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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ ДИАЛОГА КУЛЬТУР  
В СПЕЦПРОЕКТЕ ТАСС «ЭТО КАВКАЗ» 

 

Асрян А.Г. 
Северо-Кавказский федеральный университет 

Ставрополь (Россия) 

Asiko-1693@mail.ru 
 

Аннотация. В материале представлены результаты исследования 

информационно-познавательных мультимедийных текстов на спецпро-

екте ТАСС «Это Кавказ» про культуру народов, проживающих в реги-

оне, в 2024 году. 

Ключевые слова: мультимедиа, этножурналистика, межнацио-

нальное согласие, репортаж, Кавказ 

 

2024 год на Ставрополье по инициативе губернатора региона 

Владимира Владимирова был объявлен Годом межнационального 

согласия. Это послужило поводом для выпуска информационно-

познавательных мультимедийных текстов на спецпроекте ТАСС 

«Это Кавказ» про культуру народов, проживающих в регионе.  

Отметим, что в этом году в приоритете у издания была тема 

туризма. Было решено выпустить серию публикаций про этноту-

ризм на Кавказских Мнеральных водах, где можно погрузиться в 

национальные культуры и попробовать их на вкус.  

«Ставрополье – многонациональный край, и представители 

каждого этноса готовы радушно встретить туристов и познакомить 

их со своей культурой». В тексте идет речь о том, чем удивляют 

гостей казаки, армяне и греки многонационального Ставрополья.  

Отметим, что целью было показать, как и где на курортах 

Ставрополья можно бесплатно научиться танцевать национальные 

танцы, попробовать кухню и почувствовать весь колорит этноса.  

К работе журналисты подключили национально-культурные об-

щины региона. Уже спустя пару месяцев стали поступать запросы 

от туристов на посещение национальных праздников. Так, в июле 

прошел репортаж о том, как в Кисловодске с размахом отметили 

старинный армянский праздник Вардавар и впервые в массовых 

гуляниях принимали участие туристы разных национальностей, 

включая иностранных студентов. 

Публикации рассказывают про традиции и вклад в развитие 

региона представителей всех этносов, насекающих Ставрополье. 
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Этому способствуют такие инфоповоды, как проведение ежегод-

ного парада национальностей на КМВ в День России. «Аромат 

пахлавы, вкус осетинского пирога, ритмы кочари: как прошел па-

рад национальностей в Кисловодске» – пример одного из таких 

репортажей на эту тему. 

Ставропольский край – исторически уникальный. Он относится 

к исконно казачьим территориям Юга России. Казаки Ставрополья 

поддерживают музеи, строят этнографические подворья, помнят и 

рассказывают свои истории, поют песни, знают подлинную казачью 

культуру. И такие инфоповоды используются в освещении этногра-

фической тематики на спецпроекте ТАСС «Это Кавказ». Пример та-

кой публикации – «”Айда в хату на шулюм!”: маршрут по казачьим 

местам Ставрополья». В лонгриде рассказывается, где и как за один 

день отведать казачью кухню, покататься на лошадях, побывать на 

этносвадьбе и в старейшей церкви Кавминвод.  

Год межнационального согласия на Ставрополье подходит к 

концу, но, эта тема остается в спецпроекте, чтобы и дальше рас-

сказывать читателям об интересной жизни в самом многонацио-

нальном регионе России без штампов и стереотипов, честно и от-

крыто – для всех, кто хочет знать свою страну. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ  

КУЛЬТУРНОГО КОДА
1
  

 

М.А. Аствацатурова 
Пятигорский государственный университет 

Пятигорск (Россия) 

maya.astv@gmail.com 
 

Аннотация. Статья содержит аналитические соображения, по-

священные культурному коду как концентрированному комплексу 

свойств народов, наций, государственных сообществ, который исполь-

зуется в общественно-политическом контексте в связке с содержанием 

и принципами политической системы и политического режима.  

                                                           
1 Статья выполнена в рамках Программы научных исследований, связанных 

с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направлен-

ных на укрепление общероссийской идентичности 2023-2025 гг. (руководитель 

академик РАН В.А. Тишков). Проект «Патриотизм как интегрирующая ценность 

полиэтничного российского общества» (FSRN-2023-0025)». 
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Ключевые слова. Культурный код, политическая система, носитель 

культурного кода 

 

Постановка проблемы культурного кода закономерна и вос-

требована. Поскольку культура воспринимается как набор симво-

лов и знаков, концентрирующих свойства народа, нации возникает 

стремление агрегировать и номинировать культурный смысл их 

детерминации и самовоспроизведения. Поиск категориального си-

нонима культурного кода состоялся в семиотических изысканиях 

Э. Кассирера [1], антропологических исследованиях Р. Барта [2], 

политико-антропологических обобщениях П. Бурдье [3], философ-

ско-культурологических идеях Ю. Лотмана [4, с. 17-245; 5] и  

А. Лосева [6, с. 299-526; 7]. К. Рапай отмечал, что суть культурно-

го кода – в бессознательном смысле того, что окружает человека и 

что запечатлевается в его памяти [6]. В.М. Савицкий подчеркива-

ет, что культурные коды имеют сложную структуру и состоят из 

множества взаимосвязанных субкодов [8].  

Вследствие символизма, сакральности, мифологичности и да-

же метафоричности культурного кода его определения весьма 

аморфны. Найти смысловой синоним культурному коду, годный 

для аналитического применения, крайне сложно. В научных 

текстах встречаются такие определения: культурный код – это: 

коллективное бессознательное, коллективное программирование; 

комплекс коллективных координат и образов; семантическая мат-

рица и знаковая структура; система восприятия мира и т.д. [9,  

с. 68-77]. Наконец, культурной код – это ДНК народа, страны, гос-

ударства, что звучит эффектно, но вряд ли может быть применено 

для методологического прояснения его сути. 

Несмотря на внешнюю отстранённость от политики, культур-

ный код часто элевируется в этнополитических процессах. Обра-

щение к культурному коду как к уникальной, непоколебимой ос-

нове формирования и функционирования народа (в данном случае 

как этноса) осуществляется в этнополитических, геополитических 

конфликтах.  

В рамках этнополитических технологий определяется субъект 

культурного кода – народ чьи культурно-кодовые интересы мак-

симально совпадают с императивами политической системы и по-

литического режима. Приоритетным носителем культурного кода 

в государстве становится, доминирующий титульный этнос, статус 
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которого в отличие от статусов других народов может быть про-

писан в законах государства. Политико-ангажированные деклара-

ции о культурной и цивилизационной самобытности, об избранно-

сти данного народа транслируются в медийных продуктах, в экс-

пертном и общественном дискурсе, в политико-управленческом, 

чиновничьем нарративе.  

«Избранный народ» выступает главным бенефициаром идеи 

культурного кода в таких позитивных проекциях, как: оживление 

исторической памяти, сплочение против оппонентов и противни-

ков, рост этно-национального патриотизма, укрепление солидар-

ности поколений, упрочение верности Отечеству. Народ «снизу» 

усиливает свои традиционные свойства, ценности, ориентиры в 

статических и динамических компонентах культурного кода. В то 

же время политический класс и политическая элита «сверху» ис-

пользует культурный код в законах, указах, политических доктри-

нах, в политическом курсе.  

Динамичным этнополитическим пространством акцентирова-

ния культурных кодов являются государства – бывшие республики 

СССР. Новые независимые государства прошли проблемный и 

конфликтный политический транзит к «суверенным демократи-

ям», «полудемократиям», «недодемократиям», «этническим демо-

кратиям», которые тяготеют к авторитаризму. В этом тяготении 

фактор культурного кода государствообразующих народов суще-

ственно политизируется. Он применяется в выстраивании «этно-

политической иерархии» и определении «престижных и непре-

стижных этничностей». Народ-носитель культурного кода наделя-

ется символическими (и фактическими) правами на расширение 

территорий, возвращение «исконных земель», смещение границ и 

на политико-правовую, территориальную, социальную, культур-

ную дискриминацию тех индивидов и коллективов, которые не 

влились или не растворились в магистральном культурном коде. 

Ресурсы культурного кода – позитивные и негативные – преду-

сматривают необходимость профессиональных экспертных и реле-

вантных управленческих подходов к его использованию в этнополити-

ческом контексте с точки зрения идей, смыслов, техник и технологий.  
 

Список литературы 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
И УДЕРЖАНИЯ ВНИМАНИЯ АУДИТОРИИ  

В РОССИЙСКОЙ МЕДИАКРИТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ  
ПУБЛИКАЦИЙ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ») 

 

Баканов Р.П. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Казань (Россия) 

rbakanov@yandex.ru 
 

Аннотация. Автором изучены несколько десятков публикаций о теле-

передачах на сайте и в газете «Комсомольская правда» в 2022-2024 гг. и 

выявлено несколько приемов привлечения и удержания внимания аудитории. 

Сделан вывод о том, что медиакритика в данном издании делает ставку на 

обсуждение рейтингового развлекательного телеконтента, не утруждая 

себя анализом передач, освещающих социальные проблемы россиян. 

Ключевые слова: телевидение, медийная критика, телекритика, 

аудитория, воздействие, оценка, эмоциональность, диалог, «Комсомоль-

ская правда». 

 

Критику как вид творческой деятельности можно считать 

конструктивной только при достижении равноправного и постоян-

ного диалога между всеми его сторонами. В условиях усиления 

отмечаемой исследователями дегуманизации современной медиа-

коммуникации [1-3], массового внедрения новых технологий воз-

действия на органы восприятия человека [4, с. 22], существенного 

усиления пропагандистской, манипулятивной в угоду определен-

ным интересам некоторых лиц и объединений, информации и ее 

преобладания над объективной журналисткой вплоть до фальси-

фикации данных [5, с. 48–49] могут привести к утрате доверия, а 

то и игнорированию, отторжению значительной части российской 

аудитории от предлагаемого ей современного медиаконтента [6, с. 

7]. В угоду требованиям рынка, нынешняя медийная индустрия 

нередко формирует у своей аудитории социально ущербные цен-

ности и устремления [7, с. 162; 8, с. 10]. Поэтому мы полагаем, что 

одним из способов противостояния негативным медийным тен-

денциям может стать медиакритика – не новое, имеющее историю 

в несколько десятилетий, для отечественных СМИ направление. 

А.П. Короченский считает, что «выполняющая специфическую 

коррекционную функцию медиакритика способна изменять вос-

приятие аудиторией медийного содержания, распространяемого 
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ведущими средствами массовой коммуникации формировать осо-

знанное критическое отношение к нему, влиять на медиапотребле-

ние и медийную практику» [8, с. 10]. 

«Комсомольская правда» – круглосуточное общественно-

политическое медиа, освещающее многочисленные события в 

стране и мире, а также разные тематические направления. Среди 

нескольких десятков разделов есть место кино и телевидению 

(рубрики «Зацепило!», «Телевизор КП», еженедельная субботняя 

радиопередача «Глядя в телевизор»). Применив метод сплошного 

мониторинга медиатекстов на наличие в них новостей о практике 

функционирования телекомпаний или обсуждения и оценки твор-

ческого уровня телепередач на сайте www.kp.ru и в газете, мы вы-

явили 86 публикаций (без учета вышеуказанной радиопередачи) за 

период с 01.01.2022 г. по 17.08.2024 г. Автором почти всех из них 

стал корреспондент Егор Арефьев. Если сравнить с нашими 

наблюдениями прошлых лет за тем, как в данном СМИ освещали 

телевизионный репертуар», то надо сказать, что количество анали-

тических работ с каждым годом резко снижается: со 132 в 2018 г. 

до 24 в 2023 г. Так случилось по нескольким причинам: изменение 

информационных приоритетов редакции, тематическое переори-

ентирование и даже переход в другие СМИ прежне специализи-

рующихся на телекритике авторов, вероятно, определенную роль 

сыграл и уровень гонорарной оплаты таких публикаций. 

Чтобы иметь успех у аудитории, автор публикации должен по-

стараться, чтобы он ей чем-то запомнился. Воздействующий на чело-

века информационный поток очень насыщенный Потребитель имеет 

возможность быстрого доступа к разнообразному контенту, но то, 

что легко достается, как правило, быстро забывается. Поэтому крити-

ка должна побуждать аудиторию к диалогу с создателями медийных 

произведений. Каким образом это проявляется на практике? Изучив 

медиатексты, мы выявили следующие приемы воздействия на ауди-

торию в творчестве телекритика «Комсомольской правды»: 

а) обсуждение только популярных (т.е. имеющих высокий 

рейтинг просмотров) телепроектов основных федеральных теле-

каналов. Как правило, это сериалы и некоторые шоу, суть которых 

осмысливается, содержание пересказывается, отдельно обращает-

ся внимание на игру занятых в ролях актеров. Расчет на то, что 

аудитория, увидев в подзаголовке и лиде знакомое название и фа-

милии известных актеров, перейдет по ссылке и прочитает текст; 



10 

б) частое использование двусоставных заголовочный кон-

струкций. В основном оба предложения – это один из подвидов 

образного вида заголовков, задача которого в том, чтобы, заинтри-

говав читателя, заставить его читать текст полностью. Мы выяви-

ли такие сочетания: заголовок-перифраз плюс заголовок-тема 

(например: «Снялась мечта “Идиота”: экранизации русской лите-

ратуры, которые выйдут в ближайшем будущем», КП, 26.03.2024 

г.); заголовок-цитата плюс заголовок-вопрос («“Ты теперь с ули-

цы, а кругом враги!” Почему в России на справедливость и причем 

тут Настя Ивлеева?», КП, 1.01.2024 г.); заголовок-парадокс плюс 

заголовок-тема («Вячеслав Гришечкин предсказал свою смерть в 

сериале: сердце артиста не выдержало забвения и одиночества», 

КП, 17.09.2023 г.). Много было и односоставных заголовков, со-

держащих в себе некую интригу, на которую, по замыслу автора, 

должна была бы обратить внимание аудитория и ознакомиться с 

текстом (примеры: «Владимир Машков вспомнил, как чуть не 

умер в детстве и разучился ходить», КП, 1.12.2023 г.; «Почему 

“Чучело” – величайший реквием по состраданию, а Кристина Ор-

бакайте – больше актриса, чем певица», КП, 14.09.2023 г.); 

в) регулярное сочетание публицистического и разговорного 

стилей речи с доминированием разговорного стиля для макси-

мального упрощения смыслового содержания текстов и привлече-

ния к ним внимания разной по возрасту, социальному статусу и 

увлечениям аудитории. 

В данном издании теперь нет анализа и оценок передач, затра-

гивающих и обсуждающих важные социальные проблемы росси-

ян, т.е. всестороннего анализа разного медиаконтента не предпри-

нимается. В контексте происходящих событий думается, что так 

автору и редакции удобнее и безопаснее. 
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Аннотация. В статье изучено применение фотографий в регио-

нальном информагентстве «Первое областное». Полученные результа-

ты свидетельствуют о том, что снимки через визуальные образы от-

ражают культуру в ареале работы СМИ. 

Ключевые слова: фотография, культура, СМИ, интернет-издание, 

визуальные образы. 

 

Говоря о фотографии, нельзя пройти мимо визуальных образов, 

являющихся ее языком. В настоящее время образ не просто иллю-

страция, а полноценный носитель смысла, он показывает смысловые 

константы цивилизации [1, с. 90]. С помощью грамотного снимка 

автор способствует формированию полной картины мира у зрителя 

[2, с. 194]. Таким образом, с помощью фотографии можно как кон-
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статировать происходящее, так и воспитывать у зрителей определен-

ные качества. Ярким примером может служить советская фотогра-

фия, воспитывающая у зрителей нравственные устои. 

Все это актуализирует изучение фотографии, как отражения 

существующей культуры и сферы, способной положительно вли-

ять на моральные качества людей. Региональные СМИ в данном 

контексте позволяют с помощью языка фотографии изучить изоб-

раженную культуры конкретного региона. 

Большой вклад в изучение фотографии внесли такие авторы, как 

А. И. Беленький [3], В. М. Березин [4], В. И. Шимолин [5], Р. Барт [6], 

С. Сонтаг [7] и другие. Но работ по изучению культуры через фото-

графию в региональных СМИ нами найдено не было. Поэтому наше 

исследование призвано заполнить образовавшуюся лакуну. 

В качестве исследуемого объекта взята главная страничка 

сайта информагентства «Первое областное» (https://www.1obl.ru/). 

Данное медиа было выбрано в силу того, что в нем присутствует в 

основном региональная повестка Челябинской области, а также 

страница оформлена с большим количеством фотографий, позво-

ляющих через визуальные образы увидеть основные интересы 

данного СМИ и возможно зрителей. 

На главной станице (18.08.2024) указанного новостного изда-

ния расположены 36 фотографий, ведущих на новости. Снимки 

заняты следующими темами: 

Восемь фотографий – спорт; Семь фотографий – изображение 

происшествий и экстренных служб; Шесть фотографий – обще-

ственная тематика, в том числе снимки городского мероприятия о 

СВО; Три фотографии – пейзажи; Две фотографии – смартфон и 

кнопки банкомата, ведущие к новостям о телефонных мошенни-

ках; Две фотографии – цветы и листва деревьев; Две фотографии – 

портреты; Одна фотография – губернатор на работе; Одна фото-

графия – зонтики; Одна фотография – сумки; Одна фотография – 

топографическая карта; Одна фотография – неинформативное фо-

то рук крупным планом; Одна фотография – концерт оркестра.  

При этом три из этих изображений значительно крупнее и 

расположены в верхней части страницы. На них приходится ос-

новное внимание читателей. Самое крупное из трех – концерт ор-

кестра, два других – спорт. Также справа ниже расположены более 

крупные изображения от тех, что слева. На них изображены спорт 

и портрет актера. 
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Из этого можно сделать вывод, что редакция акцентирует 

внимание на спорте и культурной жизни в регионе (самые круп-

ные фотографии). В результате количественного анализа выявле-

но, что большая часть – спортивная тематика, далее идут проис-

шествия и общественно-городская жизнь, уделяется внимание го-

родским мероприятиям о СВО. Помимо этого, в повестке есть ак-

туальная в нынешнее время тема телефонных мошенников, пейза-

жи и работа губернатора. 

Подводя итог вышеперечисленному, можно сказать, что фото-

графии характеризуют быт и культуру указанного региона. Взгля-

нув на главную страницу сайта, можно увидеть основные тенден-

ции и волнующие людей темы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены примеры проникновения вне-

литературной лексики (жаргонизмы, грубопросторечные единицы и др.) 

в язык массмедиа; выражено опасение, что данный процесс может 

негативно сказаться на культурной идентификации субъектов, а затем 

и на ментальности народа. 
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ность, менталитет, язык массмедиа. 

 

Говоря о языке массмедиа, следует сразу же уточнить, что нас 

будет интересовать деятельность профессиональных журналистов, 

представляющих редакции электронных СМИ. Из широкого поня-

тия культуры мы также вычленим аудиторный аспект, т.е. сосре-

доточимся на культуре поведения читателей, слушателей, зрите-

лей, т.е. представителей массовой аудитории, определяемой мен-

тальными особенностями и воздействием внешней среды – акту-

альных идеологических, политических и экономических факторов. 

Индивид в ходе социализации осознает свою принадлежность к 

определенной культурной группе, и в этом процессе – процессе социо-

культурной идентификации – особая роль принадлежит языку. Куль-

турная идентичность субъекта как результат осознания им своей при-

надлежности к той или иной общности путем самоотождествления с ее 

культурными образцами «является фундаментальной основой сохра-

нения ценностного ядра отдельно взятой культуры, реперным элемен-

том ее бытования и развития» [2, с. 48]. Архетипы культурной иден-

тичности (национально-культурный, поликультурный и культурно-

сетевой) непосредственно связаны с менталитетом, в формировании 

которого особую роль играет язык. И в этом смысле важно проследить, 

как культурно-сетевой конструкт конструкт, отражающий суть инфор-

мационно-сетевого межкультурного взаимодействия, проявляется в 

языковой ментальности [2, с. 49].  

30-50 лет назад культура речи формировалась по большей ча-

сти под влиянием литературы. В наши дни читающих людей стало 

гораздо меньше, поэтому эта функция перешла к СМИ и соцсетям. 

Контролировать грамотность СМИ проще, нежели соцсетей, речь 



15 

в которых никак не регламентируется. Процесс проникновения 

внелитературной лексики в язык СМИ, идущий с конца 1980-х го-

дов, в настоящее время заметно интенсифицировался в связи с но-

вой политической реальностью.  

А. С. Дерябина, приводя результаты факторного исследования 

отношения к агрессии журналистов различных средств массовой ин-

формации [1], делает вывод, что оно зависит от типа СМИ и направ-

ления, в котором работает человек. «Журналисты прогосударствен-

ных изданий не одобряют демонстрацию агрессивного контента в 

СМИ, если это касается реальных событий, но при этом допускают 

использование агрессивных сцен в целях развлечения. <…> Журна-

листы оппозиционных медиа возражают против всех видов агрессии, 

кроме медийной и игровой. <…> Журналисты неполитических СМИ 

не одобряют никакую агрессию, но и не считают необходимым ее 

контролировать. <…> Журналисты, которые ведут блоги, в большей 

степени толерантны к агрессии в СМИ и других сферах жизни, чем 

те, кто не активен в социальных сетях» [1, с. 504].  

Перед медиа всегда встает дилемма: показывать без утайки 

всё, что происходит в реальной жизни, отражать текущую дей-

ствительность такой какая она есть, либо дозировать информацию, 

учитывая этический устав профессии («как наше слово отзовет-

ся?..»). Отсюда – неоднозначность ответов профессионалов на во-

просы, касающиеся показа насилия и документальных съемок 

убийств по телевизору. Одни выступают за отражение правдивой 

информации в СМИ, без цензуры и замалчивания, другие считают, 

что излишняя детализация преступлений может повредить населе-

нию, ведь массовая аудитория неоднородна – как в возрастном, так 

и морально-психологическом плане. 

Анкетирование студенческой аудитории показало, что крайне 

небольшой процент молодых людей за информацией обращаются к 

официальным СМИ: в основном пользуются телеграм-каналами, 

Ютубом. Не исключается воздействие на них зарубежных информа-

торов. Так, активно работает в Телеграм УНИАН – крупнейшее 

украинское информационное агентство с агрессивной русофобской 

политикой. Лексика, называющая русских: «руснявые пропаганди-

сты», «попытка штурма русачками», «в результате удара рашистов», 

«удар русни», «путинские орки», «русаки», «кацапские Z-каналы». 

Россия и РФ пишутся со строчной буквы («россия», «рф»), использу-

ется предлог на, который в русском языке, как правило, не употреб-
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ляется по отношению к названию государства. Россия презрительно 

именуется «рашка», «страна на болотах», «орда». Это становится 

обычной практикой, ведь даже ведущая британская газета The Times 

выходит с заголовком «День без мёртвых русских – неполный день» 

(02.02.2023). Невозможно представить такой заголовок с названием 

любой другой нации в российском издании. Цель использование по-

добных номинаций – расчеловечивание (дегуманизация) великой 

нации: значит, русских можно убивать, русских надо убивать. По-

следствие культивирования таких номинаций пагубное, влияющее на 

ментальное здоровье нации: большая часть молодежи испытывает 

комплекс неполноценности. 

 Русский язык – это не только основная составляющая нашей 

идентичности, но ключ к национальной безопасности России. В Фе-

деральном законе «О государственном языке РФ» сказано о недопу-

стимости употребления слов и выражений, не соответствующих нор-

мам современного русского литературного языка (в том числе нецен-

зурной брани). К сожалению, несмотря на то что большинство рос-

сийских федеральных каналов стараются пресекать использование в 

речи ведущих лексики ограниченного употребления, на некоторых из 

них используются инвективные, жаргонные, просторечные и грубо 

просторечные слова: идиоты, мразь, тварь и т.п.). Такой тип речево-

го поведения называется функционально-регистровым [3], под кото-

рым понимается намеренное использование образованными людьми 

просторечных, а порой табуированных единиц. Нам это явление ка-

жется особенно опасным: когда в публичной речи из уст обладателя 

элитарного или литературного типа речевой культуры звучит резко 

сниженная, ограниченная в употреблении лексика: это сигнал для 

почитателей оратора включить её в свой словарный запас. 

Русский язык – это не только основная составляющая нашей 

идентичности, но ключ к национальной безопасности России.  
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Аннотация. Автором рассматривается природа и теория 

гипертекста, считающегося одной из трех отличительных черт 

интернет-журналистики, в зарубежных и национальных исследованиях.  

Ключевые словa: интернет-журналистика, гипертекст, текст, 

гиперссылка. 

 

Гипертекст стал частью современной интернет-журналистики, 

и с каждым днем он становится все сильнее и сильнее, независимо 

от способа написания, стиля, композиции, жанра.  

Префикс «hyper» напрямую связан с функцией выставления 

символов в гипертекстовом поле. В 1941 году Жорже Луис Боргес 

опубликовал короткое произведение под названием «The Garden of 

Forking Paths», которое стало толчком к созданию гипертекста, 

поскольку в нем автор дает информацию по межтекстовым связям 

и их алгоритмам. В 1945 году Ванневар Буш опубликовал статью 

«As We may think» (Как мы можем думать) и написал о том, что он 

назвал «Memex» в отношении футуристического протогипертек-

ста, который будет обеспечивать возможность взаимосвязи коди-

рованных символов. Эта идея вдохновила Теодора Нельсона, ко-

торый в 1963 году ввел сам термин, а в 1965 году провел исследо-

вание текстов, связанных друг с другом линиями.  

В настоящее время гипертекст в одно и то же время оценива-

ется и как технический, и как теоретический. Г.М. Маклюэн счи-

тает, что само средство информации трансформируется в содержа-

тельную единицу. В 1993 году С. Бернхардт обратил внимание на 

отличие текстов, напечатанных на экране компьютера, от текстов 

на печатных носителях. В научных концепциях Д.Д. Болтера,  

М. Джойса, Д. Мюррея и Э. Фредина также присутствовал тезис о 

гипертексте в качестве «внутренней пирамиды журналистики».  

С. В. Петухов в статье «Гипертекст: творчество без границ» отме-

чал, что «гипертекст – это нелинейный лабиринт, позволяющий 
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читателю свободно перемещаться из одной точки виртуальной ре-

альности в другую» [1, с. 230].  

Учёные исследовали проблемы гипертекста и гипертексту-

альности, возможные различия гипертекста в контекстах, характе-

ризовали гипертекст как порождение художественной литературы, 

использовали лингвистический подход к проблеме гипертекста. 

А.В. Ульберт писал, что «гипертекст – это естественная часть тек-

стового пространства». По его мнению, гипертекстовые команды 

используют лучшие методы иерархического упорядочения верти-

кально в ландшафте взаимосвязанного текста. У Ю.С. Кристевой в 

работе «Бахтин, слово, диалог и роман» гипертекст привязан к ин-

тертекстуальной теории. Она приводит важный тезис о том, что 

каждое слово в тексте подчиняется различным проекциям.  

По нашему мнению, в интернет-журналистике автор использует 

возможности гипертекстового материала: переходы между текстами, 

высококачественные визуализации в тексте, видео и анимацию, 

включение аудио. Гипертекст является одной из наиболее приемле-

мых и адекватных моделей запоминания системных данных, реали-

зующих тенденции семантической ветви. Гипертекст, содержащий в 

себе гиперссылки, связывает текст с информацией в другом про-

странстве и времени. Это одновременно влияет на появление новых 

текстовых, аудио- и визуальных форм и создает широкий спектр воз-

можностей для интерактивного чтения.  

Гипертекст является одним из трёх самых ярких факторов, 

позволяющих интернет-журналистике отделиться от других СМИ. 

Это также процесс объединения информации с другими данными, 

современная форма создания структуры.  
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее популярные 

нейросети, используемые в различных сферах, такие как GPT-4 в журнали-

стике, DALL-E и Midjourney в искусстве, а также IBM Watson Health в меди-

цине. Особое внимание уделяется роли ИИ в улучшении качества и эффектив-

ности профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросети, журналистика, 

медиаиндустрия, визуализация, образование, дата-журналистика. 

 

В наши дни нейросети используются в каждой области: эко-

номика, здравоохранение, образование, медицина, музыка и.т.д. 

Журналистика не стала исключением. С 2008 журналистика стала 

трансформироваться в дату-журналистику. А в 2017 году прези-

дент России Владимир Путин заявил о важности ИИ для будущего 

страны и мира в целом. И в 2019 году была принята стратегия раз-

вития искусственного интеллекта до 2030 гг. Медиаиндурстрия 

стремительно стала развиваться с появлением искусственного ин-

теллекта (ИИ) и нейросетей. С развитием данных технологий из-

меняются и способы создания и распространения медийного кон-

тента., а также, формируются новые культурные практики и взаи-

модействие между медиаплатформами и аудиторией. В наши дни, 

сложно найти человека, который не использует ИИ и нейросети в 

своей работе. Журналист не исключение. Обработать материал в 

короткие сроки, создать большой объем контента, придумать кри-

чащий заголовок – все это может ИИ с минимальными затратами 

времени и ресурсов. Самая популярная сеть на данный момент – 

это GPT-4. Эта нейросеть может генерировать текст, создавать 

сценарии и даже производить новостные статьи.  

Рассмотрим самые популярные нейросети в разных областях, 

которые являются важными помощниками в разных областях. 

В сфере искусства и дизайна, для визуализации контента ис-

пользуются такие нейросети как DALL-E 2 и DALL-E 3 – от 

OpenAI, Midjourney, Stable Diffusion, Artbreeder, DeepArt.io и дру-

гие [1]. Они способны генерировать изображения на основе тек-
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стовых описаний, преобразовывать фотографии в художественные 

изображения, стилизованные под различные виды искусства, со-

здавая визуализации, которые точно соответствуют запросу поль-

зователя. 

Журналисты чаще всего используют GPT-4 (от OpenAI) для 

автоматического написания новостных статей, создания контента 

и анализа данных; Wordsmith (от Automated Insights), она автома-

тически генерирует текстовые отчеты и статьи на основе данных; 

Trint – применяется для автоматической транскрипции аудио- и 

видеоконтента, тем самым облегчая работу журналистов с интер-

вью и репортажами [1]. 

В образование, учителя и преподаватели также часто используют 

ИИ и нейросети, чтобы их уроки были интересными и продуктивны-

ми. Вот самые популярные: Khan Academy’s AI Tutor (Khanmigo) – 

эта нейросеть используется для создания персонализированных обра-

зовательных программ и автоматизации учебного процесса; Socratic 

(от Google) – она помогает студентам решать задачи и учиться, отве-

чая на вопросы с использованием ИИ; Quizlet – незаменимая 

нейросеть для занятий с детьми и заучивания материала. Использует-

ся для создания адаптивных флеш-карт и учебных материалов, кото-

рые подстраиваются под уровень знаний ученика [1]. 

В медицине ИИ решает множества задач, направленных на 

улучшение диагностики, лечения, управления данными и оптими-

зации процессов в здравоохранении. ОН помогает выявить заболе-

вания на начальной стадии, спрогнозировать лечение, а также мо-

жет моделировать клинические испытания. Комплексная плат-

форма на основе ИИ IBM Watson Health используется для анализа 

медицинских данных, диагностики заболеваний и создания персо-

нализированных планов лечения [1]. Google DeepMind (AlphaFold) 

применяется для анализа структуры белков, что помогает в разра-

ботке новых лекарств и понимании биологических процессов [1]. 

Платформа Zebra Medical Vision разрабатывает алгоритмы для 

анализа медицинских изображений, помогая врачам в ранней диа-

гностике заболеваний [1]. 

Как мы видим, внедрение ИИ и нейросети стали важной со-

ставляющей в каждой области 21века, и коренным образом изме-

нило многие отрасли, включая журналистику, искусство, образо-

вание и медицину. Эти технологии не только улучшили качество и 

скорость выполнения задач, но и способствовали формированию 
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новых подходов к работе и взаимодействию с информацией. В 

журналистике, например, ИИ позволяет создавать контент и ана-

лизировать данные с большой скоростью, тогда как в медицине 

нейросети помогают в ранней диагностике и назначением лечения. 

Таким образом, нейросети и ИИ становятся неотъемлемыми ин-

струментами современного общества, способствуя его развитию и 

повышению эффективности в различных сферах деятельности. 
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Аннотация. В статье раскрывается роль Каспийского медиафору-

ма в создании единого и эффективного медиапространства на Каспии, 

что служит укреплению дружбы и взаимопониманию стран и народов 

Прикаспия. Изучается информационная повестка IX Каспийского ме-

диафорума, основная тема которого «диалог культур – основа развития 

Каспийского региона», определяются дальнейшие перспективы меж-

культурных коммуникаций. Также в работе отмечается общественно-

политический и культурно-просветительский характер медиафорума 

как основы для дальнейшего сотрудничества и развития культур наро-

дов стран Прикаспия. 

Ключевые слова: Каспийский медиафорум, медиапространство, 

Каспийская «пятерка», макрорегион, медиасфера, медиаплатформа, 

межкультурная коммуникация 

 

Идея Каспийского медиафорума родилась в 2014 году на сам-

мите «пятерки» стран Каспийского моря (Российская Федерация, 

Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский 

медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. Организаторами 

форума выступают правительство Астраханской области при под-

держке Администрации президента РФ, МИД РФ, Министерства 
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цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также 

Центра международных исследований «Каспий – Евразия». За го-

ды проведения форум стал авторитетной дискуссионной площад-

кой, где собираются представители журналистского сообщества, 

органов власти, ученые и политологи, эксперты и лидеры обще-

ственных организаций. В 2023 году VIII Каспийский медиафорум 

в Астрахани получил статус федерального мероприятия. 

В 2024 году тема IX Каспийского медиафорума была заявлена 

как: «Диалог культур – основа развития Каспийского региона» 

[https://media-caspy.astrobl.ru]. Обсудить проблемы мирного сосуще-

ствования в единстве культур в Астрахань приехали делегации гостей 

из Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, 

Беларусь и АТО Гагаузии Республики Молдова. В числе участников 

из российских городов были и представители новых регионов: ЛНР 

(г. Луганск), ДНР (г. Донецк), Запорожья, Мелитополя.  

На площадках мероприятия представители российских и при-

каспийских СМИ смогли обменяться профессиональным опытом и 

обсудить актуальные проблемы заявленной повестки. Основное 

внимание было уделено вопросу формирования партнерских от-

ношений в сохранении национального согласия и развития куль-

тур народов, населяющих страны Прикаспия. 

Главным итогом пленарного заседания стал анонс открытия 

медиаплатформы «Каспий Сегодня», на которой будет представ-

лен новостной контент на шести языках: русском, азербайджан-

ском, туркменском, казахском, фарси и английском. 

В рамках медиафорума работали четыре дискуссионных пло-

щадки, где обсуждались вопросы применения цифровых техноло-

гий в искусстве и медиа, роль киноискусства, а также культурно-

историческое единство на евразийском пространстве. 

На встрече представителей информагентств стран Прикаспия 

первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил 

Гусман выступил с предложением создать альянс информацион-

ных агентств Прикаспийских государств. В рамках форума также 

были подведены итоги XI конкурса на лучшую журналистскую 

работу «Каспий без границ». 

Кроме того, важной частью форума стали различные культур-

ные события: встречи, концерты, спектакли. В их проведении бы-

ло задействовано большое количество творческих площадок, 

участниками которых стали представители творческих коллекти-
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вов различных государств. Астраханский регион в очередной раз 

подтвердил статус поликультурного форпоста на Каспии. 

Ярким событием форума стало торжественное открытие меж-

дународного фестиваля классического искусства «Каспийские се-

зоны – 2024», в котором участвовал Сводный симфоническийор-

кестрПрикаспийских стран. В составе оркестра – музыканты Рос-

сии и всех Прикаспийских государств. Свои сольные выступления 

также представили публике знаменитые оперные певцы всех При-

каспийских стран. Затем фестиваль продолжился концертными 

выступлениями мастеров сцены в Дни стран Каспийской «пятёр-

ки», где выступали национальные творческие коллективы, откры-

вались интересные выставки, которые знакомили с искусством, 

традициями, особенностями культуры народов, населяющих При-

каспийский макрорегион. 

Таким образом, форум, в информационной повестке которого 

главное место занимал «диалог культур», имел не только обще-

ственно-политический, но и культурно-просветительский характер, 

что дало толчок для дальнейшего сотрудничества в сфере межкуль-

турных коммуникаций. Уже после Каспийского медиафорума в 

Астраханском театре оперы и балета прошел Международный Кас-

пийский форум музыкальных театров «Музыкальный театр как 

центр культурной экосистемы: творческая коммуникация с пригра-

ничными территориями, окружающим ландшафтом, зрительской 

аудиторией и представителями власти». Участники этого форума 

собрались, чтобы обменяться опытом, наладить творческие контак-

ты, поделиться планами на предстоящий театральный сезон и раз-

работать идеи для совместных проектов и их реализации. 

В итоге, по результатам плодотворной работы форума общи-

ми усилиями представителей стран Прикаспийских государств 

была выстроена программа «диалога культур», открывающая но-

вые горизонты для творческого взаимодействия в макрорегионе, а 

также обозначились дальнейшие перспективы сотрудничества в 

этой сфере. 
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Аннотация. В публикации рассматриваются предпосылки форми-

рования межкультурной доминанты личности В.Г. Короленко. Пред-

ставлены основные принципы и направления его профессиональной жур-

налистской деятельности по борьбе с национализмом и угнетением ма-

лых народов России. Отмечен вклад Короленко в продвижении идеи о 

необходимости взаимодействия этносов и национальных культур на 

едином базисе равноправия и свободы. 

Ключевые слова: мультикультурность, В.Г. Короленко, публици-

стика, национальная идентичность, национализм. 

 

В последние годы о мультикультурализме все чаще стали го-

ворить с негативной оценочностью не только в масс-медийном, но 

и в научном пространстве, сопрягая это понятие с современными 

процессами глобализации, а также с угрозой потери национальной 

и культурной идентичности. Вместе с тем обращение к историче-

скому наследию показывает, что базовые идеи мультикультура-

лизма – формирование уважения и терпимости к различным этни-

ческим группам, свобода от этнических предрассудков и стерео-

типов, отказ от ксенофобии и шовинизма – лежали в основе миро-

воззрения большинства выдающихся отечественных литераторов и 

публицистов. 

Один из самых ярких журналистов России конца XIX – начала 

XX века В.Г. Короленко получил авторитет у общественности в 

первую очередь благодаря своей последовательной борьбе против 

национализма, травли «инородцев», за свободное развитие всех 

народов в едином социокультурном поле многонациональной 

страны.  

Как мультикультурная личность он сформировался уже в 

юности. Его матерью была полька, отцом – украинец, среди това-

рищей много русских, евреев. Во время учебы в житомирской 

школе юный Короленко столкнулся с самыми разными упреками 

от учителей и одноклассников: то слишком «ополячен», то «хо-

хол», то «москаль». Необходимость отделить себя от одних и при-
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мкнуть к другим по национальному признаку вызывала у него 

протест. В мемуарах «История моего современника» Короленко 

так описал свои душевные муки по вопросу национальной само-

идентификации: «Клубок был завязан тремя «национализмами», из 

которых каждый заявлял право на владение моей беззащитной 

душой, с обязанностью кого-нибудь ненавидеть и преследовать» 

[1, с. 115]. То есть, главное, чего не мог принять будущий писатель 

и публицист, – это отношение к кому-либо или чему-либо Друго-

му как чуждому, враждебному, худшему по сравнению со Своим.  

В то время как вплоть до середины XX столетия в науке и об-

щественном сознании преобладало «генетическое» (объективное) 

понимание нации, для Короленко в его исканиях более важным 

было духовное родство, близость идей и нравственных ценностей. 

Интериоризация личности и в первую очередь формирование эти-

ко-мировоззренческих позиций Короленко происходило под влия-

нием разных культур, но доминантную роль сыграла русская куль-

тура. «Разноплеменную душу» молодого человека покорили про-

изведения Н.А. Добролюбова, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, в 

которых он ощутил полное созвучие собственным запросам и со-

вести. «Я нашел тогда свою родину, и этой родиной стала прежде 

всего русская литература» [1, с. 236], – писал Короленко. Таким 

подходом он намного опередил свое время, используя в качестве 

доминант национальной самоидентичности личности субъектив-

ные, психологические факторы, значение которых было признано 

гораздо позже. 

На протяжении всей публицистической деятельности Коро-

ленко боролся за распространение в России тех базисных принци-

пов, которые сегодня входят в объем понятия «мультикультура-

лизм» [2, с. 10]. В них он видел потенциал гармоничного сочета-

ния этнокультурного, конфессионального, языкового разнообразия 

народов с общим единством в рамках многонационального госу-

дарства, построенного на основе равенства, справедливости и пра-

ва. Эти внутренние установки реализовались и получили практи-

ческую определенность в его профессиональной работе как лите-

ратора, журналиста и редактора, а также общественного деятеля. 

Современники называли Короленко защитником инородцев за 

многочисленные выступления против беззакония и несправедли-

вости по отношению к представителям разных этносов и нацио-

нальностей: удмуртов («Мултанское жертвоприношение»), евреев 
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(«К русскому обществу (по поводу кровавого навета на евреев)», 

«Знаменитость конца века», «Дом №13»), чеченцев («Черты воен-

ного правосудия»), немцев («О капитане Кюкене»), украинцев 

(«Сорочинская трагедия», «Открытое письмо статскому советнику 

Филонову») и мн. др. 

Одной из основных угроз развитию страны публицист считал 

распространение в российском обществе воинствующего национа-

лизма, который поддерживался и подавался властью как истинный 

патриотизм. Он видел опасность и в русском великодержавном 

шовинизме, и в кичливом выпячивании национальной самобытно-

сти малых народов, что неизбежно приводит к ущемлению прав 

других культур. Так, он неоднократно выступал против подавле-

ния украинской культуры и языка при царизме и в годы Граждан-

ской войны, подчеркивая при этом, что не относится к числу «са-

мостийников» («Котляревский и Мазепа», «О разрубании узлов и 

об украинстве»), но не менее активно боролся и с притеснениями 

русского языка в той же Украине в период правления Центральной 

рады и петлюровцев («Украинский шовинизм»). Короленко был 

убежден сам и убеждал своих читателей в том, что проблемы вза-

имодействия национальных культур должны решаться в интересах 

всех людей на основе равных прав и свободы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются публикации о Габдраши-

те Ибрагимове в газете «Сибирская жизнь» второй половины 1900-х 

годов, презентующие его читателю российской провинции как харак-

терного представителя молодой, недавно возникшей татарской журна-

листики. 
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Габдрашит Ибрагимов в истории татарской журналистики 

знаковая фигура. Один из пионеров татарской прессы. Ещё в 1900 

году (т.е. до первой татарской газеты «Нур» вышедшей в 1905 го-

ду) он начинает выпускать татарский общественно-политический 

альманах «Миръат» («Зеркало»), фактически ставший первым та-

тарским журналом (выходил сперва в Санкт-Петербурге, после в Ка-

зани). Далее – известная его газета «Ульфат» («Единство»). Выпуска-

лась в Санкт-Петербурге с 11 декабря 1905 г. по 9 июня 1907 г. на 

татарском языке. 

Именно его фигуру выбрала известная в российской провин-

ции газета «Сибирская жизнь», чтобы рассказать своим читателям 

о молодой татарской журналистике на конкретном примере. Мы 

нашли по меньшей мере три упоминания Г-Р. Ибрагимова на стра-

ницах «Сибирской жизни». Первое содержится в примечательной 

статье «О татарской журналистике» подписанной именем Абдул-

Летиф Комаров [1]. К ней предпослано также послесловие, напи-

санное известным сибирским публицистом-областником Г.Н. По-

таниным: «Статья г. Комарова написана по-татарски и переведена 

на русский язык по поручению редакции. Сведения о татарской 

журналистике, сообщаемые в ней, показывают, что освободитель-

ное движение, охватившее Россию, задело и татарскую среду. 

Стоило только немножко поднять решетку застенка, за которой 
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томилась русская печать, и откуда что взялось. О мусульманском 

обществе в России составилось понятие как о самой косной, ста-

роверческой среде. А оказалось, что в этом стоячем болоте есть 

силы, которые при первом луче свободы и проявились, а ранее 

должны были гибнуть без развития под гнетом народной тьмы 

<…>» [1]. 

Среди всех татарских журналистов А-Л. Комаров останавли-

вается подробно на личности именно Г.-Р. Ибрагимова. Даёт по-

дробную его биографию, поясняя: «Жизнь редактора этой газеты 

(т.е. газеты «Ульфат» Габдрашита Ибрагимова – А.Б.) показывает, 

какой многотрудный путь должны иногда проходить борцы из та-

тарского народа, прокладывая татарской мысли дорогу к свету и 

свободе» [1]. 

Следующее обращение «Сибирской жизни» к личности  

Г.-Р. Ибрагимова происходит уже в 1909 году. во время поездки 

последнего на Восток и в Японию, отчёты о которой и путевые 

очерки публиковались в казанской газете «Баянельхак» («Глаша-

тай правды»). В № 86 «Сибирской жизни» от 23 апреля 1909 г. 

публикуется материал за подписью самого Г.-Р. Ибрагимова: «Му-

сульманин в гостях у буддийских монахов» [2]. К статье даётся 

следующее примечание: 

«Статья эта представляет извлечение из статьи г. Ибрагимова, 

помещенной в татарской издаваемой в Казани газете «Банихак» 

(искажённое: Баянельхак – А.Б.) 1909г. от 6 янв, № 416. Г. Ибра-

гимов, татарский публицист, много путешествовавший на Ближ-

нем Востоке. в Турции, Египте, Аравии и Индии, затем издавав-

ший в Петербурге прогрессивного направления газету «Ульфат» 

на татарском языке. Когда власти закрыли газету, г. Ибрагимов 

отправился путешествовать на Дальний Восток. В середине ны-

нешней зимы он проезжал через Томск и появлялся в здешнем об-

ществе. В настоящее время он находится в Иокагаме в Японии.  

В Томске получен номер японской газеты «Кукумин Шиибун»,  

в котором помещён портрет г. Ибрагимова» [2]. 

Наконец, третье упоминание имени Ибрагимова в той же газете, 

в статье, ему посвящённой, озаглавленной «Исследователь-

магометанин» за подписью З. И-ев. Автор сообщает: «Ибрагимов пу-

тевые свои впечатления пишет в мусульманской газете «Баянуль-

хак», издающейся в гор. Казани, благодаря чему газета эта покупает-

ся и расходится прямо нарасхват, так как статьи г. Ибрагимова воз-
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буждают среди мусульман живой интерес, как представляющие ред-

кость в мусульманском мире, занятом до сих пор почти лишь толко-

ваниями шариата и холодной и надоедливой схоластикой. Ибрагимов 

всегда пишет особым живым языком, почему статьи его и вообще все 

его произведения читаются легко и свободно» [3].  
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Аннотация. В статье рассматривается специфика публикаций 

культурной направленности в газете «Черноморец» М.З. Финкельштей-

на. Представленные примеры публикаций позволяют сделать вывод о 

важности культурного контента в информационной политике издания.  
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17 марта 1913 года в Новороссийске появилась новое издание – 

«политическая, литературная и общественно-экономическая газе-

та» «Черноморец». Редактором-издателем являлся опытный жур-

налист Михаил Зиновьевич Финкельштейн.  

Традиционно в редакционной статье первого номера расска-

зывались о целях будущего издания, и культурная проблематика 

обозначалась как один из «важных вопросов местной жизни». 

«Несмотря на поставляемые ей рогатки, культурная жизнь на 

местах развивается и принимает все более сложные формы; все 

большее и большее число людей втягивается в ее водоворот и про-

являет к ней живой интерес» [1, с.1]. 
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В этом же номере была опубликована статья Н. Анисимова 

«Читателю – другу», в которой автор рассуждал о состоянии со-

временной литературы и в качестве положительного примера при-

водил Григорьева и Пришвина [2, с. 2] 

А чуть ниже стихотворение Софьи Бергер «Дни за днями бе-

гут» о призрачности счастья, о стремлении жить и наслаждаться 

[3, с. 3]. 

Во втором номере культурную тематику продолжила заметка 

Е. Успенской «К 25-летию со дня смерти В.М. Гаршина». Отмеча-

лись заслуги писателя и особенно подчёркивалась его значимость, 

что «в тяжёлую годину общественной спячки не переставал глубо-

ко волноваться вопросами общественной и человеческой неспра-

ведливости, горячо и искренне откликался на запросы жизни и ис-

кусства» [4, с. 2]. 

Другая заметка номера – «Бедная книга» – была связана ис-

ключительно с локальной тематикой и основана на реальном фак-

те. Ее автор, укрывшись за псевдонимом «Читатель», сожалел о 

том, что юные посетители Новороссийской библиотеки не слиш-

ком аккуратно обращаются с книгами, а самому учреждению не 

хватает грамотного библиотекаря, который бы мог выдавать детям 

и молодёжи исключительно нравственные книги, потому что, по 

мнению автора, необходима «фильтрация духовной жизни, духов-

ной пищи» [5, с. 3]. 

В одном из постоянных разделов газеты – «Хроника» – из но-

мера в номер шли новости о культурных событиях в Новороссий-

ске: о «вечере, посвященном памяти Т. Г. Шевченко» [6, с. 3], о 

«Бетховенском вечере» в женском клубе [7, с.3], о гастролях арти-

ста В.А. Долинского, «устраивающего вечер и утро, посвящённые 

памяти незабвенного А.П. Чехова» [8, с. 3]. 

В двух номерах – 2 и 3 – публиковалась статья О.П. «Четверть 

века "Криницы"». Формально она была посвящена выходу одно-

именной книги, фактически рассказывала об «истории известной 

интеллигентной колонии-общины, образовавшийся в 1886 году в 

Новороссийском округе» [9, с. 4]. Эти публикации были «поддер-

жаны» рекламным объявлением о продаже книги в нескольких 

номерах «Черноморца» [10, с. 4; 11, с.1]. Такая практика в газете 

встречалась довольно часто.  

О нравственных проблемах молодежи рассказывалось в статье 

Е. Славгородского «Современная культура». Автор отмечал, что 
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«в важных областях духовной и общественной жизни мы очень 

мало или совсем не подвинулись вперёд. Понятие о долге и чести, 

о добре и зле, всё это спит непробудным сном праведника на дне 

нашей души, за надёжными стенами эгоизма. <…> Мы склоняемся 

устранять недуги тела и не обращаем должного внимания на язвы 

души» [12, с. 2]. 

Одной из последних публикаций культурной направленности 

в газете стала заметка Н.М. Кожушко о лекции Ф. Сологуба в Ека-

теринодаре. В её оценке автор был категоричен: «мертвые слова 

без чувства, без мысли» [13, с. 3]. 

Газета «Черноморец» просуществовала недолго, вышло всего 

5 номеров, однако приведенные публикации позволяют говорить о 

том, что культурная проблематика являлась органичной составля-

ющей информационной политики издания. Она была представлена 

в разных жанрах – от новостной заметки до статьи, диапазон куль-

турной проблематики, репрезентуемой в «Черноморце», был обу-

словлен примерно в равном соотношении общероссийскими и ло-

кальными событиями, а ведущей темой публикаций культурной 

направленности является литература. 
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Аннотация. В статье анализируются ключевые механизмы интен-

сификации когитемного ядра «объединение», являющегося ключевым для 

медийного дискурса профсоюзной работы. Выявляются три вектора 

актуализации прецедентных текстов: цивилизационный, социумный, 

индивидуальный, каждый из которых содержит ретротопийную реми-

нисценцию к советскому периоду. 

Ключевые слова: профсоюзные медиа, ретротопия, прецедентный 

текст, трехвекторная актуализация, профессиональный дискурс, соци-

умная детерминация. 
 

Современное состояние медийных средств информирования о 

деятельности профессиональных союзов в России позволяет гово-

рить о них, несмотря на отсутствие комерческой составляющей, 

как о специфическом и динамичном сегменте общего информаци-

онно-коммуникационного пространства. На настоящий момент 

информационные и мотивационные функции институциональных 

дискурсивных практик профсоюзной деятельности достаточно 

успешно реализуются в онлайн формате. Они направлены на фор-

мирование единой социально и топикально ориентированной по-

зиции акторов профессиональной деятельности и эксплицируют 

базовую когитему «объединение».  

Ключевыми методами рассмотрения механизмов репрезента-

ции ядерной когитемной области социально значимых информа-

ционных сообщений в медиадискурсе профсоюзных организаций 

становятся социокультурный и дискурсивно-модусный анализ, 

которые в своей конвергенции позволяют выявить иллокутивные 

цели и обосновать выбор стратегий их поликодовой экспликации. 

Основой для трансляции когитемного ядра «объединение» как 

доминантного компонента профсоюзной деятельности в медийном 

mailto:belana189@mail.ru
mailto:belana189@mail.ru
mailto:belana189@mail.ru
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пространстве служит рекуррентная кодификация советских преце-

дентных текстов на основе формального или ассоциативно мета-

форического переноса, допускающего социально-историческую 

амфиболическую интерпретацию [1, с. 342] – соотнесение с со-

временными реалиями и советскими. Отнесенность к советским 

реалиям и их ремифологизация в прецедентных высказываниях и 

социально-исторически маркированных лексемах позволяет гово-

рить о ретротопическом характере [2, с. 202]. 

Первым механизмом активизации является отсылка к цивилиза-

ционным аксиологическим доминантам. Например, …это правиль-

ный путь, вероятно, единственно возможный в плане цивилизован-

ного осуществления идеи о справедливости и диктате закона, путь 

к гармоничной жизненной самореализации человека [3]. 

Реминисценции к общецивилизационным аксиологемам 

«справедливость», «гармония», «верховенство закона» выстраи-

ваются в рамках ретротопической клишированности фразы «Пра-

вильный и единственно возможный путь…» формирующей жест-

кую привязку к диалектическому материализму. 

Следующим ключевым вектором ретротопического кодирова-

ния когитемного ядра становится актуализация социумно реле-

вантных аксиологических компонентов. Например, Август – пора 

профессионального роста педагогов! [3]. 

В микроконтексте происходит косвенная актуализация ретро-

топического характера, выраженная в форме комплексного ассо-

циата к советскому периоду на основе использования в номене 

идеологически и исторически маркированной в конситуативном 

употреблении лексемы «пора» (ср. «пора свершений», «счастливая 

пора», «пора решительных действий» и т.п.). А дополнительно по-

вторяющийся лид «педагоги» конкретизирует социумную профес-

сиональную группу для которой релевантным является ценность 

«профессиональный рост». 

В качестве третьего, однако, не менее важного на сегодняш-

ний день в условиях постулирования значимости каждого кон-

кретного индивидуума для становления профессионального сооб-

щества и единения его членов, компонента интенсификации коги-

темы «объединение» становится ассоциативная акцентуация лич-

ностных качеств. Например, Своими советами и бесценным 

опытом делится директор Федерального научно-методического 
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центра в области психологии и педагогики толерантности, кан-

дидат психологических наук А.М. [3]. 

В приведенном пассаже, представленном в сильной иници-

альной позиции текста информационного сообщения присутству-

ют лексемы положительной коннотации «совет», «опыт», сопро-

вождаемые эмоционально-оценочной характеристикой «бесцен-

ный», которые, несмотря на разделенную значимость в социумной 

группе, имеют четкую привязку к личностной концептуально-

валёрной системе. А дополнительная конкретизация в упоминании 

не только имени, но и должности и ученой степени обладателя ре-

левантных для конкретного профессионального сообщества харак-

теристик подчеркивает значимость участия в объединении с таки-

ми авторитетами в рамках использования так называемых «ком-

плементарных детерминант» [4, с. 114] антропонима.  

Следует указать на тот факт, что интенсификация когитемы 

«объединение» включает три стандартно реализуемых и наиболее 

частотных вектора: 1) актуализация цивилизационного компонен-

та (подчеркивание единения членов профессионального сообще-

ства в стремлении к достижению свободы, справедливости, все-

общего блага); 2) актуализация социумных ценностно-

ориентационных доминант (профессиональный успех, обществен-

ная польза); 3) акцентуация периферийных индивидуальных ва-

лёрных констант, соответствующих социальной релевантности 

(индивидуальные опыт, достижения, морально-нравственные ка-

чества) [5, с. 110]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что трихотомиче-

ская экспликация когитемного ядра «объединение» в профсоюз-

ном медиадискурсе основана на ассоциативной актуализации ци-

вилизационных, социумных и индивидуальных аксиологем и име-

ет четко выраженный ретротопийный характер. Ретротопия в дис-

курсе профсоюзной деятельности создает отсылки, прежде всего, к 

советским прецедентным текстам и событиям, что закономерно 

объясняется доминированием в семантической памяти акторов 

профсоюзной деятельности жестких паттернов вербализации 

именно данного периода. 
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ВЛИЯНИЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО МЕДИАСООБЩЕСТВА 

 

Васильев А. П. 
Московский международный университет, Москва (Россия) 

 

Аннотация. Эмпирической базой исследования стала платформа Ян-

декс.Новости. Отслеживая контент в диахронном аспекте, автор показы-

вает, как происходит процесс эволюции данной медиаплатформы. 

Ключевые слова: массовая культура, глобальное медиасообщество, 

Яндекс.Новости, медиасообщество, трансформация. 

 

Массовая культура сегодня выступает не только как фено-

мен, определяющий повседневную жизнь миллиардов людей, но 

и как ключевой элемент, формирующий глобальное медиасооб-

щество. В условиях стремительного развития информационных 

технологий и глобализации, влияние массовой культуры на 

наши предпочтения, ценности и социальные установки стано-

вится все более очевидным. В данной статье показано, каким 

образом массовая культура формирует и трансформирует ме-

диасообщество. Эмпирической базой исследования стали мате-

риалы медиаплатформы Яндекс.Новости в разные временные 

периоды: 2016, 2020 и 2024 годы. 
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Проанализируем, как эта платформа эволюционировала в раз-

ные годы. 

 

Уровень  

стандартизации 

контента 

Темп распростра-

нения культурных 

символов 

Влияние  

на национальные 

идентичности 

Роль  

коммерциали-

зации в медиа 

2
0

1
6
 

Унифицированный 

новостной контент, 

который был одина-

ково воспринимаем 

широкой аудиторией, 

независимо от их 

социального или 

культурного фона. 

Эта стандартизация 

контента отражала 

общий тренд к 

упрощению и уни-

версализации ин-

формационного 

продукта, что позво-

лило платформе 

охватывать большую 

аудиторию. 

На данном этапе 

темп распростра-

нения культурных 

символов был 

относительно 

медленным, так как 

основное внимание 

уделялось тексто-

вому контенту. 

Однако уже тогда 

наблюдалась тен-

денция к включе-

нию популярных 

культурных симво-

лов и тем в повест-

ку дня, что демон-

стрировало влия-

ние массовой куль-

туры на информа-

ционное поле. 

Сохранялся акцент 

на российском 

контексте, что 

помогало поддер-

живать националь-

ную идентичность 

через локальные 

новости и культур-

ные темы 

Платформа 

начала активнее 

интегрировать 

рекламные 

материалы и 

коммерческий 

контент, что 

свидетельство-

вало о начале 

процесса ком-

мерциализации 

медиа. 

2
0

2
0
 

Контент стал более 

разнообразным, но 

при этом сохранялась 

высокая степень 

стандартизации. Это 

связано с внедрением 

алгоритмов персона-

лизации, которые 

предлагали пользова-

телям контент, мак-

симально соответ-

ствующий их инте-

ресам, но в то же 

время созданный по 

общим шаблонам. 

С введением муль-

тимедийного кон-

тента темп распро-

странения культур-

ных символов 

значительно уско-

рился. Видео и 

инфографика поз-

волили пользовате-

лям быстрее усваи-

вать информацию, 

что способствовало 

распространению 

массовой культуры 

на более глубоком 

уровне. 

Хотя Ян-

декс.Новости про-

должали поддер-

живать российский 

контекст, глобаль-

ные темы и тренды 

начали оказывать 

большее влияние 

на контент. Это 

свидетельствовало 

о некотором ослаб-

лении влияния 

национальной 

идентичности в 

пользу глобальных 

культурных норм 

К 2020 году 

коммерциали-

зация стала 

более заметной. 

Платформа 

активно ис-

пользовала 

рекламные 

технологии и 

интеграцию с 

коммерческими 

сервисами, что 

отражало об-

щий тренд на 

увеличение 

роли коммер-

ции в медиа. 



37 

2
2

2
4
 

Стандартизация 

контента достигла 

нового уровня благо-

даря использованию 

ИИ. Алгоритмы 

анализируют предпо-

чтения пользователей 

и создают персона-

лизированный кон-

тент, который, не-

смотря на его инди-

видуализацию, оста-

ётся частью общей 

унифицированной 

медиасреды. 

В 2024 году темп 

распространения 

культурных симво-

лов достиг макси-

мума благодаря 

мгновенной до-

ставке контента 

пользователям. 

Платформа активно 

продвигает гло-

бальные культур-

ные тренды, инте-

грируя их в ло-

кальные контексты. 

Влияние глобаль-

ных трендов про-

должает расти, 

однако Ян-

декс.Новости ак-

тивно работают над 

сохранением наци-

онального контек-

ста. Искусственный 

интеллект помогает 

подстраивать кон-

тент под локальные 

особенности, что 

способствует под-

держанию нацио-

нальной идентич-

ности в условиях 

глобализации. 

Коммерциали-

зация достигла 

пика, с глубо-

кой интеграци-

ей рекламных 

продуктов и 

партнерских 

программ в 

платформу. 

Коммерческие 

интересы во 

многом форми-

руют контент, 

который про-

двигается на 

платформе. 

 

Таким образом, на примере эволюции Яндекс.Новостей мы 

проследили, как массовая культура влияет на глобальное медиасо-

общество. 
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Тамбовская губерния начала ХХ века – это густонаселённая 

область в центре России с населением 3,5 млн человек. Дореволю-

ционная пресса губернии характеризуется бурным ростом, что 
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обусловлено общероссийскими экономическими процессами и 

процессами развития грамотности. Экономический бум спровоци-

ровал развитие рекламной индустрии, и у газет помимо информа-

ционной и культурно-просветительской функций появилась ещё 

одна – бытовая. Блок рекламной информации даже в общеполити-

ческих изданиях достигает половины общего объема.  

Как отмечают исследователи, для стилистической характери-

стики рекламных объявлений «важным является включение в них 

множества неосвоенных русским языком слов, наличие их обу-

словлено расширением международных связей, появлением на 

российском рынке иностранных товаров, открытием новых ино-

странных фирм. Отсутствие в русском языке соответствующего 

эквивалента приводит к использованию различных способов адап-

тации. Чаще всего прибегают к транслитерации слова» [1, с. 15]. 

Анализ тамбовских объявлений в газетах «Тамбовский листок 

объявлений» (1912) и «Тамбовский край» (1912) позволяет изу-

чить повседневную жизнь тамбовчан, отношение к зарубежному 

производству. Например, в Табачном магазине «ВОСТОКЪ» г. 

Моршанска «Лучшiе табаки и папиросы изъ французской бумаги 

«Картушъ»; на складе земледельческих машин у Д.М. Мухина в 

Тамбове можно приобрести «жатвенные машины американскихъ 

заводовъ». Чаще всего встречается комбинированное предложение 

товаров отечественного и зарубежного производства. Аптеки 

«предлагаютъ въ громадномъ выборе «аптекарские товары и пар-

фюмерiю заграчн. и русскихъ фабрикъ». Им вторят гастрономиче-

ские магазины: «большой выбоъ заграничн. шампанскаго, лике-

ровъ, иностранныхъ и русскихъ винъ». Это говорит о том, что 

местные предприниматели не только поддерживают отечественное 

производство, но и предлагают альтернативу, ведь цены на «свои» 

товары будут значительно ниже.  

Отношение тамбовского потребителя к зарубежным товарам 

уважительное, но осторожное. Иностранное происхождение товара 

зачастую уже само по себе похвала. Зарубежная марка призвана по 

умолчанию обратить на себя внимание. Так, на страницах «Там-

бовского листа объявлений» за 1912 год находим объявление в 

красивой рамке – Общество страхования жизни «Урбэн». Харак-

терный для провинциальных типографий указующий перст и нов-

шество – вертикально расположенные строки вдоль рамки, не 

оставляют никаких сомнений, что здесь присутствует творческий 
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подход и финансовая обеспеченность рекламодателя: объявление 

занимает много места, оно в рамке и потому привлекает внимание. 

Далее следует вопрос к явно обеспеченному адресату: «Почему 

все желающiе обеспечить свою семью на случай смерти или свою 

старость должны застраховаться обязательно въ обществе «Урб-

энъ»???» И сам же рекламодатель отвечает: «Потому что Урбэн (L 

URBANE) Общество Страхованiя Жизни высочайше утверждён-

ное въ Петербурге в 1889 г., Невский, 13». В данном объявлении 

можно усмотреть двойное усиление влияния: общество француз-

ское, следовательно, потенциального клиента должно подкупить 

иностранное качество; его надёжность подтверждают в столице. 

Одним из веских рекламных аргументов в пользу товара всег-

да была ссылка на авторитет. В объявлении, рекламирующем 

предметы оптики под известной американской фамилией Рорбах, 

идёт перечисление товара без названия производств и фирм. Изоб-

ражения и фото предметов наглядно дублируют информацию для 

заинтересовавшихся лиц. Никаких призывав и гарантий. Авторы 

оказывают воздействие лишь проверенным именем иностранного 

происхождения.  

Тамбовские покупатели интересуются наличием товаров из 

Европы и Америки в своей губернии. Однако и в расположении, и 

в подаче рекламных объявлений видится осторожный и взвешен-

ный подход. Зачастую в рекламе товаров даже не указывается 

фирма-производитель: по мнению рекламистов, достаточно ука-

зать страну, в которой произведён товар, или указать такое ёмкое и 

манкое для провинции слово «заграничное». 
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Учеными всецело признается, что основу городской культуры 

составляет культура урбанистическая, что подразумевает под со-

бой постоянную экспансию и расширение городской среды. Город 

не только сам усложняется и совершенствуется, использует техно-

логические новации, создает «культурные аналоги в сфере досуга 

и развлечений, понятные городским жителям» [1, с. 26], но и 

транслирует свои достижения на соседние территории, вбирая в 

свою орбиту все большее количество людей. Город, его матери-

альная культура, городской образ жизни влияют и на духовную 

жизнь человека. Газета, ставшая одним из символов городской 

культуры, является важным средством распространения опыта го-

родской жизни. СМИ наряду с учреждениями образования и куль-

туры являются особой социокультурной средой, которая по мне-

нию И. А. Скрипачёвой, обеспечивает «упорядоченную трансля-

цию этих элементов социально-значимого знания в общекультур-

ный контент» [2, с. 73].  

Исследование дореволюционного содержания тамбовских гу-

бернских изданий показало, что особую активность в освещении 

городской тематики проявляли газеты прогрессивного направле-

ния. Более независимую, чем остальные издания, политику вели: 

«Тамбовский листок объявлений» (1911-1912), «Тамбовская 

жизнь» (1912-1913), «Тамбовские отклики» (1913-1914), в редак-

цию которых входил уроженец Тамбова, к тому времени член пар-

тии РСДРП (б), будущий нарком почт и телеграфов РСФСР В. Н. 

Подбельский. Совместно со своим знакомым, сыном известного 
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тамбовского издателя, А. Н. Бердоносовым, он вел активную ин-

формационную деятельность. 

В данных изданиях популярными были темы, которые можно 

атрибутировать как городские: развитие кинематографа, открытие 

телефонных линий, установка систем предупреждения о пожаре, 

необходимость трамвая, ремонт водопровода, прокладка канализа-

ции, состояние тротуаров, борьба против алкоголизма как образа 

жизни и т.д.  

Современный городской быт и преобразованная среда в ре-

дакционной идеологии априори ассоциировались с прогрессом, 

что было созвучно футуристическим идеям того времени: «Мы 

жители городов. <…> Мы дышим атмосферой больших городов и 

лишь в них чувствуем себя живыми людьми. Фабрики, заводы, 

телефоны, телеграф, кинематограф, автомобили, аэропланы – вот 

наша родная стихия» [3, с. 2]. 

Однако темы, связанные с развитием городского простран-

ства, часто становились объектом редакционной критики, так как 

реальная жизнь не дотягивала до идеала. Авторы статей сетовали: 

город «медленно приобщается к благам современной материаль-

ной культуры», или «наши мостовые, освещение, водопровод, чи-

стота улиц, пути сообщения являли собой до сих пор самую жал-

кую картину» [4, с. 6]. 

Кроме того, в текстах журналисты часто подмечали неготов-

ность жителей города к переменам, косность и варварство горо-

жан: «О духовной культуре и говорить нечего: одно убожество» 

или «Тамбов чисто обывательский город…» [4, с. 13]. В этом ав-

торы газеты видели угрозу развития прессы и в целом обществен-

ного прогресса. В. Н. Подбельский писал, что горожане напоми-

нают ему гоголевских героев, которые окружают тесным кольцом 

любого, кто выскажет независимое мнение. Чванливые и самолю-

бивые, они предпочитают, чтобы пресса скрывала недостатки и 

замалчивала истину, но главное не критиковала их недостатки. 

Эти оценки отражают специфику формирования и трансляции об-

разцов поведения в провинциальной городской среде, подчеркивая 

сложность развития городской культуры.  

Исследование позволяет нам констатировать, что периодиче-

ская печать сыграла значимую роль в процессах урбанизации, 

транслируя информацию о городском образе жизни, формируя 

принципы материальной и духовной культуры горожан. Неравно-
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мерность распространения идей городской культуры в разных сло-

ях общества тормозила процесс модернизации социума в соответ-

ствии с требованиями времени. 
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коннотации на начальном этапе данного процесса. 

Ключевые слова: история журналистики, journalisme, journalism 

 

В 2004 г. американская исследовательница Б.Зелизер в одной 

из своих книг заметила, что термин «журналистика» был впервые 

использован в XVIII веке Дени Дидро применительно к «трудам 

сообщества учёных» (work of society of scholars) [1, p.22]. Судя по 

контексту, она подразумевала знаменитую «Энциклопедию» Дид-

ро и Д’Аламбера, увидевшую свет в 1751-1780 гг. В действитель-

ности, однако, французское слово «journalisme» на её страницах не 

встречается. Этимологические словари французского языка дати-

руют его появление 1778 либо 1781 гг. [2, p.310], хотя немецкому 

исследователю из Гёттингенского университета Х. Маттауху уда-

лось обнаружить гораздо более ранний и довольно интересный 
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пример его использования на страницах «Journal littéraire», отно-

сящийся к 1705 г. [2, p.311] 

Что же касается энциклопедистов, то несмотря на то, что мно-

гие из них сотрудничали с различными журналами, их отношение 

к прессе своего времени было чрезвычайно критичным, если не 

враждебным. Причиной тому являлась периодически звучавшая с 

её страниц критика в адрес некоторых из их идей. «Единственной 

разновидностью журналистики, которую они принимали, была 

избегавшая суждений журналистика «Journal des savants»» – отме-

чает американский профессор П.Бехаму. – «Их реакция расходи-

лась с позицией большинства современников, приветствовавших 

«новую журналистику мнений» [3, p.416]. 

Враждебное отношение энциклопедистов к прессе дополня-

лось жёстким контролем со стороны государства. По свидетель-

ству одного из крупнейших знатоков французского Просвещения 

Р.Дарнтона, во Франции возникло и постоянно углублялось «базо-

вое противоречие между публикой, жаждущей новостей с одной 

стороны, и государством с его абсолютистской формой правления 

– с другой», следствием чего стал тот факт, что «по сравнению с 

Голландией, Англией и Германией [французская] пресса была не-

свободной и недоразвитой» [4, p.7]. 

Это противоречие разрешилось в период Великой француз-

ской революции, во время которой пресса внезапно превратилась в 

едва ли не главный элемент всей политической системы. «Журна-

листы того времени писали так, словно газеты создавали сценарии 

и рекомендации, призванные подготовить актёров на сцене рево-

люции к их ролям» [5, p.136]. Не случайно на Марата зачастую 

возлагают вину за печально знаменитые «сентябрьские расправы» 

1792 г., а Эбера считают ответственным за ряд акций санкюлотов в 

1793 г. [Ibid.] 

Таков контекст, в котором слово «journalisme» входит в широ-

кий оборот во французском и начинает проникать в языки других 

стран. Однако в соседней Англии, где развитие прессы и полити-

ческой системы шло по совершенно иному пути, оно поначалу ас-

социировалось с издержками революции и приобрело «коннота-

цию признака политической дисфункции» [6, p.19]. «Есть одна 

ветвь санкюлотизма, которая не может не расцвести, – это журна-

лизм» – пиал один из наиболее известных британских историков 

Великой французской революции Т.Карлейль [7, с.201]. 
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Эта коннотация отчётливо проявилась, например, в словах 

одного из ведущих английских политиков, сэра Роберта Пиля, ко-

торый, выступая в британском парламенте в мае 1831 г. по поводу 

проекта об избирательной реформе, заявил: «Если законопроект, 

предложенный министерством, будет принят, он установит самую 

худшую и отвратительную разновидность деспотии, – деспотию 

демагогов – деспотию журналистики – ту деспотию, которая по-

ставила соседние страны, некогда счастливые и процветающие, на 

самый край разорения и отчаяния» [8, p.54]. 

Однако попытка Р.Пиля закрепить за термином «journalism» 

негативную коннотацию деструктивного начала, выступающего 

угрозой общественному благу, не увенчались успехом. «‘Журна-

листика’ удачный термин для того, что он подразумевает; по 

меньшей мере, он лаконичен и, войдя в обращение, будет лишен 

иных значений. Новое слово абсолютно необходимо,» – писал два 

года спустя журнал «Westminster Review». – «Обмен мнениями и 

сведениями, который осуществляется в Англии и других странах 

посредством газет и журналов, слишком важен, чтобы оставаться 

без названия, и данный термин вполне подойдёт» [9, p.195]. 

 

Список литературы 
1. Zelizer, Barbie. Taking Journalism Seriously: News and the Academy. 

– Sage Publications. 2004. 286 p. 

2. Mattauch H. A Contribution to the Early History of the Terms "Jour-

naliste" and "Journalisme" // Romance Notes. Vol. 8. No. 2 (Spring, 1967).  

P. 310-314. 

3. Benhamou P. The Periodical Press in the Encyclopédie // The French 

Review. – Vol. 59. – No. 3 (February, 1986). – P. 410-417. 

4. Darnton, Robert. An Early Information Society: News and the Media in 

Eighteenth-Century Paris //The American Historical Review. Vol. 105. No. 1 

(February, 2000). P. 1-35. 

5. Popkin J. D. Revolutionary News: The Press in France, 1789-1799. 

Duke University Press. 1990. 217 p. 

6. Barnhurst K.G., Nerone J. Journalism history // The Handbook of 

Journalism Studies. N. Y.; London: Routledge, 2009. P. 17–28. 

7. Карлейль Т. История Французской революции. М.: Мысль, 1991. 

575 с. 

8. Guizot M. Memoirs of Sir Robert Peel. London, 1857. 398 p. 

9. Du Journalisme. Art. 1. Revue Encyclopedique. Publiée par MM. 

H.Carnot et P.Leroux. Paris. Septembre 1832 // Westminster Review. 1833. V. 

XVIII, No XXXV. P. 195–208. 



45 

ТЕНДЕНЦИИ СМИ ГЕРМАНИИ: 
ДОВЕРИЕ АУДИТОРИИ И КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ 

 

Вороненкова Г.Ф., Лысенко А.В. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия) 

artem.lyssenko@mail.ru 
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ют доверие читателей, зрителей, слушателей, пользователей социаль-
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пуляцией общественным мнением, повышением медиаграмотности и, 

соответственно, нежеланием пользоваться некачественной информа-

цией из недостоверных источников.  
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Доверие читателей, одна из важных характеристик настроений в 

обществе, – предмет систематического внимания социологов средств 

массовой информации Германии. Результаты исследования обще-

ственного мнения в этой стране, опубликованные Институтом публи-

цистики Майнцского университета им. Гутенберга в 2024 г, показали 

общее снижение доверия немцев к своим медиа за последние три года: 

если в 2020 г. 56 процентов опрошенных считали, что германским 

СМИ можно отчасти или полностью доверять в освещении действи-

тельно важных вопросов, таких как защита окружающей среды, охрана 

здоровья или политические конфликты, то в 2023 г. этого мнения при-

держивались лишь 44 процента, т. е. на 12 процентов меньше. [1, S. 2]. 

Можно говорить об ухудшении ситуации, хотя показатель лучше ре-

зультатов восьмилетней давности, когда германским медиа доверяли 

лишь 28 процентов населения. При этом, если в 2015 г. 53 процента 

опрошенных занимали промежуточную позицию в отношении доверия 

к медиа («в чем-то доверяю, в чем-то нет»), то в 2023 эта группа насе-

ления сократилась до 31 процента. Каждый четвертый (25 процентов) 

не доверял медиа вовсе или частично, что на шесть процентов больше, 

чем за восемь лет до этого. Данные позволяют говорить о поляризации 

читателей [3, S.47]. Наметившаяся тенденция к снижению обращает на 

себя внимание и вызывает немало вопросов, связанных с причинами 

негативного для СМИ Германии явления.  

Ряд германских экспертов [2] [1, S.9] склонны объяснять это 

окончанием пандемии. В 2020 году в условиях беспрецедентных 
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мер по упреждению и локализации распространения коронавируса 

отмечался рост спроса на проверенную информацию. Ее искали во 

всех доступных источниках: в социальных сетях, теле- и радиопере-

дачах, а также, разумеется, в печатных медиа. Однако по мере ста-

билизации ситуации спрос снизился и наступил возврат к показате-

лям 2019 г, до начала пандемии. В сторону ушел целый пласт по-

вышенного или даже напряженного интереса в обществе к острой 

социально-медицинской тематике, а вместе с ним поначалу и боль-

шой процент неразборчивого отношения к качеству информации. 

Читатели часто оказывались жертвами фейков, неверной информа-

ции. На этом фоне возросло доверие к общественно-правовым теле- 

и радиоканалам, имеющим хорошую репутацию в обществе и уде-

ляющим большое внимание фильтрации и перепроверке используе-

мой ими информации. Но остыли пандемические страсти, к потре-

бителям СМИ стал возвращаться реалистический взгляд на прессу.  

Встает естественный вопрос: только ли окончанием пандемии 

объясняется снижение доверия к медиа? Может ли снятие ограни-

чительных мер по распространению коронавируса вообще быть 

единственной причиной такого, достаточно резкого, снижения до-

верия к прессе? Чтобы проанализировать проблему, нам показалось 

уместным обратиться к деталям исследования того же Института 

публицистики Майнцского университета, которые ведутся с 2008 г. 

и касаются большого количества других сторон изучения настрое-

ний в обществе. 

Выяснилось, что каждый третий (34%), опрошенный социоло-

гами печати, придерживается мнения, что большинство журнали-

стов отчасти или полностью «утратили связь с такими людьми, как 

я». То есть читатели, оказывается, не чувствуют, что медиа пред-

ставляют их интересы. Почти тот же показатель (33 %) получило 

предложенное в опроснике утверждение: «Большинство журнали-

стов смотрят свысока на таких людей, как я» [1, S. 11]. Это свиде-

тельствует о том, что читатели, потребители информации недоволь-

ны СМИ, так как они хоть и скрыто, завуалированно, но относятся к 

ним неуважительно, как к контингенту, с которым можно обра-

щаться по своему усмотрению, без учета его общего культурного и 

образовательного уровня. Об этом же говорят те 39 процентов 

опрошенных, которые частично или полностью придерживаются 

мнения: население Германии систематически подвергается обману 

со стороны прессы [1, S. 8]. В этом же исследовании получаем и 
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ответ на вопрос, в чем смысл такого обмана. Оказывается, 43 про-

цента опрошенных частично или полностью согласны с утвержде-

нием, что «власть и средства информации работают сообща, с це-

лью манипуляции общественным мнением» [1, S. 8]. Столь убеди-

тельные показатели позволяют говорить о кризисе германских ме-

диа в целом, хотя в их пространстве есть серьезные перекосы и па-

радоксы.  

Из исследований майнцских ученых вытекает новый взгляд на 

качественную и некачественную информацию и их поставщиков.  

В 2023 году наивысшие показатели доверия у немцев имели обще-

ственно-правовые теле – и радиоканалы [1, S. 4]. При этом процент 

населения, относящийся с недоверием к этим медиа, увеличился на 

семь процентов за семь лет (12 в 2023 г. против 5 в 2016 г.) [1, S. 5]. 

Традиционные средства массовой информации, давно зарекомендо-

вавшие себя на информационном рынке, на протяжении последних 

лет вернули себе относительный процент доверия, которое в 2010-е 

гг. перехватила сфера социальных сетей. Можно предположить, что 

с ростом медиаграмотности читатели и зрители стали лучше распо-

знавать непроверенные источники информации и опасности ока-

заться дезинформированными. Материалы, вызывающие наиболь-

ший спрос в социальных сетях, зачастую не отвечают критериям 

качественной журналистики, им попросту начинают не доверять. 

Этим обстоятельством, при общем кризисе доверия, могут объяс-

няться падающие показатели социальных сетей: 2 процента в 2023 г. 

против 5 процентов в 2022. [1, S. 6].  

На наш взгляд, есть еще одна совокупная причина снижения 

доверия к СМИ. Она связана с темами, касающимися освещения 

специальных вопросов. Этому аспекту также уделено внимание в 

исследовании. Среди «специальных тем» указаны проблемы осве-

щения деятельности партии «Альтернатива для Германии», мигра-

ционный кризис в стране [1, S. 7]. Показатели доверия по этим кон-

кретным позициям находятся значительно ниже общих показателей 

(38 и 31 процент соответственно). В опрос не были включены такие 

темы, как освещение военных конфликтов в Израиле, между Росси-

ей и Украиной – темы, вызывавшие бурную реакцию всех кругов 

населения Германии. Что формировало имидж России в этот пери-

од? Факты, многочисленные примеры свидетельствуют о том, что 

на телеэкраны, радио, страницы печати, в социальные сети хлынула 

лавина информации, в том числе непроверенной, многочисленные 
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искажения сути событий, что, вероятно, также вело к переоценке 

роли СМИ и социальных сетей и снижению доверия к ним.  
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В условиях, когда информация о военных конфликтах часто 

подается в искаженном или упрощенном виде, документальное 

кино предоставляет возможность углубленного понимания проис-

ходящего. Оно позволяет зрителям погрузиться в реальные собы-

тия, оставить за пределами предвзятые мнения и стереотипы, вме-

сто этого подавая человеческие истории, которые вызывают со-

чувствие и понимание [1]. 

Современное документальное кино помогает осветить слож-

ные политические и экономические контексты конфликтов, де-
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монстрируя не только факты и цифры, но и переживания людей, 

затронутых войной. Это особенно важно в международной среде, 

где часто принимаются решения, не учитывающие реальное поло-

жение дел. Гуманизация конфликтов через личные истории стано-

вится мощным инструментом, который может изменить обще-

ственное восприятие и подтолкнуть к активным действиям, 

направленным на разрешение конфликтов и поддержку мирных 

инициатив. 

На сегодняшний день Ближний Восток продолжает оставаться 

очагом военных конфликтов [2], и документальное кино предо-

ставляет уникальные уголки зрения на те события, которые порой 

остаются вне медийного поля зрителей. Благодаря цифровизации и 

распространению платформ для публикации контента, докумен-

тальные фильмы о Ближнем Востоке стали доступней для широ-

кой аудитории. Они не только информируют, но и стимулируют 

важные дискуссии, формируя общественное мнение по вопросам, 

которые часто остаются в тени. Таким образом, современная до-

кументалистика играет определенную роль в создании и распро-

странении знаний о военных конфликтах, открывая новые гори-

зонты для понимания человеческих трагедий. В условиях глобали-

зации и миграции информационных потоков документальное кино 

становится универсальным языком для межкультурного общения. 

Оно может связывать зрителей из различных стран и культур, со-

здавая платформу для диалога. Именно поэтому объектом иссле-

дования могут выступать документальные фильмы, которые ис-

следуют и освещают различные аспекты военных конфликтов в 

этом регионе [3]. Такие фильмы не только фиксируют факты и со-

бытия, но и пытаются передать эмоциональное состояние людей. 

Наше исследование впервые будет выявлять специфику доку-

ментальных фильмов о военных конфликтах на Ближнем Востоке 

отечественных, западных и ближневосточных авторов. На основе 

междисциплинарного подхода, объединяющего методы социоло-

гии, медиаисследований, филологии и культурологии, будут оха-

рактеризованы визуальные аспекты документального кино, выяв-

лены эмоциональные и когнитивные реакции зрителей, углублено 

понимание этических проблем создания документальных фильмов. 

Сравнительный анализ культурных нарративов позволит просле-

дить различия и сходства в подходах к освещению конфликтов в 

разных странах. 
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Аннотация. В статье рассматриваются конкретные примеры ис-

пользования приема «культуры отмены» России в информационной 

войне против нашей страны, развившейся с 2014 года в средствах мас-

совой информации ФРГ. Приводятся актуальные примеры реакции зри-

телей и читателей на фреймы и метод отмены. 
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поводы, пропаганда, фреймы, манипуляция, информационная война, 
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Средства массовой информации должны транслировать и со-

общать аудитории факты и аргументы, разнообразный спектр про-

веренной информации. В итоге у аудитории должна быть возмож-

ность самостоятельно проанализировать факты. В ситуации ин-

формационной войны новости транслируются однобоко, важные 

факты умалчиваются, что позволяет манипулировать обществен-

ным мнением. В целом манипулирование основано на лжи и об-

мане. Сегодня мы ежедневно вспоминаем о принципе геббельсов-

ской пропаганды: «Чем циничней ложь – тем больше ей верят».  

В немецких аудиовизуальных СМИ после объединения двух гер-

манских государств были представлены полярные позиции и мне-

ния экспертов, поэтому сказать о том, что информационная по-

вестка о России в период с 2014 до 2018 года в ФРГ страдала од-
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нобокостью нельзя. Вплоть до 2022 года периодически звучали 

призывы сотрудничать с Россией.  

В целом в немецких СМИ, рассматривались инфоповоды, ка-

сающиеся как внутренней, так и внешней политики России. 

Известный немецкий политолог Л. Энзель в 2019 году напи-

сал в сети Фейсбук (продукт принадлежит компании Meta, при-

знанной в РФ запрещённой и экстремистской), что «официальные 

германо-российские отношения на протяжении почти пяти лет бы-

ли осторожными, а сегодня, по сути, совершенно пошли прахом» 

[https://de.rt.com/20mx]. 

С началом спецоперации России в 2022 году немецкие СМИ 

игнорировали яркие проявления нацизма боевыми формирования-

ми Украины. При том, что в ФРГ законодательно запрещены 

нацистская символика, лозунги. А по отношению к политике Рос-

сии и самой стране была задействована культура отмены.  

В связи с тем, что Фейсбук признан экстремистским, Ютуб не 

загрузить, приведу свежие примеры из ТГ канала немецкого 

«OstWest». О России с момента обмена заключенными между Рос-

сией и Западом главным ньюмейкером стал Илья Яшин. Его назы-

вают «российский политик», хотя, конечно, до политика он не до-

тягивал у нас в стране. Для немцев – политик. В рамках информа-

ционной войны против России, обострившейся с 2014 года после 

присоединения Крыма, которое немецкие СМИ называли исклю-

чительно «аннексией» в Германии появился термин «путинфре-

штеер». Этим термином называли всех – кто пытался понять дей-

ствия России и призывал к разумному, был против отмены отно-

шений. Кроме имени российского президента в определении за-

шифрован немецкий глагол «понимать» (ферштеен). Этот эпитет 

звучит как ругательство, с подтекстом – предатель интересов Гер-

мании. Приведем только заголовки и анонсы интервью Ильи Яши-

на: «О впечатлениях о встрече с «путинферштеерами» на митинге 

в Берлине, о перспективах револиции (в России. – прим. автора) 

из-за границы и о том, как даже среди российских ФСБшников 

зреет недовольство путинской войной». Вспомним что фрейм 

«Путин-зло» – постоянно используются сегодня немецкой прес-

сой. Далее заголовок: «ФСБшники жестко критиковали войну». 

Кроме заголовков – фактов никаких. Мнение Ильи Яшина без до-

казательств. Публикация мыслей Яшина была 14 августа 2024 го-

да, при этом он дал аналогичное интервью телеканалу ZDF. Ком-
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ментариев под данным интервью очень мало, всего 4! И первый 

вызвал улыбку: «Одна Новодворская сделала для России больше, 

чем вся эта так называемая оппозиция. Освободили их и пусть ра-

дуются! Совершенно бесполезные существа!». Это в огород «по-

литика» Яшина пишут немцы. Далее дискуссии не завязалось и 

воззвание к авторам ТГ-канала: «Уважаемая редакция Ost-West! 

Хотелось бы в ваших новостях смотреть и о чем-то хорошем и 

культурном, происходящем у нас в Германии! Помимо политиче-

ских проблем, скандалов и войн в Германии сейчас будет прохо-

дить музыкальное событие европейского масштаба. Расскажите 

зрителям об этом!». Далее заголовок анонс без пояснения от 

22.08.2024: «Российские дроны летают над Германией». Данный 

факт не подтвержден никак, но проанонсирован в шпигель ново-

стей дня. У телеграмм-канала Ost-West всего 4412 подписчиков. К 

примеру, у телеграмм-канала Евгения Поддубного 779388 подпис-

чиков, канала Якова Кедми 171360 подписчиков, у доктора Сос-

новского, которого могут обозвать «путинферштеер», 128099 под-

писчиков. С помощью отмены не мейнстримовской позиции огра-

ничивается свобода мнения и свобода слова. Россию и ее прези-

дента на Западе отменили с момента начала спецоперации. Но 

культура отмены побуждает зрителей и читателей искать альтер-

нативные мнения. И, может быть, именно поэтому на Западе поли-

тики внимательно смотрят политические программы российских 

федеральных телеканалов. А простые граждане отказываются вни-

кать в однообразные политические новости. 

Про практику «культуры отмены» высказывались экс-

президенты США Барак Обама, Дональд Трамп и не раз говорил 

президент РФ Владимир Путин. Очевиден факт использования 

данного приема для ограничения свободы мнений и слова в каче-

стве политического оружия против оппонентов.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос трансляции казах-

ской культуры в калмыцком муниципальном печатном издании «Аван-

гард». Представлены анализ содержания издания, формы и средства 

работы с читателями. Автором изучен фактический материал – публи-

кации в районной прессе, рассмотрена специфика функционирования пе-

чатных средств массовой информации в связи с особенностями разви-

тия муниципального образования. Такой подход позволил глубже рас-

крыть общее и особенное в истории развития и современного состояния 

газеты «Авангард», как издания, стремящегося пропагандировать куль-

туры народностей (на примере казахской культуры), проживающих на 

территории республики и отдельного района. 

Ключевые слова: Калмыкия, Юстинский район, «Авангард», муни-

ципальная газета, казахская культура, межкультурные контакты. 
 

Составной частью системы российской печати являются СМИ 

субъектов России, в том числе этнорегиональные СМИ, к которым 

относятся и СМИ Калмыкии [1, с. 3]. В республике 14 муници-

пальных образований и издается столько же газет. Одной из ста-

рейших изданий на территории Калмыкии является газета «Аван-

гард», первый номер которой увидел свет в июле 1938 года. Сего-

дня газета «Авангард» – еженедельная общественно-политическая 

газета, учредителем являются Администрация Главы Республики 

Калмыкия, Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, 

входит в крупнейший медиахолдинг региона – республиканское 

информационное агентство «РИА Калмыкия». 
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На территории Юстинского района Республики Калмыкия 

проживают калмыки, казахи, русские, даргинцы, грузины, татары, 

немцы и другие национальности. Численность казахов заметно 

превышает количество других этнических групп и уступает лишь 

титульной нации республики, калмыкам. Стоит отметить, что на 

территории муниципалитета функционирует казахское общество 

«Жерлестер», которое занимается поддержкой и развитием казах-

ской культуры и языка. Газета «Авангард» играет ключевую роль 

в пропаганде казахской культуры в медиапространстве: в печат-

ном формате и в социальных сетях. Важен тот факт, что редакция 

издания ближе в коммуникативном плане к населению – главному 

потребителю информации.  

Редакция газеты находится в посёлке Цаган Аман – администра-

тивном центре Юстинского района. Цаган Аман в некотором смысле 

уникальное место на карте Калмыкии – районный центр расположен 

у реки Волга, а его основание связано с благословением Далай-ламой 

создания Багахоцуровского хурула еще в XYIII веке. За период свое-

го развития в 86 лет газета претерпела ряд реорганизационных, тех-

нических и содержательных преобразований.   

 Основная идейная направленность газеты заключается в про-

паганде семейных и духовных ценностей, профессиональной реа-

лизации и развития местной молодёжи. Таким образом. При плот-

ном взаимодействии с РОО «Жерлестер» на страницах газеты и в 

социальных сетях издания систематически публикуются материа-

лы о проведении религиозных праздников, связанных с традиция-

ми мусульман, журналисты пишут о деятельности национально-

культурного общества и о достойных представителях казахской 

этнической диаспоры (https://vk.com/wall392573898_2897; https:// 

vk.com/wall392573898_2570; https://vk.com/wall392573898_2468).  

Для жителей – юстинцев «районка» является своего рода ле-

тописцем истории родного муниципалитета, фактором связи со 

всем населением, окном в новостной, интеллектуальный и куль-

турный мир родной территории, она даёт возможность узнать сво-

их земляков поближе. Казахи являются частью истории и биогра-

фии района, с которым они неразделимы, поэтому для редакции 

газеты «Авангард» важно транслировать культуру казахского рай-

она в медиапространстве, вносить свой вклад в развитие межэтни-

ческого диалога на территории муниципалитета и региона.  
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Аннотация. В статье рассматриваются публикации критико-

библиографического журнала «Новая русская книга» (Берлин, 1922–1923), 

посвященные жизни и творчеству русских писателей. Особое внимание уде-

ляется идее единства русской литературы, доминирующей в издании. 
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ратура. 

 

Критико-библиографический журнал «Новая русская книга», 

выходивший в Берлине в 1922–1923 гг. в издательстве И. П. Ла-

дыжникова, стал уникальным явлением в истории журналистики рус-

ского зарубежья. Он был продолжением первого эмигрантского по-

слереволюционного критико-библиографического журнала «Русская 

книга», выпускавшего в 1921 г. в Берлине при крупнейшем русском 

книжном магазине «Москва», принадлежавшем А. С. Гладиеву. Ре-

дактором журналов был профессор международного права, литера-

турный критик, библиограф А. С. Ященко. «Служить объединению, 

сближению, и восстановлению русской литературы» [1] – такова бы-

ла главная задача «Новой русской книги». 

Следует отметить, что Берлин в начале 1920-х гг. по праву 

считался столицей русского зарубежья и являлся главной площад-

кой для интенсивного культурного диалога эмиграции и Совет-

ской России. Журнал стал важным источником информации о рус-

ской литературной жизни и судьбах современных писателей. 
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Раздел «Писатели» неизменно включал рубрику «Судьба и рабо-

ты русских писателей, ученых и журналистов за 1918–1922 годы», с 

1923 года – «Судьба и работы русских писателей, ученых и журнали-

стов». Здесь публиковались сведения и биографического, и творче-

ского плана. Например, в первом номере журнала за 1922 г. содержа-

лась информация о М. Цветаевой, свидетельствующая о ее творче-

ской активности: «поэтесса, живет в Москве (Борисоглебский, 6, кв. 

3). В скором времени в Берлине выходит ее книга стихов ”Разлука” 

(изд. ”Геликон”) и “Cтихи к Блоку” (изд. ”Огоньки”). В Москве вы-

ходит книга ”Царь-девица”, ”Последние похождения Казановы” 

(проза) и ”Книга лирических стихов”» [2, с. 45]. Сведения о М. Осор-

гине в этом же номере журнала содержат характерные приметы по-

слереволюционной эпохи в России: «литератор, б<ывший> член об-

щественного комитета помощи голодающим, по постановлению Со-

ветской власти выслан в Соликамск» [2, с. 43]. В пятом номере жур-

нала за тот же год упоминалось, что Осоргин «9 апреля с. г. вернулся 

из ссылки в Москву» [3, с. 45].  

В первом номере журнала за 1923 г. отмечено начало творческой 

биографии В. Набокова, печатавшегося под псевдонимом В. Сирин: 

«поэт, выпустил в Берлине две книги стихов ”Горний путь” и 

”Гроздь”. В его переводе недавно вышла книга Ромена Роллана ”Ни-

колка Персик”. Сотрудничает в ”Руле”» [4, с. 46]. В рубрике также 

содержались сведения о литературных группах и кружках («Серапи-

оновы братья», «Кольцо поэтов», «Островитяне» и др.). Публикова-

лись сведения и печального свойства (например, о серьезной болезни 

Ф. Сологуба; о смерти В. Дорошевича в 1922 г.). Особого внимания 

заслуживает «Список ученых и литераторов, находящихся в Крыму и 

нуждающихся в помощи», опубликованный в 1923 г. В нем указаны 

имена поэта М. Волошина (Феодосия), прозаиков К. Тренева (Сим-

ферополь), С. Сергева-Ценского (Алушта) и др. 

Со второго номера журнала (1922) вводилась рубрика «Писа-

тели – о себе». Редакция позже уточнила задачи новой рубрики: 

«путем опроса русских писателей об их жизни за эти смутные го-

ды и об их душевном состоянии выяснить подлинную картину 

психических и идейных течений в современной русской литерату-

ре» [5]. В публикациях рубрики содержались ценные автобиогра-

фические сведения, а также хорошо передано мироощущение ли-

тераторов, переживших революцию и Гражданскую войну. Харак-

терны заметки И. Наживина, находящегося в эмиграции: «Я про-
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клинал старый режим, погубивший великую страну, но проклинал 

я и жестокий, безграмотный, насквозь проплеванный бунт, ибо я 

знал, что в наших условиях он будет бесплодным» [6, с. 42]. Но 

при этом писатель признавался: «страшно хочется домой, в Рос-

сию, в самую дикую глушь» [6, с. 43]. А. Яковлев, живущий на 

родине, утверждал: «Видел Россию поверженную, вижу поднима-

ющуюся. Из огненной купели выходит она, годы страшные изжи-

вает <...>, рождается, великая, единая» [7].  

Журнал, несмотря на короткий срок своего существования, 

выполнял благородную задачу объединения рассеянных по разным 

странам русских литераторов, выстраиванию диалога литературы 

эмиграции и Советской России.  
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Аннотация. В статье рассматривается информационная роль пе-

риодической печати как транслятора женской повседневности россий-

ского дореволюционного периода. Отечественная женская периодиче-
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Периодическая печать занимает важное место в жизни обще-

ства, являясь одним из средств массовой коммуникации и транс-

ляции информации. Женские журналы являются специфическим 

видом периодической печати, которые дают богатейшую инфор-

мацию для воссоздания женской повседневности. 

В российский дореволюционный период женская периодика 

развивалась в соответствии с общими темпами и направлениями 

отечественной журналистики. В ракурсе общественного развития 

женская пресса находилась в основном под влиянием двух факто-

ров – социокультурного и политического. Первый, способствовал 

формированию многофункциональных изданий, отражавших мас-

совое мировоззрение. Второй превращал женский журнал в сред-

ство распространения политической идеологии. Тем не менее, 

наиболее востребованным типом женских журналов являлись из-

дания социокультурной направленности. 

Начало XIX в. охарактеризовалось появлением женской жур-

нальной периодики, которая разделялась на: литературные жен-

ские журналы и женские журналы мод и домоводства. Социокуль-

турное взаимодействие в обществе влияло на формирование спе-

цифических особенностей женской прессы, так как женский жур-

нал предоставлял оптимальную возможность воздействовать на 

аудиторию с целью воспитания, образования и развития творче-

ского потенциала. 

В конце XIX в. зародилось женское движение, целью которого 

была борьба за право получения высшего образования, что нашло 

свое отражение на страницах периодической печати. В то время в 

Москве, Петербурге, Казани открывались Высшие женские курсы, 

«число их в России в общей сложности с прогимназиями превос-

ходит число соответствующих мужских заведений» [1, с. 2]. Дан-

ное обстоятельство определило выход в свет ряда специальных 

журналов о женском образовании. 

В связи с ростом популярности на получение женщинами 

высшего образования, на страницах периодической печати поме-

щались методические материалы для подготовки к поступлению в 

учебные заведения. Еще одной задачей журналов была публикация 

новостей о женском образовании, а так же подробные программы 

для поступления на женские курсы. 

В конце XIX в. начал издаваться журнал «Женский труд», ко-

торый выходил один раз в месяц и содержал материалы, раскры-
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вающие женские интересы. Примечателен также иллюстрирован-

ный типовой женский журнал семейно-бытовой направленности 

«Аврора», в основу которого легли материалы по домоводству и 

рукоделию, издательницы Стефании Лепковской.  

Новшеством в сфере женских журналов, издаваемых в Санкт-

Петербурге, явилось то, что издателями и редакторами становятся 

женщины. Данное обстоятельство выглядело естественным, в виду 

переосмысления женщиной своего социального облика, общече-

ловеческих ценностей и интересов. Дама ищет новые способы са-

мореализации, выражения своего мировосприятия. Она все больше 

тяготеет к равенству с мужчинами. Таким образом, тяжелая изда-

тельско-редакторская ноша легла на хрупкие женские плечи, и 

этот груз женщинам оказался под силу. 

В дореволюционный период обсуждение женского вопроса на 

страницах журналов в ракурсе зарождения отечественного феми-

низма, развития женского образования отразились на формирова-

нии нового женского образа – женщины умной, образованной, са-

мостоятельной. Издания уже не ограничивались задачей воспита-

ния аудитории, они были нацелены на изменение менталитета чи-

тательниц. Находясь под влиянием социокультурного и историче-

ского факторов, женская периодика отражала многие явления жен-

ской действительности того времени. 
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Аннотация. В ходе исследования рассмотрено, как телеграм-канал 

Казачьей разведывательной бригады «Терек» транслирует современную 

казачью культуру. Установлено, что он показывает, что мужское воен-

ное сообщество казаков на современном этапе снова обращается к пе-

сенной традиции и создает новые эпические, историко-героические и 

лирические песни о своей военно-бытовой жизни, используя новые тех-
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Телеграм-канал Казачьей разведывательной бригады «Терек» 

https://t.me/batt_terek создан 5 октября 2022 года, через два с не-

большим месяца после создания батальона «Терек», основу кото-

рого составили казаки-добровольцы Терского казачьего войска. 

Сегодня в составе бригады «Терек» также батальоны «Скиф», 

«Балтика», «Гребенской» и «Каспий» (последние два – сводные из 

уроженцев республики Дагестан казачьего происхождения и пред-

ставителей других национальностей), а также отряды «Маэстро» и 

«Донецк». В описании канала заявлено, что в нем рассказывается 

«о выполнении воинского долга казаками перед нашим Святым 

Отечеством, о помощи гражданскому населению на освобождён-

ных территориях, о наших буднях». Вместе с тем, информацион-

ная политика канала строится не на трансляции кровавых видео, 

которые обычно пользуются спросом в закрытых сообществах об 

СВО. Наоборот, он изначально построен на возможностях прило-

жения традиционной культуры предков к современным реалиям. 

Каждый день на канале начинается с публикации о православной 

вере. Постоянные видеоинтервью с добровольцами сделаны с ак-

центом на их казачье мировоззрение, семейные традиции и соот-

ветствующую мотивацию. Главная идея данного канала и заклю-
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чается в трансляции именно казачьих социокультурных, историче-

ских ценностей добровольцев, которые в первую очередь идут за-

щищать Родину, как это веками делали их предки. Исходя из это-

го, на канале много внимания уделяется историческим датам и 

персоналиям, казачьим традициям. Особое место занимает музыка.  

Как мужская воинская культура казачества имеет особые сим-

волы и атрибуты, так и казачий фольклор вобрал в себя специфику 

военной жизни. Одной из главных его черт является мужская тра-

диция полифонического исполнения длинных, протяжных песен 

во время долгой верховой дороги. В казачьем репертуаре были 

песни строевые и маршевые, но исполнялись они именно мужчи-

нами, отражая в текстах не столько боевую славу, сколько тяготы 

непростой воинской судьбы: разлуку с любимой станицей, беспо-

койство о «жёнках и детях», покинутом хозяйстве в родной сто-

роне, возможную гибель на чужбине. Песни часто отражали исто-

рию каких-либо конкретных войн [1].  

Сегодня историческая преемственность казаков как воинов под-

крепилась участием российского казачества в Специальной военной 

операции: всего в составе добровольческих соединений и частей Ми-

нистерства Обороны РФ в ней уже приняли участие более 30 тысяч 

казаков со всей России. Многие казачьи бригады и батальоны ведут 

свои телеграм-каналы, которые и становятся проводниками новой 

воинской культуры казачества и активно осмысляют народное твор-

чество. На канале Казачьей разведывательной бригады «Терек» до-

статочно часто появляются видео исполняемой бойцами именно ка-

зачьей лезгинки, которая хореографически отличается от кавказской 

(https://t.me/batt_terek/3809; https://t.me/batt_terek/1667). Канал расска-

зывает о выступлениях известного мужского фольклорного ансамбля 

казачьей песни «Братина», участники которого отслужили в составе 

батальона «Терек» одноименной бригады и продолжают приезжать с 

концертами и поддерживать боевой дух собратьев (https://t.me/batt_ 

terek/86; https://t.me/batt_terek/110; https://t.me/batt_terek/452; 

https://t.me/batt_terek/534 и др.). 
Пожалуй, самым уникальным примером может стать приме-

нение бойцами бригады «Терек» нейросети в своих культурных 
практиках. Так, с июля 2024 года на канале появляются песни о 
военных буднях, написанные в боевых условиях в «соавторстве» с 
искусственным интеллектом. Воин с позывным «Стрежень» (ро-
довой терский казак из Ставрополя, урожденный станицы Ищёр-
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ской Чеченской Республики Александр Борисович Печников), 
начав с платного сотрудничества с «санрайтером» в интернете, 
освоил ИИ-технологии и создает песни, посвященные будням ка-
зачьей бригады «Терек» на СВО (https://t.me/batt_terek/5671). Аль-
бом «Худшие в раю» уже состоит из 11 песен (https://t.me/ 
batt_terek/6015; https://t.me/batt_terek/6016). Его характеристика 
такова: песня «Батальонная связь» – о роте связистов, «Казачий 
залп» – о работе арт-дивизиона бригады «Терек» (в ней осмысля-
ется связь сегодняшних участников СВО, воюющих современным 
оружием, с предками, сражавшимися с шашкой на коне). Компо-
зиция «Пикет» посвящена командиру батальона «Терек» с позыв-
ным «Пикет», который является также действующим атаманом 
Терского казачьего войска В.А. Савченко. Песни «Рота «Ермака» и 
«Рота «Маэстро» – о сослуживцах; «Арэс» – о погибшем товарище 
с позывным «Арэс» из города Минеральные Воды, «Здорово дне-
вали» – о боевых буднях под г. Бахмутом и т.д. 

Смысловые посылы песен включают в себя попытку ответить 
на вопросы о цикличности истории, преемственности, достоинстве 
и чести. Они посвящаются верности присяге, православной вере, 
смелости и отваге казаков, крепости казачьего братства на фронте, 
стремлению защитить Родину, мирное население и оградить род-
ные станицы от войны.  

Отдельно стоит отметить главную песню и общее название аль-
бома – «Худшие в раю». Взятый за основу известный девиз группы 
«Вагнер» (Лучшие в аду), переосмыслен в христианской парадигме: 
«Попасть в рай Богу – это цель и мечта каждого христианина, но мы 
не святые, и рай, если и будет нам дан, то милостью Божией. Поэтому 
там мы будем точно худшими», – поясняет автор.  

Таким образом, телеграм-канал Казачьей разведывательной 
бригады «Терек» показывает, что мужское военное сообщество 
казаков на современном этапе снова обращается к песенной тра-
диции и создает новые эпические, историко-героические и лириче-
ские песни о своей военно-бытовой жизни, используя новые тех-
нологии и стремясь к широкой трансляции в общество ценностей 
своей социальной группы.  

 

Список литературы 
1. Кабанов А.С. Песня казачья // Восточнославянский фольклор: 

словарь научной и народной терминологии / редкол.: К. П. Кабашников 
(отв. ред.) и др. – Минск: Наука и техника, 1993. – С. 207-209. 



63 

«ЛИСТКИ» КАК ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА  
МАССОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Громова Л.П. 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-Петербург (Россия) 

gromova_spb@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассматривается типологическая группа 

информационных листков как явление массовой культуры: их генезис, 

функциональное назначение в системе печати XIX века, значение в фор-

мировании массового читателя в России. 

Ключевые слова: массовая культура, коммерциализация журнали-

стики, читательская аудитория, конкуренция, ценности. 

 

Торговые листки, положившие начало развитию газеты как 

носительнице новостей, вместе с тем предопределили будущий 

тип прессы «для всех», соединив в себе информацию и развлече-

ние – два основания (польза и увеселение), на которых формиро-

валась российская журналистика. Листки как тип издания претер-

пели в своём развитии те же трансформации, что и в целом журна-

листика, став её неотъемлемой частью: от рукописных – к печат-

ным: церковным, светским, официальным, народным, военным, 

рекламным. Ещё в эпоху Петра I летучие листки, представлявшие 

разновидности официальных и народных изданий, были достаточ-

но широко распространены в массовой аудитории, отличались те-

матическим разнообразием и типологическими особенностями 

[1,69]. Со временем в модели листка доминирует тип развлека-

тельного издания, и от сатирических листов «Всякой всячины» 

Екатерины II он эволюционирует в середине XIX века к уличным 

юмористическим листкам, которые быстро завоевали популяр-

ность у читательской аудитории и положили начало формирова-

нию типологической группы изданий для массового читателя.  

С 1858 года одно за другим в Петербурге появляется более трид-

цати уличных юмористических листков («Бардадым», «Бессонница», 

«Бесструнная балалайка», «Всякая всячина», «Говорун», «Дядя шут 

гороховый» и др.), названия которых говорили сами за себя и кото-

рые представляли собой своеобразные газетки, как правило, без 

определённой периодичности выпускавшиеся предприимчивыми из-

дателями. Листки были пёстрыми по тематике, различного литера-
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турного достоинства, но все они имели развлекательный характер, 

некоторые даже не чурались либерального обличительства, свой-

ственного предреформенной эпохе. В условиях конкуренции и борь-

бы за читателя и за «пятачки» издатели листков не пренебрегали мел-

кой грызнёй, оскорбительными намёками, откровенной клеветой 

друг на друга. Оживление общественной жизни, возрастающая по-

требность в чтении у городских низов создали благоприятные усло-

вия для активного развития этого типа изданий.  

Массовое возникновение юмористических листков было 

настолько заметным явлением, что в сентябрьском номере журнала 

«Современник» за 1858 г. Н. А. Добролюбов посвятил ему специаль-

ную статью «Уличные листки», в которой рассмотрел нравственные 

и литературные черты вышедших изданий. Как пишет Добролюбов, 

«по принципу, изъявленному самими издателями, литературная сто-

рона во всех весёлых листках этих должна исчезать пред торговою». 

И, таким образом, вопреки здравой логике, когда ожидалось, что «ли-

тературные достоинства листков должны возрастать по мере того, как 

конкуренция увеличивается», новые издания, появившиеся в числе 

последних («Фантазёр», «Бардадым» и др.), когда рынок подобной 

продукции был уже занят другими, стали состязаться между собой в 

пошлости и бездарности. И всё же, несмотря на невысокий в целом 

литературный уровень уличных листков, они стали заметным явле-

нием середины XIX века в формировании массового читателя, раз-

влекая и приучая его к чтению.  

Однако ориентация на развлечение читателя, стремление уго-

дить ему привели к сниженности профессиональной и нравственной 

самооценки журналистов и вызвали активное обсуждение этических 

норм в литературной среде, уже в то время поставив в «повестку дня» 

ценности и приоритеты в журналистской деятельности. В своё время 

В.Г.Белинский, анализируя самый массовый журнал России 1830-х 

гг. «Библиотеку для чтения», находил его достоинства в энциклопе-

дизме содержания, ориентации на широкий круг читателя, порицая, 

однако, журнал за то, что он не развивает читателя, а в угоду ему «без 

нужды слишком низко наклоняется, так низко, что в рядах своих чи-

тателей не видит никого уж ниже себя» [2,254].  

Дискуссии о месте и роли журналистики в жизни общества, о 

необходимости выработки профессиональных норм возобновились 

в пореформенный период XIX века в связи с усилившейся конку-

ренцией изданий в условиях капитализации журналистики. Пресса 
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публиковала мнения журналистов о негативном влиянии прессы 

на нарождающийся новый тип читателя. Так, одна из наиболее ав-

торитетных газет «Неделя» писала: «Печать стала дешева и обиль-

на, умственный голод сменился умственным пресыщением. Тип 

читателя принизился, нынешний читатель – точно пассажир на 

курьерском поезде: торопливо соскакивает на каждой станции, 

хватает первый бутерброд, запивает его первой попавшейся дря-

нью, опрометью мчится до следующей станции, глотает, объедает-

ся, доводит себя до тошноты» [3].  

Принято считать, что «малая пресса» XIX в. – это массовые газе-

ты (Петербургский, Московский и др. «листки»), рассчитанные на 

обывателя с невзыскательным вкусом и невысоким образовательным 

уровнем. Однако в литературе того времени, говоря о «малой» («мел-

кой») прессе, современники имели в виду в целом развлекательную 

печать, так называемые пёстрые издания, рассчитанные на разного 

читателя, для которых писали разные по уровню образованности и 

социальному происхождению авторы. Они выходили в различных 

форматах (уличные листки, газеты, еженедельники, юмористические 

журналы). Поэтому типологическое определение представителей 

«малой прессы» нуждается в специальном рассмотрении. В рамках 

даже одной типологической группы существует разнобой в опреде-

лении юмористических и сатирических изданий, типологические 

признаки которых порой трудно различимы. 

«Листки», являясь составной частью российской «малой прес-

сы», представляют значительный интерес как социокультурный фе-

номен, отражающий процессы массовизации журналистики, которая 

сама является частью культуры общества. Учитывая широкое рас-

пространение и склонность некоторых из них к обличительству, они 

подвергались строгой цензуре, и даже в безобидных листках цензур-

ные чиновники находили порой «предосудительные» мысли. Прави-

тельство всегда зорко наблюдало за изданиями для народа. Цензорам 

было предписано ужесточить контроль за листками, руководствуясь 

«высочайшим повелением» 1850 г. по поводу цензуры книг для «про-

стого народа»; запрещалось «придавать сим листкам наружную фор-

му, исключительно принадлежащую периодическим изданиям, а в 

особенности газетам». Поэтому власть в мае-июне 1958 г. предпри-

няла ряд мер по сокращению их влияния: сначала им было запрещено 

выходить в формате газетных листков, вследствие чего с середины 

мая они издавались в виде брошюр, что в значительной мере ограни-
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чило их распространение. Но самой болезненной мерой было запре-

щение уличной продажи. Многие издания, не выдержав конкурен-

ции, были вынуждены прекратить своё существование. Если в апре-

ле-мае 1858 вышло 34 листка, в июне лишь 9, то в последующие ме-

сяцы выходило лишь по 1-2 в месяц.  

И ещё одну особенность «журнального» (или журналистско-

го) быта «малой прессы» необходимо отметить: авторами «малой 

прессы» преимущественно становились представители той самой 

социальной, пёстрой среды читателей, для которой она писалась, 

т. е. это те купцы, чиновники, мещане, знакомство которых с пе-

чатным словом начиналось с «Петербургского листка» или «Мос-

ковского листка», таким образом, усвоение ими норм и правил 

этого рода изданий происходило ещё задолго до начала сотрудни-

чества авторов в них. Нередко именно из этой среды читателей и 

появились многие авторы «малой прессы», хорошо знавшие быт и 

потребности нового читателя, то есть каждый привносил в издание 

свой опыт и имел свою планку культуры, образования, таланта. 

Таким образом, взаимоотношения читательской аудитории и авто-

ра носят двусторонний характер. Авторы вносили в свои тексты 

коллизии и язык знакомой им среды, определенные культурные и 

эстетические ориентиры. 

Изучение этой темы даёт интересные и актуальные выходы на 

современную журналистскую среду. В статье «Литература и лите-

ратурный быт» Б. М. Эйхенбаум писал, что «факты прошлого раз-

личаются нами как факты значимые и входят в систему, неизменно 

и неизбежно, под знаком современных проблем… История в этом 

смысле есть особый метод изучения настоящего при помощи фак-

тов прошлого» [4, 49]. Многие процессы, происходившие тогда, 

мы наблюдаем в современной журналистике. Меняются формы, 

технологии, но общие схемы, закономерности развития, матрицы 

человеческих отношений остаются практически неизменными. 
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 С развитием глобализации межкультурная коммуникация играет 

все более важную роль в туризме. Особенно после окончания пан-

демии COVID-19 и возобновления безвизового режима для групп 

на китайско-российской границе, короткие аудиовизуальные мате-

риалы на тему китайско-российского туризма начали активно рас-

пространяться в медиа. Это не только углубило туристическое со-

трудничество между Китаем и Россией, но и способствовало куль-

турным обменам между двумя странами.  

И Китай, и Россия имеют высокий потенциал для развития ту-

ризма. В процессе экономической глобализации туристический 

обмен между Китаем и Россией становится все более интенсив-

ным: страны являются источниками туристических потоков друг 

для друга, в рамках которых появляются новые направления. Со-

трудничество в области туризма, в основе которого находятся 

крепкие дипломатические отношения, имеет большое значение для 

развития двух этих стран, а также является связующим звеном для 

ускорения строительства экономического коридора Китай-

Монголия-Россия и реализации проекта "Пояс и путь". 

С 2023 года по настоящее время на китайской платформе ко-

ротких видео Douyin можно выделить пять наиболее популярных 

видеороликов, связанных с туризмом в России. Данные аудиови-

зуальные материалы включают в себя следующее: исполнение по-
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пулярного в китайских медиа танца Subject 3 российской балетной 

труппой (3 727 000 лайков); обращение китайских туристов с огне-

стрельным оружием (1 984 000 лайков); сообщение об открытии 

китайско-российского безвизового режима, опубликованное ин-

формационным агентством Harbin Daily: россияне, едут в Хэйхэ, 

чтобы позавтракать в составе туристической группы ( 1 782 000 

лайков); новость о том, что китайские туристы могут взять рос-

сийский атомный ледокол и отправиться на Северный полюс, вы-

пущенная Yue Niu News (867 000 лайков), релиз туристического 

тура по Арктическому кругу, в котором содержалась информация 

о хорошем соотношении цены и качества (298 000 лайков). 

 В целом, обращая внимание на эти популярные темы, можно под-

черкнуть следующее: во-первых, делается акцент на культурную 

специфику. Национальный образ России и ее культурные особен-

ности в сознании китайцев всегда ассоциировались с боевой наци-

ей и с словом «хардкор». Такие туристические проекты, как 

стрельба из боевого оружия и поездки на атомных ледоколах под-

тверждают это, что является отражением национального образа 

россиян в сознании китайцев. Во-вторых, создание контрастов для 

привлечения внимания общественности. Балетная труппа, олице-

творяющая классическую хореографию, неожиданно для зрителей 

исполняет своевременный китайский танец. Перемещение через 

границу всегда было сложной и долгой процедурой, но в порту 

Хэйхэ туристы могли легко пересечь её благодаря введённому без-

визовому режиму. Этот контраст, естественно, привлек внимание 

общественности. В-третьих, это подчеркивает влияние китайской 

культуры и укрепляет культурное доверие. Китайский внутренний 

рынок привлекает россиян, китайские танцы и песни набирают 

популярность в России. Подобные процессы значительно повы-

шают степень культурного самоопределения, а в сочетании с дру-

жескими отношениями между двумя странами в качестве страте-

гических партнеров, такая культурная идентичность находит от-

клик у общественности. В-четвертых, это демонстрация целесооб-

разности и легкости путешествия. В сочетании с государственной 

поддержкой российской туристической отрасли данный видеокон-

тент даёт понять, что российский туризм – это туризм без бюро-

кратии, экономичный и веселый. Так людям легче идентифициро-

вать себя с туристами, которых они видят в интернете, и самим 

решиться на путешествие. 
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Характеристики, показанные в этих видео, вызывают ажиотаж 

не только в интернете, но и на туристическом рынке России. По 

данным официального сайта Ассоциации туроператоров России 

(АТОР), общее число безвизовых туристов из Китая в Россию в 

2023 году приблизилось к 50 000 [1]. По данным Forbes, количе-

ство туристов из восточных стран в Россию в 2024 году значи-

тельно увеличилось. Больше всего туристов в январе приехало из 

Китая; по сравнению с прошлым годом турпоток из Китая вырос в 

2,5 раза [2]. Увеличение числа туристов подтверждает то, что 

аудиовизуальные материалы про туризм в России, распространяе-

мые на китайских интернет-платформах, способны привлечь тури-

стов из КНР. 

В целом, межкультурная коммуникация играет положитель-

ную роль в развитии китайского и российского туризма. Она спо-

собствует повышению привлекательности туристических рынков 

двух стран, а также стимулирует интерес у китайской интернет-

аудитории к изучению культурных особенностей России. Также 

межкультурная коммуникация способствует интернационализации 

туристических услуг. Для того чтобы предоставлять более каче-

ственные туристические услуги, туроператоры обеих стран изуча-

ют язык и привычки друг друга, что также способствует сотрудни-

честву и культурному обмену между двумя странами. 
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рико-краеведческая тема приобрела ведущую роль в сетке вещания. Во мно-

гих СМИ создают специальные рубрики для освещения данной темы.  

Ключевые слова: историко-краеведческая тематика, этнонацио-

нальное самосознание. 
 

Региональные телевизионные программы с историко-

краеведческой тематикой чаще всего выступают в качестве факто-

ра формирования положительного имиджа региона. Таким обра-

зом, историческая тема на телевидении выступает одним из меха-

низмов в продвижении туристического интереса среди населения. 

Журналистское краеведение формирует благоприятный климат в 

определенных социальных институтах, актуализируя позитивное 

этнонациональное самосознание общества.  

Значимость этнического фактора через призму историко-

краеведческой тематики отражается в сетке вещания краевого теле-

канала «Своё ТВ. Ставропольский край», который является общедо-

ступным региональным каналом. Цель программ телеканала – пока-

зать зрителям позитивный образ региона. В качестве эмпирической 

базы исследования была выбрана программа «Я не местный», кото-

рая погружает зрителей в путешествие по Ставропольскому краю. 

Вместе с ведущей из Санкт-Петербурга, зрители гуляют по любимым 

местам края, открывают для себя новые исторические факты про 

местность и знакомятся с интересными людьми.  

Опираясь на выводы исследователей в области телевизионной 

журналистики Р.А. Борецкого и В.Л. Цвик можно полагать, что 

выпуски телевизионной программы «Я не местный» относятся к 

группе художественно-публицистических (документально-

художественных) жанров современной тележурналистики. В вы-

пусках прослеживается грань между журналистикой и драматур-
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гией, в которой содержится взаимодействие документальных и 

литературно-художественных элементов. В своем исследовании 

мы отнесли выпуски региональной программы к публицистиче-

скому жанру очерку. Жанр очерк отличает то, что в его основе ле-

жит жизненный факт. Также для жанра характерна образность и 

особое композиционное построение. Все выпуски программы со-

держат рассказ об историческом укладе региона и этнических цен-

ностях через калейдоскоп описательных элементов.  

Проанализировав 99 выпусков программы «Я не местный» с 

2020 года по настоящее время было выделено тематическое разно-

образие, которое условно можно разделить на следующие блоки: 

Архитектура и достопримечательности – куда вошло 22 выпуска; 

События – 45 выпусков; История через людей – 67 выпусков.  

В основе программ историко-краеведческого типа лежит главная 

идея – возрождение традиционных видов деятельности населения и 

сохранение культурных ценностей региона. Центральными героями 

программы становятся люди разной культурно-национальной при-

надлежности, что помогает сформировать позитивное этнонацио-

нальное самосознание общества. Журналистское краеведение – важ-

ный элемент региональной журналистики. Благодаря которому со-

здается актцуализация идеи объединения народов, что представляет 

важность для полиэтнического региона. 
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Аннотация. В статье представлен опыт калмыцкого телевидения 

– ВГТРК ГТРК «Калмыкия» – по сохранению национально – культурного 

наследия, особенно по пропаганде и популяризации калмыцкого языка. 

Проведен анализ программы регионального телевидения на примере пе-

редачи на калмыцком языке «Оруни гарц» (Утренний выпуск). Система-

тизированы типологические особенности программы «Оруни гарц», со-
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держание передачи в зависимости от предпочтения аудитории, особен-

ности формата и информационной политики канала. Обобщен вывод о 

региональном телевещании как ресурсе сохранения этнической культуры 

и родного языка. 

Ключевые слова: ВГТРК ГТРК «Калмыкия», программа «Оруни 

гарц» (Утренний выпуск), этническая культура, калмыцкий язык.  

 

Отличительным фактором региональной журналистики стал 

вклад в сохранение этнокультурной самобытности народов России. 

Особенно актуальной эта проблема является в многонациональных, 

поликонфессиональных регионах, к которым относится и Республика 

Калмыкия. Как показывает анализ современного калмыцкого телеви-

зионного медиадискурса, процесс ценностной трансформации стал 

реальностью. ГТРК ВГТРК «Калмыкия»» является главным инфор-

мационным и телевизионным агентством региона с охватом аудито-

рии на всей территории Калмыкии. Кампания осуществляет вещание 

телевизионных и радио новостей, публикует новости на своем сайте 

на двух языках – русском и калмыцком.  

Материалы калмыцкого телевидения распределяются сегодня по 

тематическим рубрикам: информационные – «Тангчин зянг» (Ново-

сти республики) и «Вести Калмыкии» на двух языках, Появляются 

новые, отвечающие времени, циклы передач: «прямая линия», «Бесе-

ды о буддизме», «Взгляд сквозь века», «Йоряли дун» (Пожелание с 

песней). В целом все они передают коллективный портрет современ-

ного жителя села или горожанина Калмыкии [1, с. 135]. 

Программа «Оруни гарц» (Утренний выпуск) стала одним из 

самых популярных передач на региональном телевидении и имеет 

большую аудиторию среди калмыцкого населения, владеющего 

родным языком. Каждая передача отражает в своем содержании 

исторические и культурные традиции калмыцкого народа, но 

главным фактором популярности является то, что передачи посто-

янно ведутся на родном языке. «Роль телевидения не только в со-

здании, но и в хранении и трансляции культурно значимой про-

дукции неоспорима. Это необходимо не просто осознавать, но и 

реализовать на практике», – отмечала М. Мясникова в учебном 

пособии «Телевидение как феномен культуры» [2, с. 15].  

Частыми гостями передачи «Оруни гарц» становятся извест-

ные и уважаемые люди региона, демонстрирующие прекрасное 

знание родного языка. Они становятся своеобразными символами 
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– личностями, олицетворяющими своей судьбой, образом жизни, 

но, главное, отношением к родному языку патриотизм, любовь к 

малой родине, высокую гражданственность. Передачи играют 

также объединяющую роль для населения региона на основе куль-

турных ценностей, самобытных исторических традиций.  

Много внимания уделяется также традиционному фольклору 

– мифам, легендам, сказкам, народным песням, пословицам и по-

говоркам, эпосу «Джангар».  

Несмотря на тот факт, что национальное телевещание на со-

временном этапе развития является зависимым от рыночной эко-

номики, оно находит возможности исполнять свои воспитатель-

ные, образовательные, идеологические, просветительские и консо-

лидирующие функции. Это находит отражение в тематике пере-

дач. Цель всех материалов национального телевещания Республи-

ки Калмыкия – содействие национальному духовному возрожде-

нию и этнокультурному развитию региона.   
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Понятие «региональная идентичность» представляет собой 

сложное явление, которое трактуется в географическом, этниче-
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ском, политическом, культурном, самоидентифицирующем кон-

текстах. Соответственно, проблема оптимального понимания ре-

гиональной идентичности требует комплексного подхода.  

В этом отношении можно констатировать, что применительно к 

Крыму региональная идентичность определяется специфическим 

географическим положением, которое приводило к уникальному 

процессу смены и сосуществования не только разных государствен-

ных, культурных и хозяйственных форм, но и постепенному осозна-

нию жителей Крыма – «крымчан» – как самостоятельной группы, 

характеризующей свое самосознание по общности территории и воз-

можности сосуществования разных культур и их взаимовлияния. 

Исторический опыт Крыма во все периоды демонстрирует одно-

временное наличие нескольких взаимодействующих культурно-

исторических и этнических традиций на одной территории (антич-

ный период – скифо-сарматская и греко-римская; средневековый – 

византийская и тюркская; период Крымского ханства – татарская, 

мусульманская и христианская, «греческая» по вере; период Россий-

ской империи – динамично сменяющиеся крымскотатарская и рус-

ская; период СССР – славянская и крымскотатарская (с учетом пери-

ода депортации крымских татар, немцев, армян, греков, болгар); пе-

риод до 2014 г. – русская, украинская, крымскотатарская). При этом 

межэтнические отношения в регионе не носили характера постоянно-

го этнического или межрелигиозного противостояния. Политика в 

отношении народов не имела целью насильственное или искусствен-

ное навязывание культурно-исторических парадигм победителей, в 

этом отношении можно констатировать достаточно четкую линию на 

преемственность и взвешенность межнациональной и межконфесси-

ональной политики в разные периоды. Исключение составляет факт 

депортации ряда народов из Крыма в 1941 и 1944 годах, однако ее 

необходимо рассматривать как преступную практику тоталитарного 

режима, осужденную впоследствии.  

Соответственно, как в историческом контексте, так и в совре-

менных условиях можно обоснованно представлять крымскую реги-

ональную идентичность как совокупность территориально и мен-

тально сложившейся многонациональной и межконфессиональной 

общности людей, которая воспринимает конкретный регион – Крым 

– как свою родину, приоритетно считает ее интересы и благополучие 

наивысшей ценностью, при этом не отрицая своей принадлежности к 

большим государственным образованиям. Крымская региональная 
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идентичность на сегодняшний момент неразрывно связана с россий-

ской государственностью и культурной традицией, русский язык вы-

ступает в качестве средства межнациональной и межкультурной 

коммуникации, такая данность является следствием консенсуса раз-

ных этнических групп полуострова при доминировании русских в 

этническом составе региона. 

Проявлением крымской региональной идентичности можно 

считать появление концепции А. П. Люсого о «крымском тексте» в 

русской литературе (произведения А. П. Чехова, М. А. Волошина, 

А. С. Грина, В. П. Аксенова и др.). «Не было во всей России ни 

одного сколько-нибудь значительного писателя или поэта, не по-

бывавшего в Крыму или не посвятившего ему хотя бы несколько 

строк: от Пушкина с его «Волшебный край, очей отрада» до 

«Здесь обрывается Россия над морем Черным и чу-

жим» Мандельштама. Крымская тема органично и глубоко вошла 

в ткань русской культуры, русская культура накрепко запечатле-

лась в современном облике Крыма» [1].  

Таким образом, крымская региональная идентичность пред-

ставляется нам важным фактором объединения интересов разных 

этнических, конфессиональных и культурных групп жителей реги-

она посредством общности территории и происхождения в регио-

нальной привязке и осознания себя крымчанами вне зависимости 

от этнического происхождения и вероисповедания.  
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Воздействующий рекламный текст опирается на две разнона-

правленные стратегии воздействия на целевую аудиторию: первая – 

стратегия опоры на стереотипы, стандарты, статику – связана с по-

требностью воздействовать на аудиторию через систему общечелове-

ческих ценностей, социально-культурных норм, традиций; вторая – 

стратегия «взрыва» стереотипов, актуализации творчества, динамики 

– продиктована необходимостью изменения установок в обществе, 

формирования новых потребностей для продвижения чего-либо. 

По сути, единство этих двух противоположностей лежит в основе 

организации любого продающего текста, вне зависимости от того, 

что он продаёт – товар, услугу, идею, имидж и пр. 

Именно это объясняет эффективность использования в ре-

кламном тексте семиотических кодов, связанных как с родной 

культурой, в которую погружен человек, воспринимающий ре-

кламный текст, так и с чужой культурой, которая интерпретирует-

ся субъектом с позиций «вненаходимости» и, как правило, наделя-

ется комплементарной (дополняющей) функцией [1]. Репрезента-

ция «своей» этнокультурной реальности задает определенную 

концептуальную схему интерпретации реальности [2]; наложение 

же на эту схему «чужой» этнокультурной реальности становится 

тем ресурсом, который восполняет, обогащает и позволяет глубже 

раскрыть собственную этнокультурную идентичность. Отметим 

при этом, что это восполнение становится возможным только в 
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том случае, если в воспринимающем сознании происходит дешиф-

ровка национального и инонационального кодов и между ними не 

возникает конфликт, противоречие. 

В качестве инокультурных кодов в структуре рекламного теста 

могут использоваться различные по глубине ментальные структуры – 

от поверхностных (стереотипных схем, шаблонов, картин, симуля-

кров, фреймов, сценариев) до глубинных (символов, мифов, архети-

пов). Инокультурная реальность может быть актуализирована в ре-

кламном тексте через визуальные знаки (национальный костюм, ар-

тефакты прикладного искусства, орнаменты, шрифт и пр.), акустиче-

ские знаки (национальные мелодии, ритмы, звучание речи, нацио-

нально окрашенные шумы и др.), вербальные знаки (этнонимы, экзо-

тизмы, историзмы, лингвоспецифичную для определенной культуры 

лексику, национальные речевые формулы, фразеологизированные 

конструкции, имитацию жанров устного народного творчества и др.). 

Эти средства обладают высоким репрезентативным потенциалом и 

при их распознавании способны «запускать» ассоциативный меха-

низм, вызывающий в памяти целостные образы, связанные с нацио-

нальной культурой. 

Апелляция к чужой культуре в рекламном тексте обусловлена, 

как правило, маркетинговыми задачами: обозначить место, с кото-

рым связано происхождение товара, актуализировать традиции его 

производства или использования и пр. К примеру, часто этниче-

ская тема актуализируется в рекламе чая, поскольку в ритуале чае-

пития в большей степени ценятся не новинки, а традиции и марки 

с историей. Кроме того, отметим, что русской ментальности свой-

ственны представления о чужом не как инородном, а как 

о лучшем, притягательном.  

В целом русской культуре свойственна открытость к диалогу, 

и эта установка отчётливо выражается и в российской медиаре-

кламной картине мира. В качестве примера приведем серию ре-

кламных плакатов «Понаехали тут?», разработанную рекламным 

агентством «Группа ИМА», где изображены великие уроженцы 

Кавказа и Закавказья и отмечена их принадлежность к определен-

ной нации и заслуги: «Князь Багратион. Великий полководец. Гру-

зин; «Сергей Довлатов. Великий русский писатель. Армянин»; 

«Арсений Тарковский. Знаменитый режиссер. Ногаец (Даге-

стан)»; «Микаэл Таривердиев. Композитор («17 мгновений вес-

ны», «Ирония судьбы»). Армянин». 



78 

Таким образом, медиарекламная картина мира отражает, с од-

ной стороны, единство и универсальность общечеловеческих ко-

дов; с другой стороны, непоглощаемость и взаимообогащение раз-

личных кодов национальных культур.  
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Ключевые слова: медиатекст, тема, новость, повестка, СМИ. 

 

Представим результаты контент-аналитического исследования 

массивов медиатекстов лидеров аудиторного интереса и цитируе-

мости – телеканала «Крым 24» и новостного портала Севастополя 

ForPost. Исследование проведено на публикациях июня 2024 года. 

Категория анализа – тема сообщения. Для тематического анализа 

всего было отобрано 1036 текстов из ленты новостей телеканала 

«Крым 24» и 588 сообщений из ленты новостей портала ForPost.  

Хотя анализируемые нами СМИ различаются по юридическо-

му статусу (телеканал государственный, а портал – негосудар-

ственный), по каналам доставки контента (телевещание и интер-

нет-СМИ) и по многим другим характеристикам, они одинаковы в 

выделении тематического приоритета сообщений. И у тех, и у дру-

гих на первом месте стоит тема воздушной тревоги и работы 

ПВО. Прилеты беспилотников и ракет, сообщения о пострадавших 

в результате ударов с воздуха занимают 27% от ленты новостей 
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информационного телеканала «Крым 24» и 22 процента в ленте 

новостей портала ForPost.  

Самым освещаемым событием с наибольшим количеством со-

общений на эту тему стала ракетная атака в воскресенье 23 июня, по-

влекшая людские жертвы. Лидер читательского интереса – текст под 

заголовком «Что случилось с сиренами во время ракетного удара по 

Севастополю» (https://sevastopol.su/news/chto-sluchilos-s-sirenami-vo-

vremya-raketnogo-udara-po-sevastopolyu). У него 16877 прочтений и 62 

читательских комментария. 

Происшествия и криминальная хроника, освещение работы 

правоохранительных органов – это тоже тема общего интереса, 

которая в севастопольском новостном портале оказалась на втором 

месте (21,4 %), а на телеканале «Крым 24» вышла третьей (15,8 %). 

В третьей теме избранные нами для анализа СМИ не совпали.  

У телеканала – это заявления политиков, высказывания (нередко 

резкие) по теме дня (19,7 %) а у новостного портала в Севастополе – 

это тема строительства и ремонтных работ, которая в июне была 

подогрета общественной дискуссией вокруг планов построить 

многозвездочную гостиницу в центре города на месте здания кон-

структорского бюро «Черноморец» (18,3%).  

В четвертой топовой теме севастопольский портал и крым-

ский телеканал снова совпали. Это тема коммунального хозяй-

ства, которая оказывается и наиболее проблемной, связанной с 

техногенными авариями и отключениями воды или света. 61 но-

вость на эту тему появилась на телеканале (11,77%). Например, из-

за прорыва коллектора несколько пляжей на южном берегу Крыма 

оказались закрыты. Часто сообщают об отключениях воды и дру-

гих бедах изношенного трубного хозяйства. ForPost за июнь опуб-

ликовал 44 сообщения на эту тему, что составило 7,5% от всего 

массива новостей. 

Пятое место в Севастополе и седьмое место в ленте крымско-

го телеканала заняла тема стихийных бедствий – наводнений, 

пожаров, обрушений подпорных стенок и работы спасателей МЧС. 

«Крым 24» 54 раза (9,2%) выпускал на эту тему сообщения, а For-

Post опубликовал 44 таких сообщений в июне, что составило 7,5% 

от всего массива новостей. Отметим, что пятерку приоритетных 

для Крыма и Севастополя тем мы составляли из массива медиатек-

стов, которые были обработаны кодировщиками контент-анализа 

по 29 тематическим направлениям. 
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Обобщая результаты контент-анализа, заметим, что у ново-

стей на не только двух отобранных нами редакций, но и у всех 

остальных региональных СМИ явный негативный уклон. Атаки с 

воздуха, резкие заявления политиков, преступления, аварии в 

коммунальных сетях, неоправдавшиеся надежды на хороший ту-

ристский сезон – всё это в совокупности создаёт довольно-таки 

нерадостную картину в голове постоянного читателя. Разумеется, 

хорошие новости на крымском телеканале и в городской ленте но-

востей тоже есть, но их доля в повестке дня существенно меньше. 

Преобладание новостей с негативным уклоном обусловлено в 

первую очередь тем, что мы все попали в зону социально-

политической турбулентности. Она порождает с избытком непри-

ятные, драматичные и трагичные инфоповоды, которые репортеры 

не могут игнорировать и обязательно будут освещать.  
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В столице Томской области, г. Томске, насчитывается кроме му-

ниципальных библиотек три крупные научные библиотеки – это 

Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пуш-

кина, Научная библиотека Томского государственного университета 

и Научно-техническая библиотека Томского политехнического уни-

верситета. Эти библиотеки традиционно собирают, обрабатывают и 

архивируют различного рода печатные издания, которые в большин-

стве находятся в открытом доступе. Поскольку Томск является цен-
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тром социальной, экономической и культурной жизни региона, в 

текстах, представленных в библиотеках, отражены в большей степе-

ни прошлое и настоящее жизни Томска и томичей, населения Том-

ской области, их профессиональная деятельность, особенности и спе-

цифика Сибирского края. В.А. Храпова в статье «Региональный текст 

как фактор организации современного социального пространства» 

указывает на корневую связь понятий текста и культуры: «Ключевые 

ценности региональной культуры фиксируются в региональном тек-

сте – знаково-символическом комплексе, аккумулирующем в себе 

концепты региональной культуры» [1, С. 103].  

Региональный текст как концептуальное понятие может 

включать в себя тексты разных типов – это может быть научный 

текст, художественный, публицистический тексты, технический, 

инженерный текст, рекламный текст и т.д., объединенные по 

смыслу и фактически принадлежностью или соотнесенностью ав-

тора, или содержания текста с жизнью региона. В целом, различ-

ного рода тексты, собранные вместе, формируют представление о 

региональной культуре. С течением времени культурно-значимая 

ценность каждого отдельно взятого текста возрастает, и возникает 

проблема возобновления, регенерации регионального дискурса 

через популяризацию, распространение и продвижение региональ-

ных текстов, выход на широкую читательскую аудиторию. Чтобы 

решить вопрос «возобновления» и сохранения культуры, в насто-

ящее время в эпоху цифровизации библиотеками Томска апроби-

руется опыт использования медиаресурсов как инструмента актуа-

лизации регионального текста. 

В распоряжении Томской областной универсальной научной 

библиотеки им. А.С. Пушкина находится «Электронная библиоте-

ка», представляющая собой крупный информационный цифровой 

портал, одной из главных целей которого является популяризация 

и продвижение региональных изданий, томских авторов. Логисти-

ка поиска нужного текста четко структурирована, главная страни-

ца портала информирует читателя о разделах электронной библио-

теки, где собраны, например, коллекции текстов по различным 

направлениям. Также в читательском меню обозначены персона-

лии авторов в алфавитном порядке, общий каталог фонда и т.д. 

Например, среди профессий и рода занятий томских авторов мож-

но указать: писатели, журналисты, общественные деятели, архи-
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текторы, ученые, исследователи, актёры, режиссёры, театральные 

деятели, фотографы и др.  

Следует отметить, что на главной странице обычно размеще-

ны последовательно видеоподкаст с одним из авторов, или это 

может быть видео интервью, далее следуют наиболее популярные 

или недавно поступившие в библиотеку издания, например, 

«Томск литературный. К 60-летию писательской организации», 

«200 лет на страже порядка» (Книга посвящена 200-летию МВД и 

рассказывает о становлении и развитии органов внутренних дел на 

территории современной Томской области с момента создания 

министерства до наших дней), «Кузбасс. Рубеж тысячелетий» 

(книга о соседней с Томской Кемеровской области), авторские 

произведения, например, «Свет и тень» (автор – член Союза писа-

телей России Евгений Кузнецов), «Экскурсии по археологическим 

памятникам Томска и его окрестностям», «Биографический сло-

варь преподавателей и наставников Томской духовной семинарии 

(1858-1920 гг.)», научные издания, «Опыты разведения шелкович-

ного червя», «Гидравлика», «Курс дентиатрии», авторами которых 

являются томские профессора XIX-XX вв.  

В перечень медиаресурсов, которые использует электронная 

библиотека, можно включить: оцифрованные томские газеты и жур-

налы XIX-XX вв., портреты, фотографии оригинальных деталей быта 

и технологий прошлого, коллажи, представленные на виртуальных 

выставках, полнотекстовые издания в электронном формате, в пер-

спективе электронная библиотека рассматривает вопрос о размеще-

нии аудио-книг, например, романа Не-Крестовского «Томские тру-

щобы» в профессиональном озвучивании. 

Спектр жизни и деятельности Томского региона, представ-

ленный в «Электронной библиотеке», настолько широкий и мно-

гозначный, что можно говорить об особой роли использования 

медиаресурсов в контексте процесса популяризации и продвиже-

ния регионального текста. 
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В истории культурной жизни Сибири конца XIX в. особое ме-

сто занимала «Сибирская газета» (1881-1888), издававшаяся в 

Томске. Одной из центральных тем, многосторонне разрабатывае-

мой этим изданием, была проблема коренных жителей Сибири, по 

принятой в то время терминологии – «инородцев». В газете был 

представлен обширный фактический, краеведческий, этнографи-

ческий материал об инородцах, оформленный практически во всех 

используемых «Сибирской газетой» жанрах: передовых статьях, 

корреспонденциях, обозрениях, очерках, официальных материа-

лах, письмах в редакцию. О жизни коренных жителей Сибири рас-

сказывалось в путевых заметках ("Путешествие на Алтай и за Сая-

ны" (1881. № 38, 39, 42, 43)), в циклах этнографических материа-

лов: «Инородцы Нарымского края» (1881. № 21, 22), «Киргизы 

Зайсанского приставства» (1882. № 31), «Мотивы якутской дей-

ствительности» (1886. № 1, 4), и т.д.  

Однако в газете инородцы являлись не только объектом этно-

графического и исторического изучения, но и предметом литера-

турного изображения: авторы рассматривали их с общечеловече-

ских позиций, а не только как представителей данной общности.  

В этом отношении программным для газеты стала обширная ре-

цензия на рассказ В.Г. Короленко «Сон Макара», опубликованный 

в журнале «Русская мысль» в 1885 году.  

«Сибирская газета», отметив важность обращения к сибирской 

теме этого «молодого, начинающего <…> нового таланта» (1885. № 

46), подчеркнула прежде всего необычность типа героя рассказа Ко-

роленко. Макар – это русский мужик, но в то же время он – «чалга-

нец», обитатель глухой, дикой Сибири. В лице Макара был показан 
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тип сибирского жителя, все еще осознающего свою русскость, но уже 

сроднившегося, слившегося с инородческой средой. 

«Сибирская газета» писала: «Вот этот-то Макар, под Рождество, 

напивается пьян и видит во сне, что замерз в тайге, что к нему прихо-

дит сгоревший четыре года тому назад попик Иван <…> – и ведет на 

суд Предвечного Судьи, или "Большого Тойона", как называет его 

Макар. Встречи по дороге, манера Макара держать себя и многие по-

дробности суда над ним полны частью юмора, частью высокой трога-

тельности. Постоянные попытки несчастного чалганца надуть пред-

вечную правду, возбуждают в читателе не отвращение, или раздра-

жение, но добродушную улыбку и грусть, ибо горько ему видеть че-

ловеческое существо доведенным до такого нравственного убоже-

ства, тем грустнее, что оно тут же постоянно проявляет трогательные 

инстинкты добродушия, стыдливости по поводу таких своих поступ-

ков, которые считает дурными, и т.п.» (1885. № 46).  

То есть «Сибирская газета» подчеркивала утрачивание героем 

каких бы то ни было русских или инородческих черт и явление 

«человеческого существа» как оно есть, с присущими именно че-

ловеческой личности индивидуальных характеристик.  

В «величайшую похвалу художественному чутью автора» 

ставилось «то обстоятельства, что он заставляет своего Макара 

излить в связной и горячей речи <…> смутные чувствования це-

лой жизни <…> В "Сне Макара" подведен итог с общечеловече-

ской точки зрения, мужицкой жизни, взятой в целом <…>» (1885. 

№ 46). Издание отмечало: в центре рассказа стоит сибирский тип, 

вписанный в сибирский колорит, но представленный с общечело-

веческой, гуманистической позиции.  

Эти принципы изображения «инородцев» можно было про-

следить и в фельетонах «Сибирской газеты» – например, в «фанта-

стическом рассказе» «Ночь на Новый год» Ивана Брута (псевдо-

ним Ф.В. Волховского) (1884, № 1), и в путевых заметках А.В. Ад-

рианова, обнаруживающего в диких «таежниках» чувство родины, 

присущее всему человечеству.  

Таким образом, «Сибирская газета» рассматривала проблемы 

инородцев не только как представителей национальных культур, но и 

осуществляла введение этой проблемы в контекст русской литерату-

ры, демонстрируя гуманистический и общечеловеческий подход к 

инородцам, внимание к вопросам взаимодействий разных культур. 
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Многообразие брендов чрезвычайно важно для развития не 

только маркетинга, но и культуры в конкретном регионе. В совре-

менном Кыргызстане данный вопрос занимает большое внимание 

у дизайнерской общественности именно сейчас в эпоху тотального 

брендинга и копирования западных стандартов и вместе с ними 

ценностей.  

В данной ситуации становится очевидной проблема нацио-

нального самосознания, своего неповторимого пути развития и 

визуальной национальной идентификации посредством рекламы и 

PR. Брендинг является значимым фактором на пути определения и 

восприятия региона не только сторонним наблюдателем, но и са-

мими гражданами Кыргызстана. 

В Кыргызстане представлено большое количество, как ино-

странных, брендов, так и местных. Идёт определённая конкурен-

ция за внимание аудитории. В Бишкек, в столице Кыргызстана 

происходит основная «борьба» брендом за внимание целевой 

аудитории. Каждый бренд транслирует свои определённые ценно-

сти и предлагает своей целевой аудитории целый ряд идентифика-

ций и отождествлений. Многие иностранные бренды, посредством 

своих рекламных сообщений стараются опираться на ценности, 

связанные с культурой Кыргызстана, что оправдано, с точки зре-

ния маркетинга и продвижения своего бренда. В подобную страте-

гию входит и использование дизайнерских атрибутов, вовлечение 
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в рекламу отечественных бренд-амбрассадоров, фотографии и ви-

део известных личностей блогеров. К примеру, мировой бренд 

«Coca-Cola» на пост Рамадан использовал рекламные сообщения, 

связанные с данным праздником. Компания «KFS» в своих комму-

никационных компаниях использует фотографии и видео целевой 

аудитории непосредственно из Кыргызстана.  

«Крупные компании и бренды спонтанно участвуют в форми-

ровании того, что нас окружает – так посредством рекламы их 

продукции складывается визуальная культура. Сегодня обилие 

всевозможных торговых марок и их информационные сообщения 

невольно формируют окружающее пространство. Бренды форми-

руют пространство, а следовательно, и сознание людей» [1]. 

В Кыргызско-Российском Славянском университете были 

проведены 4 фокус-группы на тему восприятия наружной рекла-

мы. Были получены следующие результаты: Основная специфика, 

которую можно заметить сразу – это то, что все баннеры в городе 

на двух языках (государственный – кыргызский язык и официаль-

ный – русский язык), остановки полностью завешаны рекламой, 

некоторые компании брендируют остановки под свои фирменные 

цвета, размещают логотипы. В городе можно часто встретить 

брендированный транспорт [2].  

Рейтинг по представленности брендов в городе, по мнению 

фокус-группового исследования: 

1 место – различные строительные компании  

2 место – мобильные операторы: «О», «Билайн», «Мегаком». 

3 место – фастфуд «KFS» 

4 место – компания «Шоро» 

5 место – кондитерский дом «Куликовский» 

6 место – компания «Абдыш-Ата» 

У современного отечественного бизнеса есть некая рефлексия 

по копированию и подражанию западных брендов. Однако суще-

ствуют и противоположные тенденции. Есть национальные брен-

ды, которые транслируют именно традиционные ценности, опира-

ясь на культуру и традиции Кыргызстана. В этом смысле лидером 

является бренд «Шоро» [1], компания занимается производством 

национальных напитков. И компания «Абдыш Ата» [2], которая 

очень эффективно использует интегрированные маркетинговые 

коммуникации с использованием традиционно-культурных иден-

тификаций.  
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Таким образом, возникает потребность к обнаружению инди-

видуальности, неповторимости, связи с культурой народа Кыргыз-

стана и соответственно успешному продвижению образа бренда и 

его продукции. Невозможно дать общий рецепт для дизайна наци-

ональных брендов, очевидным является лишь то, что проектиро-

вание конкурентоспособных брендов лежит в рамках учета куль-

турных ценностей и национальных особенностей конкретного ре-

гиона с целью успешного продвижения товаров и услуг. 
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Представленное в работе понимание феномена «культурный 

код» базируется на трудах Ю.М. Лотмана и определяется как 

свойство текстов культуры, выполняющих функцию перевода уже 

имеющегося сообщения «в новую систему значений» [1, с. 173], 

функцию посредника между человеком и смыслами культурного 

пространства. Согласно концепции британского социального кри-

тика Раймонда Уильямса [2], можно выделить три типа культур-

ных моделей – уходящие, доминирующие и развивающиеся куль-
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турные коды. Доминирующий код репрезентирует самые влиятель-

ные идеи, символы, образы и составляет ядро культуры. Уходящий 

код «собирает» периферийные шаблоны, а развивающийся – акту-

альные идеи, возникающие на периферии культуры, но в дальней-

шем формирующие основные векторы. В рамках данной работы 

попробуем объединить два вспомогательных культурных кода – 

уходящий и развивающийся – в термин «периферийный», отража-

ющий культурную динамику происходящих процессов. 

Цель работы – исследование влияния философии «новой ис-

кренности», актуальной для современной социокультурной ситуа-

ции, на журнальный глянец. Мы исходим из положения о том, что 

доминирующий культурный код включает наиболее сложившиеся 

образы и классические подходы к пониманию красоты, перифе-

рийный культурный код – идеалы красоты в контексте «новой ис-

кренности», и поставим задачу определения векторов влияния 

«новой искренности» через призму демонстрации отношения к 

идеалам красоты. 

Материал анализа – иллюстрирование стилевых глянцевых 

изданий Vogue Россия, Cosmopolitan Россия, Harper’s Bazaar Рос-

сия, InStyle Россия за 2021–2022 гг., The Symbol, U Magazine, The 

VOICE за 2023 г.  

Включение философии «новой искренности» в контент жур-

нального глянца диктуется ценностным запросом общества на то-

лерантность, на изменения ценностных парадигм современного 

медиамира, в котором невозможно существование одной позиции 

в качестве авторитета. Во всех исследуемых изданиях в духе «но-

вой искренности» активно представлены возрастные и бидипо-

зитвные модели. Гендерная нейтральность наблюдается фрагмен-

тарно в Cosmopolitan Россия и Vogue, в то время как InStyle строит 

свою визуальную политику на активном использовании андрогин-

ного стиля и «бесполых» образов. Vogue демонстрирует в основ-

ном типичную модельную красоту и только в виде отдельных ис-

ключений – нестандартную внешность, возрастных или полных 

моделей. Cosmopolitan Россия и затем Voice – за классическую 

глянцевую красоту и лишь изредка появляются моделями с нети-

пичной внешностью, чтобы показать, что красота бывает разной. В 

Harper’s Bazaar выбор сделан в пользу стандартной красоты, но в 

духе толерантности представлены темнокожие модели и модели с 

необычной внешностью. Приемник Harper’s Bazaar – The Symbol – 
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отдельный выпуск посвящает нестандартной красоте и фотосесси-

ями с бодипозитивными моделями и моделями азиатской внешно-

сти. В InStyle «гендерно нейтральные» модели разбавляются жен-

ственными, характерными для классической глянцевой красоты, 

при этом акцентируется равенство и доступность представленных 

образов для любой читательницы. Если в InStyle в роли моделей 

выступают люди с разными типами внешности и сложно 

определить единый стандарт красоты, то в U magazine преобладает 

традиционная глянцевая красота, хотя встречаются возрастные 

модели, темнокожие или с азиатской внешностью.  

Подводя итог, можно заметить, что доминирующим культур-

ным кодом в иллюстрировании журнального глянца остается клас-

сический подход к пониманию красоты и использование образов, 

воспринимаемых большинством в качестве эстетического идеала. 

Несомненно, влияние философии «новой искренности», но данный 

культурный код можно с уверенностью отнести к периферийному – 

то уходящему, то развивающемуся.  
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Конвергенция культур в современном российском обществе яв-

ляется объективным процессом, обусловленным историко-

культурными традициями, а также традициями совместного нацио-

нально-государственного строительства. В условиях рисковых соци-

окультурных и общественно-политических параметров современного 

мира культурное взаимодействие народов приобретает не только гу-

манитарное, но и политическое значение. Полиэтничное и поликон-

фессиональное Российское государство в отстаивании российского 

суверенитета и достижении справедливого миропорядка опирается на 

культурную целостность российского общества. В этой связи конвер-

генцию культур народов РФ мы понимаем не только как обмен куль-

турными нормами и ценностями, но и как упрочение общего социо-

культурного фундамента российской нации.  

В этом фундаменте существенный сегмент определяется ре-

лигиозным фактором [1, с.65-80]. Запрос на религию в российском 

обществе вызван не только ее традиционным назначением, но и 

современными потребностями российских народов, объединенных 

в гражданское сообщество [2, с. 50-64]. Гражданское единство и 

политическая консолидация невозможны без оптимизации госу-

дарственно-религиозных отношений [3, 124-143]. Поэтому док-

тринальные документы РФ предусматривают интеграцию этно-

культурных, этнорелигиозных элементов в гражданский общена-

циональный контекст [4].  

В этой связи обозначим несколько тезисов. 

Первый. Практически все конфликты и гибридные войны со-

временного мира, в которые вовлечена и Россия, против которой 

применяются «культура отмены», «фейковая экспансия», а также 

широкие санкции со стороны недружественных стран, имеют эт-

норелигиозную составляющую, которая разрастается [5]. 

Второй. В силу многих причин негативного характера (терро-

ризм, экстремизм, войны, конфликты, экономические и финансовые 

кризисы, пандемии, социальные девиации) российские граждане об-

ращаются к традиционализму, консерватизму, соответственно, и к 

религиозным доктринам, к вере для достижения стабильного соци-

ального самосознания и прочного ментального здоровья. 

Третий. В России прослеживается не только усиление пози-

ций общественных религиозных организаций как субъектов граж-

данского общества и повышение авторитета религиозных лидеров 

в вероучительных сферах и в сферах общественно-политического 
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содержания, но и усиление использования этого государством в 

политике и управлении [6, с. 135-149]. 

Четвертый. Ресурсы религиозного фактора в сплочении 

культур народов РФ, а через это сплочение – в их общественно-

гражданской консолидации – состоят в общих гуманистических 

столпах, прежде всего, православия и ислама, в миротворческой 

природе этих религий, а также в их схожих нравственных принци-

пах и традиционных ценностях.  

Пятый. Исходя из того, что религиозные организации и духов-

ные пастыри все явственнее вовлечены в политико-значимые проек-

ты, наряду со многими значимыми функциями религии, выделим та-

кую функцию, прежде всего, Русской православной церкви и Духов-

ных управлений мусульман России, как разоблачение опасных псев-

дорелигиозных, радикальных экстремистских доктрин [7]. 

Шестой. Значение религиозного фактора в развитии меж-

культурного диалога российских народов состоит не только в их 

знакомстве с верой, традициями, обрядами друг друга, но и в 

укреплении общих патриотических, морально-нравственных цен-

ностей: защита Отечества, уважение государства, понимание 

гражданского долга, помощь нуждающимся, забота о ближних, 

сохранение семьи.  

Седьмой. Религиозный фактор в рамках межкультурного со-

трудничества народов России способствует не только расширению 

общероссийского культурного пространства, но и предупрежде-

нию этнических и религиозных конфликтов; профилактике опас-

ных социальных девиаций; достижению и поддержанию мира. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости 
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макрорегионе в целях укрепления гуманитарной безопасности. Автор 
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в молодежной среде. В заключении статьи отмечается, что потенциал 
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Современная Российская Федерация как правопреемница бо-

гатейшего наследия тысячелетней российской цивилизации при-

звана продолжить традицию гармоничного сосуществования раз-

личных этносов, религий, культурных принципов и норм. Консо-

лидирующие российский социум ценностные основания, нрав-

ственные принципы, мировоззренческие ориентиры заложены в 

традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Рос-

сийскому обществу для укрепления своего единства необходим 

более глубокий уровень интеграции, предполагающий не только 

надэтнический и надконфессиональный характер соответствую-

щей идентичности, но и социокультурное, аксиологическое (цен-

ностное) сближение. Главной задачей при конструировании рос-

сийской нации становится задача создания единого интегрирован-

ного общества при одновременном сохранении и развитии этно-

культурного разнообразия. 

 России для успешного решения тех непростых задач, которые 

перед ней стоят, для адекватного ответа на вызовы и угрозы со-

временного мира необходимо национальное единство, гармониза-

ция межнациональных и межконфессиональных отношений. До-

стичь этих целей возможно только на базе общероссийской куль-

турно-цивилизационной платформы с русской культурной доми-

нантой, на основе мощной интегрирующей цивилизационной мак-

роидентичности, наличие которой значимо для национальной без-

опасности страны ничуть не меньше, чем наличие мощного эко-

номического базиса. 

Основным субъектом формирования российской гражданской 

идентичности в прошлом и в настоящем выступают, прежде всего, 

государственные институты, в то время как для повышения эф-

фективности политики по упрочению гражданской интеграции в 

регионе следует активнее использовать ресурсы институтов куль-

туры и СМИ.  

В связи с эти важным направлением исследований становится 

выявление и анализ позитивных культурных практик в целях их 

распространения и широкого освещения в СМИ. В регионе накоп-

лен большой опыт работы по формированию общероссийской 

идентичности, культуры межнационального общения и российско-

го патриотизма. Власти региона уделяют большое внимание раз-

личным направлениям деятельности по реализации Стратегии гос-

ударственной национальной политики РФ до 2025 г. Вместе с тем, 
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развитие ситуации свидетельствует, что многие ранее апробиро-

ванные методы работы демонстрируют исчерпанность конструк-

тивного потенциала. Требуется систематизация позитивного опы-

та, отбор инновационных практик. Важно вести поиск новых, при-

влекательных для молодежи форм соблюдения многовековых тра-

диций Северного Кавказа.  

На поддержание и повышение эффективности межнациональ-

ного и межконфессионального диалога в республиках Северного 

Кавказа должны быть направлены мероприятия и конкурсы: по 

отбору социальных проектов, по профилактике экстремизма в мо-

лодежной среде; по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию молодежи. Деятельность органов власти в этой сфере 

может носить проектный характер и характеризоваться использо-

ванием не только стандартных форматов, но и широким использо-

ванием современных информационных технологий. 

Роль СМИ в освещении позитивных этнокультурных практик 

и практик по укреплению гражданского единства в целях обеспе-

чения гуманитарной безопасности могла бы быть значительно 

выше при наличии развитой системы государственной поддержки 

медиапроектов соответствующей тематики различных форматов 

(документальных фильмов для трансляции на телевидении, подка-

стов для радиоэфиров, мультимедийных спецпроектов для интер-

нет-СМИ, видеороликов для социальных сетей и т.д.). 

В то же время, учитывая популярность в молодежной среде, к 

этой деятельности возможно привлекать блогеров, являющихся 

для своей аудитории лидерами мнения. 
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Так называемый «информационный век» XXI века не является 

чем-то неожиданным. Причина в том, что в эпоху (столетие), в ко-

торой мы живем, развитие новых техник, технологий привело к 

тому, что научно-технический прогресс достиг своего апогея. Осо-

бенно с появлением в нашем обществе глобальной сети Интернет, 

увеличение ее массового использования дало широкие возможно-

сти для развития журналистики, особенно ее жанров. 

 Возможности сбора информации, ее интенсивной обработки 

и распространения расширяются с каждым днем. Растет запрос на 

краткость, точность, аргументированность, содержательность, то 

есть возрастает роль жанра репортажа. 

 В телевизионной журналистике выделяют: 1) сюжетный репор-

таж, 2) тематический репортаж, 3) официальный репортаж, 4) расши-

ренный репортаж, 5) спортивный репортаж, 6) лирический репортаж, 

7) проблемный репортаж, 8) криминальный репортаж и т.д.  

Журналист, работая в жанре репортажа, учитывает круг осве-

щаемой им проблемы, события, идею, достоверность фактов. Важ-

ную роль в таком случае играют широта мировоззрения журнали-

ста, его кругозор в выражении своего отношения к происходяще-

му, а также возможности анализа. Возьмем, к примеру, простые 

праздничные материалы. Для подготовки журналистом репортажа 

о всенародном празднике Навруз необходимо, прежде всего, найти 

удобный для него объект. Во-вторых, требуется доскональное изу-

чение истории Навруза, видов национальной кухни, наших тради-

ционных программ, национальных танцев. Не должно быть сухого 

репортажа о том, что произошло, что Годжа сварилась, что люди 

были вовлечены. 

Сегодня жанру репортажа уделяется особое внимание в Узбе-

кистане. Это связано с тем, чтобы полностью раскрыть процесс 

реформ, осуществляемых в нашей стране, привлечь внимание ши-

рокой общественности к нашей общественно-политической жизни.  
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В современном мире, связанном посредством глобальной сети 

Интернет, применение нетривиальных дискурсивных средств в 

качестве инструментов оказания косвенного речевого воздействия 

является одной из приоритетных тенденций в дискурсивных прак-

тиках, реализуемых в газетно-публицистическом дискурсе. Изуче-

нию применения комического воздействия в медийной среде, в 

частности, в виртуальном публицистическом дискурсе обществен-

но-политической направленности посвящены многочисленные ис-

следования последних лет [1, с. 424-425; 2, с. 920-921; 3, с. 211-

212]. Это свидетельствует о существенной роли дискурсивных 

средств создания юмористического эффекта, направленных на 

оказание речевого воздействия на массовое сознание в части фор-

мирования или изменения общественного мнения [4, с. 49-50]. 

Целью настоящего исследования является сравнительно-

сопоставительный анализ дискурсивных средств создания юмори-

стического эффекта в русском, английском и французском языках 

как разносистемных с лингвистической точки зрения (с установле-

нием специфических для каждого языка приемов) и с прагматиче-

ской точки зрения (с установлением связи между дискурсивными 

приемами и целевыми установками автора медиаконтента).  

Результаты анализа 200 микроконтекстов дискурсивной реали-

зации средств комического воздействия, создающих юмористический 
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эффект, на каждом из трех заявленных языков, на примере заголов-

ков газетных статей позволили сделать следующие выводы. 

1. Закономерности использования языковых средств и стили-

стических приемов юмористического воздействия в СМИ как 

средств воздействия на общественное мнение зависят от: а) формы 

государственного правления; б) исторического развития демокра-

тических свобод; в) сложившейся модели журналистики.  

2. Распространение и распространенность языковых средств и 

стилистических приемов, создающих юмористический эффект в 

публицистическом дискурсе на разных языках, ограничены и под-

вержены влиянию типа каждой конкретной языковой системы. 

Для английского языка как аналитического выше роль каламбура и 

других форм игры слов, для русского и французского языков как 

синтетических юмористические приемы более семантически 

сложны и требуют контекстной интерпретации (сарказм, олице-

творение) или понимания лежащих в их основе культурных или 

исторических отсылок (аллюзия). 

3. Прагматическими функциями юмористических приемов в 

средствах массовой информации являются: a) сосредоточение 

внимания читателя на ключевых моментах статьи; б) изложение 

оценки автором вопроса, обсуждаемого в статье; в) воздействие на 

мнение и отношение читателя к предмету; г) маскировка порицае-

мых, неэтичных или иным образом нежелательных публичных за-

явлений за юмористическими приемами с неявным значением. 

4. Распространенность различных видов юмора и различных 

языковых средств и стилистических приемов в разных языках от-

личается. Так, в заголовках политических статей американских 

газет преобладает сатира (75,0 %), значительная часть которой 

саркастична (36,4 %) и в меньшей степени иронична (25,0 %). Ги-

пербола используется в 18,1% анализируемых контекстов, в то 

время как намек и антитеза, риторический вопрос и риторическое 

восклицание используются в 9,1 % контекстов. Заголовки британ-

ских политических статей характеризуются преобладанием иронии 

(50,0 %) по сравнению с сатирой (28,6 %) и юмором (21,6 %). За-

головки статей французских газет в основном сатирические 

(43,8 %), среди которых 7,1 % саркастические, 40,6 % ироничные и 

15,6% юмористические. Количественно значимыми юмористиче-

скими приемами во французском языке являются игра слов 

(19,0 %), риторический вопрос (11,8 %) и намек (9,4 %). Для ста-
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тей в российских политических газетах характерно доминирование 

иронии и самоиронии (56,9 %) по сравнению с сатирой (25,0 %) и 

юмором (18,1 %). Наиболее употребительными языковыми сред-

ствами и стилистическими приемами юмористического эффекта 

являются намек (27,4 %), игра слов (10,3 %), подчеркнутое исполь-

зование разговорной лексики (8,0 %), олицетворение (6,8 %) и ок-

сюморон (6,8 %). 
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Сегодня реклама – гораздо больше, чем реклама. Инфонтейн-

мент является главным отображением этой тенденции, поскольку 

он используется в личных блогах социальных сетей, музыке, 

фильмах и т. д. Гедонистическая функция медиа – это именно то, 
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что делает инфонтейнмент таким привлекательным. Люди ищут не 

только информацию о товарах и услугах, но и удовольствие, и ме-

диапродукты к этому быстро приспосабливаются. Это явление 

имеет важные последствия для бизнеса, политики и общекультур-

ной динамики. 

Инфонтейнмент как сочетание информации и развлечения 

позволяет захватывать эмоции и привлечь к медиаконтенту мил-

лионы зрителей и читателей, меняя их мнения и поведение. Ис-

пользование всех инструментов и возможностей медиа является 

необходимым для достижения успеха в современном мире. Важно 

понимать тенденции и направления их развития, чтобы быть кон-

курентоспособными и находиться на переднем крае изменений. 

В последние годы телевизионный контент стал более разно-

образным и универсальным. Различные телепередачи, сериалы и 

шоу постепенно вытесняют из эфира живую программу и радио-

вещание. В связи с этим новое понятие – «инфотейнмент», прочно 

вошло в лексикон телевизионных производителей и маркетологов 

[1, с.24]. Инфотеймент – это сочетание информации и развлека-

тельного контента, которое отличается инновационным и креатив-

ным подходом к созданию телевизионного и рекламного контента. 

Он обычно менее формальный и более доступный для зрителей, 

поскольку использует различные графические элементы, красоч-

ную анимацию, игры и задания, которые делают рекламу более 

увлекательной и интерактивной. Это обеспечивает более широкую 

аудиторию, которая заинтересована в информации, но не готова к 

сухим и тяжелым информационным сводкам. [2, с.60]. 

Интересны в этом плане две рекламные кампании та ТВ – 

«Теле2» и «OZON», использующие инструменты инфотейнмента.  

Так, например компания «Теле2», активно использует в своих 

рекламных роликах на ТВ различную цифровую графику. В ново-

годней рекламе 2023–2024, внимание зрителя привлекается яркой 

графикой, в которой была изображена другая вселенная, цифровой 

дракон (символ года) и качественный монтаж (дракон вылетел на 

Московские улицы). Помимо графики также удерживала внимание 

и тематика ролика, которая была актуальна для всего населения 

страны. Не менее важна и игра слов в рекламном ролике «Друзья 

ваши – подарки наши», таким образом рекламный ролик не только 

удерживает внимание зрителя, но и побуждает к действию (приве-

ди друга за подарок). 
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 Еще одним ярким примером инфотейнмента в рекламе явля-

ется компания «OZON». В своих рекламных роликах, OZON, так 

же использует цифровую графику, яркую и динамичную картинку, 

но в отличии от «Теле2», в свои рекламные ролики компания при-

влекает различных медийных личностей, таких как, Марину Кра-

вец (резидент юмористического шоу), Юлианну Караулову (певи-

ца и ведущая), Дмитрй Маликов (певец). Узнаваемые многим зри-

телям лица, так же позволяют удержать внимание, а рекламная 

информация от звезд воспринимается более эффективно зрителем, 

за счет чего компания приобретает лояльность и доверие, а зри-

тель получает не только рекламную информацию, но и развлека-

тельный контент.  

Таким образом, инфотейнмент, сочетающий в себе информаци-

онный и развлекательный контент, позволяет создать у потребителей 

положительное восприятие бренда. Однако именно из-за быстрого 

темпа развития и всеобъемлющего распространения данный феномен 

недостаточно изучен. Благодаря интересным и запоминающимся 

форматам, таким как видеоролики, аудиоматериалы, онлайн-игры и 

многие другие, рекламные сообщения становятся более привлека-

тельными и эффективными. Такой подход позволяет не только пере-

дать информацию о товаре или услуге, но и установить эмоциональ-

ную связь с аудиторией, сделав рекламу более запоминающейся. 

Преимущества использования инфотейнмента в рекламных кампани-

ях очевидны и многочисленны. Креативный подход к использованию 

информации и развлекательных элементов может значительно увели-

чить эффективность рекламы. [3]. Также важно стремиться к созда-

нию контента, который будет вызывать эмоциональное отклик у зри-

телей, так как это улучшает запоминаемость рекламы. Не следует 

забывать о целевой аудитории и адаптировать контент под её интере-

сы и предпочтения. В итоге успешная реклама с инфотейнментом 

должна быть интересной, познавательной и эмоционально привлека-

тельной для зрителей.  
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Креативность как таковая не входит в число обязательных ком-

петенций журналистов. Некоторая их художественная одаренность 

предполагается, но обучение креативным практикам считается зада-

чей специальных вузов. Бурный рост медийных профессий, наступ-

ление роботизации заставляют искать тактические ресурсы для удер-

жания профессионального статуса создателей контента: «Журнали-

сты сегодня должны быть максимально универсальными, мультиме-

дийно думающими и технологически подкованными; в редакциях 

стали востребованы программисты, мыслящие как журналисты, и 

журналисты, имеющие навыки программирования. Такой тип журна-

листов, которых ещё называют сетевыми, стремительно вытесняет с 

медиарынка тех, кто работает «по старинке» [1, с. 21].  

Позиция сосредоточения усилий на повышении цифровой 

грамотности понятна, но она, скорее, оборонительна в условиях 

системного кризиса традиционного медиапространства. Ставка на 

универсализацию компьютерных навыков выглядит спорной в со-

ревновании журналиста-профессионала с искусственным интел-

лектом. Между тем, истинной движущей силой современных про-
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цессов социологи называют креативность, способность создавать 

полезное, неочевидное, новое и неожиданное.  

Речь идет о возникновении новой социальной страты, в кото-

рую с полным правом попадают и медиажурналисты. Социолог  

Р. Флорида (Richard Florida) обозначает нарождающийся обще-

ственный слой термином «когнитариат»: «Те, кого в прошлом счи-

тали бы эксцентричными чудаками и кто принадлежал к богемной 

периферии общества, оказались теперь в самом центре процесса 

инноваций и экономического роста» [2, с. 30].  

В обновляющейся системе негласных договоренностей между 

участниками медиакомммуникаций на первый план выдвигаются 

авторские умения по-новому интегрировать аудиальную и тексто-

вую информацию (вербальные коды) с «картинками» и видео (ви-

зуальные, экранные коды). Зритель (пользователь) параллельно 

оттачивает свои поликодовые умения, обучаясь искусству филь-

тровать информацию, уклоняться от перегрузок. Конвергенция 

системы происходит постоянно по двум направлениям: усовер-

шенствуются сами конвенции (например, система форматов на 

ТВ), – и одновременно изобретаются способы их нарушения, «не-

стандартного применения исходных кодов, которые имеются на 

всех уровнях сообщения» [3, с. 60], те самые сбои повествования, 

обостряющие зрительское восприятие. 

Вариации кодов требуют генерации творческих решений, не 

заменяемой компьютерными технологиями. Личный опыт автора, 

как главного редактора и руководителя учебного центра произво-

дящей телекомпании («ТелеФормат», Москва, 2007-2014) застав-

ляет признать факт того, что дипломированные журналисты не 

обладают нужными креативными навыками, а используют конста-

тирующий тип мышления, который еще можно назвать «фиксаци-

онным», «интерпретирующим». 

Одной из причин этого является убежденность авторов в том, 

что подлинно творческий продукт должен обязательно быть единич-

ным и полностью оригинальным. Но подобным требованиям отвеча-

ет кинематограф, подчиняющийся канонам эстетики модерна. 

Телевидение же, как детище другой эпохи, опирается на систему 

художественных конвенций постмодерна, на так называемую «эсте-

тику серийности»: «Серия перестает быть бедным родственником 

искусства, чтобы стать художественной формой, способной удовле-

творить новую эстетическую чувствительность. <…> Теперь акцент 
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падает на неразрывный узел «схема-вариация», где вариация пред-

ставляет гораздо больший интерес, чем схема» [4, с. 70]. 

Психолог А. Маслоу (Abraham Maslow) настоятельно советует 

различать первичную и вторичную креативность. Вторичная креа-

тивность – это не вспышка вдохновенной импровизации гения, а 

«фаза разработки, дисциплина художника» [5, с. 62]. Именно вто-

ричная креативность, возникающая из творческого анализа уже 

имеющихся решений, дает ресурс для поисков вариаций, сломов 

стереотипов, переключений дискурсов, использования парадоксов, 

юмора. Технологиям вторичной креативности можно и нужно 

обучать медиатворцов, вырабатывая методические рекомендации, 

адекватные требованиям времени. 
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Стремительные изменения, происходящие в результате все 

большего проникновения достижений науки и техники в различ-

ные аспекты жизни социума, оказывают, в первую очередь, непо-

средственное влияние на восприятие и развитие культуры потреб-

ления. Появившись в результате научно-технической модерниза-

ции и перехода к культуре высоких технологий, массовая культура 

предстает инструментом распространения результатов данного 

процесса, способом транслировать информацию о научных дости-

жениях и открытиях ученых со всего мира.  

Задачи репрезентации научной информации, адресованной 

неискушённому читателю, часто находят свое решение в исполь-

зовании уникальных форм организации, представленных в сред-

ствах массовой информации (СМИ). Однако недостаточная прора-

ботанность проблемы использования элементов СМИ при состав-

лении научно-популярных текстов послужила основанием для 

осуществления анализа научно-популярных лекций известного 

отечественного популяризатора астрономической науки В.Г. Сур-

дина, представленных в «Неземном подкасте Владимира Сурдина» 

на интернет-площадке Youtube. 

Основной целью разножанровых текстов, принадлежащих к 

научно-популярному дискурсу, является «…популяризация среди 

широких слоев населения новейших достижений науки и техники; 

поддержание интереса к жизни научного сообщества» [1, с. 43]. 

Популярные теле- и радиопередачи, лекции в видеоформате на 

различных онлайн площадках, а также иные современные формы 

массовой коммуникации активно используют элементы массовой 

культуры, которая стирает границы между любыми форматами, 

попадающими в сферу ее влияния, что делает невозможным точ-

ную передачу всех изначальных смыслов, заложенных в ориги-

нальное произведение. 

Об изменениях в категориальных характеристиках научно-

популярного дискурса на современном этапе развития свидетель-

ствует широкая популярность лекций В. Г. Сурдина по проблемам 

астрономии, и в особенности «Неземного подкаста», в котором 

ученый даёт интервью и обсуждает с приглашенными гостями 

различные темы, касающиеся астрономии и изучения космическо-

го пространства. Формат подкаста как способа построения комму-

никации с массовой аудиторией не только способствует ее увели-

чению и популяризации выбранной темы, но также является ин-
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струментом организации публичной дискуссии в рамках медиа-

среды, посвященной значимым проблемам общества [3, с. 104]. По 

этой причине подкаст, являясь частью медиадискурса, все чаще 

используется для выполнения целей популяризации научного зна-

ния в научно-популярной разновидности дискурса. 

Особенности адаптации научно-популярного дискурса через 

призму медиадискурса можно продемонстрировать на примере 

«шокирующих» зрителя заголовков видео, которые можно найти в 

«Неземном подкасте» на платформе Youtube. Подобные заголовки, 

«будучи сильной позицией текста, призванной произвести на чи-

тателя особое воздействие» [4, с. 242], эффективно выполняют 

функцию привлечения внимания, и грамотно подобранный заголо-

вок для видео служит цели продвижения канала в рекомендациях и 

его распространения в виде рекламы на как можно большую ауди-

торию: «Сурдин об угрозе нашей галактике и Земле..» [5], «..наша 

Галактика столкнётся с другой...» [4]. Для привлечения внимания 

зрителей заголовок может быть оформлен в виде вывески на матче 

смешанных единоборств, что отсылает нас к американской поп-

культуре: «СУРДИН vs АСТРОДЕД...» [5]. Кроме того, авторы 

подкаста используют для продвижения научных знаний в области 

астрономии узнаваемые архетипы западной массовой культуры: 

«..БЕЛАЯ ДЫРА/ЗВЕЗДА-ЗОМБИ..» [5], «..АВАТАР и Татуин..» 

[5]. К особенностям дискурса СМИ в данных примерах относится 

использование прописных букв, концентрирующих фокус внима-

ния на определенных частях заголовка, а также его разделение на 

тематические блоки. 

Таким образом, массовая культура оказывает прагматически 

значимое влияние на развитие и формы организации научно-

популярного дискурса, способствуя созданию контаминированно-

го типа дискурса и новой промежуточной культуры. 
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Аннотация. Статья посвящена реконструкции творческой биографии 

редактора первой черкесской газеты «Красная Кубань», издававшейся на 

арабской графической основе в городе Екатеринодаре. Особое внимание 

уделяется причинам искажения фамилии редактора. А также приводятся 

новые данные, полученные из архивных источников, которые позволяют 

уточнить некоторые сведения о личности Гаруна Лесарука. 

Ключевые слова: черкесская газета, «Краснэ Кубань», Лесарук, араб-

ская графика, Тлецерук. 

 

Формирование национальной журналистики кубано-

черноморских горцев происходило на фоне важнейших историко-

политических трансформаций 1918 года. Первой черкесской газе-

той, вышедшей на арабской графической основе, стала газета 

«Красная Кубань» («Краснэ Кубань»).  

Первая черкесская газета до сих пор не найдена, но благодаря 

Янко Георгиади, который ко дню красной печати сделал обзор 

«Национальной печати на Кубани и Черноморье» мы можем 

утверждать, что «Красная Кубань» распространялась по всем ау-

лам Кубани и Черноморья. Тираж не превышал 500-600 экземпля-

ров. Целью газеты явилось – политико-культурное воспитание то-

го народа, который десятками и сотнями лет угнетался своими 

«родными» и русскими князьями и генералами. Редактором ее был 

беспартийный, но сочувствующий советской власти и РКП това-

рищ Лесарук – турецкий черкес [1]. 
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Некоторые сведения об издании можно найти и в фундамен-

тальном справочнике Б.М. Городецкого: «Издавалась она в городе 

Екатеринодаре под редакторством адыга турецкого происхожде-

ния – Гаруна Лесарука, при комиссариате по горским делам Куба-

но-Черноморского облисполкома» [2, с. 43]. 

Биография Гаруна Лесарука – общественного деятеля, редак-

тора, подвижника горского просвещения до сих пор остается мало 

изученной. Фамилия «Лесарук» не характерна для черкесского эт-

носа, что указывает на возможную ошибку в её передаче или 

написании. Такая неточность могла возникнуть как в результате 

неправильного перевода с турецкого или черкесского языка, так и 

в процессе устной передачи информации. В условиях, когда доку-

менты составлялись на основе устных свидетельств или переписы-

вались по памяти, такие ошибки были довольно распространены. 

Современные исследователи становления черкесской письменно-

сти, языка и культуры упоминая фамилию редактора первой чер-

кесской газеты в скобках отмечают более типичную для горцев 

фамилию «Тлецерук», указывая на многократные трансформации, 

которые она претерпела в ходе своей передачи через различные 

культурные и языковые барьеры.  

Новые перспективы для исследования биографии редактора 

Лесарука (Тлецерука) на Кубани открывает найденный нами в 

Государственном архиве Краснодарского края документ, в кото-

ром упоминается «турецко-подданый мулла Харун Юсуф-Оглы он 

же Харун Тлецеруко» [3, л. 2]. Это указание позволяет установить 

отчество редактора, ведь такой суффикс характерен для тюркских 

народов и означает слово «сын». 

Особое значение для восстановления биографии Гаруна Юс-

уфовича Лесарука (Тлецерука) приобретает информация, содер-

жащаяся в «секретном» рапорте «О ревизии аулов», подготовлен-

ном для наказного атамана Кубанского казачьего войска от 24 ян-

варя 1913 года. Этот документ раскрывает точную дату въезда бу-

дущего редактора «Красной Кубани» в Кубанскую область. В свя-

зи с действующим распоряжением о недопущении турецко-

подданых к преподаванию в аульских школах-медресе, к рапорту 

командир горской милиции Канамат Агиров прикладывает список 

учителей арабского языка и некоторые сведения о них:  

«В Екатеринодарском отделе Кубанской области в ауле Бже-

гокай должность учителя с начала 1912 года занимает турецко-
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подданный Харун Юсуф-Оглы, 35 лет. В КО прибыл из Турции 28 

ноября 1911 года» [4, л.18]. 

Такие архивные находки, открывают новые возможности для 

реконструкции творческой биографии и позволяют глубже понять 

роль, которую Гарун Юсуфович сыграл в культурной и обще-

ственной жизни Кубанской области. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об особенностях 

формирования в СМИ различных типов образа аниме. На основе анализа 

отдельных параметров: тематики, информационных поводов, тональ-

ности освещения, визуализации темы выявлены характеристики данного 
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интернет-изданиях.  
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В данном исследовании рассмотрена специфика освещения 

японской мультипликации аниме в российских интернет-СМИ 

двух типов – универсальных (rg.ru 60 публикаций и gazeta.ru 89 

публикаций), а также специализированных (goha.ru 764 публика-

ции и 88 публикаций в mirf.ru). Хронологические рамки работы 

охватывают период с 1 января 2022 года по 30 апреля 2023 года. 

Интерес к теме аниме имеет в общественно-политических ин-

тернет-СМИ волнообразный характер. Явно выделяется рост вни-
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мания к ней в марте и апреле 2023 года в связи с распространени-

ем в России нового молодежного течения ЧВК «Редан», которое, 

вдохновляясь антигероями из аниме «Хантер х Хантер», устраива-

ло драки в общественных местах. После чего стали появляться 

предложения о запрете аниме в России, однако многие деятели 

культуры выразили мнение о нецелесообразности такого решения, 

что также нашло отражение в материалах интернет-СМИ.  

В специализированных СМИ выделяется рост внимания к те-

ме в сентябре 2022 года и марте 2023 года, что связано с выходом 

новых аниме и видеоигр, а вот публикаций о скандальном моло-

дежном течении в них нет. 

Тематическое пространство публикаций об аниме универсаль-

ных изданий представлено доминирующими линиями: «премьеры 

аниме и киноадаптации», «популярность и влияние аниме» и «аниме 

и нейросеть». Публикации в данных блоках носят разноплановый 

характер. Так, например, в тематической линии «Премьеры аниме и 

киноадаптации» формируется положительный образ японской муль-

типликации. Оба интернет-СМИ сообщают о высоких рейтингах 

японского аниме, съемках новых кинокартин и адаптаций. В блоке 

«Влияние аниме» сообщают о запрете определенных аниме в России 

из-за присутствия сцен жестокости, насилия и эротики. Это укрепля-

ет стереотип о том, что детям нельзя смотреть аниме. Смягчают кри-

тику в СМИ высказывания известных людей о невозможности пол-

ного запрета аниме как отдельной части культуры.  

В блоке «Личности» в основном сообщается о смерти извест-

ных создателей аниме, представлены их биографии и достижения. 

В тематической линии «Эротика» большая часть материалов по-

священа обнаженным фотосессиям моделей в стилистике аниме и 

продаже секс-кукол с внешностью аниме-персонажей. Образ ани-

ме в данном случае приобретает сексуальный подтекст, что также 

подтверждает важность разделения просмотра аниме по возраст-

ным категориям. 

Тематическое пространство в специализированных интернет-

СМИ схоже. Доминирующими линиями выступают «премьеры 

аниме и киноадаптации», «популярность аниме» и «мнение про 

аниме». Несмотря на схожесть формулировок в специализирован-

ных интернет-СМИ данные темы формируют положительный об-

раз аниме как искусства популярного по всему миру. 
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Почти все публикации об аниме в общественно-политических 

и специализированных интернет-СМИ имеют визуальное сопро-

вождение. Чаще всего (около 50%) это кадры и видео из аниме. По 

тематике визуального контента доминируют персонажи аниме, 

одежда с изображением аниме, книги и техника. В общественно-

политических СМИ добавляется визуальный контент на тему суда 

в материалах о ЧВК «Редан».  

Таким образом, аниме в специализированных и общественно 

политических СМИ представлено по-разному. В универсальных 

изданиях образ неоднозначный. С одной стороны – это направле-

ние культуры, которое с каждым годом развивается и обретает ми-

ровую популярность. С другой стороны, на повестке дня остается 

тема негативного влияние аниме на детскую психику, появление 

новых деструктивных молодежных аниме-течений, а также сексу-

ализация японской мультипликации  

В специализированных интернет-СМИ образ исключительно 

положительный, негативных публикаций нет. Материалы в основ-

ном нацелены на аудиторию, которая уже увлекается японской 

мультипликацией. Аниме здесь представлено, как популярное 

направление, которое постоянно развивается: выходят новые про-

екты – аниме, игры, мерч, аниме входит в подборки лучших кино-

картин недели, месяца и года на популярных стриминговых сай-

тах, а японские режиссеры оказывают влияние и вдохновляют дея-

телей искусства по всему миру.  
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Аннотация. В статье обосновывается вопрос актуальности рас-

смотрения творчества Народного поэта Узбекистана и Каракалпакста-

на, лауреата Государственной премии имени Бердаха Тлеубергена Жума-

муратова, в контексте мировой литературы. Выявляются в его творче-

стве идеи братства между нациями и народами, любви к Родине, челове-

колюбия. В качестве образца подчеркиваются схожести идей произведе-
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ний Тлеубергена Жумамуратова с мастерами художественного слова Во-

стока и Запада. 

Ключевые слова: контекст, творчество, национальный, лейтмотив 

творчества, публицистика. 
 

Тлеуберген Жумамуратов (1915–1990) – народный поэт Узбеки-

стана и Каракалпакстана, публицист и переводчик – вписал свое имя 

в каракалпакскую культуру. Он перевел на каракалпакский язык про-

изведения О. Хайяма, А. Навои, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Анны Ахматовой, С. Щипачева и многих других. Как поэта его счи-

тают достойным продолжателем выдающихся предшественников 

Бердаха, Ажинияза, Аяпбергена, Аббаза и др. Его творчество разно-

образно по форме и жанрам.  

Тлеуберген Жумамуратов родился в 1915 году в г. Муйнаке, в 

местечке «Акдарья». Учился в старой школе с арабской граммати-

кой, в 1937 году окончил годичные учительские курсы, стал пре-

подавать в сельской школе. В 1948 году окончил Ташкентский 

Среднеазиатский государственный университет. 

Начало литературного пути Тлеубергена Жумамуратова при-

шлось на военные годы, когда он работал редактором газеты «Кы-

зыл балыкшы» ─ «Красный рыбак» (1942-1944). В послевоенные 

годы возглавил отдел художественной литературы газеты «Совет 

Каракалпакстаны» (1949-1964). 

Первая книга стихов «Сердечная любовь» вышла в 1956 году. 

С этого времени одна за другой вышли его книги: «Секрет любви» 

(1957), «Дружба» (1959), «Закалённые в труде» (1958), «Красавица 

Макарья» (1975) и многие другие. В 1982 году вышел двухтомник 

избранных произведений поэта. Творения Тлеубергена Жумамура-

това переведены на многие языки ─ русский, узбекский, туркмен-

ский, татарский, башкирский и другие.  

Его поэзия корнями уходит в родную почву, она полна самых 

светлых, благородных устремлений, лирических откровений авто-

ра об историческом прошлом, многогранной судьбе народа, при-

знаний в любви к родной земле.  

 Предметом раздумий автора становится доброта и мудрость 

предков, удаль джигитов, красота степных красавиц, мирный труд, 

ратные подвиги, братство народов. На передний план в его творче-

стве выходят общечеловеческие ценности. Тлеуберген Жумамуратов, 
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опираясь на фольклор, вводит читателя в свой поэтический мир, 

наполненный философскими размышлениями и глубоким смыслом. 

Многогранное наследие Т. Жумамуратова обращено в сего-

дняшний день, ибо в условиях нарастания в глобальном и региональ-

ном масштабах угроз, связанных с активизацией терроризма и экс-

тремизма, человеконенавистничества, его творчество служит благо-

творным источником нравственной мотивации, постижения святости 

любви к Родине, добросердечия между людьми и народами, на кото-

ром основано величие человека, сверяющего свою жизнь с судьбой 

своего народа, страны и другими мировыми этносами.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы христианско-

мусульманского диалога в европейском медиапространстве в 70-х гг. XX 

века. Именно в указанный период сторонам удалось достичь определен-

ного прогресса в построении межрелигиозного диалога. Позже, когда 

споры о столкновении двух культур воплотились в реальность, опыт 

десятилетий международных встреч по данной проблеме послужил не-

обходимой базой для поиска их решений в Европе. 
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В истории христианско-мусульманских отношений в Запад-

ной Европе, 70-е годы XX века обозначили собой поворотный мо-

мент. В середине 1960-х годов Ватиканом уже был учрежден сек-

ретариат по связям с другими религиями, называемый сегодня 

«Епископальный совет по межрелигиозному диалогу». Но в 1970 

году Ватикан впервые принимал у себя мусульманскую делегацию 

высшего уровня. Верховный совет по исламу в Каире пребывал в 

Ватикане с 16 по 29 декабря, и через год после этого, «Всемирный 

совет церквей» учредил «Отдел по диалогу с представителями су-



113 

ществующих вероисповеданий». Этот шаг означал официальное 

признание со стороны католической церквей важности построения 

новых отношений с мусульманами, а также с другими религиями.  

1970-е годы были в какой-то мере для Западной Европы пери-

одом исследования незнакомой культуры. Большое значение в то 

время уделялось знакомству с людьми другой веры. По существу, 

тогда было достигнуто двустороннее сближение. Церкви Европы 

начали осознавать свое ответственное положение по отношению к 

новым соседям. Они на самом деле проявляли неподдельный ин-

терес к проблемам мусульманских переселенцев и были, вероятно, 

единственными союзниками, которые могли быть у тех мусуль-

ман, что решили найти свое место в европейских городах. В атмо-

сфере, когда мусульманские переселенцы получили в Европе до-

вольно небрежное определение «черные иммигранты», Церковь 

учредила комиссию по наблюдению за мусульманскими обычаями 

и традициями, с целью изучения этого нового феномена. 

В Британии совместными усилиями «Британского церковного 

совета» и «Ассоциации миссионерских обществ Великобритании и 

Ирландии» была учреждена консультативная группа по исламу в 

Британии. В 1976 году ею был опубликован доклад под названием 

«Новый этап: руководство для церквей в налаживании отношений с 

мусульманскими общинами», автором которого был епископ Дэвид 

Браун [1]. Доклад состоял из трех частей – мусульманское общество, 

вопросы религии и проблемы взаимоотношений. Он раскрывал глав-

ные проблемы христианско-мусульманских отношений, а также 

включал в себя нормы поведения, применимые на практике.  

Определенным успехом в области построения межрелигиозного 

диалога можно считать симпозиум, проведенный газетой «Монд» в 

ноябре 1973 года в Париже, который имел своей целью «укрепление 

интеллектуального и гражданского диалога между Востоком и Запа-

дом» [2]. Хотя симпозиум уделил немало внимания проблемам «де-

мократии», «согласия в регионе Средиземного моря» и «ислама и 

социализма» [2], все же важнейшими явились палестинский вопрос и 

проблема сионизма.  

Одной из главных фигур на симпозиуме стал полковник Кад-

дафи, который еще до 1973 года в течение долгого времени пытал-

ся обратить внимание мировой общественности на проблему от-

ношений западного и арабского миров. Он хотел поднять вопросы, 

затрагивающие, по его мнению, проявление несправедливости по 
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отношению к арабскому народу со стороны Запада. Несмотря на 

то, что в Париже ливийскому лидеру не удалось добиться желае-

мых результатов, эта встреча имела своим следствием проведение 

семинара в Триполи в феврале 1976 года.  

Главенствующей темой встречи в Триполи было то, что коло-

ниальный период помешал в свое время вступлению арабского 

мира в диалог на равных с Западом условиях. Теперь, когда коло-

ниальный период остался позади, обе стороны имели возможность 

для построения взаимовыгодного диалога, основанного на откры-

тых дискуссиях. В Триполи Каддафи заявил, что это «собрание 

ради правды и искренности как залога позитивной направленности 

действий…» [3, р.31]. 

Необходимо упомянуть, что 1970-е годы были также отмечены 

кризисом в Ливане. Страна, которая гордилась своей религиозной и 

культурной гармонией и в былые времена рассматривалась в других 

частях света как пример для подражания, была повержена в пламя. 

Религиозные раздоры разбили на части ее жителей, и многие между-

народные политики приняли прямое участие в разжигании этого 

конфликта и дальнейшем осложнении ситуации в Ливане. 

1970-е годы были временем, когда в мире велась широкая по-

лемика по поводу шариата и человеческих прав. На этом фоне 

представление о христианах у мусульман Азии, Африки и Европы 

все больше складывалось как о людях, придерживающихся более 

мирских, чем религиозных интересов, и людях, которые хотели бы 

наблюдать мусульманские страны в процессе модернизации и се-

куляризации, нежели исламизации. Более того, по ходу развития 

событий, миссия христианства стала восприниматься на Востоке 

именно как двигатель процесса секуляризации. Переход к христи-

анству был уже не просто переходом к другой вере, но и к другой 

культуре и к другому видению мира. 

С конца 1970-х годов проблема перестает быть сугубо теоло-

гической. Иранская революция 1979 года вывела ислам как поли-

тическую силу в центр международных политических споров [4,5]. 

Это не только побудило к пересмотру отношений всего мира с ис-

ламом, но также привело к попытке выяснить причины этой рево-

люции и то, каким образом она может оказать влияние на ислам-

ский мир и на будущее его взаимоотношений с Западом. 

Важнейшую роль в процессе «демонизации» ислама сыграли 

СМИ. Демонстрируя абсолютное незнание специфики мусульман-
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ского мира, многие из них представляли ислам как движение фа-

натиков, готовых в любой момент начать «священную войну», как 

того, по их мнению, требовал Коран. Заметим, что соответствую-

щее этому понятию арабское слово «джихад» не имеет среди сво-

их значений ничего близкого к слову «война» и переводится как 

«усилие» или «напряжение». Комментируя эту ситуацию с подме-

ной понятий, профессор П. Антес пишет: «слово «джихад» изна-

чально может быть никак не связано с военными действиями, а 

соответствовать, например, тому духовному усилию и напряже-

нию, которое требуется от человека, вставшего на путь к Богу че-

рез молитву, пост и т.п.» [6, c. 65]. 

Тем не менее “Нью Йорк таймс” довольно смело писала о том, 

что «мусульманский фундаментализм быстро становится главной 

угрозой мирового спокойствия и безопасности, подобно нацизму или 

фашизму 30-х годов или коммунизму 50-х» [7]. Этому мнению вто-

рит журналист “Тайм” Брюс Нилен, который с большой долей кате-

горичности заявляет о том, что «темная сторона ислама открывает 

свое лицо как насилие и терроризм, направленный на свержение со-

временных светских режимов западных стран» [8, р.19]. 

Формирование западными стратегами, в первую очередь амери-

канскими политологами и журналистами, образа врага из ислама 

имеет под собой ряд причин, среди которых можно перечислить сле-

дующие: возможность передела геополитической карты мира в соот-

ветствии с провозглашенным «новым мировым порядком», возмож-

ность военной интервенции на Восток, неоднократное подтвержде-

ние чему мы получаем в наши дни, и, как следствие, обеспечение 

контроля над энергетическими и другими ресурсами. 
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Понятие «новая этика», отражающее изменения во взглядах 

на социальную справедливость и борьбу с дискриминацией, про-

является в социальных движениях (Black Lives Matter, #MeToo) и 

практике «культуры отмены». Идеологически явление связано с 

феминизмом, «Pro Life», экологической справедливостью и куль-

турной деколонизацией [2]. Начиная с середины 2010-х годов про-

явление этих идей стало заметным в мировых СМИ, в связи с ро-

стом популярности социальных движений. Примечательно, что 

освещение «новой этики» в медиа характеризуется использовани-

ем больших аналитических форматов для детального раскрытия 

темы, а также нарушением основополагающих принципов журна-

листики и этических кодексов [1, с. 63-65]. 

Выборка. В контексте современных сетевых и конвергентных 

медиа гипертекст становится неотъемлемым инструментом. Данная 

статья посвящена исследованию особенностей его применения в ма-

териалах, освещающих идеи новой этики. Для анализа были выбраны 

три издания, ранее изученные в рамках исследования журналистской 

этики и жанровой специфики: The New York Times, The Washington 

Post, Buzz Feed. В каждом из них были отобраны материалы, посвя-

щенные двум ключевым социальным движениям, являющимся дви-

жущими силами новой этики: BLM и #MeToo. 

Статистика. Анализ гиперссылок в статьях The Washington Post, 

посвященных социальным движениям, показал, что в среднем на од-

ну статью приходится 22 ссылки. При этом 33 % ссылок ведут на 
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собственные материалы издания, строго соответствующие тематике 

статьи – новости, ранее опубликованные материалы по теме, а также 

статьи, расширяющие контекст. 18% ссылок направляют читателя к 

другим СМИ, являющимся первоисточниками ярких новостей. 46 % 

ссылок ведут к ресурсам, предоставляющим дополнительную ин-

формацию по теме: сайты организаций, государственные документы, 

исторические материалы, годовые отчеты. 

В статьях The New York Times среднее количество гиперссылок 

составляет 9. 26 % из них ведут на собственные материалы издания, 

строго соответствующие тематике статьи, при этом часто включают 

инфографику и статистические данные, разработанные совместно с 

аналитическими компаниями. 16 % ссылок направляют читателя к 

другим СМИ, а 44 % – к ресурсам, предоставляющим дополнитель-

ную информацию по теме: сайты организаций, социальные сети с 

первоисточниками, исторические справки. 

В материалах BuzzFeed среднее количество гиперссылок на 

статью составляет 19. В отличие от других изданий, в BuzzFeed 

наблюдается наименьшее количество ссылок на собственные ма-

териалы (21 %). 32 % ссылок ведут на другие СМИ, а оставшиеся 

43% направляют к дополнительным ресурсам: сайтам организаций, 

государственным заявлениям, историческим документам, отчетам, 

статистическим данным. 

Выводы. Анализ гиперссылок в материалах The New York Times, 

The Washington Post и BuzzFeed, посвященных социальным движени-

ям BLM и #MeToo, позволяет сделать несколько выводов о подходах 

западных СМИ к освещению новой этики.  

Во-первых, все три издания активно используют гиперссылки 

для расширения контекста материалов, предоставляя читателям до-

ступ к дополнительной информации, включая материалы других 

СМИ, сайты организаций, государственные документы и историче-

ские справки.  

Во-вторых, The Washington Post и The New York Times демон-

стрируют более высокую степень самоцитирования, чем BuzzFeed, 

что может быть связано с стремлением укрепить авторитет собствен-

ных материалов и показать глубину изучения темы. 

Таким образом, все три издания активно используют гиперссыл-

ки для расширения контекста, предоставляя дополнительные источ-

ники информации. Это свидетельствует о стремлении к объективно-

сти и полноте изложения, а также о понимании важности предостав-
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ления читателям широкого контекста и разнообразных точек зрения. 

В то время как жанровые и этические аспекты освещения могут вы-

зывать споры, стремление предоставить полную информацию с по-

мощью гиперссылок является общим для всех трех изданий, что под-

черкивает значимость обеспечения читателей достоверными и много-

гранными материалами. 
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Аннотация. Рассматривается проблема смысловой интерпрета-

ции медиадискурса прошлого и перспективы использования историко-

семантического анализа для преодоления искажений, вызванных высокой 

динамикой семантических сдвигов и эвфемизацией российского полити-

ческого дискурса.  

Ключевые слова: историко-семантический анализ, интерпретация 

медиадискурса 
 

Лексические единицы живого языка неизбежно меняют свое 

значение с течением времени, поэтому смысловая интерпретация 

текстов, принадлежащих иной исторической эпохе, требует специфи-

ческого научного инструментария. Эта проблема становится еще бо-

лее актуальной в отношении текстов журналистики, поскольку по 

своей сущности она является одновременно и отражением, и полем 

формирования интеллектуального движения своей эпохи.  
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Адекватная интерпретация социально-политических высказыва-

ний журналистов прошлого представляет собой интересную научную 

проблему в любой культуре, но именно в российском культурном 

контексте она дополнительно осложняется рядом факторов. Прежде 

всего, это высокая динамика семантических сдвигов, обусловленная 

интенсивностью культурных заимствований: масштабные культур-

ные трансмиссии петровской и екатерининской эпох привели, с од-

ной стороны, к изменению значений многих русских слов, с другой – 

к появлению новых слов, сложно и долго адаптировавшихся в рус-

ском контексте. При этом важно отметить, что появление этих новых 

слов зачатую означало появление в русском языке специфических 

единиц, как бы «означающих без означаемого» [1, с. 14], поскольку в 

ином культурном контексте они использовались для обозначения тех 

явлений, которых в русской политической реальности не имелось в 

наличии. Адаптация таких слов еще более затруднялась, поскольку 

слово, не имеющее очевидного означаемого, наделялось субъектив-

ным значением по произволу того, кто употреблял его в публичном 

дискурсе, тем самым создавалась семантическая полифония, приво-

дившая к деструктивному политическому дискурсу, полному недора-

зумений. На это обращал внимание А. С. Пушкин, перефразировав-

ший известное высказывание Р. Декарта применительно к миру рус-

ской журналистики: «определяйте значение слов, и вы избавите свет 

от половины его заблуждений» [2, с. 194], на это же обращали вни-

мание и журналисты XIX в., например М. Н. Катков, писавший, что 

«в нашей литературе есть всевозможные слова, какие только есть во 

всех литературах в мире… у нас есть философы всех разрядов: и ма-

териалисты, и идеалисты, и всевозможные исты, хотя философии у 

нас еще не бывало. У нас есть политические партии всех оттенков: 

консерваторы, умеренные либералы, прогрессисты, конституциона-

листы… и демократы, и демагоги, и социалисты и коммунисты; но у 

нас нет ничего похожего на политическую жизнь. У нас есть слова и 

нет дела, и все наши исты – существа воображаемые, призраки, сло-

ва, и слова, которым ничто в действительности не соответствует» [3, 

с. 30]. Важно также отметить, что в период становления истории 

журналистики как самостоятельной научной дисциплины действова-

ли идеологические ограничения, свойственные советской науке, так 

что в случаях, когда высказывание общественного деятеля прошлого 

можно было в силу семантической полифонии интерпретировать 
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двояко, в науке закреплялась та интерпретация, которая соответство-

вала идеологическим установкам исследователя. 

Кроме того, политическому дискурсе России XIX и XX была 

свойственна глубокая эвфемизация, обусловленная цензурными реа-

лиями эпохи, и еще более затрудняющая понимание смысла журна-

листского текста. «Улучшение быта» вместо «освобождение», «увен-

чание здания» вместо «парламента» и «польская интрига вместо сло-

ва «революция» – это только некоторые примеры выражений, харак-

терных для журналистики XIX в., и неинтепретируемых вне истори-

ческого контекста.  

Перечисленные проблемы ставят перед исследователями журна-

листики задачу поиска методологии, способной минимизировать 

смысловые искажения при интерпретации текстов прошлого. В этом 

отношении представляется весьма перспективным обращение к исто-

рико-семантическому анализу, методу, развивавшемуся в русле меж-

дисциплинарного направления истории понятий.  
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Аннотация. В статье рассматривается двадцать популярных рос-

сийских подкаста. Комплексное исследование было проведено весной 2024 

года с помощью бакалавров модуля «Радиожурналистика» факультета 

журналистики. Студенты анализировали подкасты по кодификатору, ко-

торый включал 23 пункта, как качественного, так и количественного зна-

чения. Целями исследования были определение популярных форм (подка-

стинг, водкастинг), технологической (хронометраж, регулярность, перио-

дичность, производственная компания) и экономической (рекламные инте-

грации) составляющих, жанровое и функциональное разнообразие, пробле-

мы заимствования и подражания, использование выразительных аудиаль-

ных средств, интеграция с социальными медиа и так далее. Задачами ис-

следования были вычленение тематического и форматного разнообразия, а 

также определение своеобразия русскоязычного подкастинга.  

Ключевые слова: подкастинг, новые медиа, радиовещание, медиа-

потребление, социальные медиа. 

 

Количество слушателей подкастов в мире в 2024 году превы-

сило полмиллиарда. Из них 10 млн активных слушателей находят-

ся в России. С каждым годом число российских слушателей под-

кастов увеличивается на 10%. В 2023 году в России было выпуще-

но около 35 тысяч подкастов. За последние пять лет спрос на под-

касты в поиске Яндекса вырос в 4 раза. Большинство россиян 

предпочитали слушать подкасты на YouTube (69 %), ВКонтакте 

(55 %) и на Яндекс. Музыка (52 %). Также популярны подкасты в 

Telegram (44 $) и Apple Podcasts (27 %).  

Практики отмечают, что видят «вполне отчетливый тренд на 

своеобразный уход от реальности. Аудитория хочет переключить-

ся на те подкасты, которые не преследуют актуальную новостную 

повестку, а позволяют отвлечься и провести время с удовольстви-

ем. Примерно то же самое происходит на YouTube и в других ка-

налах коммуникации с потребителями» [1, с. 109]. Подобные 

наблюдения участники отрасли делали во время пандемии, но в 
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условиях турбулентности они опять актуальны. Более того, взгля-

нув на структуру современного медиапространства, можно уви-

деть интересную тенденцию: аудитория хочет быть не простым 

потребителем контента, а находится на одном уровне с журнали-

стом или приглашенным гостем [2]. Многие традиционные журна-

листские формы, по разного рода причинам, этого не позволяют. 

Именно с этим мы связываем растущую популярность такого яв-

ления как подкастинг.  

Подкасты стали самостоятельным элементом отечественной 

медиасистемы, который имеет к радио уже скорее формальное, 

родовое отношение, связанное с аудиальной природой. В отличие 

от традиционных медиа у нового вида нет ограничений в виде 

эфирного времени, требований редакции, в количестве программ, 

в их тематике и в выборе гостей. Однако рынок подкастов в Рос-

сии находится на стадии становления и постоянного развития. Мы 

видим достаточно стремительную трансформацию области, боль-

шое тематическое и форматное разнообразие [3].  

 Одним из локальных этапов исследования «Трансформация 

контент-стратегий современного радиовещания и телевидения в циф-

ровой среде», которое проводит кафедра телевидения и радиовеща-

ния факультета журналистики МГУ с 2018 года, стал анализ медиа-

потребления русскоязычных подкастов представителями цифрового 

поколения, проведенный в феврале-марте 2024 года. В исследовании 

подкастов приняли участие студенты бакалавриата IV курса факуль-

тета журналистики индустриального модуля «Радиожурналистика». 

Было проанализировано 20 русскоязычных подкастов. Выбор кана-

лов осуществлялся самими студентами по принципам наибольшей 

медийности, однако важнее было вычленить каналы, которые они 

сами любят и слушают. Кодификатор включал 23 пункта, среди ко-

торых были количественные данные (количество просмотров, под-

писчиков, дата основания, количество опубликованных эпизодов, 

хронометраж, периодичность, вовлеченность и активность аудито-

рии, активность авторов и аудитории в социальных медиа etc.), каче-

ственные данные (тематика, форматно-жанровые характеристики, 

соотнесение популярности лиц канала, аффилиация, наличие произ-

водственных компаний, контент социальных медиа etc), экономиче-

ские (наличие рекламных интеграций, монетизация etc). В выборку 

вошли такие подкасты, как «Мифы», «Русский альбом», «Поцелуй 

Афродиты», «Черный лебедь», «Что придумал Бетховен», «Про 
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текст», «Подкасты Андрея Курпатова», «Это вам не сказки», «Шум и 

яркость», «Начнём с понедельника», «Красной краской», «Между 

строк», «Сперва роди», «Музы», «Мышьяк и Кружева», «Антаго-

нистки», «Крупным планом», «Он увидел солнце» и др. Выборка по-

лучилась разнотематическая, разножанровая, разнофункциональная. 

В выбранных подкастах преобладает образовательная или, скорее, 

просветительская функция, выраженная в «научпопе». Среди тем 

присутствуют: история, музыка, кинематограф, искусство, происше-

ствия, преступления, филология, психология. Выбранные подкасты 

сделаны в форме беседы, монолога (близкого к документальному мо-

носпектаклю) или лекции. Даже на таком, казалось бы, маленьком 

анализируемом материале были заметны основные тренды в моло-

дежном медиапотреблении в сфере подкастинга. Сохраняется и уси-

ливается тенденция предпочтений нишевого, узкоспециализирован-

ного контента. Молодежь ищет в подкастинге то, что не может найти 

не только на радио, но и в традиционных СМИ. Подкастинг обладает 

большей гибкостью и свободой в выборе и реализации тем и самовы-

ражении, чем не только немного массивное радиовещание, но и дру-

гие медиа. Относительная производственная и экономическая лег-

кость создания подкастов позволяет предлагать аудитории програм-

мы практически на любые запросы. Радийная аудиальная интим-

ность, а также индивидуальность восприятия подкастинга позволяет 

доносить до слушателя даже совсем интимные темы без пошлости, 

которая может появится в, предположим, аудиовизуальном исполне-

нии. Однако все чаще в подкастинге появляется и аудиовизуальная 

составляющая, выраженная в так называемом «водкастинге». Моло-

дежь не выбирает в подкастинге информационную, новостную функ-

цию, не ищет политической повестки. Хотя, надо сказать, эта сторо-

на, в силу ряда причин, в том числе отложенное слушание, достаточ-

но слабо представлена в русскоязычном подкастинге. Представите-

лей цифрового поколения больше интересует «долгие», глубокие те-

мы, интересно и искренне рассказанные хорошими специалистами в 

этой области. 
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Аннотация. Автор попытался проанализировать состояние и раз-

витие изданий для детей и подростков в Каракалпакстане на примере 

газеты «Жеткиншек», появившейся в республике в прошлом веке, рас-

смотрел изменения информационной политики издания на разных этапах 

его существования. 

Ключевые слова: детская печать, газета «Жеткиншек», журналы 

и газеты.  
 

Работа на территории Каракалпакстана по формированию изда-

ний, направленных на детей и подростков, была начата позднее по 

сравнению с другими развитыми государствами. Издания в данном 

направлении в основном появились на основе центральных в респуб-

лике социально-политических и экономических газет ”Еркин Қара-

калпақстан” и “Вести Каракалпакстана”.  

Здесь необходимо остановиться на вопросе о том, когда появи-

лась детская печать и как проходили этапы ее развития. Ученые в 

данной области подчеркивают, что в науке существуют разные взгля-

ды на определение этапов формирования детской печати. По мнению 

М.Н. Володиной, за критерий стадии развития следует принимать 

изменение отношения взрослых к детям [1, с. 188]. Однако О.А. Пет-

рова выдвигает мнение, что периодизацию развития детских изданий 

необходимо начинать с момента их выхода, и мы согласны с ее точ-

кой зрения.  

В нашей работе нами рассмотрены этапы развития газеты «Жет-

киншек», появившейся в республике в прошлом веке. Она стала вы-

ходить с 20 января 1932 года. В качестве главного редактора первый 
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номер газеты подписал Максуд Якубов. Во время Второй мировой 

войны газета была остановлена. До войны главными редакторами 

газеты были Хожамурат Тажимуратов, Исмаил Султанов и Сапар 

Курбанов. С 1 января 1958 года деятельность газеты возобновилась, в 

разные годы главными редакторами были Аденбай Тажимуратов, 

Перида Абдираманова, Пердегул Еденбаева, Абдимурат Атажанов, 

Гулнара Нурлепесова, Абдулла Ембергенов. Период расцвета газеты 

и увеличения числа читателей приходится на 1982 год. В этом году ее 

тираж достиг 39200 экземпляров. К этому времени больше места в 

«Жеткиншек» стало отводиться прозаическим и поэтическим произ-

ведениям. Творчество молодых авторов отражалось в таких рубриках 

газеты, как «Письма корреспондентов», «Нам пишут», «Мнение чи-

тателя», «Корреспондент». А в рубрике «Подарок детям» публикова-

лись образцы творчества писателей и поэтов для детей. 

В середине 90-х годов прошлого века в «Жеткиншек» наблюда-

ются изменения в способах работы. В эти годы заметно, что газета 

больше ориентируется на интересы детей и подростков, а не на пио-

нерскую организацию и не на школьную жизнь. Так, в «Толковом 

словаре информатики» удовлетворялась потребность детей в знаниях 

в этой сфере, а в статье на тему «Как возник День смеха?» была пред-

ставлена обширная информация о дне смеха. Статья «Майк Тайсон» 

знакомила учащихся со всемирно известным боксером-профес-

сионалом, а статья «Гробница, где похоронены дети фараона» была 

направлена на дальнейшее закрепление знаний детей по уроку исто-

рии. Наряду с такими материалами «Жеткиншек» продолжал свой 

путь и не забывал размещать детские сочинения в рубрике «Нам пи-

шут». 

Когда мы говорили об этапах становления детских и подростко-

вых изданий Каракалпакстана, больше размышляли о газете «Жет-

киншек». Конечно, кроме этого, в нашей республике в 2011 году был 

основан детский журнал «Қарлығаш» («Ласточка»), а 25 апреля 2015 

года – газета «Қўнғироқча» («Колоколчик»). Следует признать, что 

эти издания стали отличной новостью для детей. Но несмотря на это, 

в указанный период эти газеты и журналы по экономическим причи-

нам не распространялись в достаточном количестве. 

Таким образом, изучая этапы становления и развития детских и 

подростковых изданий Каракалпакстана, мы видим, что издание 

«Жеткиншек» занимает в нем особое место. О том, что это детское 

издание оказало положительное влияние на развитие других обще-
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ственно-политических изданий республики, свидетельствует жиз-

ненный и творческий путь сотрудников, активно участвовавших в 

организационно-творческой деятельности газеты.  
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Аннотация. В статье рассматривается освещение темы скулшу-

тинга российскими и зарубежными (Великобритания, США, Германия) 

телеканалами. Перечислены события, послужившие инфоповодами для 

телевизионных материалов о колумбайне, представлена типология геро-

ев и поднимаемые вопросы. 

Ключевые слова: скулшутинг, колумбайн, отечественный теле-

эфир, зарубежный телеэфир, информационный повод, профилактика 

скулшутинга. 

 

В данной статье исследуется освещение темы скулшутинга 

российскими и зарубежными телевизионными СМИ. Скулшутинг 

«представляет собой вооруженное нападение учащегося или сто-

роннего человека на людей внутри учебного заведения» [1, с. 120]. 

Взяв для анализа ряд материалов, вышедших в эфир с 2018 по 

2024 гг., мы рассмотрели скулшутинг как объект информационно-

го внимания на отечественных телеканалах «Первый», ОТР, НТВ и 

зарубежных BBC, CNN и Deutsche Welle.  

В российском сегменте мы выявили 7 информационных пово-

дов, касающихся скулшутинга. Это события в Керченском поли-

техническом колледже (17.10.2018 г.), Амурском колледже строи-

тельства и ЖКХ в Благовещенске (14.11.2019 г.), Казанской гим-

назии № 175 (11.05.2021 г.), Пермском университете (20.09.2021 

г.), Православной классической гимназии в Серпухове (13.12.2021 

https://istina.msu.ru/workers/4436191/
https://istina.msu.ru/journals/94029/
https://istina.msu.ru/journals/94029/
mailto:ele-molchanova@yandex.ru
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г.), школе № 88 в Ижевске (26.09.2022 г.), гимназии № 5 в Брянске 

(07.12.2023 г.). Наибольшее количество выпусков было посвящено 

стрельбе в Казанской гимназии, такая «популярность» может быть 

обусловлена рядом факторов: город трагедии, освещение в соци-

альных сетях, личность стрелка, внушительное количество задей-

ствованных спецслужб, большое число пострадавших и погибших. 

Менее востребованным инфоповодом стала стрельба в Брянской 

гимназии, СМИ довольно быстро исключили освещение данного 

события из своей повестки.  

Анализ зарубежных телеканалов показал, что информацион-

ными поводами для материалов о скулшутинге послужили собы-

тия (всего 11) в школе Марджори Стоунман Дуглас, США 

(14.02.2018 г.), школе Санта-Фе, США (18.05.2018 г.), гимназии № 175 

Казани, Россия (11.05.2021 г.), Пермском университете, Россия 

(20.09.2021 г.), Оксфордской старшей школе, США (30.11.2021 г.), 

Гейдельбергском университете, Германия (24.01.2022 г.), школе 

«Робб», США (24.05.2022 г.), школе №88 Ижевска, Россия 

(26.09.2022 г.), школе Нэшвилла, США (27.03.2023 г.), школе 

«Владислав Рибникар» в Белграде, Сербия (03.05.2023 г.), Карло-

вом университете, Чехия (21.12.2023 г.). Самым востребованным 

инфоповодом стала стрельба в начальной школе «Робб» города 

Ювалде, штат Техас. Популярности способствовали те же факто-

ры, что и в российском сегменте, а также добавился возраст по-

гибших (от 8 до 10 лет) и бездействие полицейских во время напа-

дения. Практически не отбирались для информационной повестки 

стрельба в Гейдельбергском университете (вышел 1 материал на 

DW) и в школе Ижевска (1 материал на BBC). 

Следует отметить, что зарубежный колумбайн был представ-

лен также в эфире отечественных телеканалов «Первый» и НТВ. 

Здесь получила освещение стрельба в школе Марджори Стоунман 

Дуглас, школе Санта-Фе, Гейдельбергском университете, школе 

Нэшвилла и в Карловом университете.  

Тема скулшутинга получила отражение в информационных и 

аналитических программах, прежде всего, в ток-шоу. Тележурна-

листы, освещая произошедшие трагические события, поднимают 

вопросы психологического здоровья, введения психологов в обра-

зовательных учреждениях, безопасности учебных заведений, со-

циальных сетей, целесообразности выдачи лицензий на оружие, а 

за рубежом рассматривают вопросы запрета оружия или ужесто-
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чения закона о нем. При освещении темы скулшутинга в совре-

менных телепрограммах помимо раскрытия личности нападавше-

го, используемого им оружия и хронологии трагичного инцидента, 

упор делается на последствия колумбайна и его профилактику. 

Говоря о типологии героев в российских и зарубежных теле-

визионных материалах о скулшутинге, стоит отметить, что в каче-

стве основных персонажей журналисты выбирали самих скулшу-

теров (стрелков), экспертов и пострадавших (обучающихся и со-

трудников учебных заведений). Экспертами на отечественном те-

левидении выступали психологи и представители правоохрани-

тельных органов, зарубежные тележурналисты в качестве таковых 

выбирали политиков, журналистов, также представителей право-

охранительных органов и единоразово актера и профессора. 

В заключение отметим, что мы, разделяя тезис И.С. Бочарни-

ковой [2, с. 46] о том, что «осмысление скулшутинга, колумбайн-

инцидентов», строится на обсуждении важности «создания страте-

гий профилактики и противодействия данному деструктивному 

направлению среди молодежи для обеспечения безопасной обра-

зовательной среды», считаем, что СМИ, затрагивая тему скулшу-

тинга должны также руководствоваться данным положением. 
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Аннотация. Авторами рассматривается специфика актуализации 

идеи патриотизма в медиатекстах, вышедших в Северо-Кавказском 

федеральном округе в апреле – июне 2023 г. Охарактеризованы инфор-

мационные поводы, категории и номинации социальных акторов, репре-

зентируемых в медийном дискурсе о патриотизме. 

Ключевые слова: патриотизм, медиатекст, СКФО, «Медиалогия», 

информационная повестка. 
 

Выявленные с помощью базы данных СМИ и системы кон-

текстного поиска информационно-аналитической системы «Ме-

диалогия» в медиапространстве Северо-Кавказского федерального 

округа 3832 публикации с лексемой «патриотизм» и ее дериватами 

за апрель – июнь 2023 года позволяют говорить о том, что они до-

статочно широко присутствуют в медиапространстве региона, что 

обеспечивается как средствами массовой информации разного ви-

да и типа, так и веб-сайтами официальных структур, ведомств, 

учреждений, организаций [см. подробнее: 1]. Однако по такому 

показателю, как «заметность», лидируют журналистские тексты, с 

величиной от 0,5 и выше и общее число таких материалов невели-

ко – 44, что составляет 1% в общем массиве выявленных медиа-

текстов. Аналогичная ситуация по показателю «медиаиндекс»: 48 

материалов в СМИ региона с величиной медиаиндекса от 30 до 

145 (при возможном максимуме в 1000 единиц), что позволяет 

предположить низкий уровень медиаэффективности дискурса о 

патриотизме в регионе. 

Значительное место и в теории медиаэффектов, и в критиче-

ском дискурс-анализе отводится установлению информационной 

                                                           
1
 Исследование проведено в рамках Программы научных исследований, связан-

ных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направ-

ленных на укрепление общероссийской 2023-2025 гг. (руководитель академик 

РАН В.А. Тишков), проект «Патриотизм как интегрирующая ценность полиэт-

ничного российского общества» (FSRN-2023-0025). 
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повестки, под которой мы вслед за Е.П. Прохоровым понимаем 

«совокупность тем, проблем, суждений, то есть в создании всесто-

ронней информационной картины современности как момента пе-

рехода из прошлого в будущее, всего актуально значимого в дей-

ствительности» [2, с. 190]. 

Анализ массива выявленных медиатекстов с лексемой «пат-

риотизм» и ее дериватами показал, что основной акцент в инфор-

мационной повестке дня, связанной с патриотизмом, в медиапро-

странстве СКФО делается на репрезентации патриотических прак-

тик, организованных в том числе учреждениями культуры или в 

рамках национального проекта «Культура». Среди них, например, 

материалы «"Патриотический час" под названием "Никто не за-

быт, ничто не забыто" прошел в Детской школе искусств г. Аргун 

21.06.2023 г. в рамках реализации национального проекта "Куль-

тура"», «В Терском районе прошел патриотический конкурс-

фестиваль "Я – Мы – Россия"», «Акция "Огненные картины вой-

ны" прошла в Дагестане», «Патриотический марафон минерало-

водских библиотек» и др. Эффективной практикой формирования 

патриотизма неоднократно называли «Бессмертный полк». Среди 

большого количества патриотических практик, представленных в 

медиа СКФО, были и те, которые тематически связаны с отраже-

нием темы специальной военной операции в культуре.  

Вторым поводом для включения понятия «патриотизм» в ин-

формационную повестку дня было цитирование президента Россий-

ской Федерации В.В. Путина, политиков, руководителей региональ-

ных органов власти, общественных организаций (например, «Влади-

мир Путин в своем обращении поблагодарил россиян за сплочен-

ность и патриотизм», «"Пример настоящего патриотизма и коман-

дирских качеств": Кадыров о поездке Путина в зону СВО» и т.д.). 

В отдельных случаях понятие патриотизма использовалось 

средствами массовой информации для трансляции упреков 

в недостаточной патриотичности тех или иных групп населения, а 

также обвинений местной власти в снижении уровня патриотизма 

граждан. Артемий Мириков в ярком публицистическом тексте «Не 

улетайте, журавли» констатировал противоречие между тем, что 

«сегодня со всех трибун и экранов нам говорят о патриотизме и о 

любви к Родине» и в то же время в Осетии «срубили деревья, по-

саженные руками ветеранов Великой Отечественной войны в пар-
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ке, который появился» в память о «семи братьях Газдановых, по-

гибших на фронтах Великой Отечественной войны» [3].  

Анализ дискурсивных стратегий в части категоризации и но-

минации социальных акторов, репрезентируемых в медийном дис-

курсе о патриотизме на примере материалов с высоким медиаин-

дексом, позволил выявить, что таковыми преимущественно были 

представители властных структур, иногда сами авторы, изредка 

религиозные деятели и деятели культуры, организаторы меропри-

ятий, представители Вооруженных Сил России, еще реже – рядо-

вые местные жители. 
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Аннотация. В статье рассматривается документальный сериал 
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Документальный сериал «Я хорошо помню Лермонтова» – 

совместная работа ГТРК «Ставрополье» и Государственного му-

зея-заповедника М.Ю. Лермонтова (г. Пятигорск). Премьера была 
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приурочена к дню рождения классика – 15 октября. Финальная 

серия – к дню памяти поэта в июле. Научно-популярный проект 

состоит из 14 серий. Они выходили в эфир на круглосуточном те-

леканале «Кавказ 24».  

«Я хорошо помню Лермонтова» – это подробный рассказ не 

только о жизни поэта, но и о тех, кто входил в круг его общения. Род-

ственники, друзья, однокурсники, сослуживцы, соседи, преподавате-

ли в университете и военное начальство – у каждого из них остались 

свои воспоминания, добрые и не очень, о Лермонтове. Живая речь 

тех, кто хорошо помнил поэта, должна была помочь зрителям соста-

вить свой портрет классика. Даже название сериала – это слова со-

служивца поэта Константина Христофоровича Мамацева: «Я хорошо 

помню Лермонтова, и как сейчас вижу его перед собою, то в красной 

канАусовой рубашке, то в офицерском сюртуке без эполет, с отки-

нутым назад воротником и переброшенною через плечо черкесскою 

шашкой, как обыкновенно рисуют его на портретах…» 

Соавторами сценария выступили научные сотрудники музея 

«Домик Лермонтова» и журналисты ГТРК «Ставрополье». Их за-

дача – строго придерживаясь установленных учеными фактов о 

жизни поэта, максимально доступно раскрыть его личность и по-

стараться удивить даже тех, кто глубоко погружен или профессио-

нально изучает биографию и творчество поэта. Лермонтоведы – в 

постоянных поисках новых деталей его жизни. Она была недолгой, 

но оставила потомкам много вопросов, в том числе о мистичности 

и провидении в его творчестве. Ученые музея делились со зрите-

лями ГТРК «Ставрополье» не только академическими знаниями, 

но и новейшими гипотезами о Лермонтове. 

Данная культурно-просветительская цель способствовала 

налаживанию диалога между классической литературой и совре-

менным обществом, поддержанию читательского интереса к твор-

честву Лермонтова как поэта и как художника. Все серии разме-

щены на медиаресурсах холдинга ВГТРК, в социальных сетях. 

Учитывая высочайшую квалификацию сотрудников музея-домика 

Лермонтова, данные материалы используются в качестве учебных 

пособий на занятиях по литературе в школах и стали частью биб-

лиотечных фондов.  

Проект охватил практически все вехи жизни Лермонтова и рас-

сказал о самых разных его ипостасях (поэта, художника, офицера, дру-

га, внука, молодого аристократа, свободолюбца и т.д.). Поэтому съе-
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мок, проводимых на территории Ставропольского края, для такого 

масштабного замысла было недостаточно и к работе над сериалом бы-

ли привлечены филиалы ВГТРК в других регионах страны. Так, для 

истории о детстве поэта, о его матери и бабушке, ГТРК «Пенза» предо-

ставила видеоматериал о государственном музее-заповеднике «Тарха-

ны», для рассказа о художественном таланте Лермонтова ГТРК «Крас-

нодар» передал видеокадры государственного музея «Тамань» и мор-

ского побережья, а для истории о пребывании Лермонтова на Кавказе, 

его офицерской службе, отношении к горским народам, неоценимую 

помощь оказала ГТРК «Вайнах», подробно отсняв кадры реки и села 

Валерик – места сражения, в котором принял участие М.Ю. Лермонтов 

и которое впоследствии описал в стихотворении.  

На сегодняшний день о жизни и творчестве Лермонтова напи-

сано огромное количество книг, исследований, в разные годы сня-

ты десятки художественных и документальных фильмов. Объем 

информации колоссальный, причем практически весь он в свобод-

ном доступе. Но парадокс в том, что при такой доступности он 

рискует остаться маловостребованным у среднестатистической 

аудитории. Информационное пространство переформатировало ее 

привычки и когнитивные способности, приучило к восприятию 

сведений в сокращенном, сжатом виде. С учетом этой особенности 

задачей команды проекта «Я хорошо помню Лермонтова» была 

адаптация накопленных знаний о поэте для современников.  
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 «Вокруг света» – старейший российский научно-познава-

тельный журнал, дошедший до наших дней. Создан он был 160 лет 

назад как географическое издание, посвященное особенностям жизни 

населения разных стран, их нравам и проблемам, достопримечатель-

ностям различных уголков земного шара.  

Сегодня можно говорить о том, что «Вокруг света» является 

журналом, посвящающим большую часть своих страниц культуре 

человечества в целом. Понятие «культура» мы понимаем в самом 

широком смысле, как надприродную реальность, созданную чело-

веком. Ю. С. Степанов выделяет исходные значения, составляю-

щие древний комплекс латинского слова «cultura»: «обустройство 

того места, где живешь; прежде всего обработка земли, уход за 

землей; почитание богов – хранителей этого места; обережение 

богами людей, которые в таком месте живут и которые так хорошо 

поступают» [1, с. 15]. Выделяются несколько основных предмет-

ных областей материалов «Вокруг света» о культуре. Предметной 

доминантой могут выступать: различные общности людей, куль-

турно-исторические пространства, художественная культура. До-

полнительные предметные области соотносятся с отдельными 

рубриками издания – экология, здравоохранение, кулинария.  

Первая выделенная предметная область – всевозможные люд-

ские общности, среди которых выделяются: 1) традиционные этно-

культурные общности; 2) территориальные общности (население ре-

гионов, городов и деревень и т.д.); 3) некоторые современные общно-

сти – как профессиональные и институциональные, так и маргиналь-

ные и субкультурные. 

К этнокультурным общностям традиционного типа в «Вокруг 

света» обращаются как к экзотике, то есть к чему-то необычному и 

далекому. Часто это первобытные племена и народности – сопри-

родные сообщества, которые не выделились до конца из окружа-

ющей среды. Обращаясь к этой теме, авторы стремятся со всех 

сторон показать уклад жизни этих людей, исследуют особенности 

их быта, представлений и ментальности. Такие публикации можно 

обозначить как этнографический очерк. Ракурс рассмотрения эт-

нографической темы может быть не столь широким, ограничен-

ный какой-либо отдельной составляющей жизненного уклада: 

культы и верования, быт народов, их духовная культура и т.п. 

Другой тип общностей, к которому обращаются авторы «Вокруг 

света», – различные современные социальные группы, необычные 
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или незнакомые для читателей – краучсерферы и т.д. Наконец, третий 

тип общностей, представленных в «Вокруг света», – общности терри-

ториальные, которые изображаются в контексте своего месторазви-

тия, в материалах, где воссоздаются образы культурно-исторических 

пространств. Именно эти пространства (страны, регионы, города) 

оказываются в центре внимания, а люди (их уклад, проблемы, исто-

рия) предстают обитателями этого культурного ландшафта, ведущи-

ми повседневное существование. Авторы журнала посещают десятки 

больших и маленьких городов, описывают окружающий ландшафт, 

выделяют интересные детали быта, знакомясь с местными жителями, 

воссоздают их нравы и обычаи. 

Отчетливо выделяются четыре уровня освоения реальности 

авторами: 1) социальное пространство (жизнь людей, их быт, нра-

вы); 2) историческое пространство; 3) пространство материальной 

культуры (памятники и артефакты); 4) природа, вмещающая в себя 

социально-историческое и культурное пространство. При этом ав-

торы могут либо рассказывать обо всем в целом, либо выделять в 

своих материалах что-то одно, делать акцент на конкретных атри-

бутах этого пространства. 

Художественная культура – второстепенная в сравнении с гео-

графическими материалами предметная область журнала. В первую 

очередь, в поле зрения редакции попадают шедевры изобразительно-

го искусства разных стран, культур и эпох. Такие материалы выходят 

в специальной рубрике «Культурный код». Для нее характерно ис-

пользование герменевтического метода – истолкование художествен-

ных произведений, которые воспринимаются как знаковые системы. 

Анализ материалов «Вокруг света» о культурном пространстве 

позволил говорить, что журнал предпочитает авторов-очевидцев для 

своих географических материалов. Не менее важно, чтобы автор в 

своих гносеологических стратегиях не был ограничен наблюдениями 

и разговором с местными жителями, как турист. Обобщение инфор-

мации по теме публикации из самых разных источников, в том числе 

научных, – именно так рождаются материалы «Вокруг света». Свиде-

тельство этому – статус авторов: писатель, публицист, ученый.  
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Противоречивая фигура журналиста и редактора Георгия 

Дмитриевича Старлычанова (1880 – не ранее 1923) представляет 

интерес для изучения по целому ряду причин. 

Несколько фактов из его биографии – родился 23 апреля 1880 

года в Ставрополе, окончил Александровский учительский инсти-

тут в Тифлисе, получил звание учителя городских училищ, в 1901 

году стал помощником учителя Екатериноградского станичного 

начального училища в Терской области [1, с. 390].  

В 1905–1906 годы он активно публиковался в ставропольской 

газете «Северный Кавказ», первый опыт редакторской работы по-

лучил в газете «Северокавказский край», выходившей в Ставропо-

ле с 11 июля 1906 года. «Северокавказский край» был приостанов-

лен 3 ноября на основании Положения о чрезвычайной охране, 

введенного в Ставропольской губернии с 1 августа 1906 года.  

С конца 1906 года Г.Д. Старлычанов – ответственный секре-

тарь Екатеринодарской организации РСДРП, которая была прова-

лена в феврале 1907 года, однако 10 июня того же года в Екатери-

нодаре вышел первый и последний номер еженедельника «Северо-

кавказский приказчик», официальным редактором которого являл-

ся Н.Е. Кривенко, а фактическим – Г.Д. Старлычанов. Журнал тут 

же был закрыт, Н.Е. Кривенко заключен под стражу на три месяца 

[1, с. 148], а Г.Д. Старлычанов, избежав наказания, стал активно 

сотрудничать с екатеринодарской газетой «Новая заря» вплоть до 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского научного 

фонда в рамках научного проекта № МФИ -20.1/8. 
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июня 1910 года, когда стал фактическим редактором еще одной 

екатеринодарской газеты – «Утро Кавказа», просуществовавшей 

до ноября 1910 года. 

В 1909 году Г.Д. Старлычанов привлекался к дознанию в ка-

честве обвиняемого по статье 102-й Нового уголовного уложения 

Российской империи, согласно которой «виновный в участии в 

сообществе, составившемся для учинения тяжкого преступления 

[посягательство на изменение в России образа правления]» [3, с. 

22] мог наказываться каторгой сроком до восьми лет. Однако по 

суду он был оправдан. Возможно, именно тогда Г.Д. Старлычанов 

дал согласие на сотрудничество с Кубанским областным жандарм-

ским управлением, став секретным сотрудником под кличкой 

«Андреев» [4].  

С конца 1910 года по 1911 год он – постоянный сотрудник 

«Майкопской газеты», а в 1913 году – редактор-издатель (всего на 

три последних номера) газеты «Сумское эхо» в Харьковской гу-

бернии.  

В дальнейшем работал в редакциях столичных газет «Русская 

молва», «Деревенская газета» и в еженедельнике «Журнал-

копейка».  

В годы Первой мировой войны Г.Д. Старлычанов окончил 

Ораниенбаумскую школу подготовки прапорщиков, а в 1917 году 

он сделал головокружительную карьеру, став в марте председате-

лем ржевского исполкома и редактором газеты «Ржевская заря». В 

мае того же года в Ржеве он был арестован и впервые обвинен в 

сотрудничестве с охранкой, пытался покончить жизнь самоубий-

ством [4], но в октябре по странному стечению обстоятельств ока-

зался в Петрограде, где вошел в состав Военно-революционного 

комитета как представитель партии большевиков вместе с Ф.Э. 

Дзержинским, В.И. Лениным и И.В. Сталиным [5, с. 663–664]. В 

ноябре 1917 года он получил мандат ВРК и был назначен комисса-

ром Мариуполя [5, с. 22].  

Дальнейшие следы Г.Д. Старлычанова теряются, однако ар-

хивные документы показывают, что в 1923 году в краснодарском 

Истпарте проводилось расследование его деятельности на Кубани 

(«Дело о гражданине Старлычанове»), из материалов которого из-

вестно, что Г.Д. Старлычанов был вновь арестован в Петрограде, 

но смог бежать из-под ареста.  
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В пояснительной записке критика П.А. Кузько, работавшего с 

1906 по 1917 год в екатеринодарской периодике, говорилось: 

«Я его лично знал, встречался с ним, как с газетным работни-

ком – если не ошибаюсь, он, кажется, редактировал недолго выхо-

дившую в Екатеринодаре газету «Утро Кавказа» (1910). О прово-

каторской деятельности Старлычанова слухи в те годы уже ходили 

<…> Производил на меня впечатление человека грубого и цинич-

ного. Помню также, что одной из причин подозрительно отноше-

ния к Старлычанову была, как говорили, «широкая жизнь», не по 

средствам газетному работнику» [6, л. 137]. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли телеграмм-

каналов в популяризации литературы и чтения в современной медиасреде. 

Отмечаются особенности мессенджера Telegram, предоставляющего воз-

можности публиковать содержательный и лаконичный контент, включать в 

посты гиперссылки, цитировать другие источники и отсылать к ним, полу-

чать отклик от своей целевой аудитории. На примере анализа постов теле-

грам-канала премии «Большая книга» делаются выводы об особенностях 

контента и мультимедийных инструментах, способствующих привлечению 

широкой аудитории, сближению элитарной и массовой культур. 
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Современные формы презентации и популяризации литерату-

ры и чтения отличаются необычайным разнообразием благодаря 

цифровизации, мультимедийным практикам, социальным сетям. 

Особой популярностью пользуется мессенджер Telegram, предо-

ставляющий возможности публиковать содержательный и лако-

ничный контент, включать в посты гиперссылки, цитировать дру-

гие источники и отсылать к ним, получать отклик от своей целевой 

аудитории. В настоящее время существует большое количество 

телеграм-каналов тематического поля «литература и чтение». Это 

и авторские блоги, и телеграм-каналы различных литературных 

медиапроектов, издательств, литературных премий, писателей и 

др. Рассмотрим особенности телеграм-канала одной из наиболее 

авторитетных литературных премий «Большая книга» 

[https://t.me/s/bigbook_prize]. Содержание постов отличается раз-

нообразием информации, связанной с литературой, литературным 

процессом, книгоиздательской деятельностью и многими другими 

аспектами, выходящими за пределы институции премии «Большая 

книга». Все опубликованные материалы можно разделить на две 

тематические группы: новости премии «Большая книга» и литера-

турный, «книжный мир» в самом широком смысле. Новостные 

материалы, связанные непосредственно с премией, информируют, 

например, о составе Литературной академии премии нового сезо-

на, об открытии на сайте LiveLib народного голосования девятна-

дцатого сезона «Большой книги». Здесь же публикуются новости, 

связанные с другими литературными премиями, например, о 

длинном списке соискателей Международного литературного кон-

курса «Русская премия». Также публикуются анонсы интервью с 

современными писателями, вошедшими в длинный или короткий 

список премии или входящими в состав жюри премии, даются 

ссылки, по которым можно выйти на заинтересовавший материал. 

Немало новостных материалов связано с реализацией литератур-

но-просветительского проекта «Большая страна – Большая книга», 

в рамках которого ежегодно проходят писательские встречи в ре-

гионах по всей России.  
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Новости из мира литературы могут касаться читательских ре-

цепций, социологических опросов, например, о любимых книгах. 

Важная часть контента канала – анонсы новых вышедших книг.  

В телеграм-канале часто публикуются ссылки на другие издания, 

посвятившие свои материалы участникам премии, среди них 

«Фонтанка», портал «Год литературы», сайт издательства АСТ и 

др. Таким образом расширяется читательское представление и о 

современных СМИ, включающих события литературы в медиапо-

вестку. Вовлечению читателей в поле литературы способствует 

интерактивные связи и игровые форматы наподобие «Выбираем 

своего фаворита из этой книжной пары» и т.п. Данный телеграм-

канал, как и многие другие телеграм-каналы о литературе и чте-

нии, выполняет просветительскую и культуроформирующую 

функции, помогает сориентироваться в потоке книг и разобраться 

в тенденциях развития современной отечественной словесности. 

Простота восприятия коротких постов, демократичный стиль 

предоставления информации, интерактивная связь с аудиторией, 

оперативное информирование об актуальных событиях литератур-

ной жизни, визуализация делают такие телеграмм-каналы попу-

лярными и востребованными аудиторией. Помимо этого, синтез 

качественного содержания и современных форм его предоставле-

ния, помогают сближению элитарной и массовой культур. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению соотношения 

события и факта как сущностей, обладающих разной онтологией. В статье 

отмечается дискурсивная природа факта, которая позволяет конструиро-

вать и корректировать восприятие реальности, приведен механизм соотне-

сенности восприятия события и языкового создания факта.  
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Корреляция событие – факт, как и их составляющие, кото-

рые всегда были в фокусе внимания представителей разных обла-
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стей гуманитарного знания, приобретают особую значимость для 

современного дискурса масс-медиа. Не менее существенной пред-

стает и проблема объективности, безусловности и достоверности 

факта по отношению к событию и оценке в информационном про-

странстве, генерируемом СМИ.  

События, происходящие в наше время на Украине и в Сирии, 

а точнее, их представление и закрепление в информационном про-

странстве, также побуждают к теоретическому осмыслению дан-

ной корреляции. К сожалению, в зарубежном дискурсе масс-медиа 

актуализированы и превалируют в качестве номинации «факта 

действительности» выражения «аннексия / оккупация Крыма», 

«агрессия России в отношении Украины», «российское вторжение 

на Донбасс», «бомбардировки мирного населения в Сирии» и т.п. 

Почему же принципиально важно учитывать особенности 

языкового воплощения происходящих событий и почему, к приме-

ру, стала возможной антироссийская пропагандистская кампания и 

реанимация в информационном пространстве Европы и Америки 

образ России – «империи зла»? Чтобы ответить на данные вопро-

сы, следует прежде всего отказаться от понимания факта как яв-

ления действительности. 

Как утверждает Н.Д. Арутюнова, во многом смешение фактов и 

событий, отмеченное для теории познания и в еще большей степени 

характерное для обыденной речи, обусловлено смещением значения 

имени факт в сторону действительности: факты выступают в каче-

стве первичных, заранее данных сущностей, а истинные суждения, их 

констатирующие, – в качестве вторичных. Факты считаются незави-

симыми от наших утверждений. Однако Н.Д. Арутюнова убедитель-

но аргументировала и доказала обратное: «Представление о том, что 

факты первичны, а суждения, о них сделанные, вторичны, ошибоч-

но» [1, с. 491]. Иными словами, события наполняют собой действи-

тельность, говоря о них, человек превращает их в факты. При этом 

необходимо учитывать, что окружающий мир представляется чело-

веку отнюдь не в хаотическом континууме, а как последовательная 

смена своеобразных комплексов ситуаций. В связи с чем 

В.А. Звегинцев писал: «К ситуации следует отнести и все то, что во-

круг человека, и все то, что находится в его сознании, «внутри» чело-

века… Короче говоря, ситуация – это все, что может быть содержа-

нием коммуникативного процесса. Именно в этом смысле ситуация 

глобальна. Однако только в этом смысле. Но мир действительности – 
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не ситуация. Это мир действительности, не прошедший через челове-

ческое сознание» [2, с. 188].  

Следовательно, в корреляции факт – событие появляется 

среднее звено – ситуация. Ситуация – это взгляд человека на со-

бытие, ракурс представления в сознании человека «действительно-

го, невымышленного происшествия, события, явления». Для того 

чтобы ситуация приобрела другие свойства факта, данные в его 

дефиниции, она должна получить языковое воплощение, которое, 

войдя в мир дискурса, позволит ситуации, выделенной в событии, 

стать «твердо установленным знанием, данным в опыте» и разде-

ленным другим. Репрезентация ситуации как ментального образа 

возможна на основе пропозиции. Справедливо утверждается, что 

мы видим мир в модальности субъекта, поэтому пропозиция – это 

отнюдь не «положение дел» в действительности, а «взгляд» гово-

рящего на действительность, так как именно он воссоздает ситуа-

цию, выбирая глубинный предикат. Таким образом, пропозиция 

есть результат номинации и является семантической структурой, 

обозначающей ситуацию, т.е. событие (со-бытие) в представлении 

говорящего. Следовательно, корреляция событие – ситуация – 

факт неизбежно трансформируется в корреляцию событие – си-

туация – пропозиция – факт. 

Мир дискурса – это онтология языка и фактов, именно здесь и 

вычленяются «денотативные» («реальные») ситуации, соотноситель-

ные с языковыми высказываниями, и сущности связываются опреде-

ленными отношениями лишь благодаря предметно-практическому 

опыту человека [см.: 3; 4]. Именно поэтому одной ситуации соответ-

ствует одна и та же пропозиция, а то, что находится вне человека, 

действительно, представляет фрагмент континуума внешнего мира во 

всем многообразии объектов, их свойств и отношений между ними – 

то или иное событие. Из чего следует, что онтология события – дей-

ствительность (внешний мир), онтология факта – истинные суждения 

о действительности (внутренний мир). Но не просто истинные суж-

дения, а суждения, истинные для определенного национального 

лингвокультурного сообщества. Объективируются факты в различ-

ных типах дискурса, вследствие чего также можно утверждать, что 

онтология фактов – это мир дискурса. 

Таким образом в массовой коммуникации становится возмож-

ным «переиначивание» событий, или, по существу, замена одних 

фактов другими. Дискурсивная природа факта объясняет и фено-
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мен актуализации тех или иных фактов в информационном про-

странстве, а также либо соотнесенность фактов с разными ситуа-

циями (соответственно, при неразличении ситуации и со-бытия – 

разными «событиями»), либо вообще возможность исключения 

факта, а значит, и события из информационной картины мира. 

Следовательно, можно утверждать о проблеме выбора факта и его 

закреплении в информационных потоках, что и придает факту ха-

рактер предварительной оценки, обусловленной интенциями и со-

циальными позициями «создателя» факта и создающей основу со-

циальной реальности, в которой живет и действует человек. 

Между тем, как отмечает Г.Г. Почепцов, «вбрасываемая в 

массовое сознание сконструированная информация формирует 

схемы восприятия иных последующих сообщений. Им уже труд-

нее пробиться, поскольку сформированы определенного рода ин-

формационные фильтры» [5, с. 137]. Инерционность массового 

сознания – условие, позволяющее в целях пропаганды апеллиро-

вать к прошлым символам, к которым массовое сознание относит-

ся уже как базовым, маркирующим определенную картину мира. В 

этой связи У. Матурана справедливо писал, что «никого и никогда 

нельзя убедить рациональными доводами в истинности того, что в 

конечном счете уже не присутствует в неявной форме в комплексе 

верований этого человека» [6, с. 140]. Именно поэтому с укоре-

ненной точки зрения европейского или американского обывателя, 

не может «демократическое» правительство Украины, попирая 

гражданские свободы, физически уничтожать несогласных и уни-

чтожать инфраструктуру территорий, «занятых сепаратистами и 

российскими наемниками». Вот почему из реального события вы-

деляются другие ситуации, языковое выражение пропозициональ-

ного содержания которых позволяет совершенно иначе не только 

сформировать и подобрать факты, соотнесенные с данным собы-

тием, но и дать ему оценку, которая неявным способом поддержи-

вается благодаря использованию в контекстах соответствующей 

дискурсивной лексики [см.: 7; 8]. 

В результате подобного подбора и языковой репрезентации 

фактов создается основа для более циничных манипуляций массо-

вым сознанием и откровенной лжи, которая превращается в без-

условные факты, формирующие не только «сиюминутную» картину 

мира, но и историю. Представляется очевидным, что когнитивно-

дискурсивный анализ политической коммуникации является мощ-
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нейшим механизмом противостояния информационной агрессии и 

навязыванию как спекулятивной «политической картины мира» в 

частности, так и деформированного «образа мира» в целом. 
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Советская культура представляла собой сложную семиотиче-

скую систему, элементами которой являются образы повседнев-

ной, культурной, профессиональной и других сфер жизни, а также 

физические объекты, подвергшиеся семиозису. Совокупность этих 

образов и знаков сформировала культурный код, интеграция кото-

рого все чаще наблюдается в современных дискурсивных практи-

ках и становится предметом научного анализа [1]. В нашем иссле-

довании мы исходим из положения о важной роли СМИ как меди-

атора общественных процессов [2, с. 128] и опираемся на трактов-

ку культурного кода с позиции его знаковой природы как «систе-

мы образов, которые входят в этнокультуру, устоялись в практике 

общения, носят нормативный характер и служат знаками фрагмен-

тов реальности» [3, с. 69].  

В качестве агентов трансляции советского культурного кода 

выступают как традиционные, так и новые медиа: электронные 

СМИ, социальные сети, блоги, мессенджеры и другие интернет-

площадки. Технологические и семиотические ресурсы каждого из 

перечисленных медиа обусловливают формы и жанры, в которых 

актуализируется референция к культурным артефактам советского 

периода. Так, в социальных сетях, поддерживающих разные фор-

маты сообщений, актуализируются как классические монокодовые 

тексты, в которых фигурируют вербализованные референции к 

культурным знакам, так и семиотические осложненные креолизо-

ванные тексты – плакаты, мемы, краткие видеоролики, публици-

стические тексты с иллюстративным материалом и др., позволяю-

щие апеллировать в том числе к визуальным культурным образам. 

Эстетика культурного ресайклинга «советского» прослеживается в 

отдельных рекламных материалах и комплексных кампаниях 

(«К&Б», «Московская пивоваренная компания», «Окно-ТВ» и др.), 

выбрана в качестве основной темы ретро-блогинга (проекты 

«Внутри Лапенко», «Даша и вещи», др.), представлена в конвер-

генции с иными национальными и этнокультурными кодами 

(например, «советский пин-ап» В. Барыкина). 

Репрезентантами культурного кода советской эпохи в медиа-

пространстве выступают семиотически вариативные элементы. К 

вербализованным следует отнести языковые клише, цитаты, аллю-

зии, лозунги, культурные знаки, не имеющие статуса прецедент-

ности. В число визуальных элементов входят культурные знаки 

(изображения этнографических, общественно-политических и ас-



146 

социативных реалий, прототипических образов или ситуаций, ха-

рактерных графических или колористических решений) и репре-

зентанты прецедентных феноменов в разной степени манифеста-

ции (аллюзивной, аппликативной или реминисцентной). К элемен-

там культурного кода, наиболее часто инкодируемым в медиапро-

странстве, представляется возможным отнести шрифтовое и ком-

позиционное оформление сообщений (например, плакатного ти-

па); артефакты повседневности, кино- и вокально-музыкального 

творчества; глюттонические прецеденты; персоналии; вербальные 

и визуальные прецедентные феномены. 

Функциональный потенциал и «удельный вес» элементов 

культурного кода в концептуальной картине мира лингвокультур-

ного сообщества претерпевают корректировку, вызванную сменой 

исторической эпохи. Очевидно, что их внутрикультурная адапта-

ция и модификация специфики дискурсивного бытования продол-

жатся под воздействием актуальных условий функционирования: 

тенденции к визуализации культуры и конвергенции способов ин-

кодирования. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются целенаправленные 

и регулярные санкционные действия против российских СМИ и россий-

ских журналистов с целью ограничить альтернативную точку зрения на 

международную аудиторию.  

Ключевые слова: пропаганда, международное вещание, санкции 

против СМИ, RT. 

 

Пропаганда бывает прямой, неявной [1, с50], деструктивной и 

«российской». Именно к такому определению относят «недруже-

ственные иностранные чиновники» любую информацию и инфор-

мационные сообщения, исходящие от российских СМИ или рос-

сийских журналистов. Это относительно новое явление, и подоб-

ные примеры сегодня мы наблюдаем регулярно. По словам Марии 

Захаровой, их предостаточно и это дает возможность утверждать, 

что против России ведётся масштабная информационная война. 

«Это никакое не влияние, это нападение, настоящая агрессия» [2]. 

Главный редактор телеканала RT, Маргарита Симоньян, в одном 

из интервью отметила, что принцип подачи информации о Россий-

ской Федерации за рубежом предвзят: «Люди, выражающие точку 

зрения 90% россиян, в западных СМИ получают лишь 10% эфир-

ного времени, и наоборот» [3]. Важной особенностью телеканала 

RT является способ подачи информации о мировых событиях под 

другим углом. Чего не скажешь о западных международных теле-

каналах. Активная информационная конфронтация началась вес-

ной 2014 г. на фоне введения санкций в отношении России [4]. 

Санкционный режим практически сразу распространился и на ме-

диасферу. В сентябре 2014 года власти Украины запретили въезд в 

страну 35 работникам российских СМИ на срок от трех до пяти 

лет. И этот срок регулярно продлевается. В октябре 2016 г. про-

изошло блокирование счетов телеканала RT в лондонском банке 
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NatWest. Данное решение было принято, несмотря на то что лон-

донский офис телеканала работает с 2005 г. и пользуется большой 

популярностью среди телезрителей. В МИД РФ назвали блокиров-

ку счетов, согласованной с официальным Лондоном акцией «по 

устранению неудобного для британского официоза новостного 

ресурса» [5]. Санкции ограничивают доступ российских СМИ к 

финансовым ресурсам, технологиям и инфраструктуре, необходи-

мым для полноценного функционирования и расширения присут-

ствия на зарубежных медиа-рынках. В результате, СМИ вынужде-

ны пересматривать свои стратегии, искать новые способы распро-

странения контента. В 2022 году санкции против российских меж-

дународных СМИ вновь обострились. Совет ЕС решением от 1 

марта 2022 г. запретил трансляцию на своей территории любого 

контента каналов RT и Sputnik, решение реализовано всеми стра-

нами-членами Евросоюза [6]. 4 марта 2022 года была прекращена 

деятельность телеканала RT America. Америкой также были вве-

дены санкции против российских телеканалов «Россия 1», «Пер-

вый канал» и НТВ. В мае 2022 года перестали проходить долларо-

вые платежи для стрингеров RT на территории США из-за опасе-

ний банков попасть под вторичные санкции [7]. Уругвай исключил 

канал RT из стримингового сервиса Vera TV в марте 2022 года. 

Финляндия прекратила трансляцию RT и отказала в аккредитации 

журналистам портала «Чемпионат.com» на этапы Кубка мира по 

лыжным гонкам. Во Франции были приостановлены аккаунты 

Sputnik в социальных сетях, заблокированы счета RT France и пре-

кращено вещание нескольких российских телеканалов. Но не од-

ними отменами ограничиваются западные «коллеги». С 2014 года 

российские СМИ стали объектами многочисленных кибератак. 

Так, 2 марта 2014 года хакеры взломали сайт телеканала RT и до-

бавили слово «Nazi» (нацист, нацистский) к заголовкам всех ан-

глоязычных материалов канала [8]. 22 февраля 2017 года сайт 

мультимедийного агентства Sputnik был атакован неизвестными 

хакерами, которые осуществили мощную DDoS-атаку. Подобные 

атаки продолжаются и по сей день. В ответ на санкционное давле-

ние российские международные СМИ вынуждены адаптироваться 

и искать новые способы взаимодействия с аудиторией. Они актив-

но развивают свое присутствие в интернете, используя социальные 

сети, видеохостинги и другие онлайн-платформы.  
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим культурные транс-

формации и новые возможности применения современных практик с 

использованием искусственного интеллекта в работе СМИ. Обратим 

внимание на ключевые аспекты использования искусственного интел-

лекта в медийной сфере, такие как генерация текстового и графическо-

го контента, анализ и обработка больших данных. 
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Стремительное развитие информационных технологий и ис-

кусственного интеллекта (ИИ) в современном мире способствует 

координатным изменениям во многих сферах деятельности, вклю-

чая медиа. Нейросети зарекомендовали себя в создании текстовой 

информации, графических иллюстраций, и анализе большого объ-

ема данных.  

Массачусетский технологический институт доказал, что приме-

нение ИИ ускоряет написание ряда текстовой информации на 40 %, и 

повышает качество выпускаемого материала на 18 % [1].  

Ранее технологии ИИ были доступны только профильным спе-

циалистам IT-рынка и крупным медиахолдингам [2, с.184-193], а те-

перь они находятся в свободном доступе. Это способствует популя-

ризации нейросетей среди представителей медиа: журналистов, спе-

циалистов SMM и таргетированной рекламы [3, с.252-254].  

В 2023 году компания «Idusface» провела опрос среди 2000 

представителей 25 британских компании. По результатам опроса, 

пользователи уделяют нейросети ChatGPT. Из них примерно 39 % 

специалистов рекламы и связи с общественностью и 33 % пред-

ставителей медиа [4]. 

В 2024 году популярный западный сервис «Muck Rack», ори-

ентированный на специалистов по связям с общественностью и 

СМИ, подтвердил актуальность и интерес к нейросетям. В резуль-

тате исследование под названием: «Состояние журналистики в 

2024 году» почти 30 % журналистов применяют в своей работе 

ИИ, а точнее технологии «GenAI», которые также называют гене-

ративными нейросетями. Они дают возможность генерировать 

текстовую и графическую информацию, а также осуществлять по-

иск конкретной информации [5].  

Также стоит отметить стремительный рост с 2015 года коли-

чества научных публикаций, затрагивающих различные аспекты 

использования ИИ в СМИ [6, с.734-744]. Важность в вопросах 

освоения и использования ИИ будущими специалистами СМИ 

поднимает и декан «Scieces Po» в Париже Элис Антеом, уверяя в 

том, что в ближайшие годы появится четкое разделение «между 

журналистами, которые могут говорить с ИИ, и журналистами, 

которые не могут» [7].  

Уже сейчас мы наблюдаем, как российские СМИ, следуя совре-

менным тенденциям, внедряют в свою работу ИИ для обработки фи-

нансовых показателей, спортивных, погодных и иных статистических 
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данных. Например, «Ведомости» применяют нейросети для сбора и 

интеграции экономических показателей, что значительно сокращает 

время, затрачиваемое на процесс создания журналистских материа-

лов [8, с.125-127]. Так, журналисты могут сосредоточиться на анализе 

и интерпретации полученной информации, освободив своё время от 

рутинной задачи по сбору первичной информации. 

Использование генеративных нейросетей для формирования 

запросов на создание текстовой информации – один из актуальных 

вопросов, обсуждаемых в журналистке, ведь ИИ помогает не толь-

ко в составлении отчётных документов, но и в написании новост-

ных материалов. Так, Lenta.ru провела эксперимент с генерацией 

новостных сводок по предварительно заданным параметрам, что-

бы автоматически создать текст о погоде, спортивных результатах 

и курсе валют [9]. 

Нейросети выступают в качестве инструмента, который, при 

грамотном использовании, может послужить помощником на всех 

этапах производства медиа контента. Ярким сторонником приме-

нения ИИ выступает группа компаний «РБК», представившая в 

2023 году номер газеты, где контент, дизайн и вёрстка были поло-

стью созданы с помощью генеративных нейросетей. Главный ре-

дактор объединённой редакции «РБК» Петр Канаев отметил, что 

преимущество ИИ над человеком – высокоскоростная обработка и 

анализ данных в колоссальных масштабах, однако, по его мнению, 

«это не конец человеческой журналистики, а шанс изобрести про-

фессию заново». Нейросети помогут нам, заваленным рутинной 

новостной повесткой, выбраться из нее – узнавать у собеседника 

во время интервью больше, чем он говорит, добывать эксклюзивы, 

писать тексты, к которым читателям захочется возвращаться» [10]. 

Таким образом, ИИ открывает широкие горизонты для развития 

и совершенствования работы СМИ, раскрывая новые подходы к со-

зданию контента, взаимодействию с аудиторией и анализу данных.  
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Процесс цифровизации вносит стремительные коррективы в 

жизнь большинства индивидуумов. Трансформируются и многие 

профессии, в том числе журналистика. Однако, как свидетель-

ствуют наши исследования [1], при этом наблюдается ярко выра-
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женный цифровой разрыв между поколениями. Выделяют иногда 

и «цифровое пограничье» [2]. 

Уральская школа журналистики активно занималась изучени-

ем теории поколений с точки зрения медиа в рамках гранта в 2019-

2021 гг. Отталкиваясь от теории поколений Хоува и Штрауса [3], 

мы разделили потенциальную аудиторию СМИ на четыре поколе-

ния: два старших (до 1982г.р. включительно) отнесли к нецифро-

вым, а два младших (с 1983г.р.) – к цифровым. Мы провели тогда 

целый ряд исследований – количество респондентов в совокупно-

сти было более 300. 

С 2021 года мы также провели ряд исследований актуальных 

трансформаций медиасферы, с акцентом на таком тренде как фри-

ланс, а в последний год активно изучаем влияние искусственного 

интеллекта. В каждом исследовании выборка составляла от 200 до 

400+ респондентов. 

Основываясь на этих исследованиях, в рамках настоящей ста-

тьи мы хотим обозначить базовые культурные коды цифрового 

поколения – набор практик, моделей поведения, ценностей, опре-

деляющих мировоззрение и образ жизни представителей цифрово-

го поколения.  

Итак, во-первых, надо отметить выраженное стремление к ви-

зуализации. Цифровое поколение чаще потребляет информацию в 

формате видео, фото или графики, нежели текстовом. При этом 

если всё же для цифрового поколения создаётся текст, то он дол-

жен быть кратким, а основная информация должна быть понятна 

из заголовка. 

Возникает новый язык, частью которого становится не только 

новый сленг, но и смайлики, стикеры и мемы. Добавим, что неци-

фровые поколения зачастую игнорируют данный аспект цифровой 

культуры при коммуникации онлайн, и напрасно: это цена за крат-

кость. В эпоху писем на бумажном носителе тексты были длинны-

ми, что позволяло выразить всю полноту эмоций словами. Онлайн-

общение предполагает краткость, а роль трансляторов эмоций пе-

редана смайликам, стикерам и мемам. Тексты без них выглядят 

безэмоциональными и зачастую даже грубыми.  

Появляются цифровые герои и авторитеты: блогеры, стриме-

ры и даже виртуальные персонажи онлайн-игр. Аудитория стано-

вится активным участником, а не пассивным объектом. Социаль-
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ные сети, форумы, блоги, гражданская журналистика становятся 

всё более заметным конкурентом (и партнёром) для СМИ.  

Цифровое поколение выросло в эпоху изобилия информации. 

Оно не привыкло искать её. Его главная задача – фильтровать её. В 

погоне за таким избирательным потребителем СМИ вынуждены 

публиковать новости в режиме 24/7, делать это на скорость, но не 

теряя при этом качества.  

Возникает и так называемый «Google-эффект», когда предста-

вители цифрового поколения намеренно не удерживают в памяти 

информацию, поскольку рассчитывают, что в любой момент могут 

найти её в Интернете.  

Отметим и ценности свободы, которые делают фриланс (в том 

числе медиафриланс) всё более привлекательным и популярным 

способом заработка и образом жизни. Интересно, что при опросах 

на данную тему исследователи обычно разделяют результаты по 

поколениям, и результат этот представляет собой пирамиду: 

наверху (где минимальный процент фрилансеров) – старшее, ана-

логовое поколение; внизу – младшее, цифровое, и зачастую до по-

ловины его представителей являются фрилансерами, а остальные 

мечтают о данном пути. 

Невозможно не сказать и про влияние искусственного интел-

лекта, в том числе на сферу медиа. Как свидетельствуют наши по-

следние исследования, именно медиафрилансеры чаще применяют 

в своей работе нейросети (нежели штатные журналисты).  

Таким образом, цифровой поколенческий разрыв можно обо-

значить через вполне конкретные характеристики. Мы перечисли-

ли лишь основные из них в рамках настоящей статьи. В заключе-

ние добавим, что прогресс точно не повернуть вспять, поэтому 

весьма ценными, прежде всего с социальной точки зрения, могут 

оказаться различные курсы по адаптации старшего, аналогового 

поколения к этой новой действительности.  
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В настоящее время в формировании общественного мнения 

ключевую роль играют социальные сети, представляющие собой 

площадку для возможности высказаться по любому вопросу: будь 

то политика, социальная справедливость или, например, жизнь 

медийных личностей. 

 «Культура отмены» (cancel culture) как социально-куль-

турный феномен вошла в обиход во второй половине 2010-х годов, 

став актуальным и достаточно распространенным инструментом 

манипуляций общественным мнением [1, с. 164]. 

Данный феномен возник благодаря слиянию двух факторов: ши-

рокого доступа к информации через социальные сети и усиления ре-

флексии общества на вопросы социальной справедливости и этики.  

Формирование «культуры отмены» возникло с движением 

#MeToo против кинопродюссера Харви Вайнштейна, обвиненного 

в насилии десятками знаменитых актрис. В нашей стране яркими 

примером «культуры отмены» является скандал с телеведущей, 

певицей и блогером Региной Тодоренко, развитие которого удобно 

анализировать с помощью интернет-СМИ lenta.ru и gazeta.ru. 
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Согласно системе аналитики социальных сетей и СМИ "Ме-

диалогия", gazeta.ru занимает 2-е место, а lenta.ru – 4-е место, что 

свидетельствует о значимости и авторитетности данных интернет-

изданий[2]. 

Все началось с того, что 23 апреля 2020 года Регина Тодоренко 

дала интервью каналу «PeopleTalk» на платформе YouTube, в кото-

ром высказалась о домашнем насилии: «Твой муж тебя бьет, а поче-

му, ты не задумывалась? А что ты сделала, для того, чтобы он тебя не 

бил? Что ты сделал для того, чтобы он тебя не ударил?»  

 Реакция пользователей была моментальной: женщину засыпали 

осуждениями, многие из которых принадлежали «жертвам домашне-

го насилия», как себя идентифицировали сами комментаторы.  

Интернет-СМИ gazeta.ru уже на следующее утро, 24 апреля 2020 

года, опубликовало заметку «Тодоренко осудили за оправдание до-

машнего насилия». 

Далее в течение следующего дня по теме на сайте вышло 7 заме-

ток, разница выхода по времени между некоторыми из них составляла 

всего 25 минут. Было понятно, что новость стала резонансной.  

 В данных публикациях были приведены комментарии из-

вестных людей, кто столкнулся с домашним насилием – певица 

Валерия и депутат Государственной думы и общественный дея-

тель Оксана Пушкина.  

3 мая gazeta.ru опубликовала материал «Тодоренко выпустила 

фильм о домашнем насилии». После данной публикации «шуми-

ха» со скандалом с ней начинает постепенно спадать, и это замет-

но по времени выхода заметок на сайте.  

Скандал с Тодоренко в lenta.ru освящается практически иден-

тично, но максимальное количество материалов (5 за сутки) по 

данной тематике выходит 28 апреля. Кроме того, издание реагиру-

ет на данное событие позже на один день, в отличие от gazeta.ru. 

Данное интернет-СМИ приводит комментарии тех же извест-

ных людей, что и gazeta.ru, но здесь появляются еще и другие зна-

менитости: ведущий Дмитрий Шепелев, блогер Виктория Боня.  

Тем не менее, lenta.ru освящала скандал с Тодоренко практи-

чески в 2 раза реже: событию посвящено 15 публикаций. Интер-

нет-СМИ gazeta.ru выпустила 26 заметок. В целом, активное осве-

щение скандала в обоих СМИ длилось не более 10 дней, а затем 

резко пошло на спад. 
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Таким образом, оба интернет-СМИ достаточно оперативно 

реагировали на скандал, привлекая внимание к различным аспек-

там ситуации. Оба СМИ приводили комментарии известных лю-

дей, и в целом их оценочные суждения были схожи. Однако 

gazeta.ru более активно освещала скандал, публикуя значительно 

больше материалов, особенно в первые дни после инцидента.  
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Проблема исследования культурных и когнитивных кодов 

различных национальных и этнических сообществ, вызывает 

необходимость ликвидации лакун в их истории, поиска и система-
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тизации различного рода справочных материалах, необходимых 

для дальнейших исследований. Целью такого словаря-справочника 

является систематизация фактов и представлений об одном из самых 

известных регионов нашей страны, о так называемом «Донском 

крае», куда входят целый ряд регионов. Задача реализуется путем 

поиска и использования данных, рассредоточенных по различным 

справочным, научным, научно-популярным изданиям, мемуарам и 

источникам, содержащим важные для понимания жизни сообщества 

факты и «мемы»: «тачанка-ростовчанка», «Ростов-папа», «ЛевБер-

Дон», «донская уха», «толстолобик по-корейски», «паста Таганрог», 

сорта винограда «Мушкетный», «Красностоп Золотовский», «Плечи-

стик», а также атрибуты инокультурного быта, отраженные во мно-

жестве литературных источников, материалов СМИ, мемуаров и до-

кументов. И сегодня, когда многие явления и события социальной 

жизни нашего общества говорят о необходимости помощи всем ло-

кальным сообществам в их культурной самоидентификации, роль 

самого универсального издания – энциклопедического словаря – 

трудно переоценить. 

Источниками материалов для создания статей справочника 

являются фонды различных всероссийских, ростовских и област-

ных библиотек и архивов, а также частных собраний и архивов. 

Ожидается, что значительный вклад смогут внести медиаэкспеди-

ции студентов и научного состава кафедры института филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ. Фактогра-

фическим источником систематизируемых данных станут СМИ – 

как традиционные, так и относящиеся к новейшим медиа.  

Реализация проекта по составлению энциклопедического 

справочника будет сопровождаться разработкой утраченных зна-

ний о бытовании разных народов на территории Донского края в 

течение последних нескольких веков: немцев, итальянцев, корей-

цев, армян, греков, грузин, евреев, дагестанцев, татар, осетин и 

других народов, и может послужить целям создания и укрепления 

геобренда нашего региона. 

Для того чтобы придать справочнику необходимую историче-

скую значимость и ценность, основной корпус словарных статей 

может быть предварен введением, дающим генеральное представ-

ление о ходе развития события, значимого для развития региона. 

Важным представляется показ жизни региона не только в истори-

ческих фактах, но и в конкретных лицах: с неординарными собы-
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тиями их жизни, достижениями в деле развития региона, заслуг 

перед Россией или какой-либо другой страной. Так «будет актуа-

лизирована тенденция к «наведению фокуса» исследования на 

микроисторию отдельной личности, события или заслуживающего 

внимание явления, что становится лучшей иллюстрацией к факто-

графическому описанию хода развития» [1] всего региона, страны 

в целом» и сможет вызвать непосредственный интерес и эмоцио-

нальное отношение у читательской аудитории.  

 В нашем представлении современная научно-популярная регио-

нальная энциклопедия должна характеризоваться расширенной 

функциональностью, реализуя не только информационную, культур-

но-образовательную, воспитательную функции, но и обладать эсте-

тическим, развлекательным, презентационным и даже рекламным 

потенциалом. Кроме того, «визуальный поворот», произошедший в 

предпочтениях потребителей информации и притязание «визуально-

го на непосредственную трансляцию смыслов» [2, с. 85], обязывает 

создателей энциклопедического справочника существенно обогатить 

издание иллюстративными материалами. Или обратиться к опыту 

электронных региональных энциклопедий и предложить «макси-

мально широкий спектр пользовательских опций» [3, с. 108]. 

Благодаря синтезу культурологических, лингво-страновед-

ческих, исторических, биобиблиографических элементов, сгрупиро-

ванных в справочнике, обеспечивается взаимопонимание, существо-

вавших столетия в пределах одного региона наций и народов. 
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Аннотация. В статье рассматривается освещение зарубежных 

событий в отечественной журналистике XIX века на примере журнала 

«Современник» за 1862 год. Представлен анализ отдела «Политика», в 

котором публиковались современные мировые новости. 

Ключевые слова: журнал «Современник», зарубежная тематика, 

«вредное направление», отдел «Политика». 
 

Журнал «Современник» вошел в историю отечественной журна-

листики как демократическое издание, стремящиеся донести до ауди-

тории происходящие события в стране и мире. В 1862 году деятель-

ность журнала была приостановлена на восемь месяцев «за вредное 

направление». Всего редакция успела выпустить 5 номеров.  

В журнале уделялось значительное внимание зарубежным собы-

тиям и для их освещения был введен отдел «Политика». Поэтому мы 

проанализировали его содержание за 1862 год для определения ин-

формационной повестки незадолго до временного закрытия. 

За исследуемый период в отделе «Политика» был опублико-

ван 21 материал. При этом стоит отметить, что с каждым номером 

количество публикаций уменьшалось, так в первом номере их бы-

ло 9, а в пятом – всего лишь 1. 

Анализ показал, что редакция уделяла значительное внимание 

гражданской войне в Соединенных Штатах. В каждом номере 

(кроме пятого) говорилось о ходе войны, об изменениях, о воз-

можных последствиях и ее исходе. Также нельзя не отметить осо-

бое внимание к взаимоотношениям между Англией и Америкой, 

неоднократно встречалась мысль о возможности конфликта между 

этими странами, при этом в публикациях говорилось, что отрица-

тельную роль в этом играл премьер-министр Англии лорд Паль-

мерстон. В журнале можно было встретить формулировки, подоб-

ные этой: «желание Пальмерстона приискать новый предлог для 

войны с Северными штатами» [1, с. 137]. 

mailto:iapavlova@ncfu.ru
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Говоря о войне между Севером и Югом, журналисты показы-

вали ее последствия не только для Соединенных Штатов, но и для 

европейских стран, так, например, в Англии и Франции отмеча-

лись проблемы с поставкой хлопка, что привело к убыткам и за-

крытию фабрик. 

Помимо Гражданской войны и проблем между Америкой и 

Англией редакция «Современника» освещала возможную захват-

ническую политику в отношении Мексики со стороны Англии, 

Франции и Испании: «…союзники предполагают завоевать Мехи-

ку и отдать ее одному из европейских принцев, – чаще всего этим 

кандидатом называют одного из австрийских эрц-герцогов, – что-

бы он сделался мехиканским королем» [2, с. 156], возможность 

войны между Австрией и Италией по вопросу территориальной 

принадлежности Венеции, а также политические проблемы в 

Пруссии. 

Не обходили стороной и Францию, о которой можно было 

встретить подобные упоминания: «…Франция все-таки остается, 

по прекрасному выражению консерваторов, вулканом, взрывы ко-

торого потрясают Европу» [3, с. 396]. При этом в публикации идет 

речь о том, что во Франции может снова начаться новая волна 

негодований, «новое извержение Везувия».  

Географию публикаций за 1862 год можно назвать достаточно 

обширной и состояла она из таких стран, как США, Англия, Ост-

Индия, Франция, Испания, Мексика, Пруссия, Австрия, Италия, 

встречались упоминания стран американского континента (Куба, 

Гондурас, Никарагуа), Китая и др. 

Часто журналисты при выстраивании доказательной базы 

ссылались на зарубежные издания – английские газеты «Times» и 

«Daily News», французский журнал «Revue des deux Mondes», 

прусскую газету «National – Zeitung», американскую газету «New 

York Times» и др.  

При анализе материалов формируется представление о неспо-

койной обстановке во всем мире, освещение уже идущей граждан-

ской войны в Соединенных Штатах подкреплялось информацией о 

возможных конфликтах по всей Европе.  

На наш взгляд, детальное освещение такой обстановки могло 

привести к пристальному вниманию цензурного комитета. Об этом 

может свидетельствовать ежемесячное уменьшение публикаций в 

отделе в условиях достаточного количества инфоповодов. Помимо 
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этого, в одном из номеров мы нашли косвенное подтверждение 

нашему выводу: «Многие упрекают нас в отрицательном направ-

лении за то, что мы опровергаем некоторые мнения, почти всеми 

повторяемые без критики. Но справедливо ли называть отрицате-

лем того, кто опирается на факты и признает в полной силе их зна-

чение?» [4, с. 407]. 
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Аннотация. В работе рассматриваются репрезентация археологиче-

ского памятника, в данном случае Аркаима, в медиапространстве и пользо-

вательский интерес к определенным составляющим его медиаобраза. По-

средством контент-анализа разобраны публикации сообщества «Аркаим» в 

социальной сети «ВКонтакте», а метод социологического опроса позволяет 

сопоставить полученные результаты с мнением акторов места.  

Ключевые слова: социальные сети, научно-популярная журналистика, 

Аркаим, популяризация археологии, публичная археология. 
 

В данном исследовании рассмотрена специфика аудиторного 

интереса к археологическому памятнику Аркаим в медиапростран-

                                                           
1
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (сов-

местно с Челябинской областью) № 23-18-20098, https://rscf.ru/project/23-18-

20098/. 
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стве. Аркаим – памятник эпохи средней бронзы, расположенный в 

Челябинской области и открытый в 1987 году археологической груп-

пой под руководством Г. Б. Здановича [1, с. 6]. Данный археологиче-

ский феномен популярен для посещений, имеет богатую историю и 

активно анализируется исследователями (например, С. И. Симаковой 

[2], М. В. Загидуллиной [3], И. В. Топчий и А. В. Сафоновым [4]). 

Сейчас на территории памятника находится музейный комплекс Ар-

каим и историко-культурный заповедник. 

Прежде всего, используя метод контент-анализа, мы рассмот-

рели публикации официального сообщества Челябинского госу-

дарственного историко-археологического музея-заповедника «Ар-

каим» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arkaimgroup, 

на данный момент в нем 27 253 подписчика). Период анализа с 

01.01.2023 по 31.12.2023. Начнем с описания статистики: в 

2023 году в указанной группе опубликовано 537 постов, набрав-

ших 3 072 289 просмотров, 82 601 отметку «мне нравится», 

6739 репостов и 3387 комментариев. В среднем один пост получал 

153 лайка, 12 репостов, 6 комментариев и 5721 просмотр. 

Большинство записей (517 единиц) представлены креализо-

ванным текстом – 465 записей включают изображение и текст, 

52 записи состоят из видеоконтента и текста. Лишь 20 записей бы-

ли подготовлены без мультимедийных элементов, но отметим, что 

7 из них содержали ссылки на сторонние публикации. 

Рассмотрим самые популярные посты по количеству лайков: 

20 лидирующих записей состоят из текста и фотографий (как прави-

ло, нескольких). Например, это записи «Прозрачная весна на Аркаи-

ме» с фотографией реки Большая Караганка (930 лайков), «Весенний 

Аркаим» с подборкой из трех снимков фиолетовых подснежников 

(809 лайков) и «А вот и «большой снег» на Аркаиме!» с семью фото-

графиями, запечатлевшими заснеженную территорию Аркаим 

(685 лайков). Оставшиеся 17 постов также фиксируют природу Ар-

каима, местные скульптуры, животных (лебеди, лошади, коровы), 

при этом лишь в двух публикациях присутствуют фигуры людей (это 

массовые снимки, где нельзя различить черты конкретного человека). 

Меньше всего пользовательской реакции получили записи с анонса-

ми сторонних мероприятий (например, фотоконкурса «Русская циви-

лизация» – 16 лайков) или с информацией о локациях и учреждениях, 

не относящихся к Аркаиму (например, о музее-заповеднике «Сталин-

градская битва» – 7 лайков). 
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Также мы решили обратиться к данным, полученным в ходе 

опроса посетителей Аркаима (акторов места) в период с мая по 

сентябрь 2023 года. В опросе приняли участие 443 респондента: 

28,7 % мужчин и 71,3 % женщин. Участники опроса отмечают, что 

в социальных сетях их привлекает следующий тип информации – 

отзывы людей (31,8 %), информационные статьи, посвященные 

теме Аркаима, и официальные публикации в сообществе (по 

9,4 %). При этом 29,1 % респондентов не встречали информацию 

об Аркаиме в сети. Опрошенные отдают предпочтение тексту 

(29,1 %), фотографиям (23,2 %) и видеоконтенту (14,8 %). В каче-

стве привлекательных занятий на Аркаиме респонденты отмечают: 

восхождение на горы (70,9 %), посещение музея (49,9 %), встречу 

восхода солнца в степи (48,5 %) и участие в экскурсиях (27,3 %); 

среди важных объектов Аркаима называют – гору Шаманка 

(72,9 %) горы Любви и Покаяния (63,4 %), древнее городище Ар-

каим (33,6 %), музей «Природы и Человека» (22,1 %).  

Итак, респонденты отмечают важность как природной (степь, 

горы), так и научной составляющей (раскопки, музей) археологи-

ческого памятника. Однако популярный контент в сообществе Ар-

каима репрезентует территорию заповедника без привязки 

к исторической и археологической составляющей. В социальных 

сетях аудитория проявляет больше внимания к записям, в которых 

представлена природа Аркаима как места спокойствия и отдыха 

вдали от урбанизированной цивилизации. При этом данные опроса 

и контент-анализа совпадают в части способов представления ин-

формации: популярны посты, включающие текст в сочетании с 

фото или видео; отзывы и публикации от аудитории привлекают 

больше внимания аудитории. 
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Аннотация. В статье рассматриваются публикации газеты «Мос-

ковские ведомости» 1870-х гг., посвященные открытию в 1872 г. в Москве 

Частного народного театра. Рассматриваются критерии, которым, по 

мнению издания, должен был соответствовать театр, ориентированный 

на широкую публику. Отмечается, что издание ставило перед общедоступ-

ным народным театром просветительские и воспитательные задачи. Сде-

лан вывод, что в выступлениях газеты были сформулированы основные 

требования к массовому театральному искусству. 

Ключевые слова: «Московские ведомости», общедоступный театр, 

массовая культура. 

 

Вопрос об отношении к «массофикации» культуры не разре-

шён удовлетворительно до сих пор. Массовая культура в широком 

смысле – социальный феномен эпохи всеобщей грамотности и 

развития информационных технологий. Она включает образцы 

художественного творчества, специально подготовленные для 

«массового» потребления. Но, несмотря на относительную моло-

дость понятия «масскульт», эта сфера духовной деятельности име-

ет глубокие исторические корни. 

В России 1860-1870-х гг. на фоне промышленного роста и увели-

чения численности городского населения интенсивно шли процессы 

демократизации культуры. Одним из самых дискутируемых вопросов 

стал вопрос массофикации отечественного театрального искусства, 

которое находилось под жестким государственным контролем. Разви-

тию сценического искусства во многом препятствовал запрет на от-

крытие в Москве и Петербурге частных драматических театров и при-

вилегированное положение Императорских театров, громоздкая и 

устаревшая система управления которыми нередко мешала проникно-



166 

вению на столичную сцену новых тем, жанров, героев [1, 2]. Вопрос о 

важности общедоступных частных театров, двери которых будут от-

крыты не только для привилегированной публики, но и для представи-

телей средних и низших классов, неоднократно поднимался на страни-

цах отечественной печати.  

Открытие весной 1872 г. в Москве Частного народного театра, 

приуроченное к работе Политехнической выставки, стало поводом 

к обсуждению в печати вопроса о том, каким требованиям должен 

отвечать общедоступный театр. Газета «Московские ведомости», 

которую по праву можно назвать одним из самых авторитетных 

ежедневных столичных изданий, с воодушевлением откликнулась 

на это событие, посвятив новому театру несколько передовых ста-

тей. В новом общедоступном театре издание увидело жизненно 

важные дело, которое «содействует образованию и развитию чело-

века, и улучшению его быта, и возвышению нравственности» [3], а 

также отражает начало «эмансипации театральных зрелищ», 

«надежду на возможность будущих свободных театров», «убеди-

тельный аргумент в пользу свободы искусства» [4].  

Несмотря на свойственный «Московским ведомостям» кон-

серватизм, они не стремились делить театральное искусство на 

«элитарное» и «массовое» и советовали основателям нового обще-

доступного театра не проводить «какую бы то ни было демаркаци-

онную линию между репертуарами народного театра и театра для 

высших классов» [5]. По мнению издания, народный театр не дол-

жен превращаться в балаган, который будет подделываться «под 

народное разумение и под народную речь» и притуплять вкус пуб-

лики «искусственными сластями» [3]. Напротив, утверждала газе-

та, в основу общедоступного театра должны быть положены луч-

шие традиции классической театральной школы, в нем следует 

давать «что есть лучшее», и именно такой театр будет понятен и 

доступен широкой публике, так как «произведения истинное вели-

кие суть вместе и самые простые и самые общедоступные» [3]. 

С другой стороны, в публикациях газеты был поставлен вопрос 

об опасности перерождения частных общедоступных театров в сугу-

бо коммерческие предприятия, ориентированные на пошлые вкусы 

обывателя и лишенные какого-либо воспитательного и просветитель-

ского эффекта. Апеллируя к опыту уже существующих частных 

народных театров, в которых «преобладают низкопробные пьесы 

скабрезного характера для возбуждения чувственности» [6], «Мос-
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ковские ведомости» ставили перед общедоступным народным теат-

ром просветительские задачи, столь востребованные в период гло-

бальных перемен: формировать в зрителях высокие нравственные 

качества и воспитывать уважение к отечественной истории и тради-

ционным российским ценностям. Газета настойчиво убеждала деяте-

лей искусства давать народу то, «что занимало бы его, не внося в его 

ум и душу никакой фальши, а возбуждая добрые и правильные ин-

стинкты человеческой природы» [3], подчеркивая, что театр, ориен-

тированный на массового зрителя, должен сторониться как голого 

морализаторства, так и пошлой развлекательности [3].  

Таким образом, «Московские ведомости» продемонстрирова-

ли взвешенный подход к массовой культуре, сформулировав ос-

новные требования к массовому театральному искусству, актуаль-

ные и сегодня. 
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 «Мрачные сказки» – подкаст студии «Терменвокс», первый 

выпуск которого датирован сентябрем 2021 г. На момент исследо-

вания вышло 6 полных сезонов. 

Общая тематика подкаста частично транслируется в его 

названии. Предметом внимания, помимо сказок, становятся мифы, 

легенды, предания, верования и традиции народов России и мира. 

Определяющим является термин «мрачные», синонимичный сло-

вам «страшные», «пугающие». 

Концепция подкаста трансформируется от сезона к сезону.  

В первом сезоне вышел 21 выпуск, посвященный одной из 

сказок народов России: «Семь страхов. Нанайская сказка», «Ича. 

Селькупская сказка» и т.п. Структура всех выпусков сезона иден-

тична: 

Во введении ведущий Митя Лебедев представляет подкаст, 

вводит рекламную интеграцию. 

Основная часть содержит краткую характеристику народа, 

сказка которого звучит в выпуске, с акцентом на его фольклоре. 

Затем автор зачитывает сказку, выступая в роли основного нарра-

тора и озвучивая прямую речь героев.  

В заключении звучит призыв слушать подкаст на различных 

платформах и представляется команда, работавшая над выпуском. 

С первого сезона в подкасте используется саунд-дизайн: фоновая 

музыка, создающая соответствующую нарративу атмосферу, песни 

на национальных языках, реплики или отдельные слова героев, пере-

дающие их эмоции на фоне голоса рассказчика, голоса животных и 

мифических существ, шумы, синтезированные звуки и т.п. 

Таким образом, подкаст в первом сезоне можно охарактеризо-

вать как нарративный, с элементами художественного. 

Второй сезон подкаста содержит 20 выпусков. Формат и тема-

тика подкаста остаются неизменными, география расширяется за 

счет сказок народов других стран. 

Начиная с третьего сезона концепция подкаста трансформи-

руется: в 8 из 34 выпусков присутствуют приглашенные лица, вы-

ступающие в большинстве случаев экспертами. Доминирующей 

формой изложения материала в таких выпусках является диалог, а 

не нарратив. Тематика в них также меняется: акцент смещается с 

изложения конкретной сказки на анализ различных сторон сказоч-

ного фольклора. Например, во втором выпуске речь идет о демо-

нологии народных сказок, верований, быличек, в качестве экспер-
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та выступает фольклорист, сказковед, доцент РГУ им. Косыгина 

Варвара Добровольская. Интервью сопровождается начитанными 

М. Лебедевым отрывками из фольклорных произведений, выпол-

няющих иллюстративную функцию. Саунд-дизайн применяется 

только для данных вставок.  

Приглашенный гость может участвовать в зачитывании сказ-

ки. В таком случае основное содержание выпуска делится на две 

части – разговорную и нарративную. В заключении гость делится 

впечатлениями об опыте прочтения. 

Весь четвертый сезон подкаста подготовлен с участием гос-

тей, выступающих как исключительно в роли эксперта (5 выпус-

ков), так и в роли нарратора в паре с постоянным ведущим (3 вы-

пуска). 

В пятом сезоне в подкасте появляется постоянный соведущий 

М. Лебедева – фольклорист, старший научный сотрудник РАН-

ХИГС Надежда Рычкова. Основное содержание всех выпусков 

делится на две части: разговорную, в которой в формате беседы 

разъясняется происхождение и значение народных традиций и ве-

рований в определенной сфере, и нарративную, в которой М. Ле-

бедевым зачитывается соответствующая теме сказка. В заключе-

нии дается краткий комментарий некоторых ее аспектов. Таким 

образом, в пятом сезоне тематика подкаста смещается в сторону 

обрядового фольклора («У вас товар, у нас мертвец. Странности 

русской свадьбы», «Пуля-дура, штык и бес. Солдатская доля» и 

др.), а формат становится единым для всех выпусков. 

Концепция пятого сезона сохраняется и в шестом (12 выпус-

ков). Исключением стали первый и последний выпуски, которые 

были посвящены «мрачным байкам», присланным слушателями. 

Сказки не зачитывались. В структуру выпусков была введена 

партнерская рубрика «О вкусе традиций и о традициях со вкусом», 

содержание которой – короткая сказка, связанная с основной те-

мой и предваряющая рекламу. 

Таким образом, концепция подкаста «Мрачные сказки» пре-

терпела существенные изменения: трансформировались формат, 

содержание и функциональная направленность – с преимуще-

ственно рекреационной на образовательную. Средняя длитель-

ность выпуска подкаста увеличилась с 17 минут в первом сезоне 

до 47 в последнем. 
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Аннотация. В статье исследованы различные методы взаимодей-

ствия телеканалов с аудиторией в социальных сетях, а также предло-

жены рекомендации по эффективному использованию социальных сетей 

для взаимодействия с аудиторией.  
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Использование социальных сетей для взаимодействия с ауди-

торией является важным инструментом для средств массовой ин-

формации. Число просмотров, подписчиков, лайков и репостов в 

онлайн-сообществах СМИ часто превышает аудиторию, которая 

приобретает их офлайн или просматривает на телевидении. Для 

медиа, объединяющих различные форматы, социальные сети иг-

рают ключевую роль, привлекая трафик на сайты и зрителей к те-

леэфиру [1, с.172]. 

 В данной статье мы рассматриваем реализацию интегриро-

ванных коммуникаций телеканалов «МТРК», «Qyzyljar», «Первый 

Северный» именно в Instagram (продукт принадлежит компании 

Meta, признанной в РФ запрещённой и экстремистской) и «ВКон-

такте», так как, YouTube, являясь для регионального телевидения 

лишь дополнительной площадкой для размещения видео-контента, 

не исполняет функции интеграции в той мере, в какой указанные 

выше ресурсы. 

На телеканале «МТРК» наблюдается высокая активность в 

работе с социальными сетями, что способствует увеличению охва-

та аудитории. Instagram (продукт принадлежит компании Meta, 

признанной в РФ запрещённой и экстремистской) выбран как ос-

новная платформа для взаимодействия со зрителями, там публи-

куются анонсы программ, фотографии и снимки из закулисья. Ча-

сто размещаются ссылки на полные выпуски передач на сайте ка-

нала, чтобы привлечь аудиторию ко всем своим площадкам – те-

левидению и онлайн-трансляциям. 
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Региональные телеканалы – «Qyzyljar» и «Первый Северный» 

также активно используют Instagram (продукт принадлежит ком-

пании Meta, признанной в РФ запрещённой и экстремистской), 

здесь они имеют наибольшее количество подписчиков и разнооб-

разного контента, в том числе анонсы передач, фотографии и ви-

деоролики, присланные североказахстанцами, выполняющими в 

данном случае роль гражданских журналистов. 

Нужно отметить, что все телеканалы демонстрируют регуляр-

ное обновление новостей в социальных сетях. В основном это ви-

деосюжеты, вышедшие в эфире выпусков обеденных и вечерних 

новостей, в сопровождении текста небольшого объёма, поясняю-

щего тему и содержание новости, в качестве которого использует-

ся дикторская вводка. 

Контент социальных сетей «МТРК», «Qyzyljar» и «Первый Се-

верный» дублируется на официальных сайтах данных телекомпаний. 

Однако публикуются и новости, которые направлены для интернет-

пользователей. Например, фотографии и видеоролики, которые в ре-

дакцию отправляют подписчики – очевидцы происшествий, случив-

шихся в городе и области. Кроме того, телеканалы используют соци-

альные сети для продвижения персонажей. В ленте можно встретить 

публикации с поздравлениями сотрудников телеканалов с днём рож-

дения или другими знаменательными датами, что обеспечивает узна-

ваемость и популярность корреспондентов. 

Редко используются иллюстрации, которые не несут информа-

ционной нагрузки, в сообществах в социальных сетях. Такие посты 

прежде всего призваны взаимодействовать с аудиторией и увеличи-

вать популярность сообщества. Также распространено добавление 

хэштегов к публикациям для привлечения внимания [2, с.59].  

Проанализировав страницы телеканалов «МТРК», «Qyzyljar», 

«Первый Северный» в социальных сетях Instagram (продукт при-

надлежит компании Meta, признанной в РФ запрещённой и экс-

тремистской) и «ВКонтакте», стало очевидно, что контент не 

адаптирован к целевой аудитории каждой социальной сети. Это 

приводит к недостаточному взаимодействию с пользователями и 

малому количеству подписчиков, лайков и комментариев.  

Одним из доминантных способов привлечения новых подпис-

чиков является использование таргетированной рекламы в соци-

альных сетях. Такой метод продвижения предоставляется самими 
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социальными сетями и является эффективным способом привле-

чения аудитории [3, с.1119]. 

Эффективным и недорогим способом для взаимодействия с 

аудиторией является проведение розыгрышей призов. Ключевыми 

условиями участия в розыгрыше становятся вступление в группу и 

репост записи с информацией о нём. Таким образом, друзья участни-

ка увидят сообщение о возможности присоединиться к розыгрышу. 

Мы считаем, что для взаимодействия с аудиторией следует 

давать подписчикам возможность предлагать информационные 

поводы. Это позволит подписчикам почувствовать себя соучаст-

никами процесса и поможет разгрузить администраторов сообще-

ства от составления текстов и статей, хотя предложенные новости 

потребуется редактировать.  

Региональным СМИ важно постоянно изучать потребности и 

интересы своей аудитории и публиковать соответствующую ин-

формацию. Применение методов, таких как опросы, диалоги, кон-

курсы и соавторство, даст возможность аудитории не только по-

треблять информацию, но и активно участвовать в её создании. 
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Северо-Казахстанская область считается мультикультурным ре-

гионом. Смешанный национальный и конфессиональный состав, 

полиязычность населения, высокий процент смешанных семей [1] 

формируют определенную социально-политическую повестку, нахо-

дящую отражение в местных средствах массовой информации. 

Журналисты в основном стараются очень корректно доносить 

информацию, касающуюся межкультурной коммуникации.  

К примеру, важное место в публикациях СМИ недавнего 

времени занимают вопросы внутренней миграции – в Казахстане 

действует программа переселения из трудоизбыточных регионов и 

Северо-Казахстанская область стала одной из точек притяжения в 

данном проекте. Так, по данным местного телеканала МТРК в 

2024 году регион планирует принять около 2,7 тыс. переселенцев 

[2]. Поскольку программа переселения является государственной, 

реклама ее реализации идет через медиа. Так, портал 365info.kz 

представил интервью с Буруханом Мукановым – переселенцем из 

Алматинской области. Спикер, занимающийся пропагандой 

переселения, рассказал о ряде моментов, с которыми придется 

столкнуться переехавшим. Здесь и трудности языковой адаптации, 

климатические условия, господдержка бизнеса и т.д.. В то же 

время, он отмечает: бояться переселения не нужно [3].  
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То есть, СМИ показывают трудности адаптации в северном ре-

гионе, но делают это мягко, чтобы не превратить вышедшие ролики 

в антирекламу проекта. Здесь очень тонкая грань – программа пере-

селения часто подвергается критике из-за ряда провалов на местах. 

В частности, много негатива принесли публикации о недостаточном 

качестве возводимого для переселенцев жилья. В качестве примера 

приведем ролик на Youtube-канале информа-ционного портала «Ка-

захзерно» – «Недружелюбный Север: переселенцев разместили в 

холодных домах» [4]. На видео сами переселенцы говорят о своих 

проблемах. К критике подключаются и многочисленные обще-

ственники. Впрочем, важно указать, что подход к отображению 

этой тематики в СМИ не однобок. Позже на этом же канале вышел 

ролик «Дома для переселенцев: ответ застройщика», в котором 

представитель подрядной организации представил свое видение си-

туации [5]. Это можно считать подтверждением того, что местные 

исполнительные органы и бизнес готовы принимать критику и 

устранять выявленные замечания. 

В контексте политических проблем, связанных с межкуль-

турной коммуникацией в Северо-Казахстанской области, важно 

рассмотреть языковой вопрос. Значительный процент населения в 

недостаточной степени владеет государственным языком. Данная 

тематика также подается мягко, в основном через положительные 

примеры. Так, например, портал Qazaqstan Media рассказал о рос-

сийском программисте, который перебрался в Казахстан и активно 

взялся за изучение казахского языка, параллельно став разработ-

чиком сайта для запоминания слов [6]. Портал BaigeNews.kz. 

опубликовал статью о русской девушке-участковом, для которой 

казахский язык стал родным [7].  

Считаем, что обозначение проблемы через подобные примеры 

положительно сказывается на пропаганде госязыка. Такие подходы к 

данной тематике обусловлены, в том числе, и пониманием ситуации 

со стороны Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, кото-

рый, выступая в марте 2024 года на заседании Национального курул-

тая, подчеркнул, что «суть государственной политики заключается в 

том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль 

казахского языка в повседневной жизни» [8]. 

Таким образом, отображение социально-политических проблем, 

возникающих в процессе межкультурной коммуникации, в казах-

станских СМИ ведется, в основном, посредством мягкого курса, без 
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активной критики и с желанием найти приемлемое решение для всех 

сторон. Для многонационального региона и государства такой подход 

можно считать планомерным и продуманным ответом на возникаю-

щие вызовы. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение документального 

фильма как поликодового средства трансляции культурно-исторической 

памяти на материале фильма британского телеканала Channel 4 «The 

Royal House of Windsor». Акцент в статье сделан на образной визуализа-

ции исторических событий и их интерпретации через призму докумен-

тального кино.  

Ключевые слова: культурная память, историческая память, доку-

ментальный фильм, визуальный образ, культурный код. 
 

Документалистика является одним из инструментов, которые 

позволяют сохранять и передавать различные пласты культурно-

исторической памяти. Документальный фильм, как и кинемато-

граф в общем своем значении, объединяет визуальные, звуковые и 

текстовые (сценарий произведения) элементы, позволяющие вы-

строить поликодовое повествование, которое способно фиксиро-

вать факты, а также передавать эмоциональный и культурный кон-

текст. Задействование текстовой части в любом проявлении ведет 

к тому, что мы активируем множество взаимосвязанных смыслов и 

культурных кодов, которые формируются на протяжении всего 

развития языковых систем. В. фон Гумбольдт утверждал, что язык 

является внешним фактором проявления народного духа, в кото-

ром заложено самобытное мировоззрение [1, с. 373]. Таким обра-

зом, язык выступает одним из элементов, позволяющих передавать 

саму суть народной культуры, заложенной в нем. 

Помимо этого, посредством задействования в фильме «The Royal 

House of Windsor» архивных кадров, интервью с историками и участ-

никами событий, создатели адекватно передают фактологическую 

информацию и социокультурную атмосферу эпохи. Исходя из этого, 

документальный фильм выступает как прагматически действенный 

инструмент трансляции культурного наследия, облегчая восприятие 

информации за счет поликодовой формы подачи информации. 
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Задействование визуальных образов в документалистике спо-

собствует активизации когнитивной деятельности адресата в ас-

пекте оценочного понимания исторических событий. «Через 

трансляцию определенных визуальных образов создается некая 

вымышленная реальность, в которой с помощью элементов шоу, 

игры, происходит сильнейшее эмоциональное воздействие на те-

леаудиторию» [2, с. 3]. Так, архивные видеоматериалы и фотогра-

фии создают видимость перемещения в другую эпоху, что обеспе-

чивает более глубокое понимание культурно-исторического кон-

текста. Например, показ кадров коронации Елизаветы II или фото-

графий королевских семей Европы позволяет не только получить 

представление о событиях, но и почувствовать эмоциональную 

напряженность и социальную значимость подобных моментов. 

Таким образом, визуализация исторических событий в докумен-

тальном фильме служит важным элементом передачи культурно-

исторической памяти современным зрителям. 

Исторические события, которые получают освещение посред-

ством документальных фильмов, являются значимой частью наци-

онального наследия, трансляция которых способствует формиро-

ванию этнокультруной идентичности. «Ни один исторический пе-

риод и связанный с ним культурный уклад, пережитый нацией в 

прошлом, не может не оставить своего более или менее различи-

мого отпечатка в национальном менталитете, представляющем 

собой, по сути, ряд последовательно накладывающихся друг на 

друга культурно-исторических пластов» [3, с. 27]. Рассматривае-

мый документальный фильм «The Royal House of Windsor» пере-

дает эволюцию британской монархии, а также показывает, какую 

роль она играла на протяжении века в британском обществе и в 

мире в целом. Анализируя взаимоотношения королевской семьи с 

политическими, социальными и культурными учреждениями и 

службами, создатели показывают, как британский институт мо-

нархии адаптировался к новым реалиям, оставаясь при этом важ-

ным элементом национальной идентичности. 

Документалистика может рассматриваться как способ кумуля-

ции ценных исторических знаний несмотря на то, что документаль-

ные фильмы зачастую являются продуктами интепретирования и 

субъективизации со стороны создателей. Использование докумен-

тальных фильмов как дополнения к традиционным учебникам по ис-

тории позволит обеспечить заданное авторами оценочное восприятие 
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информации посредством визуализации исторических событий, ко-

торые воспринимаются в текстом формате менее эффективно. 

Таким образом, документальный фильм «The Royal House of 

Windsor» и документалистика в целом способствуют сохранению 

и передаче культурно-исторической памяти, повышая когнитивно-

образовательный потенциал аудитории в аспекте восприятия ин-

формации через визуализацию событий. Несмотря на субъективи-

зацию некоторых моментов, документальные фильмы являются 

ценным историческим источником, дополняющим традиционные 

формы исследования и облегчающим понимание исторических 

процессов и их значения для современной аудитории. 
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Основными сферами общественной жизни принято считать 

экономическую, политическую, социальную и духовную. Иссле-

дование употребления в медиаполе слов, обозначающих основные 
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сферы жизни общества, проведено с использованием базы данных 

Международной информационной компании Integrum World Wide, 

которая позволяет получить статистические данные о любых сло-

вах или словосочетаниях по русскоязычным медиа (база включает 

около 40 тысяч СМИ). Исследовались семантические понятия с 

2001 по 2021 год шагом в 4 года с включением контрольного заме-

ра в 2022 году. Эмпирическими референтами общественных сфер 

были понятия политика, экономика, социальная сфера и культура 

как аналог духовной сферы, понятия наука, просвещение, образо-

вание, духовность и виды культуры. 

Исследование показало, что названные понятия постоянно 

увеличивали свое присутствие в медиаполе, в основном за счет 

появления новых СМИ в базе «Интегрума» (агрегаторов новостей, 

тематических и корпоративных интернет-изданий). Растет в абсо-

лютных цифрах объем этих понятий и в традиционных СМИ, но 

их относительный (в процентах) вес в процессе расширения ме-

диаполя снижается по сравнению с интернет-медиа. Исследование 

показывает, что вес понятия политика оставался примерно на од-

ном уровне, понятия экономика – постепенно снижался, социаль-

ная сфера выросла в два раза, хотя и занимает последнее место в 

ряду данных понятий. Процент употребления слова культура, ре-

презентирующего духовную сферу, последовательно увеличивался 

даже в сложный 2022 год: рост составил 10% (с 23% в 2001 году 

до 34% в 2022 году), заняв первое местов в рейтинге, чуть потес-

нив политику. Особенно заметно увеличение внимания к культуре 

в региональных СМИ (включая онлайн-СМИ) по сравнению с фе-

деральными (в 2021 году соотношение 69 к 31%). Если в 2001 году 

лидерами в обсуждении темы культуры были федеральные СМИ, 

то с 2005 года эту эстафету перехватили региональные. Вес регио-

нальной печати по сравнению с федеральной по употреблению 

слова «культура», достигнул в последние годы соотношения 88% к 

12%. Противоположная ситуация с телевидением и радиовещани-

ем, где федеральные электронные средства по-прежнему домини-

руют над региональными. 

Слово «культура» (и его модификации) превалирует в отече-

ственных СМИ над русскоязычными зарубежными: в 2021 году 

55% в региональных, 25% федеральных и 20% зарубежных СМИ. 

В динамике слова, означающие основные сферы культуры, 

увеличивались в абсолютных цифрах примерно в 1,5 раза в год, но 



180 

пик приходится на 2013 и 2021 годы. Цифры показывают, что до 

2019 года интерес СМИ к литературе последовательно падал и по-

высился только в 2021 году. Живопись, которая занимает послед-

нее место в этом списке, в процентном отношении, тоже теряла 

свои позиции, в отличие от кино, которое постепенно увеличивало 

свое присутствие в лексике медиа с 23 до 28 % (второе место). Му-

зыка всегда занимала первое место в ряду сфер культуры, показав 

максимум своего присутствия в 2013 году (33%). Категория 

«народное творчество», которая репрезентирует традиционные 

ценности народа, стала нарастать в медиаконтенте в связи с про-

цессами самоидентификации российской нации, когда государство 

озаботилось оживлением народного творчества, которое захирело 

в 1990-е годы (с принятием концепции глобализации и поворотом 

к западным ценностям). Сегодня новые процессы заставили и 

«классические», и «новые» СМИ обратиться к народному творче-

ству (даже в агрегаторах новостей его вес в 2022 году повысился 

до 38%). Логично, что эта тематика превалировала в региональных 

СМИ по сравнению с федеральными (в 2022 году 88 и 12%). Все 

эти тенденции коррелируют с увеличением числа официальных 

документов в «Интегруме», то есть с усилением внимания властей 

к сфере культуры.  

Общий вывод: если активность отечественных СМИ (федераль-

ных и региональных) была доминирующей в освещении всех сфер 

жизни общества в начале исследуемого периода, приближаясь к  

100 % в 2001 году, то постепенно это поле сужалось до 40-60% пере-

текая в тематические интернет-СМИ и агрегаторы новостей. Весьма 

значимую роль стали играть региональные СМИ по сравнению с фе-

деральными, показав, что они – важный сектор журналистики, а наше 

исследование зафиксировало, что именно региональные СМИ демон-

стрируют более высокий позитивный ценностный индекс по сравне-

нию с федеральными и зарубежными СМИ. В контексте феномено-

логизации журналистики как отражении сущностных Смыслов и 

Ценностей, можно констатировать, что внимание к духовной сфере, 

культуре, просвещению, науке усиливается, но смысловой дисбаланс 

связан, прежде всего, с интернет-медиа, с универсальными агрегато-

рами и тематическими интернет-СМИ, которые занимают сегодня 

почти половину медиаполя. 
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Аннотация. Автор рассматривает, как СМИ участвуют в реше-

нии проблемы сохранения культурной уникальности коренных малочис-

ленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе. Отмечена 

исключительная роль региональных СМИ в трансляции культурных ак-

тивностей коренного населения.  

Ключевые слова: региональные СМИ, телевидение, газеты, Ямало-

Ненецкий автономный округ, коренные малочисленные народы Севера. 
 

В Ямало-Ненецком автономном округе проживает свыше 48 ты-

сяч представителей коренных малочисленных народов Севера. Без-

условно, этнические группы обладают богатым культурным наследи-

ем и сохраняют уникальные традиции, требующие сохранения и пе-

редачи из поколения в поколение. В начале XXI века наметился рост 

этнического самосознания малочисленных народов Севера. Возникли 

общественные объединения, учебные центры, ассоциации и профес-

сиональные союзы (оленеводов, морских зверобоев и другие) мало-

численных народов Севера, деятельности которых оказывается под-

держка на государственном уровне [1, с. 4]. 

Все изменения находят отражение в материалах региональных 

и муниципальных средств массовой информации, а также на иных 

информационных ресурсах. В Ямало-Ненецком автономном окру-

ге функционирует разветвлённая система СМИ, которая включает 

в себя издания на языках народов Севера. Основные из них – газе-

ты «Няръяна Нгэрм» и «Лух Авт» – издаются на ненецком языке и 

языке народа ханты соответственно. В газете «Красный Север», а 

также в журналах «Ямальский меридиан» и «Северяне» публику-

ются статьи на русском языке. Однако многие из них затрагивают 

проблемы северян, отражают успехи представителей коренных 

малочисленных народов Севера и отражают меры поддержки ко-

чующего населения.  
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В современных условиях этнические печатные СМИ ЯНАО, в 

частности общественно-политическая газета на ненецком языке 

«Няръяна Нгэрм», выполняют информационную, культурно-

просветительную и нормативно-правовую функции, в большей 

степени являются для власти инструментом информационной дея-

тельности и демонстрируют набор политтехнологии для решения 

пропагандистских задач [2, с. 155]. 

В эфире окружной государственной телевизионной и радиове-

щательной компании «Ямал-Регион» выходит контент на разных 

языках. Журналисты редакции студии национальных программ вы-

дают в эфир документальные фильмы о жизни, традициях, обычаях 

оленеводов, рыбаков, охотников, о национальной интеллигенции, о 

значимых личностях, внёсших вклад в историю Родины, Ямала.  

Этническое многоголосье северных акцентов дополняют му-

ниципальные СМИ, которые также выпускают контент на языках 

народов Севера, а также рассказывают о взаимодействии власти и 

кочевников.  

Для решения экономических задач в Ямало-Ненецком автоном-

ном округе государством предусмотрено более 40 мер социальной 

поддержки для кочевников. Они постоянно совершенствуются. Еже-

годно проводится масштабное обсуждение действующих мер под-

держки с тундровиками, во время которого представители КМНС 

могут внести изменения. Такое тесное сотрудничество органов вла-

сти и коренного населения позволяют учитывать нужды и интересы 

коренных малочисленных народов Севера (КМНС), а также создавать 

условия для сохранения культурной идентичности. Диалог, способ-

ствующий выработке решений в области социальной поддержки и 

образования, активно поддерживается региональными СМИ. Так, 

новость о ямальских властях, которые отправились в тундру, чтобы 

выслушать предложения кочевников, вышла за пределы своего реги-

она и появилась в федеральных СМИ.  

В стратегии социально-экономического развития Ямало-

Ненецкого автономного округа на период до 2035 года, принятой в 

2021 году, сохранение и популяризация культуры и традиций 

КМНС определены как приоритет культурной политики ЯНАО. 

Обсуждение данного ключевого документа для жизни населения 

всего региона также активно обсуждалось в региональных издани-

ях, на радио и телевидении.  
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Аннотация. В статье анализируется роль первого печатного изда-

ния в Новгороде – «Новгородских губернских ведомостей». Выявляются 

те аспекты в деятельности официального органа, которые послужили 

для дальнейшего развития местной губернской и уездной печати 

Ключевые слова: губернские ведомости, Новгород, газеты, неофи-

циальная часть. 
 

Диалог между властью и обществом – важный аспект внут-

ренней политики любого государства. Наиболее эффективной 

площадкой для него, несомненно, являются медиа. Появление пер-

вой печатной газеты в России было продиктовано именно этой по-

требностью Петра I, которому важно было объяснить смысл и це-

ли своей реформаторской деятельности российскому обществу.  

Губернское издание, появившееся в Новгороде в 1838 году, 

было основано по указу императора Николая I. Строго регламен-

тировалась деятельность этого официального органа. Основная 

функция, выполняемая им, – информационно-административная. 

Коммуникация в нем по преимуществу осуществлялась сверху 

вниз: публиковалась официальная информация, обязательная для 

                                                           
1
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и 

Правительства Новгородской области, проект № 24-18-20074 «Новгород-

ская журналистика (1838-1900): становление, развитие, традиции и нова-

ции», https://rscf.ru/project/24-18-20074/ 



184 

исполнения. Однако уже в официальной части можно наблюдать 

примеры того, что обратная связь предполагается. В циркулярном 

письме «О лаже» (НГВ, № 18, 1939) можно наблюдать элементы 

убеждения читателей, а сообщения о продаже имений могли ме-

няться в связи с тем, что должники оплачивали долг и их имения 

снимались с торгов. Таким образом, обратная связь была значима 

для местного официального органа. 

«Новгородские губернские ведомости» были первым перио-

дическим печатным изданием на Новгородчине, потому законо-

мерно они заложили традиции местной периодики, так как опыт 

издания «Неофициальной части» был чрезвычайно значим для вы-

страивания коммуникации с местной публикой. 

Во-первых, с выходом в 1840 году Неофициальной части из-

дание было заинтересовано в привлечении авторов, о чем неодно-

кратно сообщалось в газете. Местные помещики, чиновники, учи-

теля имели возможность опубликовать в губернских ведомостях 

статьи о сельском хозяйстве, об истории края, о событиях, про-

изошедших в городе. Подобные тексты, несомненно, привлекали 

читающую публику. Авторы же имели возможность получить об-

щественное признание. Опыт сотрудничества с «Новгородскими 

губернскими ведомостями» оказался важен и был использован 

позднее при издании местных частных газет. 

Во-вторых, тематика публикаций в губернских ведомостях, 

как известно, была жестко регламентирована, но уже в этом изда-

нии получили освещение те аспекты, которые не затрагивали со-

циально-политических проблем, однако были интересны читаю-

щей публике. Все это во многом получила отражение в газетах 

позднейшего времени. История Новгородчины с древнейших вре-

мен, памятники архитектуры и старинные монастыри, проблемы 

сельского хозяйства, медицины, образования – это константы кон-

тента местных новгородских газет как губернских, так и уездных.  

В-третьих, авторы Неофициальной части, имея относитель-

ную творческую свободу, использовали приемы различных жан-

ров, и отдельные тексты отличались богатством стилистики, яркой 

образностью. При этом авторы апеллировали к творчеству извест-

ных писателей своего времени. Наибольшим интересом пользова-

лись Гоголь и Салтыков-Шедрин. Намеки на творчество этих ав-

торов позволяли авторам использовать скрытую иронию для оцен-

ки современных событий. Художественный потенциал местных 



185 

газетных публикаций раскрывался уже на страницах официально-

го органа. Подобные тексты, несомненно, служили образцами для 

последователей. 

В-четвертых, именно официальное губернское издание сфор-

мировало опыт взаимодействия с корреспондентами, когда из уез-

дов губернии поступали корреспонденции о важных местных со-

бытиях, проблемах, и они находили место на газетных полосах. 

Таким образом, опыт взаимодействия издания с читателями актив-

но распространялся и на уездном уровне. 

В-пятых, как ни парадоксально, но именно «Новгородские гу-

бернские ведомости» в 1895 году при редакторстве Д. Городецкого 

осуществили поиск новых форм дизайна. В этот короткий период 

Неофициальная часть губернских ведомостей стала максимально 

похожей на универсальную газету, популярную в столицах. Одна-

ко такие нововведения не были поддержаны местной властью. 

История «Новгородских губернских ведомостей» показывает, 

что это издание сыграло важную роль в становлении местной пе-

риодики, потому что опыт, использованный этим изданием, был 

подхвачен частными газетами в Новгороде и уездах: Старой Руссе, 

Боровичах, Череповце. 
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В немецкой культурной истории проблема взаимодействий меж-

ду литературой и журналистикой насчитывает не одно столетие. 
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Корреляции между ними можно охарактеризовать как многообраз-

ные и комплексные, что наглядно подтверждает деятельность таких 

признанных литературных авторитетов, как Г. фон Клейст, Г. Гейне, 

К. Гуцков, Т. Фонтане, Э. Кэстнер, Й. Рот [см.: 1, с. 8, 55, 64]. 

Методологически обоснованным представляется устоявшееся 

выделение трех критериально обусловленных этапов в истории 

немецкой журналистики: этап «корреспондирующий» (приблизи-

тельно середина 18-го в.); этап «писательский» («schriftstellerisch») по 

1848 г.; этап «редакторской» (redaktionell) журналистики [см.: 2,  

с. 154]. 

Известный немецкий исследователь истории и теории немец-

ких медиа Х. Петткер применительно к журналистской деятельно-

сти Г. Гейне выделил основные, присущие профессиональной 

немецкой журналистике признаки: экономическая обеспеченность 

коммуниканта, ориентация на свободу деятельности, высокий уро-

вень мотивации в реализации профессиональных обязанностей, 

осознание потенциала восприятия своей аудитории, признание ос-

нованной на опыте истины и эстетические компетенции в самом 

процессе передачи информации реципиенту [см.: 3, с. 104-108]. 

Процесс профессионализации журналистики в Германии обнару-

живает целый ряд культурно-исторических особенностей по сравне-

нию, например, с английской журналистикой. Так, Гейне не стремился 

к демонстрации каких-либо дидактико-педагогических максим, для 

него гораздо более значимой представлялась задача объективного ин-

формирования читателя, имеющего прямое отношение к перипетиям 

современной социальной истории. Опираясь на существующие в 

немецкой научно-исследовательской литературе традиции,  

Т. Эбервайн констатирует, что литература и журналистика, имеющие 

общие коммуникативные корни, изначально органично переплетаются 

(«Journalisierung der Literatur») и лишь позднее, с середины 19-го века, 

постепенно обособляются («Phase der Verselbständigung und 

Differenzierung des Literarischen Journalismus») [1, с. 88]. 

При оценке журналистско-публицистической деятельности  

Г. Гейне, особенно после его переезда во Францию, обращает на 

себя внимание своеобразное переплетение журналистских и лите-

ратурных средств и приемов, по Эбервайну, «strukturelle Kopplung 

von Journalismus und Literatur» [1, с. 88], в определении авторской 

позиции и обращения с читателем. Специфичным представляется 

и сочетание литературы и журналистики в творчестве Гейне по 
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сравнению с его современниками, например, с Людвигом Берне. 

Хотя их обоих и причисляли к объединению «Молодая Германия», 

Берне упрекал своего некогда друга и соратника в отсутствии чет-

кой политической идеологии и оппортунизме, что в итоге привело 

к невероятно скандальной ситуации. При этом, однако, ускользало 

из виду, что Гейне всегда последовательно разграничивал свою 

журналистскую работу, ориентированную на политические вызо-

вы современности, от деятельности поэта. Это отчетливо проявля-

ется в его публикациях в «Rheinisch-Westfälische Anzeiger» в ис-

пользовании таких стилистических средств, как ирония, аллюзий 

на общественно-политическую ситуацию в Германии, контексту-

альную критику общества и актуализацию идей политического 

протеста. Присущая стилю Гейне скептическая дистанцирован-

ность становится важным литературно-журналистским приемом 

борьбы автора за объективность. Не менее значимы заслуги Гейне 

в разработке и утверждении такого пограничного жанра, как ре-

портаж. По мнению Х. Петткера, Гейне в этом отношении принад-

лежит безусловный приоритет. Во всяком случае его репортажи 

(Tagesberichte) для «Аугсбургской Всеобщей газеты», в которых 

он как корреспондент информировал немецкую аудиторию о ходе 

восстания в 1832 году и которые позднее опубликовал в виде кни-

ги под названием «Французские дела» («Französische Zustände»), 

свидетельствуют об умении автора аутентично и достоверно пред-

ставлять текущие события, опираясь на точность, субъективность, 

симультанность описаний, что в полной мере соответствуют со-

временным критериям репортажа.  

В целом как журналист Гейне близок к современному типу 

журналистики.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию образов других 

стран на телеканале «СвоёТВ. Ставропольский край». Установлено, что 

региональное СМИ демонстрирует устойчивый интерес к событиям, 

которые связывают Ставрополье и другие государства. Чаще всего 

формируются многокомпонентные позитивные медиаобразы. 

Ключевые слова: медиаобраз, «СвоёТВ», репортаж, Беларусь, 

Азербайджан, Китай, зарубежные страны. 

 

Сложная мировая политическая ситуация не ограничила разви-

тие России: в стране по-прежнему проходят мероприятия междуна-

родного масштаба, продолжается сотрудничество с другими государ-

ствами по разным направлениям. В частности, Ставропольский край 

не остановил взаимодействие с зарубежными странами.  

О происходящих в Ставропольском крае событиях рассказы-

вает телеканал «СвоёТВ», который был создан в 2004 году. Сего-

дня это общедоступный обязательный региональный телеканал 

Ставрополья с 24-часовым вещанием.  

Уровень охвата потенциальной аудитории канала составляет 

более 70% от общей численности населения края. Значительную 

часть контента телеканал производит самостоятельно. Проекты 

ставропольского СМИ всё больше вызывают интерес у исследова-

телей, что подтверждает работа И.В. Шарковой [1]. 

Программы телеканала посвящены актуальным вопросам и 

темам, в том числе журналисты рассказывают о событиях между-

народного уровня, сотрудничестве региона с другими странами. 

Чаще всего подобные материалы выходят в информационных про-

граммах. Также у телеканала есть свой сайт – stv24.tv. Там выкла-

дываются видеоматериалы из эфира и публикуются информаци-

онные материалы о других государствах. 

Эмпирическая база исследования – видеоматериалы програм-

мы «Новости на Своём» и публикации сайта телеканала. Хроноло-

гические рамки исследования: январь 2023 года – август 2024 года.  
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В исследовании мы опирались на понятие «медиаобраз» диссер-

тационной работы Е.Н. Богдан, которое «обозначает то суммарное 

представление о стране, которое создаётся средствами массовой ин-

формации в результате отражения в журналистских материалах тех 

или иных её черт, тех или иных сторон её жизни» [2]. 

За выбранный нами период исследования журналисты телекана-

ла чаще всего рассказывали о сотрудничестве Ставрополья и Белару-

си. В ноябре 2023 года губернатор Ставропольского края Владимир 

Владимиров встретился в Минске с президентом республики Алек-

сандром Лукашенко. Об этом событии журналисты телеканала 

«СвоёТВ» рассказывали в эфире, а также писали на сайте 

(https://stv24.tv/novosti/glava-stavropolya-belarus-vhodit-v-top-liderov-

zarubezhnogo-partnyorstva-kraya/). Авторы материалов отмечали, что 

Беларусь входит в тройку стран-лидеров по торговому партнёрству 

со Ставропольем. Ещё одна тема материалов – укрепление сотрудни-

чества в сфере сельского хозяйства, в частности, животноводства 

(https://stv24.tv/novosti/stavropole-planiruet-kooperacziyu-s-

predpriyatiyami-belarusi-po-pererabotke-shersti/). В марте 2024 на Став-

рополье побывали туроператоры из союзного государства. Гости об-

судили перспективы сотрудничества со ставропольскими коллегами 

(https://stv24.tv/novosti/na-kurorty-kavminvod-pribyli-turoperatory-iz-

belarusi/). В июне 2024 года журналист телекомпании «СвоёТВ» от-

правился в Брест и осветил финал четырёх Сеха-лиги, где ставро-

польский гандбольный клуб «Виктор» занял третье место. В эфире 

краевого телеканала вышел репортаж по итогам поездки. Автор рас-

сказывал о том, что в Беларуси уделяется большое внимание разви-

тию спорта (https://stv24.tv/novosti/stavropolskij-gandbolnyj-klub-viktor-

zanyal-trete-mesto-v-seha-lige/). Также журналисты телеканала транс-

лировали образ Беларуси как государства, которое заинтересовано в 

развитии культурных связей со Ставропольским краем 

(https://stv24.tv/novosti/na-stavropole-zavershilsya-konkurs-soldatskij-

konvert-2024/).  

Азербайджан – ещё одно государство, о взаимодействии с кото-

рым регулярно рассказывал региональный телеканал. В Ставрополь-

ском крае в феврале 2024 года прошёл XII Российско-

Азербайджанский межрегиональный форум. Во время мероприятия 

были подписаны соглашения о сотрудничестве (https://stv24.tv/ 

novosti/rossijsko-azerbajdzhanskij-forum-otkryli-v-stavropolskom-krae/). 

В журналистских материалах отмечалось, что Ставропольский край 
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входит в топ регионов по торговому обороту с Азербайджаном, а раз-

витие сотрудничества России и республики играет значимую роль, 

особенно в условиях санкций (https://stv24.tv/novosti/stavropole-v-85-

raz-narastilo-eksport-kombikormov-v-azerbajdzhan/).  

В поле информационного внимания телекомпании «СвоёТВ» – 

взаимоотношения Ставрополья и Китая. Журналисты формировали 

образ государства – торгового партнёра (https://stv24.tv/novosti/ 

obyom-eksporta-iz-stavropolskogo-kraya-v-kitaj-vyros-na-6/).  

Значительный блок информационных материалов телеканала 

был посвящён африканским странам. В эфирах звучало, что в Став-

ропольский край приезжают учиться студенты из Африки, в июле 

2024 года в программе «Новости на Своём» вышел сюжет о том, что 

на Ставрополье побывали гости из Уганды, Зимбабве и Буркина-

Фасо (https://stv24.tv/novosti/gosti-iz-afriki-priehali-na-stavropole-dlya-

obmena-opytom/). 

Журналисты телеканала «СвоёТВ» проявляли интерес и к дру-

гим зарубежным странам. Нами были выявлены материалы о сотруд-

ничестве Ставрополья и Армении, укреплении их торгово-

экономических связей. Также журналисты рассказывали об Индии. 

Так, в январе 2024 года в Пятигорске прошёл телемост «Россия – Ин-

дия», ученики лермонтовской школы №1 пообщались с воспитанни-

ками колледжа искусств, науки из города Мумбаи (https://stv24.tv/ 

novosti/telemost-rossiya-indiya-proshyol-v-pyatigorske/).  

В августе 2023 года в Ставрополе прошёл гранд-финал фестива-

ля уличных культур. В нём приняли участие более 2500 человек из 21 

страны. Об этом событии рассказывали журналисты телеканала 

«СвоёТВ». Авторы материалов отмечали, что никакие стереотипы не 

останавливают иностранцев от поездок в Россию (https://stv24.tv/ 

novosti/bolee-2500-chelovek-podderzhali-molodyozhnyj-festival-

ulichnyh-kultur-v-stavropole/).  

В 2024 году в Ставропольском крае также прошёл финал между-

народной конкурс-премии «Кардо», участниками которой стали более 

2500 тысяч человек из 47 стран мира. Например, на фестиваль в Став-

ропольский край прибыл посол Мексики в России Эдуардо Вильегас 

Мехиас и японец Лайка Адзами (https://stv24.tv/ novosti/zakrytie-grand-

finala-premii-kardo-proshlo-v-czentre-stavropolya/).  

Исследование образов других стран на телеканале «СвоёТВ» на 

современном этапе свидетельствует о том, что чаще всего формиру-

ются многокомпонентные позитивные медиаобразы.  
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Аннотация. В статье рассматривается ряд проблем, с которыми 

столкнулись журналисты, работающие в медиапространстве альянса 

БРИКС+. Отмечен объективный характер многих противоречий, лежащих 

в основе этих проблем. Проанализирован опыт решения таких проблем. 

Ключевые слова: БРИКС, диалог культур, медиапространство, 

проблемы, язык диалога  

 

Диалог культур в медиапространстве – явление сложное, мно-

гогранное, многоуровневое. Оно имеет не только внутреннее, но и 

внешнее измерение. В начале XXIв. в международном диалоге 

культур происходят очень существенные изменения, связанные с 

целым комплексом факторов. Среди наиболее важных, на наш 

взгляд, можно назвать: 1) Изменения соотношения сил между гос-

ударствами, как в отдельных регионах земного шара в частности, 

так и в масштабах планеты в целом. Основная тенденция в этих 

изменениях формирования реально многополярного мира [1, с.64-

65]. 2) Информационная революция, связанная в первую очередь с 

новыми технологиями получения, распространения и сохранения 

информации. Эта революция способствовала включению в диалог 

культур новых групп населения, изменила формы этого диалога, 

придала ему более динамичный и эмоциональный характер. 3) По-

стоянно растущий уровень политизации многих вопросов и про-

                                                           
1
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  

№ 24-18-00049, https://rscf.ru/project/24-18-00049/. 
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цессов, так или иначе, связанных с диалогом культур. Политиче-

ские элиты некоторых стран пытаются использовать данный диа-

лог или его отсутствие в своих целях. 

Одной из новых площадок взаимодействия различных куль-

тур стало медиапространство, которое формируют страны 

БРИКС+. Именно с этим альянсом некоторые эксперты связывают 

надежды на создание нового более эффективного и справедливого 

политического и экономического мирового порядка [2]. Однако 

создание такого порядка невозможно без постоянного диалога 

культур, одним из элементов которого является диалог культур в 

медиапространстве стран БРИКС+. Очевидно, что этот диалог 

идет непросто, наталкиваясь на целый ряд серьезных проблем. 

Главные из них: 

1. Отсутствие пока реального единого медиапространства 

стран БРИКС+. Попытки реализации телевизионного проекта TV 

BRICS и создания аналогичного интернет-ресурса, показали, что 

общее информационное пространство БРИКС+ пока формируется, 

как сумма национально-государственных информационных ресур-

сов, управление которыми остается в руках политических и бизнес 

элит стран участниц проекта.  

2. Диалог культур стран, создавших в свое время БРИКС 

начался не с «чистого листа». Каждая из стран, вошедших в состав 

объединения имеет свою историю, культурную традицию, истори-

ческие обиды и достижения очень важные с точки зрения форми-

рования национально-государственной идентичности. Они непро-

сто не забыты, а, напротив, являются очень важной частью ин-

формационной политики многих государств стран участниц аль-

янса, создавая серьезные проблемы даже для начала диалога куль-

тур, не говоря уже о его продвижении вперед. 

3. Еще одним препятствием для углубления такого диалога 

является проблема языка, на котором данный диалог возможен.  

С учетом того, что в состав БРИКС с момента его создания входят 

две самые густонаселенные страны в мире перспективы использова-

ния в качестве такого языка русского или испанского выглядят 

крайне слабыми. Принцип равенства языков, который авторы проекта 

пытались реализовать в рамках TV BRICS, в 2024г. после существен-

но расширения альянса, представляется трудно реализуемым. 

С другой стороны, именно в рамках БРИКС+ сейчас идет ак-

тивный поиск тех институтов и инструментов, которые позволят 
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от деклараций о важности диалога культур перейти к его реально-

му построению. И здесь опыт компании TV BRICS тоже может 

оказаться полезен [3]. Любой, кто работал с информационными 

продуктами компании TV BRICS, мог обратить внимание на то, 

что политические новости в информационной повестке этой ком-

пании занимают отнюдь не доминирующее место. Они сопостави-

мы с новостями науки, культуры, спорта, а в некоторые периоды 

даже уступают им по объему информации. Самые болезненные 

политические темы и сюжеты на ресурсе TV BRICS вообще не 

представлены. Создатели ресурса постарались минимизировать 

количество сюжетов, посвященных деятельности государственных 

структур, занимающихся проблемами культуры и показать многие 

процессы развития науки, культуры, спорта через призму деятель-

ности общественных объединений и даже отдельных физических 

лиц. Такой подход выглядит логичным и стратегически верным, 

так как позволяет включить в диалог культур тех, кто непосред-

ственно создает и пытается сохранить разные культурные ценно-

сти в разных странах. 

 В рамках того информационного пространства, что пытаются 

создать авторы проекта TV BRICS, идет процессы выявления сю-

жетов, обсуждение которых, возможно, даже между странами с 

различными политическими режимами, историческим традиция-

ми, религиозными системами (экология, образование, медицина, 

наука, спорт и др.). Каждый из этих сюжетов позволяет придать 

диалогу культур в новом медиапространстве менее формализован-

ный, более эффективный характер.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о том, как деловое 

пресс-информирование входило в практику журналистики России про-

шлого, в поисках жанрового оформления, от отдельных специализиро-

ванных материалов и рубрик до конкретных тематических изданий, тем 

не менее вынужденных делить свои полосы с другими содержательными 

направлениями и блоками.  

Ключевые слова: деловая пресса, история журналистики, универ-

сальные издания. 

 

Становление практики делового газетно-журнального инфор-

мирования, как показывает изучение прессы прошлого, – это свое-

образный процесс балансирования между уклоном в специализи-

рованную отрасль и тяготением к универсализму, эти «волны» 

тенденций сменяли друг друга в силу разных обстоятельств и 

конъюнктуры. 

Конечно, когда речь шла об оперативной передаче важных, 

способных оказать влияние на рынок или его участников сообще-

ний, то кстати оказывались мощности ежедневной прессы. Но был 

важен и аналитический подход, обсуждение причин и следствий 

не только в экономическом отношении, но и в политическом, об-

щественном, культурном. И здесь была разная типологическая и 

содержательно-тематическая практика. Яркий пример – газеты о 

биржи и деятельности акционерных предприятий (в том числе – 

многосоставная активность издателя прессы делового характера 

второй половины XIX века К. В. Трубникова). 

В зависимости от условий деятельности и решаемой задачи 

избирался формат и тип издания. В зависимости от темы – жанро-

вый состав. Короткие сообщения и цифры для информирования и 

аналитические материалы для осмысления процессов и обсужде-

ния деловых вопросов в более широком контексте. 
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В этом отношении интересен концептуальный пример Ф. В. Чи-

жова, редактора московских деловых изданий второй половины 1850-

х годов, который разработал для костромских предпринимателей 

программу издания газеты и журнала, «призванных выражать и за-

щищать интересы торгово-промышленных кругов»: «Требования 

нашей промышленности двоякие: с одной стороны, она нуждается в 

объяснении общих и частных причин промышленных вопросов как 

для самих промышленников, так и для читающего класса народа, с 

другой – в живых известиях о ценах, запросах товаров, о сравнитель-

ных прейскурантах машин, о новых приобретениях, о способах сбыта 

и получения произведений и т. п.» [1, с. 27]. 

Подобный «баланс» и пытались соблюсти в своей деловой 

пресс-деятельности издатели прошлого, они понимали, что цель 

включает в себя два элемента: «с одной стороны, нам надобно было 

усвоить нашей газете интерес общий, присущий всякому ежедневно-

му публицистическому изданию, интерес, который мы должны были 

развивать в том же объеме и содержании, как и прочие газеты; с дру-

гой стороны нам надобно было устроить специальные отделы, кото-

рые требовали от нас особенных забот, постоянно обязывая нас к 

наибольшему расширению их содержания» [2]. 

То есть, несмотря на ориентацию на деловые круги, издания 

объяснимо проявляли тяготение к некоторой универсальности – ста-

ралась расширить аудиторию через обращение к большему спектру 

тем (так или иначе связанных с деловой составляющей), чтобы не 

уступить в конкурентной борьбе. При этом не отказывалась от прио-

ритета коммерческой, собственно деловой (и общественно-

политической) информации. Газеты стремились быть деловыми и в 

то же время интересными для широкого читателя. За счет только это-

го нового сегмента сложно было закрепиться на рынке.  

«… законы экономического развития народа так тесно связа-

ны с его внутренним бытом, с его внутренней и внешней полити-

кой, что издавать экономическую газету и разбирать в ней не одни 

теоретические истины, но и явления жизни, не касаясь, не рас-

сматривая их в связи с внутренней и внешней политикой, – нет 

решительно никакой возможности» [3], – замечала «Биржевая га-

зета» в конце 1870-х гг. по этому поводу.  

К тому же – как замечает А. Н. Боханов: «Из всего спектра 

различных типов газетных изданий – справочных, театральных, 

церковных, медицинских, коммерческих – к концу века наиболее 
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широко распространялись и пользовались значительным влиянием 

газеты универсального типа, пытавшиеся освещать все стороны 

жизни общества» [4, c. 31]. 

Таким образом, издателям прошлого приходилось быть осто-

рожнее и не делать ставку только на деловой сектор, хотя этот те-

матический запрос становился всё ощутимее: «К концу ХIХ века 

российские столичные газеты стали проявлять особое внимание к 

финансово-промышленным вопросам. Промышленный подъем, 

грюндерская горячка и взрыв биржевой спекуляции, в которую 

начали втягиваться состоятельные слои, – все это определило по-

вышенный интерес буржуазных газет к финансово-биржевым сю-

жетам. Сфера акционерной жизни стала фактически новой и одной 

из главных тем, по крайней мере для периодов промышленного 

подъема, в большинстве ежедневных частных газет» [4, c. 39]. 

Более того газета сама становилась активным «игроком» рын-

ка, из стороннего наблюдателя и информационного посредника – 

субъектом деловых отношений, заинтересованной стороной, пре-

вращалась в доходное предприятие, «с финансовой точки зрения 

выгодной сферой помещения капитала». 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование символическо-

го капитала музея-заповедника «Аркаим». Методами исследования стали 

глубинное анкетирование и насыщенное наблюдение. Делается вывод о свое-

временности и перспективности исследований данной тематики. 
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тал, символический капитал территории, меморативный ландшафт, 

концептуальное наполнение. 

 

В рамках нашей статьи речь пойдет о концептуальном напол-

нении символического капитала территории, который раскрывает-

ся через понятие «ценность» (ценность природного объекта, цен-

ность памятника архитектуры, ценность личности) [1]. 

Нами сформулированы критерии для описания символическо-

го капитала малых территорий, включая меморативные ландшаф-

ты и рассмотрен процесс формирования символического капитала 

региона на примере музея-заповедника «Аркаим» [см.: 2 и 3]. 

Для выявления символического капитала территории истори-

ческого памятника «Аркаим» мы использовали опрос (метод ин-

тервью), метод наблюдения (мониторинга) и метод насыщенного 

наблюдения. 

Основные статистические результаты опросов, проведенных 

группой исследователей во время пяти научных экспедиций май–

сентябрь 2023 г. представлены в статье М. В. Загидуллиной [4]. 

Экспедиции осуществлялись в рамках гранта Российского научно-

го фонда (совместно с органами власти Челябинской области) № 

23-18-20098, https://rscf.ru/project/23-18-20098). 

                                                           
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (совмест-

но с органами власти Челябинской области) № 23-18-20098,   https://rscf.ru/project/ 

23-18-20098, проект «Материализованная идентичность: конструирование памяти 

в социально-экономической перспективе (на примере археологического памятни-

ка Аркаим)» Supported by RSF and Chelyabinsk region, № 23-18-20098,  https://rscf. 

ru/en/project/23-18-20098/ 
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Рассматривая концептуальное наполнение символического 

капитала территории, следует отметить исследование 

А. В. Сафонова и И. В. Топчий, посвященное системе образов ме-

моративного ландшафта Аркаима в восприятии его акторов [5] и 

исследование И. В. Бархатова, посвященное анализу фотоистории 

об одном из мероприятий, местом проведения которого стал запо-

ведник «Аркаим» [6]. Выводы, полученные авторами обозначен-

ных статей убедительно подтверждают, что пространство Аркаима 

является тем местом, где через ценности природного объекта и 

ценность памятника архитектуры формируется культурно-

историческая память. Тем самым происходит концептуальное 

наполнение символического капитала конкретной территории. 

Выводы, сформулированные нами в результате теоретического 

обзора, подтверждены данными, полученными в результате прак-

тических практик. 

Так, по результатам опроса 30 посетителей музея-заповедника 

«Аркаим» 10–11 августа 2024 г. на вопрос «Нужно ли знакомить с 

Аркаимом современное поколение детей и подростков» утверди-

тельно ответили 24 человека; 3 – сказали, что это необязательно, 

но и не помешает; и лишь 3 придерживаются мнения, что 

«не нужно ничего делать специально, каждый человек откроет для 

себя Аркаим, если в этом будет необходимость». 

Важно, что среди опрошенных никто не ответил отрицательно 

на вопрос об арт-объектах (памятниках, инсталляциях, скульптур), 

находящихся на территории музея-заповедника. 

22 респондента подтвердили, что для них являются важными 

культурно-развлекательные мероприятия, проводимые на террито-

рии Аркаима. Так, 17 из них приехали специально на гастрономи-

ческий фестиваль «Крынка», который проходил 10.08.2024 на тер-

ритории музейного комплекса. Интерес к подобным мероприятиям 

подтверждается и результатами насыщенного наблюдения. В каче-

стве подтверждения приведем фрагмент протокола описания 

наблюдения А. В. Сафонова. 

10 августа 2024 года, 11.45. 

… Возле столов кучкуются гости фестиваля – их по всему 

пространству порядка двухсот человек. В двух казанах на костре 

готовится еда. В конце торговых рядов, справа от мельницы, в де-

ревянной избушке разместились военные реконструкторы. … 

Чуть поодаль, на поляне перед мельницей, расположились не-
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сколько молодых мужчин и девушек в костюмах и платьях, покроя 

для дворян XIX века. … На фоне компании фотографируются на 

свои гаджеты гости фестиваля. Перед мельницей возле вала трава 

скошена и собрана в маленькие копны, иногда сюда присаживают-

ся люди. С небольшой сцены напротив усадьбы громко звучит му-

зыка, иногда стилизованная под народную. 

Использование символического капитала места особенно ак-

туально для формирования имиджа небольших территорий.  

В частности, для таких, как Аркаим. Вместе с тем мы отмечаем, 

что научное осмысление понятия «символический капитал терри-

тории/ места» до сих пор недостаточно проработано. В этом ви-

дятся перспективы нашего исследования. 
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В современном мире получение положительного результата 

продвижения мероприятия в сфере образования невозможно без 

социальных медиа и использования инновационных инструментов. 

Стоит отметить, что в роли инструментов продвижения образова-

тельных мероприятий через социальные сети выступают «ВКон-

такте» и Telegram [1, с. 100]. 

Для увеличения вовлеченности потенциальных участников 

мероприятия в продвижении также могут быть использованы раз-

личные форматы контента. 

При продвижении мероприятий также стоит использовать 

конкретные виды контента [1, с. 100], квалифицированные по со-

держанию: 

Развлекательный контент: онлайн-игры, опросы, розыгрыши, 

направленные на развлечение аудитории. 

Экспертный контент: публикации, направленные на обучение 

целевой аудитории через привлечение экспертов мероприятия. 

Образовательный контент: публикации, направленные на 

обучение. 

Информационный: публикации, направленные на освещение 

организации мероприятия. 

Изучив полученную информацию, мы разработали стратегию 

продвижения через социальные сети областного конкурса профессио-

нального мастерства «Действуй» на территории Челябинской области. 

Отличительной особенностью данной стратегии выступает 

использование нейросетей и искусственного интеллекта в процес-

се популяризации конкурса. 
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Областной конкурс профессионального мастерства «Дей-

ствуй» – это мероприятие, объединяющее педагогов дополнитель-

ного образования детей в едином образовательном пространстве 

Челябинской области. В 2024 году этот конкурс будет проходить 

второй раз на территории региона. 

Целевой аудиторией конкурса выступают представители об-

разовательной организации дополнительного образования детей. 

В 2023 году в рамках продвижения мероприятия были исполь-

зованы следующие платформы: официальная группа ГБУ-

ДО «Областной Центр дополнительного образования детей» в сети 

«ВКонтакте» и официальный канал конкурса в сети «Telegram». 

Стоит отметить, что количество постов в группе «ВКонтакте» бы-

ло в ограниченном количестве – 6 штук; а в сети Telegram велся 

закрытый канал для участников конкурса в составе 100 человек. 

Цельная стратегия продвижения мероприятия отсутствовала. 

С точки зрения содержания были использованы следующие 

виды контента: информационный и образовательный. Данные ви-

ды наиболее популярны в продвижении образовательных событий. 

По итогам продвижения мероприятия количество участников 

составило 135 человек из Челябинской области. 

Проанализировав результаты 2023 года, в текущем году в 

рамках стратегии продвижения конкурса запланировано использо-

вание следующих инструментов:  

– официальное сообщество ГБУДО «Областной Центр допол-

нительного образования детей» в социальной сети «ВКонтакте»; 

– официальный канал областного конкурса профессионально-

го мастерства «Действуй» в социальной сети Telegram; 

– официальный сайт ГБУДО «ОЦДОД»; 

– образовательная онлайн-платформа с искусственным интел-

лектом. 

В рамках работы официальных страниц и каналов планирует-

ся использование фиксированного контент-плана, включающего 

текстовый контент, видеоконтент, аудиоконтент, графический 

контент и пользовательский контент. 

В процессе реализации стратегии продвижения конкурса сле-

дует учитывать использование нейросетей в следующих этапах: 

– разработка брендбука конкурса; 

– создание маскота конкурса; 

– подготовка развлекательного контента. 
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Стоит отметить, что помимо нейросетей будет также исполь-

зован искусственный интеллект в рамках образовательной плат-

формы, на которой будет осуществляться образовательный и экс-

пертный контент. Роль искусственного интеллекта будет заклю-

чаться в событийной разработке текстовых, опросных, тестовых 

материалов к представленным видео. 

На основе результатов проделанной работы можно сделать 

вывод, что использование социальных сетей с применением искус-

ственного интеллекта и нейросетей позволяет не только разнооб-

разить предлагаемый пользователю контент, но и привлечь боль-

шее количество участников на образовательные мероприятия. 

 

Список литературы 
1. Федотова Ж.В., Использование социальных медиа в продвиже-

нии и планировании мероприятий: перспективы и вызовы // Междуна-

родный научный журнал «Вестник науки». 2024. № 7(76). Т. 3. С. 95-113. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕМАРАФОНЫ ВГТРК  
КАК ФОРМАТ РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Соколова Л.Н. 
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь (Россия) 

lsokolova@ncfu.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об опыте исполь-

зования Всероссийской государственной телерадиокомпанией (ВГТРК) 

телевизионных марафонов в формате прямых включений и псевдопрямо-

го эфира для решения задач масштабирования культурных практик, 

расширения знаний, традиций и ценностей российского общества. Пред-

ставлены примеры реализации всероссийских телевизионных марафонов, 

подготовленными силами региональных редакций ВГТРК в 2021-2024 гг. 

Ключевые слова: культурные практики, телевизионный марафон, 

трансляция, современные медиа, ВГТРК. 

  

Французский антрополог и социальный философ Мишель де 

Серто более 30 лет назад дал определение понятию «культурная 

практика» и увязал его с медиа [1, с. 41], уделив внимание транс-

ляции культурных практик посредством телевидения. По его мне-

нию, именно культурные практики как основополагающая система 
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ценностей неосознанно разделяются индивидами и формируют 

групповую идентичность, т.е. превращают традиции, ритуалы, 

мифы в основу убеждений и, следовательно, в набор действий.  

В этой связи нам показался интересным опыт проведения всерос-

сийских телемарафонов, подготовленных силами региональных 

редакций Всероссийской государственной телерадиокомпании 

(ВГТРК), в основу которых легла трансляция наиболее значимых 

ценностей отечественной культуры и истории. 

Предвестником региональных марафонов стал восьмичасовой 

медиапродукт «Смотрим Байконур», посвященный Дню космонавти-

ки (эфир 12.04.2021 г.), основу которого составили материалы из Са-

мары с прямыми включениями из регионов России.  

Первый всероссийский телевизионный марафон, охвативший  

8 федеральных округов и более 80 регионов России, был приурочен 

ко Дню Победы. 18-часовой медиапродукт – марафон «Одна на всех» 

– был создан ресурсами 85 телекомпаний и прошел в эфире платфор-

мы «Смотрим» и в эфире региональных телеканалов ВГТРК. Он со-

стоял из равных блоков, которые связывали ведущие, передающие 

«слово» из одного субъекта другому. 

12 июня 2021 года вышел в эфир следующий марафон регио-

нальных филиалов ВГТРК – «Широка страна моя родная…». Его 

целеполагание определено так: «помочь российскому зрителю по-

новому увидеть свою страну, открыть неизвестные памятники 

природы и культуры». 

 Телепутешествие по городам России, позволяющее переосмыс-

лить историю и многонациональное разнообразие народов, вырос-

ших на примерах мужества и героизма, было продолжено 4 ноября 

того же года в формате марафона «Славься, Отечество!».  

Инициатором такого формата телемарафонов выступил замести-

тель генерального директора – руководитель Регионального департа-

мента ВГТРК Рифат Сабитов: «Этот телемарафон расскажет о непро-

стой, драматичной, полной героизма и героических событий истории 

нашей великой Родины, обо всех народах, живущих на территории 

нашей страны, об их культуре и обычаях, истории и религии, про-

шлом и настоящем, о том, как все народы, объединившись вместе, 

созидали, строили нашу великую страну, нашу великую Отчизну – 

Россию» [2]. 

Далее по аналогичному формату вышли в эфир: марафон патри-

отической песни «С чего начинается Родина» (2022), этнографиче-
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ская и историческая летопись державы «Национальный характер» 

(2022), медиамост, посвященный Международному дню рек «Исто-

ки» (2024), где образ «реки-России» понимался авторами как источ-

ник жизни, объединяющий водные артерии огромной страны. 

Песни, исторические предания, примеры мужества предков, 

День Победы и другие национальные праздники, природные до-

стояния – эти темы легли в основу медиапродукта ВГТРК, задачей 

которого стало сохранение ценностей страны. Важным преимуще-

ством этих телепроектов является опыт объединения ресурсов 85 

региональных телекомпаний, которые создали общий медиапро-

дукт по единому формату. Общий программный блок составлял от 

8 до 24 часов, представляя собой медиапутешествие через 11 часо-

вых поясов. Это позволило создавать цементирующее восприятие 

единства нации, не отрицающее тем не менее своеобразие каждого 

региона в отдельности.  

С.А. Муратов отмечал, что главным достоинством внестудий-

ных трансляций является эффект присутствия для зрителя [3, с. 201]. 

Этот специфический телеформат создает необходимое ощущение 

«погружения» в события, вызывает чувство сопричастности и едине-

ния. Использование мультимедийной платформы «Смотрим» для 

трансляции марафонов позволяет получить максимальный охват в 

дополнение к традиционной трансляции в эфире региональных теле-

каналов, таких как «Самара24», «Кавказ24», «Волгоград24» и других. 

Таким образом, ВГТРК успешно реализовала проект создания 

общенационального медиапродукта в формате телетрансляций ма-

рафонов, которые масштабируют основные доминантные пара-

дигмы национального кода России. 
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«Счастьем искусств» назвал радио поэт В. В. Маяковский, 

этим обозначив его благородную миссию – распространять 

культуру: «Я не голосую против книги. Но я требую пятнадцать 

минут на радио» [1, с. 8]. 

Появление радио дало возможность мгновенной передачи 

информации на большие расстояния, ускорило коммуникацию и 

культурный обмен по всему миру, оно стало эффективным методом 

массового просвещения мало- и неграмотного населения, имело 

особое значение для культурного развития деревни, особенно на 

Востоке. Звучали призывы к использованию потенциала радио «для 

борьбы с некультурностью, для объединения воли миллионов 

трудящихся в единую волю, для неразрывной связи города с 

деревней» [2, с.1]. Радио входило в повседневную жизнь центра и 

регионов, стало светочем культуры, учителем-наставником и 

источником свежей информации. 

Радиогазета как первая в стране форма радиопередач объединила 

возможности печати и радиовещания, которые организовывали еди-

ное «культурное и информационное пространство»
 
[3, с. 38]. Слуша-

телей знакомили со значимыми событиями в области культуры и ис-

кусства Москвы, с новинками художественной и общественно-

политической отечественной и зарубежной литературы, репертуаром 

столичных театров и кинозалов, с музыкальным искусством народов 

СССР, в котором воспевались чувства патриотизма, любви к ближ-

нему. Началом регулярного художественного вещания принято счи-

тать музыкальные эфиры «Радиопонедельника» с участием мэтров 
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Большого театра 8 сентября 1924 г. Позднее транслировались лекции 

и беседы на научно-технические и культурно-просветительские темы.  

О том, насколько важным было радио в деле культурного про-

свещения населения, можно говорить, основываясь и на содержании 

материалов радиопрессы тех лет. Так, специали-зированное издание 

«Радио в деревне» было ориентировано на аудиторию, проживавшую 

в сельской местности. Большинство публикаций еженедельной газе-

ты (1928), составивших эмпирическую базу исследования, носили 

просветительский характер.  

По данным количественного анализа, наряду с основной темой 

радиофикации и т.п. на тему культуры, досуга, просвещения и 

самообразования пришлось 8,1 % материалов (79 из 975). Сельские 

жители после тяжелого труда нуждались в отдыхе, познавательно-

развлекательном времяпрепровождении. Радио позволяло мало- и 

неграмотным людям узнавать последние новости и повышать свой 

культурный уровень. Крестьяне ждали новых передач о науке, 

политике, искусстве и культуре, трансляций из консерваторий и 

оперных театров, эфиров с выступлениями крестьянских хоров и 

ансамблей.  

Расписание радиопередач и – концертов размещалось в 

специальных разделах газеты, отражало их разнообразную тематику: 

самообразование и просвещение (циклы «Как устроен мир», «Жизнь 

искусств», урок языка эсперанто), культурный досуг («Пойте вместе с 

нами», вечер юмора). Среди примеров детских программ: трансляции 

из Московского театра для детей, «Литературный час для детей» 

(Н.В. Гоголь и др.), «Час музыкальной культуры для детей» (И.С. Бах 

и др.). Радио произвело культурную революцию в деревне, 

удовлетворяя массовый интерес сельской аудитории к 

самообразованию и просвещению; дало им возможность 

познакомиться с классическим искусством (звучали концерты из 

Ленинграда и Колонного зала Дома Союзов, оперы «Борис Годунов», 

«Руслан и Людмила» и т.д.).  

Советские люди увлеченно обучались пению благодаря 

специальным радиопередачам. Печатались музыкальные партитуры, 

сопровождавшиеся справочной информацией. К примеру, в материа-

ле «Крестьянские концерты (Беседа с крестьянами)» приводились 

различия между «народной» и «художественной» музыкой, ноты 

песен трех народностей – зырян (область Коми), белоруссов, 

азербайджанских тюрок (Северный Кавказ) [4, с. 4]. Классические 
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произведения были непонятны крестьянам, поэтому публиковалось 

короткое изложение сюжета, список действующих лиц, ноты 

(«Содержание оперы “Садко”» [5, с. 4]). Вдохновленные 

радиоконцертами сельские музыканты создавали собственные 

творческие коллективы.  

Радио становилось нетрадиционным средством культуры, 

имевшим возможность общения с аудиторией на огромном 

расстоянии. В ходе анализа материалов годовой подшивки издания 

«Радио в деревне» можно проследить на фоне социально-

экономических и политических тенденций того времени – и 

культурные. В Стране Советов на начальном этапе развития 

радиовещания формировались принципы работы по распростра-

нению изобретения и знаний среди массовой аудитории. Кроме глав-

ной темы о процессе радиофикации, радиотехнике и т.п., радиопечать 

говорила о культурно-просветительском значении радио для 

отдаленных от центра областей и республик.  
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Передача «Национальный код» (https://stavropolye.tv/tele/ 

nationalcode) начала выходить на телеканале филиала ВГТРК ГТРК 

«Ставрополье» 7 ноября 2023 г. Всего на момент анализа (13.07.2024 

г.) вышло 9 выпусков – два о Дагестане, шесть о Чеченской Респуб-

лике, один о Северном Кавказе в целом. Хронометраж преимуще-

ственно – 20-25 минут.  

 «Национальный код» в разных форматах (интервью, мастер-

класс, документальный фильм) представляет этнокультурную специ-

фику Северо-Кавказского федерального округа. Тематика выпусков – 

традиционная культура (ковроткачество, национальная кухня), госу-

дарственная национальная политика, межэтнические и межнацио-

нальные взаимоотношения на Кавказе, патриотические практики. 

Среди героев передачи – успешные региональные деятели куль-

туры. Так, директор Музея искусств «Центр этнической культуры» 

в Дагестане, художник Шахнабат Алимагомедова предстает в пере-

даче (выпуски от 07.11.2023, https://stavropolye.tv/tele/188549; от 

16.12.2023, https://stavropolye.tv/tele/190047) как патриот, просвети-

                                                           
1
 Исследование проведено в рамках Программы научных исследований, свя-

занных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и 

направленных на укрепление общероссийской 2023-2025 гг. (руководитель 

академик РАН В.А. Тишков), проект «Патриотизм как интегрирующая цен-

ность полиэтничного российского общества» (FSRN-2023-0025). 
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тель, искусствовед, потомственная ковроткачиха, заботящаяся о со-

хранении этого вида традиционной культуры (ковры «служат обере-

гом для дома»; гранат и солнце – два главных символа на коврах, 

солнце изображали по центру; «ковер – это дар от бога, и его надо 

сохранить для будущих поколений»; «есть боль о том, что эта красота 

уходит»; «Для меня ковры – это не про деньги, это искусство» и т.д.), 

рассказывающая о ковроткачестве разных народов Северного Кавка-

за и сама дающая в передаче мастер-класс по изготовлению дагестан-

ского ковра сумаха. 

Президент Гильдии шеф-поваров СКФО, учредитель Ассоциа-

ции ресторанов и гостиниц Северного Кавказа, международный ку-

линарный судья Хадижат Мовлатова (г. Грозный) предстает как 

успешная бизнес-леди и просветительница, занимающаяся популяри-

зацией чеченской национальной кухни. Она представляет Чечню на 

кулинарных баттлах в России и страну на зарубежных кулинарных 

чемпионатах, рассказывает в интервью о специфике национальной 

кухни (выпуск от 06.04.2024, https://stavropolye.tv/tele/193736), а в 

другом выпуске проводит мастер-класс по приготовлению чеченско-

го национального блюда жижиг-галнаш (выпуск от 09.03.2024, 

https://stavropolye.tv/tele/192699). 

Неоднократно в передаче звучат имена истинных патриотов. 

Так, председатель комиссии Общественной палаты России 

по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции 

Владимир Зорин говорил о муфтии Карачаево-Черкесской республи-

ки Исмаиле-хаджи Бердиеве, награжденном орденом «За заслуги пе-

ред Отечеством» 4-й степени («Это очень высокая награда. И он ее 

заслужил»). В другом выпуске речь шла об основателе Центра этни-

ческой культуры Магомедкади Гасанове, благодаря которому в Даге-

стане сохранилась коллекция местных ковров ручной работы, извест-

ных по всему миру и ценящихся европейскими коллекционерами. 

В целом, автор проекта журналист ГТРК «Ставрополье» Анаста-

сия Шляхтина подобрала интересных собеседников, представляющих 

тип современного жителя Северного Кавказа, сохраняющего тради-

ционную культуру, но и открытого новому времени. 
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ФРЕЙМЫ КАК СТРУКТУРЫ ДАННЫХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СМЫСЛОВ В МЕДИАТЕКСТАХ 

 

Токарева И.А. 
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь (Россия) 

irina.orden@yandex.ru 

 

Аннотация. Автором анализируется роль фреймов как структур 

данных для хранения социокультурных смыслов в медиатекстах. Пред-

ставлены примеры функционирования в массмедийном пространстве 

фреймов, отражающих изменения в городской жизни. Обнаруживается 

продуктивность взаимодействия казуальных фреймов в СМИ. 

Ключевые слова: фрейм, фреймирование, медиатекст, пропозиция, 

предикат. 

 

Медиаповестка формируется благодаря регулярной актуали-

зации доминирующих в социокультурной картине мира фреймов. 

Под фреймом мы понимаем «устойчивую семантическую модель 

стереотипной ситуации, имеющую внутреннюю структурно-

семантическую организацию и находящую регулярные семантико-

синтаксические реализации, которые лежат в основе соответству-

ющих им языковых выражений» [1, с. 39]. 

Аудитория считывает фреймы, содержащие данные об опре-

деленных событиях, в том числе оценки, потому как фреймы от-

ражают окружающую действительность в пределах общепринятых 

и понятных аудитории заранее заданных параметров ситуации. 

Фреймы естественным образом встраиваются в медиатексты, про-

являясь в эксплицированных детерминирующих. Иными словами, 

любая часть окружающей действительности, известная аудитории, 

может быть транслирована в медиа как часть культурного кода с 

помощью семантических доминант.  

Если не касаться таких классических фреймов, как, к примеру, 

фрейм ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, который является субфреймом фрейма 

ИДЕОЛОГИЯ, к фреймам, регулярно встречающихся в региональных 

изданиях, вы можем отнести такие, как ЧЕЛОВЕК ТРУДА (A1 тру-

дится в N 10 лет), ПЕРЕМЕНЫ В ГОРОДЕ (В городе N А2 благо-

устроили территорию X; А3 озеленили территорию Y; А4 реконстру-

ируют здание Z; А5 строят дорогу в город M), ИСТОРИЧЕСКОЕ 

НАСЛЕДИЕ (А1 сохранили объект культурного наследия N; В городе 

M возрождают традиции праздника Q) и другие. 
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Используемые фреймы формируют в обществе определенные 

ассоциации. Так, к примеру, в настоящее время наблюдается тен-

денция к регулярному медиаосвещению фрейма ЧЕЛОВЕК ТРУ-

ДА [2, с. 380], что обусловлено возвращением к национально-

культурной системе ценностей. Прагматический компонент исхо-

дит из демонстрации ценности и престижа трудовой деятельности 

человека, что способствует мифологизации и фреймированию об-

раза трудящегося человека. 

В то же время в пределах одного медиатекста могут сосуще-

ствовать несколько взаимообусловленных фреймов (ЧЕЛОВЕК 

ТРУДА → ПЕРЕМЕНЫ В ГОРОДЕ; ПЕРЕМЕНЫ В ГОРОДЕ → 

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ; ЧЕЛОВЕК ТРУДА → ИСТОРИ-

ЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ). Результатом взаимодействия каузальных 

фреймов становится актуализация суперфрейма, включающего 

иерархически упорядоченные элементы, выстраивающие целые 

системы фреймов. Указанные в исследовании фреймы являются 

продуктивными и воспроизводимыми в пространстве региональ-

ных медиа, служат для конструирования положительного образа 

динамики городской жизни. 

 

Список литературы 
1. Гусаренко С.В., Гусаренко М.К., Токарева И.А. Фреймы и ядер-

ные предикаты в семантико-синтаксической организации художествен-

ного нарратива: монография. – Ставрополь: Ставропольское издательство 

«Параграф», 2024. – 232 с. 

2. Токарева И.А. Актуализация семантико-синтаксического фрейма 

«человек труда» в текстах отечественных интернет-изданий // Современ-

ная лингвистика: от теории к практике: III Казанский международный 

лингвистический саммит 2022 (14-19 ноября 2022 г.). – Казань: КФУ, 

2023. T.1. С. 380-383.  

 

 

  



212 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА АРКАИМА  
В СТУДЕНЧЕСКИХ МЕДИАПРОЕКТАХ1 

 

Топчий И. В. 
Челябинский государственный университет, Челябинск (Россия) 

ivtopchiy@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос восприятия и ре-

презентации образа историко-археологического памятника Аркаим сту-

дентами факультета журналистики. В результате исследования отме-

чено, что студенты предпочитают транслировать историческую па-

мять места, а не его эзотерический шлейф. 

Ключевые слова: образ, Аркаим, спецпроект, лонгрид, студенческий 

спецпроект, археологический памятник. 

 

В каждой стране есть свои значимые исторические места. Ар-

хеологи проводят раскопки, а власти стараются привлечь туристов 

на эти территории. Наше исследование, проводимое в рамках 

гранта Российского научного фонда (совместно с органами власти 

Челябинской области) № 23-18-20098, https://rscf.ru/project/23-18-

20098, проект «Материализованная идентичность: конструирова-

ние памяти в социально-экономической перспективе (на примере 

археологического памятника Аркаим)» призвано изучить, что вле-

чет туристов на эти территории. Ранее исследователями были изу-

чены различные аспекты формирования образа исторического па-

мятника: образ Аркаима в СМИ [1; 2; 3; 4; 5 и др.], конструирова-

ние образа Аркаима пользователями социальных сетей [6; 7; 8 и 

др.], а также с помощью проводимых фестивалей [9]. В данном 

исследовании мы обратили внимание на конструирование образа 

археологического памятника Аркаим через учебные проекты сту-

дентов факультета журналистики. 

Материалом исследования послужили лонгриды, подготов-

ленные студентами-бакалаврами первого года обучения направле-

ния «Реклама и связи с общественностью». Студентам была пред-

                                                           
1
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(совместно с органами власти Челябинской области) № 23-18-20098, 

https://rscf.ru/project/23-18-20098, проект «Материализованная идентич-

ность: конструирование памяти в социально-экономической перспективе 

(на примере археологического памятника Аркаим)» 
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ложена широкая тема – «Аркаим». В их задачи входил поиск ин-

формации о месте, написание сценарного плана проекта, а также 

верстка лонгрида. При формулировании темы авторами задания 

специально не уточнялась с какой позиции требуется подойти к 

освещению темы. Стоит отдельно отметить, что никто из ребят не 

имел представления об историко-археологическом музее-

заповеднике до получения задания. Всю информацию они получи-

ли из СМИ и научных источников. В результате получились 2 со-

вершенно разных проекта. 

Первая группа студентов выбрала научно-популярную 

направленность (Кириллова Н., Климова Д., Федоров С. Тайны 

Аркаима // Учебный портал факультета журналистики ЧелГУ. 

2023. https://edu.jourcsu.ru/arcaimhistory) и познакомила читателей 

с историческими фактами, находками археологов и лишь в самом 

конце коснулась темы «мифологизации» места. В качестве визуа-

лизации были использованы интерактивная карта, интерактивная 

схема города, а также фотографии исторических артефактов, ре-

конструкций, праздников, а также портреты известных личностей. 

Студенты представили Аркаим как значимый исторический па-

мятник, лишь вскользь упомянув о его эзотерической известности. 

Вторая же группа сделала акцент именно на мифах и легендах 

о месте, назвав свой проект «Легенды об Аркаиме» (Нетреба А. Д., 

Пермякова Е. Р., Седов Е. В., Юшкова М. А. Легенды об Аркаиме // 

Учебный портал факультета журналистики ЧелГУ. 2023. 

https://edu.jourcsu.ru/page41615970.html). Лонгрид начинается с 

исторической справки, а далее строится по принципу «разрушения 

легенд». Та или иная легенда объясняется с позиции истории и 

науки. Инфографика также построена по принципу развенчивания 

устоявшихся мифов. 

Хотя логика построения медиапроектов разная можно отме-

тить, что оба проекта имеют научно-популярную направленность. 

Обе группы ребят отмечают историческую значимость археологи-

ческого памятника, а не его эзотерический шлейф. 
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Аннотация. В некоторых универсальных аспектах проблемы фей-

ковизации схожи, что позволяет говорить о глобализации данной угро-

зы, а с другой, – в каждой стране наблюдаются особенности распро-

странения фейков и их осмысления, в зависимости от специфики нацио-

нального менталитета, уровня развития цифровизации и образователь-

ного ценза аудитории. 

Ключевые слова: фейк, фейковизация, искусственный интеллект, 

цифровая идентичность. 

 

Фейковизация медиапространства стремительно становится 

глобальной проблемой, затрагивая практически все страны, в ко-

торых активно развивается цифровизация.  

Массовое население многих стран в контексте поисков своей 

цифровой идентичности эти страны активно развивают социаль-

ные сети, поэтому фейковые новости оказываются одной из самых 

больших угроз, создающей политическую и социальную напря-

женность.  

В Бангладеш особую роль в фейковизации медиа играют со-

циальные сети как многомиллионная площадка для высокоско-

ростного распространения сообщений и обмена мнениями. При 

этом соотношение фейков с негативным подтекстом в 10 раз пре-

вышает фейки с позитивной коннотацией. 

В странах с низким образовательным уровнем эта скорость 

может превратиться в фактор нестабильности, способствуя быст-

рому распространению манипулятивных и фейковых новостей.  

Участники соцсетевого общения в таких странах гораздо 

больше доверяют друг другу, чем официальным источникам ин-

формации, жители деревни полагаются на свои культурные мифы, 

религиозные убеждения и чувствительность к социальной спра-

ведливости. 
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Индонезия переживает в последнее время бурный рост эконо-

мики и цифровизации как четвертая по численности населения 

страна в мире, где число интернет-пользователей достигло 74%. В 

связи с массовой вовлечённостью индонезийцев с социальные сети 

переход фактчекинга на уровень проверки смыслового соответ-

ствия может быть эффективным инструментом борьбы с фейкови-

зацией.  

Особенности общественного развития обусловили в этой 

стране возникновение так называемой «эхо-камеры единомыш-

ленников», затрудняющей объективную оценку достоверности со-

общения, по причине специфики таких черт характера индонезий-

цев, как повышенная эмоциональность и доверчивость.  

При этом главной угрозой становится искусственный интел-

лект, который автоматически выбирает персонализированные но-

вости на основе информации об отдельных потребителях, причём 

с переходом на уровень дипфейков эта угроза приобретает всё 

большую опасность.  

Африканский опыт борьбы с фейковизацией в Нигерии и Гане 

позволил сформировать количественные параметры, по которым 

«грязные» сообщения передаются и распространяются: от госу-

дарственных лиц до блогеров. Выделяется такая интересная общая 

черта сетевого поведения, способствующая распространению дез-

информации, как общительность.  

Итак, с одной стороны, в некоторых универсальных аспектах 

проблемы фейковизации схожи, что позволяет говорить о глобали-

зации данной угрозы, а с другой, – в каждой стране наблюдаются 

особенности распространения фейков и их осмысления, в зависи-

мости от специфики национального менталитета, уровня развития 

цифровизации и образовательного ценза аудитории.  

По мере возрастания скорости информационного потока низ-

кий уровень грамотности мешает развитию медиаграмотности, так 

же как и такие национально-культурные особенности, как высокий 

уровень доверия и эмоциональности, фильтрационные пузыри; 

загрязнённость; общительность и способы передвижения дезин-

формации. 
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Аннотация. В период инкорпорации Чечни в Российскую империю об-

щественность имело смутное представление о самом горском крае и чечен-

ском народе. Публикации в печати в основном строились на домыслах и слу-

хах, делали акцент на экзотику. Реальную картину могли представить 

только просветители – выходцы из коренного населения., В статье рас-

сматривается творчество первых чеченских авторах, чьи работы увидели 

свет в журналах Тифлиса. 

Ключевые слова: первые чеченские просветители, Цискаров, Лаудаев 

 

Несмотря на то, что Россия осваивала Чечню со времен Петра , 

российская общественность имела смутное представление как о крае, 

так и чеченском этносе вплоть до начала Кавказской войны. Но даже 

в ХХ веке она оставалась для большинства населения страны «тер-

рой инкогнито». Как правило, путевые очерки, авторами которых 

чаще всего являлись военные и государственные чиновники, отлича-

лись поверхностным освещением жизни, быта, обычаев горцев, ак-

центируя внимание на экзотические моменты. Такие опусы имел в 

виду один из первых чеченских просветителей Умалат Лаудаев, 

предваряя свой историко-этнографический труд «Чеченское племя» 

словами: «…Путешественнику, взявшемуся за описание домашнего 

быта и общественного строя народа, предстоит почти непреодоли-

мый труд – бороться со всевозможными предрассудками и 

предубеждениями и иногда, в результате всех усилий, остается осно-

вать свое описание на самых поверхностных личных наблюдениях и 

на сведениях, собранных без всякой проверки. Подобные основания 

послужили для большей части сочинений, касающихся быта горских 

племен Кавказа…» [Лаудаев, с.3]. 

Созданные такими описаниями стереотипы могли развеять 

только выходцы из местных народностей, овладевшие знаниями, 

научной методологией. А они стали появляться только в конце 

ХХ века, благодаря образованию, полученного в университетах 

России. Предоставление страниц массовых органов печати первым 
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просветителям, ученым и публицистам Северного Кавказа позво-

лило постепенно изменить сложившееся в российском обществе 

негативное мнение о горских народах. До этого в России пред-

ставление о Кавказе и кавказцах формировалось или романтиче-

ское – по художественным произведениям русских писателей и 

поэтов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Бестужева-

Марлинского и других, или явно враждебное под влиянием офи-

циальной пропаганды и выступлений в прессе реакционных пуб-

лицистов.  

Во второй половине ХХ века прогрессивная журналистика 

России стала уделять все больше внимания Северному Кавказу, в 

частности Чечне. Больше внимания региону уделяла печать Ти-

флиса, где размещалось наместничество всего Кавказа. 

История чеченской журналистики началась в Тифлисе в сере-

дине девятнадцатого столетия, когда в газете «Кавказ» и альмана-

хе «Зурна» стали публиковаться очерки Ивана Цискарова, пред-

ставителя цово-тушинцев (другое название – бацбийцы), чечен-

ского племени, оказавшегося в силу исторических условий в со-

ставе Грузии. Кстати, его родственник Иов, священник, фолькло-

рист и языковед, впервые разработал грамматику тушинского язы-

ка, который является ветвью чеченского, составил словарь из трех 

тысяч слов и перевел на него «Новый завет».  

Именно Иов Цискаров оказал влияние на формирование лите-

ратурного дара своего близкого родственника Ивана. За непро-

должительный период творческой деятельности, с 1846 по 1856 

годы, им «написано и опубликовано более десятка очерков и рас-

сказов по истории, быту цова-тушин, об их традициях и веровани-

ях» [2, с. 39]. Особую ценность для историков и этнографов пред-

ставляют очерки «Картины Тушетии», «Дикло и Шанако», «За-

писки о Тушетии», «Лозы любви». 

В 1860-е годы началась научная и литературная деятельность 

другого чеченского просветителя, ученого, публициста Умалата 

Лаудаева. Еще в детстве он освоил русский язык, благодаря обще-

нию с казаками, чьи станицы находились на противоположном 

берегу. Смышленый мальчик был зачислен в кадетский корпус в 

Санкт-Петербурге, который закончил в 1845 году. Служил в раз-

личных частях царской армии. Был отмечен высокими наградами. 

В период службы он часто сталкивался с тем, что даже образован-
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ные представители российского общества верят всяким выдумкам, 

нелепым слухам, связанным с его народом. 

В 1862 году Лаудаева перевели в Терский конно-

иррегулярный полк, дислоцировавший в Чечне. Именно на родине, 

воочию увидев картину народной жизни, пришел к мысли, что 

надо отвечать печатным словом на эти антинаучные, а иногда и 

провокационные публикации.  

Лаудаева прославила уже первая работа «Чеченское племя», 

опубликованная в 1872 году в «Сборнике сведений о кавказских 

горцах», издаваемых в Тифлисе. «Из чеченцев я первый пишу на 

русском языке о моей родине, еще так мало известной» [1, с. 1], – 

писал он в предисловии. Как отмечает историк и публицист Л. Иб-

рагимов, Лаудаев «ставил перед собой цель – дать широкому кругу 

российских читателей верные сведения о чеченцах» [4, с. 55]. 

Историко-этнографический очерк У. Лаудаева является пер-

вым научным изложением истории, обычаев, традиций, быта че-

ченцев, охватывающим период от древности до 1870-х годов. В 

основу его легли многолетние собственные наблюдения автора, 

собранные им полевые материалы, вышедшие к тому времени ис-

точники. Одновременно работу можно считать и публицистиче-

ским произведением, в нем акцентируется внимание и на актуаль-

ных проблемах области.  
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Аннотация. В работе исследуется проблема корректировки пред-

ставленности объективной реальности в медиапродукции, распростра-

няемой в глобальном и национальном интернет-пространстве в первой 

четверти XXI века. Обосновывается возрастающий в разных социаль-

ных группах спрос на аудиовизуальную продукцию, что тесно связано с 

использованием технологических инноваций, таких как Искусственный 

интеллект (Artificial Intelligence; AI). Массовое обращение к AI в произ-

водстве аудиовизуальных сюжетов порождает ряд проблем для медиа-

индустрии, связанных как с проблематикой привлечения внимания ауди-

тории к профессиональной медиапродукции, изобилующей важными и 

достоверными смыслами, что заставляет современную медиаинду-

стрию пересматривать подходы к практике и теории в сфере медиа, 

так и ставит вопрос о доминировании восприятия реальности массами 

в мифологических образах и сюжетах. В итоге в сознании наших совре-

менников актуализируются мифологические представления об объек-

тивной действительности. 

Ключевые слова: технологии, аудиовизуальный сюжет, массовое 

сознание, медиаиндустрия, медиареальность, цифровая реальность. 

 

Современный мир изобилует экранами больших, средних и 

малых размеров, размещенных на городских площадях, в магази-

нах, транспорте, в квартирах и – в кармане современника. Мо-

бильный телефон – компактный компьютер, незаменимый помощ-

ник для его обладателя. Это портативное устройство готово созда-

вать в вербальной, звуковой, графической форме, в визуальном и 

аудиовизуальном формате любые идеи по запросу владельца, а 

затем распространять их массово, либо индивидуально, обеспечи-

вая тем самым процессы медиакоммуникации с целью вовлечения 

гипотетических почитателей в идеи и концепции своего творче-

ства. При этом экран отображает простейшие и усложненные виды 

медиаформатов, включая изображения – статичные (фото), аудио-

визуальные (видео, анимация), векторные (графика), растровые 
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(цветовое решение). В создании разнообразных видов визуальной 

и аудиовизуальной медиапродукции немалую роль играют соци-

альные сети, предоставляя творцам-любителям, «производителям 

для себя» (Э. Тоффлер), широкое распространение самодеятель-

ных медиасюжетов. Так современный медиапотребитель приобща-

ется, с одной стороны, к процессам медийного производства, 

обеспечивая личностную потребность в культивировании своей 

креативности и заполняя информационные потоки в интернет-

пространстве [1], а с другой – неуклонно формируется цивилизация 

медиа [2], которую следует понимать как культурно-исторический 

тип общества, где мировоззренческие представления о реалиях 

окружающего мира формируются структурами медиа. 

Использование интернета, мобильных устройств, цифровых 

технологий приводит к смещению фокуса внимания потребителя 

на медиапродукты разной тематики, видов и форм информацион-

ной повестки дня, в целом обеспечивая его стремление к познанию 

нового. Однако в настоящее время популяризируемые аудиовизу-

альные сюжеты – это уже не только результат производства СМИ, 

но и любого потребителя, овладевшего методикой создания видео-

сюжетов, видеоигр. В итоге мир с его разнообразием событий, яв-

лений перемещается, по сути, в «карман» практически каждого 

человека, где реализуется экранная парадигма не столько СМИ, 

сколько акторами разных социальных групп, слоев, страт, суб-

культур, заявляющих о себе публично.  

По данным интернет-издания IXBT.com [3] и Отчету компа-

нии We are social, в 2021 году в мире насчитывалось 5,3 млрд 

пользователей телефона, при этом Россия вошла в Топ-3 стран с 

самым дешевым мобильным интернетом. Подтвердил рост мо-

бильного трафика в России в 2022 году и М.И. Шадаев, министр 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Tadvis-

er), а компания Mediascope [4] отметила, что по итогам 2022 года 

интернет в России используют 80% населения старше 12 лет, то 

есть 97,5 млн человек.  

Массовое использование интернет-пространства способствует, 

казалось бы, расширению получения разнообразной информации, 

накоплению знаний о происходящих событий в стране и мире. Одна-

ко вопрос об отношении человека к окружающему миру и его вос-

приятии реальности бытия остается открытым. Это одна из слож-

нейших проблем для теоретического обоснования. Истоки ее изуче-
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ния восходят к началу развития античной науки [5], к философии 

Древнего мира, где понятие «реальность» соотносилось с невеще-

ственными и вещественными формами бытия (Платон, Аристотель). 

В эпоху Средневековья «полнота бытия» приписывалась Богу, а в 

Новое время категория «реальность» (от лат. realis – вещественный, 

действительный) основательно изучалась учеными (Декарт, Спиноза, 

Лейбниц, Локк, Юм, Спенсер, Кант, Фихте, Гегель, Гуссерль) с раз-

ных аспектов этого явления. В Новейшее время проблема стала рас-

сматриваться с точки зрения лингвистики (Витгенштейн, Остин), 

признаков материального бытия (Маркс, Энгельс) и как субъективное 

(духовное) восприятие человеком реалий окружающего мира, что 

связано с его сознанием, мышлением, стремлением к познанию [6]. В 

настоящее время проблема исследуется разными науками – филосо-

фией, социологией, психологией, филологией, физикой, математи-

кой, а виды реальности подразделяются на физическую, объективную 

и субъективную реальности. Эти понятия дополняются разными ка-

тегориями, характеризующими реальность бытия: социальная, кон-

сенсуальная (обусловленная/общепринятая), медиареальность, вир-

туальная в сочетании с дополненной и смешанной реальностью. 

Каждое из этих понятий имеет свое теоретическое обоснование, ко-

торое характеризует модусы реальности в зависимости от изучения 

поставленной проблемы. 

В век цифровизации вводится и новое понятие – «цифровая 

реальность», так как современный мир активно погружается в 

освоение искусственного интеллекта (AI), нейросетей, что отража-

ет новую модель социальных практик, ориентированных на взаи-

модействие «человек-машина» [7]. Это осваиваемое в медиапро-

странстве направление не только фиксирует сближение и даже 

слияние понятий «медиареальность» / «цифровая реальность», но 

и заставляет медиаиндустрию как социальный институт пересмат-

ривать подходы к практике и теории в сфере медиа, прежде всего с 

точки зрения активного вовлечения аудитории как показателя вос-

требованности СМИ.  

При изучении термина «медиареальность» и его обосновании 

исследователями, рассматривались такие аспекты, как фрагмен-

тарность, субъективность и даже иллюзорность реальности, 

отображаемой медиа [8]. Но в настоящее время, когда создаваемая 

с помощью нейросетей, искусственного интеллекта медиапродук-

ция (аудиовизуальная, визуальная, текстовая, звуковая, графиче-
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ская) начинает повсеместно появляться в интернет-пространстве, 

лишенная, как правило, признаков профессионализма и творчества, 

категорий смысла, эстетического и эмоционального контекста, 

насыщенная более всего элементами рекламы, шаблонами изобра-

жений (медиаклипы), вопрос о представленности объективной ре-

альности в медиасреде начинает утрачивать свою содержатель-

ность. Аудиовизуальный медиапродукт такого рода отражает преж-

де всего набор субъективных образов, в которых знаток цифровых 

технологий воспринимает реалии современного мира и стремится 

поделиться своим видением с Другими. Как писал в работе «Реаль-

ность массмедиа» немецкий ученый Н. Луман, будучи наблюдаю-

щими системами, «массмедиа производят трансцендентальную ил-

люзию» [9]. С появлением и возможностью использования AI эта 

трансцендентальная иллюзия становится прерогативой производ-

ства масс, что способствует зарождению институционально-

социального конфликта в том случае, если семантика медиареаль-

ности основывается на представлениях уходящего прошлого и не 

ориентирована на культивирование «чувства будущего» (по Э. 

Тоффлеру), которое позволяет индивиду вырабатывать быструю 

реакцию на идущие в социальном пространстве изменения.  

Следует отметить, что вопрос о доминировании в социальном 

пространстве культуры информационной ставился именитыми 

учеными еще на этапе формирования информационного общества 

как социально-экономической парадигмы, в начале первого деся-

тилетия цифрового столетия. Уже тогда проецировались сдвиги в 

ценностных ориентациях поколения цифрового времени. Конста-

тируя, что культура есть особый тип коммуникации людей, рос-

сийский философ В.М. Межуев [10, 11] отмечает, в частности, что 

возникает новый тип культуры – информационной, и это связано с 

установлением приоритета событийного времени, тогда как куль-

тура идей и вечных ценностей, культивированию которой способ-

ствовала эпоха письменности, исчезает.  

Однако в данном контексте информационную культуру логичнее 

соотносить с культурой массмедиа с ее чертами одномоментности и 

скоротечности восприятия при осознании объективной действитель-

ности, особенно когда в современном информационном поле доми-

нирует преимущественно новостной критерий репрезентации ин-

формации (Telegram), а публицистика, дающая событийным явлени-

ям оценку, как правило, отсутствует. В результате имманентная связь 
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человека с ценностными категориями (вечность, смысл существова-

ния и т.д.) нивелируется, сама же эта связь обрывается. В итоге в со-

знании человека возникает установка «живем одним днем», проеци-

руемая на все его последующие действия. Лакуна в социальном про-

гнозировании, нивелирование общечеловеческих ценностей стано-

вятся в итоге одной из серьезнейших социальных проблем, которая 

дополняется внедрением интеллектуальных технологий, способных 

по шаблонному принципу производить как текстовые материалы, так 

и экранную продукцию. В итоге, под влиянием цифровых техноло-

гий, разного рода трансформационных процессов в XXI веке возни-

кает новый тип личности, чьи признаки ученые пытаются распознать. 

Сложность этого распознавания обусловлена изменением социальной 

среды и изменением стиля жизни, который включает не только 

внешние формы поведения, но и ценности, подразумеваемые под 

этим поведением, а это, в свою очередь, ведет к осознанию нового 

стиля жизни и к выработке новых ценностей, которые сами по себе 

не возникают, а обнаруживаются (Э. Тоффлер). 

С насыщением медиарынка массовой аудиовизуальной продук-

цией, изготовленной по шаблонам нейросетей, искусственного ин-

теллекта, прослеживается новая тенденция – превращение реально-

сти восприятия мира в мифологические сюжеты и образы. С учетом 

ускоренного освоения массами инновационных технологий именно 

такой тип медиапродукции будет, судя по всему, воспроизводить ре-

альность объективного мира в будущем. Этому способствует и ин-

формационное пространство, насыщенное цифровыми технологиями 

(мультимедийность, мультиплатформенность), которые априори 

спроецированы на массовое использование. Как отмечают исследова-

тели, «современный человек вынужден со-бытийствовать не с самим 

бытием, а с его медийными проекциями, закрывающими собой то, 

что он сам должен был бы увидеть и понять в окружающем мире. 

Иначе говоря, мы живем в медиированной реальности, постепенно 

освобождаясь от необходимости интерпретационных усилий и лич-

ного опыта» [12, с. 87]. При отсутствии личного опыта, но обладая 

буйным воображением, в итоге «каждый без особого труда может 

создать свою индивидуальную вселенную из многообразного медий-

ного материала и вселится в нее». В результате «эпистема обыденно-

сти сегодня – набор не связанных друг с другом знаниевых фреймов-

клипов, в точности иллюстрирующих бодрийяровское понятие «си-

мулякр», в котором проявляется отличительная черта постмодерно-
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вого мировосприятия. С этой точки зрения медиированная реаль-

ность – это пространство, густо усеянное симулякрами» [12, с. 88-89].  

При этом, однако, в интернет-пространстве возникают и но-

вые форматы мифологизации экранных сюжетов, где «повседнев-

ный культурный контекст наполняется автонарративами, порож-

дая новые способы коммуникации и репрезентации, продиктован-

ные массовой и экранной культурой, порождающие новый визу-

альный коллективный опыт, создающий мифозафисимость как од-

ну из черт современного быстро изменяющегося мира» [13, с. 26]. 

В цифровой век потребитель информации предстает не только 

как медиапользователь, но и как участник наполнения медиапро-

странства разного рода содержанием и смыслами, высказывая свое 

отношение к современным явлениям. Так он пытается конкуриро-

вать с профессионалами медиа. Все это признаки непростой по 

своей семантике взаимосвязи между медиа и социумом. 

В целом обилие бесполезной информации приводит к инфор-

мационному сверхвозбуждению, за которым прослеживается и 

возникновение социальных дисфункций, проявляющихся, в том 

числе, в виде девиантного поведения, вызывающего обществен-

ный протест. Выход из этой ситуации медиапользователь, облада-

ющий «чувством будущего», видит в популяризации своего мне-

ния в интернет-пространстве. В этом ему помогает освоение про-

фессиональных медийных практик, способствующих также интел-

лектуальному росту. Это подтверждает активное использование 

социальных сетей, социальных медиа разными по своему интел-

лектуально-демографическому составу представителями социаль-

ных групп. Стоит предположить, что в дальнейшем активность 

массовой аудитории в плане создания такого рода экранных сюже-

тов будет возрастать. Поэтому у современных массмедиа есть 

лишь один путь нивелирования вызревающего конфликта – неза-

медлительно включаться в процесс непрерывного обучения и са-

мообразования, чтобы быстро набирать интеллектуальный потен-

циал и быть способными отвечать на социокультурные запросы 

актуальными смыслами, соответствующих категориям раскрытия 

объективной реальности. 
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Аннотация. В тексте анализируется фрагмент миграции совре-

менной медиасферы из области четкого отражения реальных событий, 

семиотически означенных как «летопись» (знаки в прямой кодировке), в 

область «искусства», где знаки переходят в символы через мифологиза-

цию, трансформирующую реальность в пределах креативной оптики. 

Ключевые слова: медиасфера, масс-культура, открытие Париж-

ской олимпиады, телевидение, семиотика 

 

Настоящий текст – фрагмент анализа элемента медиасферы в 

культурном общецивилизационном контексте. Под метафориче-

ским термином «летопись» понимаются интенции медиа, призван-

ные фиксировать материалы и события в их когезии и четком хро-

нотопе. Термин «искусство» в пространстве данного текста отра-

жает только переведение знаков текста в символические, мифоло-

гически обработанные элементы, принадлежащие как площадной, 

так и элитарной культуре. 

В центре анализа – значительнейший элементов всемирного 

медиапространтсва 2024 года – Открытие летней олимпиады 26 

июля (далее – Открытие). 25 августа, Париж дает мощный ин-

фоповод – задержание Павла Дурова. События с разницей в 1 ме-

сяц четко противопоставлены по интенциональным векторам. От-

крытие устремлено в поле «искусство», задержание Дурова – в 

«летопись».  

Оценка в СМИ задержания Дурова показывает амплитуду 

внутри медиапространства, тесно связанной с масс-культурой: в 

медиасфере стремительно пошел процесс мифологизации, что пе-

реведет реальные, «летописные», события в сферу «искусства». В 

первых реакциях профессиональные и случайные комментаторы 

сформировали несколько теорий «тайных знаков». Масс-культура 

поглотит и переформатирует событие с необходимыми в марке-

тинговом и коммерческом измерениях мифологическими кодами, 
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появятся серии передач и фильмов, в которых будет главный знак 

«летописного», а значит «подлинного» (в координатах масс-

культуры) знания: уведомление «Основано на реальных событи-

ях». Подобное «переваривание» и мифологизация реального собы-

тия, выдача новых вариантов «летописи» была замечена при ши-

роком праздновании высадки союзников в Нормандии. Во Фран-

ции, радеющей за свой государственный язык, событие нацио-

нальной гордости названо англо-американским термином B-day, 

отражая стратегию огораживания от новой мифологии (упомина-

нии о роли СССР были максимально туманными). Во французском 

лингвопространстве пока что сохраняется модель «нефранцузское 

= чужое». 

И этот контекст – роль чужих в культуре Франции – высвечи-

вается в инициальном номере Открытия: французский шансон 

исполняет Lady Gaga. Первое произведение как семиологический 

факт отражает основные установки: проявление грани «искусства» 

как искусственности. До 2024 года все церемонии открытия кор-

релировали с соревнованием спортсменов, относящимися к «лето-

писной» сфере; все церемонии были рассчитаны на два типа зри-

телей: натурного (на стадионе) и эфирного (у телевизора /гаджета). 

«Эфирный» зритель лучшее видел частное. Но он видел часть об-

щего пространства, всецело освоенного «натурным» зрителем.  

Открытие было первым искусственным (в обоих смыслах) 

проектом. Ни один зритель (от президента до волонтера) не видел 

всех событий и всего пространства. Цельной, но не связанной 

вследствие низкого качества проработанности, была трансляция, 

обеспечив эфирность и эфемерность происходящему.  

Основной проблемы трансляции: 1) отсутствие когезии; 2) из-

бирательность приемов в подаче материала; 3) отсутствие четкой 

подачи символов, приведших к множественной интерпретаций 

(безликий бегун-паркурщик с факелом, бледный всадник на белом 

коне). Это стало основой для скандалов и протестов, что в сфере 

масс-культуры рассматривается как несомненный успех, а в сфере 

цивилизационной культуры как низовой жанр или фиаско. 

Скандальная реминисценция на образ «Тайной Вечери», изоб-

ражение которой хоть и эволюционировало в течение веков [2: 67-

79], но благодаря масс-культуре прочно закреплено сегодня, 

сформировалась исключительно через телевизионный кадр: в ре-

альности стол был очень большим и объединял более 30 человек. 
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И выбор иного ракурса смог бы оправдать связь с «Застольем бо-

гов» Дж. Беллини, учитывая невнятное явление синего человека в 

финале, о чем позже заявлял оргкомитет. Однако ракурс в транс-

ляции четко проецировал связь с фреской да Винчи и, несомненно, 

имел провокационную установку. Позднейший комментарий, что 

скандал был обусловлен вследствие невозможности в дождь снять 

балетное выступление на крыше Опера Гарнье, опровергается ис-

торией с номером Lady Gaga: он снят заранее, а в день Открытия 

не исполнялся на публику. Тот факт, что церемония в целом была 

только телевизионного формата, а на крыше оперы не было бы ни 

одного зрителя, выявляют очередную порцию абсурдного отказа 

от предварительной сьемки, что продолжается также в возможно-

сти более разноплановой и более сухой (без луж на рояле) подачи 

выступления Селин Дион – финала Открытия.  

Сцены в Консьержери с манекенами обезглавленной Марии-

Антуанетты выходили за пределы иронии и утопали в абсурдист-

ских макабрических конвульсиях полях олимпийского прославле-

ния жизни именно вследствие когезии и культурно-символической 

основы сценария и идеи. 

В 1981 году француз Ж. Бодрийяр, обобщая масс-культурное 

и масс-цивилизационное пространство, назвал медиасферу, и теле-

видение в частности, симулякрами: «...la TV nous regarde, la TV 

nous aliène, la TV nous manipule, la TV nous informe» [1: 54]. За 

прошедшие 40 лет в этом пространстве шла борьба за опроверже-

ние данного тезиса, однако, в 2024 течение Сены – одного из глав-

ных медиасимволов Олимпиады – ярко репрезентировала правоту 

французского философа. Думается, что Открытие инициировало 

уже новую ступень – «искусство» симулякров, которое с новой 

силой готово саморепрезентироваться в цифровую эпоху. 
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Аннотация. В статье проводится анализ блога Верховного предста-

вителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж. Борреля как 

уникальной коммуникативной площадки для демонстрации ценностей Евро-

пейского Союза. Данный блог, являющийся успешным каналом взаимодей-

ствия между политическим деятелем и общественностью, рассматрива-

ется в качестве инструмента глобальной публичной дипломатии. 
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Стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий способствует процессам трансформации современной 

публичной дипломатии, ее механизмов, методов и средств. Новые 

медиа как активно внедряемые в международную коммуникацию 

и успешно используемые инструменты публичной дипломатии 

предоставляют дополнительные возможности субъектам мировой 

политики для реализации поставленных целей и задач по созданию 

положительного имиджа и формированию высокой степени ло-

яльности зарубежной общественности. 

К разновидностям новых медиа относятся блоги. Под блогом 

понимают «персональную страницу на широкодоступной онлайн-

платформе, периодически наполняемую контентом по усмотрению 

ее автора» [1, с. 14]. 

В данном исследовании внимание уделено анализу политиче-

ского блога главы европейской дипломатии Жозепа Борреля [2]. 

Уникальность политического блога заключается в том, что он 

совмещает в себе как элементы личного дневника, так и офици-

альную информацию дипломатического характера, связанную с 

особенностями деятельности. Важно уточнить, что блог размещен 

на официальной странице Европейского Союза, что обязывает к 

соответствующему информационному наполнению. 

Контент блога Ж. Борреля включает дневниковые записи, лич-

ные воспоминания о различных событиях, интервью, тексты выступ-
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лений, статей, собственные размышления о важных международных 

вопросах, и, вместе с тем, материалы блога иллюстрируют основные 

направления внешнеполитической деятельности ЕС, проблемы, остро 

стоящие перед объединением и требующие своего решения, и высве-

чивают главные ценности, разделяемые странами-членами и лежа-

щие в основе существования Европейского Союза. 

В общей преамбуле к записям в блоге автор отмечает, что в 

материалах представлены «личные взгляды», но сформированные 

«через очки убежденного европейца». Дипломатическая долж-

ность широко открывает «окно в мир», и, в то же время, обязывает 

демонстрировать мировому сообществу единую позицию евро-

пейцев по важнейшим проблемам современности и вопросам, 

«стоящим на кону для Европы». Кроме того, обозначено авторское 

намерение «внести вклад в создание общеевропейской стратегиче-

ской культуры», что способствует читательскому пониманию цен-

ностных ориентиров Европейского Союза [2]. 

В рамках данного исследования были проанализированы ма-

териалы блога Ж. Борреля за 2023-2024 гг. 

Основополагающие ценности ЕС, которые просматриваются в 

материалах блога: 

1. Единство объединения, заключающееся в общности идей и 

действий, реализации одного внешнеполитического курса, целост-

ности мировосприятия и сходстве позиций отдельных стран в рам-

ках Союза (частотное употребление местоимения МЫ); 

2. Демократия и либеральные принципы, на которых строит-

ся сам Европейский Союз и которые он распространяет в зарубеж-

ных (развивающихся) странах: и смена государственного устрой-

ства, и создание институтов демократии, и пропагандирование ли-

берально ориентированных социальных идей; 

3. Международное право, закрепленное в главном документе 

мирового сообщества – Уставе ООН и многочисленных международ-

ных конвенциях. ЕС постоянно поддерживает основанный на приня-

тых правилах глобальный порядок и всегда стоит на страже соблю-

дения правовых норм и фиксирования случаев их нарушения; 

4. Права и свободы человека, защищаемые Европейским Со-

юзом как внутри объединения, так и вне его, и попираемые други-

ми участниками международных отношений; 

5. Безопасность Союза и глобальная безопасность, объеди-

няющая мир перед лицом общих угроз и требующая масштабных 
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геополитических изменений, которые приведут человечество к 

равенству и справедливой многополярности. В узком контексте, 

безопасность подразумевает защиту ЕС от «общего врага» во всех 

сферах международного взаимодействия: военной, политической, 

экономической, культурной, информационной и др. 

Перечисленные ценности находят прямое отражение в подхо-

дах Европейского Союза к внешней и внутренней политике и по-

стоянно подчеркиваются при освещении главных тем, поднимае-

мых Ж. Боррелем в его блоге (вопросы безопасности, европейская 

дипломатия, миропорядок, международные конфликты, глобаль-

ные проблемы человечества). 
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Словосочетание «культура отмены» (от анг. «cancel culture») 

вошло в обиход во второй половине 2010-х годов. Первоначально 

под культурой отмены понималось возникшее в США социально-

политическое явление, которое характеризовалось осуждением, 

бойкотом или публичной травлей человека, организации или ком-

пании за действия или высказывания, считающиеся неприемле-
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мыми в глазах общественности. Явление стало особенно заметным 

с развитием социальных сетей, позволяющих быстро распростра-

нять информацию и организовывать массовые кампании против 

«отменяемых». При этом культура отмены, начинаясь с травли 

пострадавших в сети, нередко приводит к значительным послед-

ствиям для них и в реальной жизни: потере работы, репутации и 

финансовых ресурсов.  

До 2022 года отмене подвергались либо отдельные личности, 

либо социальные группы в американском или западноевропейском 

обществе. Однако после февраля 2022 года, на фоне значительных 

изменений в геополитической обстановке, произошла попытка от-

мены целой страны. С первых дней специальной военной опера-

ции в защиту Донбасса на Западе заговорили о необходимости 

ввести экономические и технологические санкции против России и 

одновременно вытеснить русскую культуру из европейского куль-

турного контекста. Масштаб русофобии на Западе оказался столь 

велик, что в марте 2022 года на него обратил внимание президент 

России Владимир Путин. На встрече с лауреатами премий в обла-

сти искусства он заявил: «Пресловутая «культура отмены» превра-

тилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают 

Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Также запрещаются 

и русские писатели и их книги» [1].  

Отмена русской культуры стала предметом размышлений оте-

чественной колумнистики. В газете «Известия» постоянный обо-

зреватель издания Светлана Наборщикова на протяжении 2022 

года вела своеобразную «хронику отмены» русской культуры. 

Первый текст «Гергиева лента» вышел спустя 5 дней после начала 

СВО, 1 марта 2022 года. По мнению колумниста, культура не 

должна становиться инструментом геополитики, однако наблюда-

емая автором действительность говорила об обратном. Централь-

ное место в колонке отведено увольнениям дирижера Валерия 

Гергиева из различных европейских организаций и отмене его 

концертов. Помимо Гергиева, колумнист перечислила и других 

пострадавших от давления европейской общественности деятелей 

культуры, среди которых оказались как россияне, так и сотрудни-

чающие с Россией иностранцы: упомянуты Римас Туминас, Денис 

Мацуев, Лоран Илер, Эмир Кустурица, Анна Нетребко. «Между-

народная культурная деятельность поставлена в зависимость от 

военно-политической обстановки» [2] – заключает автор. Колонка 



234 

завершается робкой надеждой: не все контракты расторгнуты и не 

все гастроли отменены.  

5 апреля опубликована колонка «Дега дались» того же автора, 

в которой отмечается новый тренд на замену на Западе всего рус-

ского украинским. Поводом стал факт переименования  Нацио-

нальной галереей Лондона работы Эдгара Дега «Русские танцов-

щицы» в «Украинских танцовщиц». 

30 апреля вышла колонка «Задрать мосты» о том, как пережи-

вает свою отмену русский балет. Автор указывает на неожиданное 

следствие культуры отмены – из-за запрета исполнять произведе-

ния русских авторов украинский балет оказался жестко ограничен 

в репертуаре.  

12 октября в колонке «Пушкин, Леся и Тарас» колумнист рас-

суждает о судьбе памятников русским и украинским литераторам 

соответственно на Украине и в России. Используя очередной снос 

памятника А.С. Пушкину как информационный повод, автор срав-

нивает два подхода к исторической памяти и отмечает, что в Рос-

сии, в отличие от Украины, сохраняются и украинские топонимы, 

и памятники украинским литераторам.  

На протяжении года колумнист «Известий» коснулась разных 

аспектов отмены русской культуры. В 2023 году тема теряет 

остроту и уходит из ее колонок. Только раз автор возвращается к 

ней в публикации «Мастиф и слон» от 7 марта 2023 года, посвя-

щенной постановке в Германии оперы Сергея Прокофьева «Война 

и мир». Чтобы преодолеть барьер «культуры отмены», творческая 

команда внесла в оперу изменения, однако, по словам колумниста, 

«оставшейся партитуры … с лихвой хватает, чтобы весь патриоти-

ческий посыл Сергея Сергеевича остался в неприкосновенности. 

Поэтому стоит себе его «Война и мир» могучим боевым слоном и 

хоботом не ведет» [3]. Этот материал закрывает тему отмены рус-

ской культуры в колумнистике «Известий». 
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Для Сибири с ее этническим многообразием описание жизни 

народов, ее населяющих – «инородцев» и русских, старожилов и 

новых поселенцев станет постоянной темой сибирской печати с 

начала ее истории. 

Н.М.Ядринцев критически оценивал «Губернские ведомости», 

выходившие с 1857 г. в Тобольске, Иркутске, Томске и Краснояр-

ске. Но, понимая их значение, рекомендовал тщательно просмат-

ривать эти газеты, т.к. «…в них раскидано немало этнографиче-

ского и бытового материала» [1, с. 373] 

В 1911 г. в Иркутске преподавателем истории А.И.Линьковым 

основан «Сибирский архив». Он выходил до февральской революции 

1917 г., в Иркутске, затем в Минусинске, потом опять в Иркутске – в 

зависимости от должностных назначений Линькова, директора учи-

тельских семинарий Иркутска и Минусинска. В 1916 г. с расширени-

ем программы «журнал истории, археологии, географии и этногра-

фии, культуры и общественности Сибири, Средней Азии и Дальнего 

Востока» переименован в «Сибирскую летопись».  

Этнографическая тематика многообразна. Например, статьи 

В.Ватина «Сойоны в начале 40-х годов прошлого века» (1916, № 1,), 
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«К вопросу об именах Минусинских инородцев», «Минусинский 

край в XVIII веке». Статьи А.Савельева «Работы Пинчугского во-

лостного правления по этнографии тунгусов» (1913, № 3), 

В.Загорского «Из быта и нравов Сибири XVIII века», И.И.С. «К исто-

рии бурятского хозяйствования» (1912, № 3), И.Попова «Причины 

современного бродячего образа жизни тунгусов» (1912, № 6). 

А.Ермолаев из Енисейской губернии публикует «Свадебные 

наговоры дружки в ангарской деревне» (1912, № 8).  

М.Овчинников показывает свадебные обряды и песни в си-

бирских деревнях в Енисейской и в Иркутской губерниях (№ 10, 

1912) с пояснением диалектных слов, плясок, игр.  

Интересна статья «О браках среди бурят буддистов и шамани-

стов Иркутской губернии» (1912, № 7). 

Пословицы и поговорки сибирских евреев представляет 

С.Бейлин (1913, №2). М.Овчинников и И.Евсенин публикуют рус-

ские сибирские пословицы, поговорки и скороговорки (1914,  

№№ 1,3,4,6). Из Енисейской губернии пишет И.Чеканинский о ени-

сейских частушках и народных загадках. (1913, № 6-8). Заговоры и 

поверья Забайкалья поведал П.Толмачев (1911. № 2).  

Среди авторов журнала – будущие известные советские уче-

ные-филологи. 

Г.Виноградов публикует записи из Тулуновской волости 

Нижнеудинского уезда «Песни отживающего поколения» – ста-

ринные народные песни (1914, № 7-8) и «Поверья и обряды кре-

стьян-сибиряков» (1915, № 3). 

М.Азадовский в статье «Песнь о переселении на Амур» (1916, 

№ 3-4,) исследует творчество переселенцев, анализирует песни 

забайкальских казаков, направленных осваивать Приамурье и сте-

речь границу. Отмечает «сибирские великорусские песни» пересе-

ленцев из центральных и южных губерний Российской империи.  

Сибирские былины, легенды, сказки интересны как устное 

народное творчество, отражают и правовые отношения, и опыт 

народной нравственности. В бурятской легенде о лебеде охотник 

спас и выходил лебедя со сломанным крылом и добро вознагради-

лось. Интересно «Сказание о двенадцати лихорадках», записанное 

со слов старого солдата. Библейская легенда о дочерях Ирода пре-

ломляется через мужицкое представление и находит виновника 

всех бед, мучающих народ православный. Этот же сюжет исполь-

зуется в заговоре от лихорадки для излечения больного методом 
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изгнания семи Иродовых дев, призывая на помощь четырех вели-

ких апостолов (1916, № 5). 

В якутских сказаниях видим влияние православия, почитание 

святого Николая (1912, № 5). Сопоставляя прошлое и настоящее ту-

винцев, И.Сафьянов приводит «Сказку о великой ночи» (1916, № 1). 

Былины из тунгусской жизни пересказывает К.Рычков – «Ве-

ликий дух огня» (1916, № 5), «Оборотень», «Хенукычан» («Ряб-

чик»), «Вещий сон», (1916, № 1,2). Рассказы Н. Ясачного основа-

ны на реальных быличках, которыми богаты села сибирского 

тракта (1913, № 9-11). Печатал интересные рассказы из картинок 

жизни забайкальских казаков Петр Козьмин (1913, № 9-11). 

Журнал А.И.Линькова «Сибирский архив» и его авторы – 

учителя, врачи, чиновники, священники, ссыльные внесли нема-

лый вклад в изучение истории и полиэтничности края, жизни си-

бирских народов и взаимовлияния традиций.  
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Доминирующее положение социальных медиа в производстве 

массового контента закономерно определяет их значительную 

роль в выстраивании коммуникационных процессов. Иллюстра-

тивность, иммерсивность, интерактивность, глобальность и ано-

нимность становятся основой для взаимодействия в интернет-

среде, что обуславливает непрерывный контакт адресантов и адре-

сатов [1, с. 58]. Подобное сближение также приводит к взаимному 

влиянию индивидов друг на друга, что способствует расширению 

области применения различных паттернов коммуникации от де-

структивных (конфликтных), до интегративных (синтонных). 

Продуцирование упомянутых моделей взаимодействия 

напрямую связано с принятой в различных социумах аксиосферой. 

Продвижение схожих или отличных ценностных ориентиров фор-

мирует соответствующую реакцию от реципиентов, отклоняющу-

юся от базисной нейтральной коммуникации в направлении фор-

мирования либо негативной, либо позитивной позиции [2]. В итоге 

можно говорить об актуализации проблематики принципов гармо-

низации и провокации в рамках сетевого медиапространства, а 

также тенденций их реализации и конвергенции. Рассмотрение 

данных особенностей представляется необходимым осуществить 

на основе дискурсивно-модусного анализа постов интернет-

сообществ Ставропольского края, функционирующих на базе двух 

социальных сетей: Telegram и ВКонтакте. 

Результаты исследования демонстрируют присутствие опре-

деленных закономерностей в коммуникативных паттернах кон-

фликта и гармонизации, что связано с единым алгоритмом в воз-

действии на сознание и ценностное пространство индивидов, суть 

которого заключается в интенциональном подборе соответствую-

щих стратегий и тактик, намеренного использования вариативных 

семантических маркеров языка вражды или согласия [3]. 

С целью формирования определенного образа могут исполь-

зоваться приёмы позитивной и негативной репрезентации. В их 

основе лежат идентичные по сущности алгоритмы описания, раз-

личающиеся лишь в форме выражения оценки актора. Для кон-

фликтной коммуникации характерна обсценная лексика, пейора-

тивные единицы, например, этнофолизмы. Позитивное взаимодей-

ствие выстраивается за счёт мелиоративов и общего положитель-

ного вектора, заложенного в продуцируемых публикациях. Необ-

ходимо также отметить, противопоставление «свой – чужой», ко-
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торое становится базисом для формирования специфических ком-

муникативных тактик: размежевания/объединения социума по 

различным признакам; критики/одобрения деятельности индиви-

дов и так далее. Немаловажным аспектом является эмоциональная 

составляющая, выраженная в эмотивных языковых средствах, 

формирующих специфические паралингвистические механизмы 

дискурсивизации интернет-пространства. 

Таким образом, конвергенция принципов гармонизации и 

провокации сетевого медиапространства исходит из единых алго-

ритмов продуцирования позитивно-негативной коммуникаций. 

Общая нейтральная позиция корректируется в соответствии с цен-

ностными установками продуцентов сообщений, что вызывает 

различные реакции реципиентов, их согласие или отказ от предла-

гаемых аксиологических доминант. 
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смотрены структура и методы информационной войны в современном 
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Впервые термин «информационная война» использовал аме-

риканский политический аналитик Томас Рона, в своем аналитиче-

ском отчете «Системы вооружения и информационная война», 

подготовленном для фирмы Boeing в 1976 г. По его мнению, ин-

формационная война как военная технология представляет собой 

совокупность «противостояний на тактическом, оперативном и 

стратегическом уровнях по всему спектру мира, кризиса, эскала-

ции кризиса, конфликта, войны, прекращения войны, реконструк-

ции, предпринимаемых сторонами, противниками или врагами, 

использующими информационные средства для достижения своих 

целей» [1, 8]. Отчет знаменует начало кампании, ориентированной 

на средства массовой информации, манипулирование обществен-

ным мнением. Этот вопрос вызвал интерес у американских воен-

ных, которые согласились, что информация может быть не только 

целью, но и оружием, которое впервые было использовано в каче-

стве метода ведения боя в операции 1991 г. «Буря в пустыне», по-

сле чего термин «информационная война» стал использоваться в 

официальных документах. 
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грирующая ценность полиэтничного российского общества» (FSRN-2023-

0025). 
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Информационная война отличается от традиционной войны 

по трем позициям: 

1. Цель войны. Цель традиционной войны – физически уни-

чтожить противника, нанести максимальный ущерб его инфра-

структуре. Цель информационной войны – манипулирование об-

щественным сознанием, получение закрытой информации о про-

тивнике, ограничение доступа к определенной информации, рас-

пространяемой противником или уничтожение ее; защита и транс-

лирование своей информационной повестки.  

2. Средства, с помощью которых ведется война. Если в тради-

ционной войне используются физические меры воздействия, ору-

жие; то в информационной – в основном, медиа-контент (картин-

ки, тексты, видеоматериалы), основной задачей которого является 

влияние на мысли и мнения людей. Дэвид Патрикаракос в своей 

книге «Война в 140 символах» справедливо утверждает, что ин-

формационные технологии и социальные медиа фундаментально 

дестабилизировали классические формы войны [2]. 

3. Ожидаемый результат. В традиционной войне результатом 

являются физические потери. В информационной войне результат 

– измененное сознание людей (оценки событий и действий, суж-

дения, мнения). 

Ашманов И., специалист по IT-технологиям иллюстрирует это 

так: «Войны последнего времени в Югославии, Ираке, Ливии, Си-

рии показывают, что информационными средствами можно сме-

нить режим, обосновать военное вторжение внешних сил, скрыть 

правду о реальных событиях вторжения и итогах смены режима. 

Фактически, сейчас информационное доминирование – аналог 

господства в воздухе прошлых лет. Если у тебя есть информаци-

онное доминирование, ты можешь начинать и обычную войну.  

А иногда его одного хватает для победы» [3].
 
 

Панарин И. выделяет три составные части информационной 

войны:  

1. Стратегический политический анализ, который включает в 

себя мероприятия по сбору, обработке и обмену информацией о 

противниках и союзниках в целях ведения активных действий. 

2. Информационное воздействие (внедрение негативных ком-

ментариев и дезинформации в информационное поле противника, 

а также пресечение попыток противника получить нужную ему 

информацию).  
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3. Информационное противодействие (блокирование дезин-

формации, распространяемой и внедряемой противником) [4, 21-

22]. Информационное воздействие и информационное противо-

действия являются, по сути, зеркальными процессами, основан-

ными на схожих методах работы с информационными потоками. 

 Мартин Либицки рассматривает манипулирование информа-

цией как «семантическую атаку», и утверждает, что система, под-

вергнутая семантической атаке, работает и будет считаться функ-

ционирующей правильно, но она будет давать ответы, расходящи-

еся с реальностью. Автор считает, что это происходит потому, что 

эти системы полагаются на источник информации, который он 

называет датчиком, для получения информации о реальном мире. 

Следовательно, если датчики могут быть подделаны, системы 

также могут быть подделаны [5]. Подмена информации, введение 

шума, создание помех и перегрузка – стандартные методы, ис-

пользуемые в этом стиле информационной войны. 

Существуют различные классификации методов информаци-

онной войны. Широко используемой является классификация ме-

тодов ведения информационной войны по критерию работы с са-

мой информацией: сокрытие существующей информации (умал-

чивание информации, существенно влияющей на принятие реше-

ния или просто интересной обществу), информационный мусор 

(сокрытие важной информации в огромном потоке пустой и не-

нужной информации), смещение понятий (использовании обще-

признанных терминов не по назначению, что приводит к смеще-

нию его значения в общественном сознании), отвлечение внима-

ния (привлечение внимания человека к незначительным происше-

ствиям, тем самым отвлекая его от существенных событий), при-

менение ничего не значащих понятий (использовании понятий, 

находящихся на слуху, но не имеющих определения, а следова-

тельно, не имеющих и смысла), приоритет негативной информа-

ции (негативная информация сама себя продает, а за позитивную 

должен кто-то платить, соответственно, негативная информация 

получает приоритет над позитивной), ссылка на несуществующие 

основания (информация представляется достоверной на основа-

нии, которое не имеет никакого реального смысла), сомнительные 

выводы (основанием вывода является достоверная или общеиз-

вестная информация, никакого отношения к выводу не имеющая), 

информационные табу (определенная информация запрещается), 
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прямая ложь (распространение информации, заведомо ложной да-

же с точки зрения ее распространителя) [6]. 

Интересной представляется классификация приемов и мето-

дов информационной войны в системе медиа манипулирования 

Вороновой О.Е.: навешивание ярлыков (например, «империя зла»), 

«сияющие обобщения» (например, «революция роз» в Грузии); 

«перенос» (например, уравнивание роли Германии и СССР в раз-

вязывании Второй мировой войны), ссылка на авторитетов 

(например, «по мнению экспертов»), «игра в простонародность» 

(создание имиджа «своего»), подтасовка фактов или подмены кон-

тента (искажение информации), апелляция ко «всем» («каждому 

известно», «никто не сомневается» и т.п.). По мнению автора, 

наиболее популярными и эффективными приемами современных 

информационных войн являются: информационный вброс, окно 

Овертона, использование ботов, фейковых личностей, подставных 

дискуссий и т.п.; использование интернет-вирусов, подмена кон-

тента, «односторонняя перспектива», «психологический шок», 

«вербальная война», создание «образа врага» [7, 143-158].  

Таким образом информационная война – это система дей-

ствий, которая включает в себя использование информационных и 

коммуникационных технологий и управление ими для получения 

конкурентного и стратегического преимущества над противником. 

Следует подчеркнуть, что информационная война – это менталь-

ная война за умы людей, связанная, прежде всего, с манипулиро-

ванием информацией, доступной для массовой аудитории. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о подходах к изуче-

нию межкультурных коммуникаций будущими журналистами на про-

граммах бакалавриата и магистратуры. Обозначены факторы, влияю-

щие на процесс обучения в целом, рассмотрена специфика межкультур-

ных коммуникаций в медиапространстве. Рассмотрен опыт факульте-

та журналистики РГГУ в преподавании дисциплин межкультурных 

коммуникаций на программах бакалавриата разных профилей. 

Ключевые слова: образовательный дизайн, поколение Z, инноваци-

онные методы обучения, межкультурная коммуникация, подготовка 

журналиста. 
 

Современное образовательное пространство меняется стреми-

тельно. Необходимо упомянуть, что роль медиасреды в этих изме-

нениях очень велика. Система подготовки будущих журналистов 

также претерпела существенные изменения за последнее время. И, 

наконец, существенным фактором изменений подходов к педаго-

гическому (образовательному) дизайну стала смена поколений на 

рынке обучения и приход поколения Z или микса поколений Z и Y 

(в зависимости от уровня обучения) и смена парадигмы в обучаю-

щем процессе.  

Смена поколений на рынке образования стала одним из клю-

чевых факторов пересмотра походов в области педагогического 

дизайна к самому процессу обучения.  

Разные авторы по-разному группируют факторы, которые 

оказали существенное влияние на смену парадигмы современного 
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высшего (третичного) образования. Но представляется важным 

отметить наиболее критичные для процесса обучения в вузе в це-

лом. Прежде всего это дети «мультимедийных технологий», они 

живут в мире медиа [1]. Они достаточно легко ориентируются в 

мире цифровых технологий, привыкли получать информацию из 

цифровой среды. Более того, они привыкли получать эту инфор-

мацию очень быстро. Для них привычно коммуницировать в вир-

туальном мире [1]. Иными словами, требования к процессу обуче-

ния со стороны поколения Z – это удобно. комфортно, привычно и 

просто [2]. Сегодня нет проблемы найти самостоятельно инфор-

мацию, причем и в сконцентрированном виде. Это означает, что в 

дизайне процесса обучения необходимо предусматривать и сту-

дентоцентричность современного образования и принципиальную 

смену роли преподавателя.  

Говоря о специфике познавательного процесса важно отме-

тить следующее. Поколение Z и микс поколений Z и Y имеет 

очень слабую концентрация внимания (8 секунд), высокую пере-

ключаемость, низкую устойчивость к процессу познания [3]. Так-

же отмечается потребность к восприятию визуализированной ин-

формации, снижение долговременной памяти и привычка полу-

чать всю информацию из Интернета.  

Для решения этих задач используются медиаобразовательные 

технологии [2]. 

Таким образом, учитывая с одной стороны требования поко-

ления Z к процессу обучения, их погруженность в медиасферу и 

привычку к цифровым и медиатехнологиям образовательный (пе-

дагогический) дизайн процесса обучения следует строить с учетом 

вышеперечисленных факторов и широким использованием ме-

диаобразовательных технологий.  

Также важным фактором, влияющим на педагогический ди-

зайн процесса обучения, становятся сама межкультурная комму-

никация. Мир медиа существенно расширяет возможности обще-

ния и коммуникаций, а значит в принципе нацелен на диалог куль-

тур. Также не стоит забывать о кросс-культурной коммуникации в 

рамках будущей или уже осуществляющейся рабочей деятельно-

сти студентов. Корпоративная среда подвержена сложному кросс-

культурному влиянию как со стороны корпоративной, так и со 

стороны национальной и бизнес – культуры [4]. Расширение взаи-

модействия со странами Юго-Восточной и Центрально Азии, 
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например, только усиливает это влияние. Учитывая этот факт рас-

тет и запрос на практичность обучения, изучение и реализацию 

реальных бизнес- кейсов.  

Базируясь на опыте факультета журналистики РГГУ при изу-

чении дисциплин, связанных с межкультурной коммуникацией, 

можно отметить следующие возможности.  

Прежде всего это формирование единого образовательного 

пространства (использование МООК или экосистем Google, VK и 

т.д.). В рамках единого образовательного пространства есть воз-

можность размещать все необходимые материалы курса (статьи, 

презентации, необходимую учебную литературу, необходимые 

видео фрагменты), материалы домашних заданий, задания с обра-

зовательных платформ и т.д.  

Также важным представляется заданий для студентов в виде 

групповой проектной работы. Формат проекта может быть и виде 

групповой презентации, и в виде видеоконтента. Такая групповая 

проектная работы развивает как профессиональные, так и универ-

сальные компетенции, формируют и усиливают горизонтальные 

связи в группе, позволяют использовать E-mentoring.  

Использование интерактивных образовательных медиатехно-

логий решает не только педагогические задачи (быстрого кон-

троля, среза знаний), но и является использованием элементов 

геймификации, что включает в процесс обучения развлекательный 

компонент, обеспечивая привычность и простоту.  

И, наконец, мастер – классы профессионалов рынка также 

способствуют и развитию межкультурной коммуникации на прак-

тике с одной стороны. С другой стороны, представляют как раз те 

самые бизнес-кейсы, которые позволяют на практике изучить кор-

поративную межкультурную коммуникацию.  

Таким образом, при современных факторах влияния (вызовы 

поколения Z на рынке образования, цифровая трансформация об-

разовательной сферы, расширение роли медиа в процессе обуче-

ния) необходимо использовать новые походы к педагогическому 

дизайну процесса обучения и формирования новых условий для 

реализации процесса обучения студентов факультета журналисти-

ки межкультурной коммуникации. 
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