
партнерами федеральных телесетей и теми, кто пытался программировать эфир 
самостоятельно. А именно этот сегмент может служить важным индикатором 
уров ня развития региональных медиасистем и медиарынков. Особенно в начале 
нового этапа, связанного с внедрением цифрового телевидения.

Эксперты современного регионального телевидения сходятся во мнении, что 
запланированный с января 2015 г. ввод запрета на рас пространение рекламы для 
платных те леканалов приведет к прекращению де ятельности многих вещателей, 
основная масса среди которых — региональные. Представители региональных 
компа ний хорошо помнят, что с момента начала перехода на цифровое вещание 
федеральные власти им заявляли — в живых есть шансы остаться лишь у тех, кто 
будет создавать свой про дукт, а не рассчитывать на прежнюю ра боту с сетями. 
Как ожидалось, такие самопрограммируемые каналы могли бы войти в третий 
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или, как его еще нередко называ ли, региональный мультиплекс (если, ко нечно, 
хватит денег оплачивать недеше вые услуги PTPС).  

Авторы монографии дают ответ на вопрос, при каких условиях федеральные 
регуляторы пойдут на диалог с представителями локальных эфирных каналов 
с собственным программированием.  

Не вызывает сомнения декларируемый в монографии тезис, что в России, как 
и в ряде других стран со схожими медиасистемами, центральные (федеральные) 
СМИ ответственны за создание единого коммуникационного и идеологического 
пространства, необходимо го для трансляции универсальных для страны ценно-
стей — будь то советский народ или современные россияне. В то же время равно-
значна или, возможно, даже более велика роль региональ ных медиа — инфор-
мационной системы, формирующей региональную повестку дня, региональные 
ценности и региональную идентичность. 

Краткий исторический экскурс, предпринятый авторами, показывает, что 
в конце 1980-х — начале 1990-х гг., когда в регионах создавались новые теле-
компании, подавляющее большинство из них пола галось на собственное про-
изводство и заполняло оригинальными про граммами от нескольких часов до 
почти полных суток. К концу 1990-х гг. приоритеты региональных вещателей 
сменились в сторону партнерства с федеральными телесетями, однако на про-
тяжении 2000-х гг. целый ряд самостоятельных вещателей продолжал работать 
в крупных и средних городах. В 2010–2012 гг. число запущенных и перезапу-
щенных (чаще всего после отказа от сотрудничества с телесетями) эфирных 
региональ ных полновещательных телеканалов превышало число телеканалов, 
которые в этот период от самостоятельности отказывались. Собранные автора-
ми эмпирические данные позволяют понять структуру этого сектора, вы вести 
экономические модели и определить принципы программной по литики полно-
вещательных телеканалов. 

Наиболее интересный для региональной аудитории и самый ценный с ком-
мерческой точки зрения продукт полновещательных телеканалов — новости 
и другие инфор мационные программы. В этой эфирной позиции региональные 
не зависимые полновещательные каналы вполне способны конкурировать с сете-
выми партнерами и федеральными каналами. Рейтинги и доли но востных про-
грамм региональных полновещательных каналов примерно такие же (а иногда 
и выше), чем у новостей федеральных или сетевых конкурентов, и, как правило, 
существенно выше медиаметрических по казателей всего канала в целом.

Естественно, что особое значение этих информационных продуктов вынуж-
дает регио нальные полновещательные каналы строить свои сетки вещания на их 
основе, «привязывая» остальные программы к новостям. Иногда региональные 
каналы даже позволяют себе напрямую конкурировать с информационными 
продуктами федеральных каналов — ставят свои новости в одно время с ними.

Следующий наиболее важный с точки зрения программирования тип контента 
для полновещательных региональных телеканалов — блок утренних программ 
(утреннее шоу, утренний канал), который, как правило, тоже имеет хорошие 
медиаметрические показатели.
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В другие временные отрезки региональные каналы стараются применять 
принципы контрпрограммирования, пытаясь максимально «отстроиться» от сетки 
вещания федеральных каналов, оставив у экранов только лояльных местных зри-
телей. Тем не менее, несмотря на возможные локальные успехи такой стратегии, 
в эти тайм-слоты серьезной конкуренции федеральным каналам составить все 
равно не удается: по cyти дела, систематически выгодным с коммерческой точки 
зрения «неновостной» и «неутренний» показ становится только при очень низкой 
стоимости контента.

Авторы монографии делают вывод: в условиях перехода на цифровое вещание 
региональные полновещательные компании находятся в достаточно неустойчивой 
ситуации. При эффективном менеджменте, позиционировании, маркетинге они 
вполне способны существовать как коммерчески успешные предприятия, вы-
полняя при этом важную для регионов информационную функцию. Тем не менее 
далеко не всем каналам удается добиться устойчивого финансового положения, 
в итоге они либо переходят под контроль местных властей, либо оказываются 
в зависимости от «государственных» денег в статьях дохода. 

В монографии обобщен впечатляющий по объему теоретический и эмпириче-
ский материал, проанализирован опыт мировых и отечественных СМИ в сфере 
регионального вещания. Особо следует отметить главы, где рассматривается 
экономика самостоятельных региональных телеканалов и контент и политика 
программирования. В них, по сути дела, дан ответ на животрепещущий вопрос: ка-
ким образом вопреки разговорам и слухам, предрекающим смерть региональному 
телевидению,	оно активно развивается, причем это видно и по госу дарственным, 
и по частным телеканалам.

Особый интерес практиков и студентов факультетов журналистики вызовет 
текст двух приложений к монографии, в которых приводятся выдержки из интер-
вью руководителей региональных телеканалов различных форм собственности 
и объемов вещания.

	

В. Ф. Зыков. Региональное телевидение России входит в цифровую эпоху развития
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