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ideas and suggestions for their implementation. The journal targets representatives of natural and technical sciences and humanities be‐
cause at the junction of these sciences, promising directions of research endeavor are often born. 

The key  focus areas of  the  journal are: natural and  technical sciences; economics and management of  industries; arts and cultural 
studies; mass information and communication; history of science. 

Materials of  the  journal are placed on  the platform of  the Russian Science Citation  Index of  the Russian Science Electronic Library 
(Agreement no. 354‐06/2016 of June 15, 2016). 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. По гипотезе авторов, с начала XXI века в России стала происходить трансформация всего медиаландшафта и, как следствие, по‐
степенное изменение медиаменю разных поколений. В 2020‐е годы цифровое вещание охватило практически все медиа, а смартфоны 
и мобильные устройства стали оттеснять другие технические медийные платформы. Изменилось и само медиапотребление – из ли‐
нейного оно постепенно стало превращаться в клиповое, молодое поколение стало намного меньше смотреть телевизор, оно переклю‐
чилось на стриминговое вещание и т.п. Возможно, что эта статья может стать платформой для дискуссий теоретиков и практиков 
медиа о будущем средств массовой информации и коммуникаций в России. 
Методы. В  какой‐то  степени  настоящая  статья  является  продолжением  предыдущих  публикации  в журнале  «Идеи  и  инновации», 
а также статей в других изданиях. Предмет настоящего исследования потребовал не только изучения и переосмысления научной лите‐
ратуры последних лет, встреч с экспертами, но и небольшого полевого исследования аудитории. Авторы работают в электронных ме‐
диа в качестве практиков и теоретиков уже многие годы и знакомы с ведущими специалистами как в области теории, так и практики 
медиакоммуникаций. В статью включено большое научное интервью заместителя генерального директора одного из ведущих телека‐
налов России. Специально для этой статьи было также проведено небольшое исследование медиаменю молодежи на примере студентов 
Института кино и телевидения (ГИТР). Как итог статья является синтезом взаимных размышлений на очень актуальную тему – медиа‐
потребления разных по возрасту поколений. В статье предложена новая классификация медиапоколений. 
Результаты. В 2020‐е годы количество цифровых «окон» во внешний мир у россиян стало стабильно больше в виде экранов различных 
электронных устройств – не только телевизоров, но и компьютеров, планшетов и смартфонов. В этот период сдвинулся не только 
вектор использования медиа, но и у каждого поколения стало обозначаться достаточно четко свое медиаменю. Старшие поколения рос‐
сиян по‐прежнему используют «классическое» медиаменю – телевизор, радио. Более молодая аудитория потребляет медиа в основном 
через мобильные устройства. Постепенно стал меняться и сам контент в угоду той или иной аудитории. Если старшие поколения по‐
прежнему привержены линейному потреблению, то младшие склонны к более короткому и клиповому. Появилось и новое понятие – кросс‐
потребление медиа. 
Выводы. Эта статья может быть интересна как теоретикам, так и практикам медиа. Теоретиков она должна заинтересовать но‐
выми горизонтами, которые открываются перед исследователями возникающего на наших глазах нового медиаландшафта. Практикам 
она даст повод задуматься, насколько они понимают потребности своей конкретной аудитории. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  
Медиа, смартфон, поколение, виртуальный, радио, телевидение, Интернет, коммуникации, СМИ, цифровой, мобильный, полиэкранный, 
анкетирование.  
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ABSTRACT 
Object. According to the hypothesis of the authors, since the beginning of the XXI century, the transformation of the entire media landscape began to 
take place in Russia and resulted in a gradual change in the media menu of different generations. In the 2020s, digital broadcasting embraced almost all 
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the media, and smartphones and mobile devices started to oust other conventional media platforms. Media consumption itself has also changed – from 
linear it gradually began to turn into videos, the younger generation started to watch a lot less of TV, they are currently switching to streaming broad‐
casting, etc. This research paper may possibly become a discussion platform for media theorists and practitioners on the future of mass media and com‐
munications in Russia. 
Methods. The research paper below is, to some extent, a certain kind of continuation of previous publications in the journal “Ideas and Innovations”, as 
well as scientific papers in other periodicals. The subject matter of this research required not only the survey and reconsideration of the scientific literature 
of recent years and meetings with experts, but also a little field study of the audience. The authors have been working in electronic media as practitioners 
and theorists for many years and are familiar with leading experts in both the theory and practice of media communications. The scientific paper includes 
an extended interview with the Deputy General Director of one of the leading TV channels in Russia. For this paper especially, a small survey of the media 
menu of young people has also been conducted on the example of students of the Institute of Film and Television (GITR). As a result, the research paper 
is a synthesis of mutual reflections on a very relevant topic – media consumption of generations of different ages. The paper also suggests a new classifi‐
cation of media generations. 
Findings. In the 2020s, the number of digital “windows” to the outside world for Russians steadily increased in the form of screens of various electronic 
devices – not only TV sets, but also computers, tablets, and smartphones. This period is not only characterized by the shift in media vector, but by the fact 
that each generation has begun to clearly define its own media menu. The older generations of Russians still use the "traditional" media menu – TV and 
radio. A younger audience consumes media mainly through mobile devices. Gradually, the content itself began to change to suit a particular audience. 
Whereas the older generations are still loyal to linear consumption, the younger ones tend to be more brief and video‐oriented.  
Conclusions. This scientific paper may be of interest to both, media theoreticians and practitioners. Theoreticians may be attracted by new horizons open 
to researchers of a new media landscape, the emergence of which we are witnessing these days. Practitioners, in their turn, will be able to realize the 
extent of their understanding of the needs of their particular audience.  

KEYWORDS  
Media, smartphone, generation, virtual, radio, television, Internet, communications, media, digital, mobile, multi‐screen, polling. 
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10.48023/2411‐7943_2023_11_1_6 (in Russian). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследователи  медиа  уже  примерно  100  лет 
делят аудиторию по возрастам – первые медиа‐
измерения в мире относят к 1920‐м годам, когда 
в США  происходило  формирование  широкой 
сети  радиовещания  [17].  В  настоящее  время  
медиааудиторию  в  России  измеряет  компания 
MediaScope1, но и здесь одним из главных кри‐
териев является возраст. Например, телевизион‐
ная панель компании начитывает 20 тысяч чело‐
век всех возрастов старше 4 лет.  

Но в последние годы многие исследователи ме‐
диа начали замечать процесс качественного из‐
менения  аудитории.  Например,  один  совре‐
менный исследователь в своей публикации до‐
казывает,  что  традиционный   подход  деления                                                        
аудитории  массмедиа  исключительно  по  воз‐
растному признаку в современных условиях не 
может быть ключевым для определения ее ха‐
рактеристик.  В  частности,  Е.В. Олешко  заме‐
чает, что «…для потребителей в качестве основ‐
ного  структурообразующего  аудиторного  фак‐
тора должна быть характерна культура потреб‐
ления  информации, формируемая…  техноло‐
гиями» (курсив наш. – Авт.) [31].  

                                                            
1 Медиаскоп: исследовательская компания (сайт: https://mediascope.net). 

Медиаландшафт в России и во всем мире начал 
стремительно  преображаться  в  последние 
годы,  особенно  с  начала  пандемии  вируса 
Covid‐19, и всем нам сейчас важно понять, в ка‐
кой  степени.  В  данной  статье  мы  попытаемся 
ответить на вопросы, как и почему происходит 
этот процесс? 

МЕТОДЫ 

Эта статья сочетает многолетний личный опыт 
работы  авторов  в  электронных  медиа  в  каче‐
стве  практиков  и  теоретиков  –  именно  такой 
подход  позволяет  сочетать  оба  метода  – 
наблюдения медийных процессов изнутри как 
практиков и изучения происходящих процессов 
в медиа как внешних исследователей. 

С.В. Ерофеев большую часть своей профессио‐
нальной жизни работал в электронных медиа – 
Гостелерадио  СССР,  ВГТРК,  телеканалах  ТВЦ, 
«Школьник ТВ», ОТР и нескольких зарубежных. 
Был пионером телевизионного вещания в Ин‐
тернете в конце 1990‐х годов. Параллельно ав‐
тор в качестве исследователя и преподавателя 
последовательно  наблюдал  эволюцию  СМИ 
с 1988  года –  сначала  в  Институте  повышения 
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квалификации Гостелерадио СССР, затем на фа‐
культетах журналистики МГУ, РГГУ и Института 
кино  и  телевидения  (ГИТР).  Последние  два‐
дцать лет автор был исполнительным директо‐
ром, а затем ученым секретарем Международ‐
ной  академии  телевидения  и  радио  (IATR)  и 
наблюдал воочию эволюцию электронных ме‐
диа и коммуникаций во многих странах мира. 
Его наблюдения  за  эволюцией медиа отража‐
лись в электронных и бумажных статьях и кни‐
гах, в частности в [4–7, 9, 10, 43, 45].  

Е.С. Еркина профессионально занимается научно‐
технической информацией в области медиа по‐
следние 10 лет. Сертифицированный эксперт по 
информационным ресурсам Creative Analytics по 
научным  исследованиям,  руководитель  Отдела 
научно‐технической информации Института кино 
и  телевидения  (ГИТР),  заместитель  главного ре‐
дактора агентства ГИТР‐ИНФО, редактор сайта ин‐
ститута. В ее научном и практическом багаже – ру‐
ководитель отделов Центральной универсальной 
научной библиотеки имени Н.А. Некрасова, автор 
рубрики  Интернет‐издания WikersWeekly,  автор 
и создатель аудиогида для интернет‐платформы 
izi.TRAVEL,  куратор  программы  «Библиотеки 
Москвы» на Международной ярмарке интеллек‐
туальной литературы и пр. 

Ответы  на  поставленные  вопросы  авторы  ис‐
кали не только в источниках, но и в оценках че‐
ловека,  непосредственно  наблюдающего 
за этими изменениями с профессиональной по‐
зиции медиаменеджера –  значительную часть 
статьи  занимает  академическое  интервью 
Ю.В. Ермиловой,  заместителя  генерального 
директора  Общественного  телевидения  Рос‐
сии1  и  члена Международной  академии  теле‐
видения и радио (IATR)2. 

                                                            
1 Юлия Владимировна Ермилова в 2002 году окончила телевизионное отделение факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломо‐
носова с красным дипломом. В 1995 году пришла работать сценаристом документальных фильмов в Орловскую государствен‐
ную телерадиокомпанию. Автор фильмов «Пороги судьбы», «Вытебеть», документальных сериалов «Малые народы России», 
«Литературное кольцо России». В 2000–2001  годах работала корреспондентом информационной программы «Сегодня в сто‐
лице» на НТВ. В 2002–2008 годах – корреспондент телеканала RTVi. Делала репортажи для информационной программы «Сей‐
час в России» Андрея Норкина, аналитические сюжеты для программ «Власть с Евгением Киселевым», «Российская панорама» 
с Матвеем Ганапольским. В 2008–2013 годах – шеф‐редактор телекомпании «Полюс», которую создали диктор Центрального 
телевидения Инна Александровна Ермилова и журналист Алексей Евгеньевич Ермилов. Соавтор документальных фильмов «В 
тот день, когда окончилась война», «Ветер Победы», «Суровая осень». С 2013 по 2014 год – шеф‐редактор телеканала «Обще‐
ственное телевидение России». С 2014 по 2021 год – заместитель директора Дирекции информационного вещания ОТР. С 2021 
года – заместитель генерального директора, директор Дирекции информационного вещания телеканала «Общественное теле‐
видение России».  Автор нескольких книг. 
2 http://interatr.org/ru/persons/ermilova‐yuliya/ (дата обращения: 25.09.2022). 

Также для этой статьи ее авторы провели спе‐
циальное  анкетирование  медиапотребления 
студенческой  молодежи,  чтобы  получить  са‐
мые свежие данные (на сентябрь 2022 года). 

Таким образом, сочетая разные методы иссле‐
дования темы, авторы статьи хотели предоста‐
вить  читателям  наиболее широкий  спектр  ин‐
формации  для  размышлений  о  медиаменю 
разных  поколений.  Поскольку  тема  статьи до‐
статочно обширна, а объем ее ограничен, нам 
пришлось разбить тему на небольшие главки и 
максимально  их  сократить,  чтобы  читатели 
могли быстро получить общее впечатление по 
теме, а по ссылкам на источники уже ее расши‐
рить до желаемого объема. 

Почему  медиа  стали  неотъемлемой  частью 
нашей жизни? 

В  предыдущей  статье  «Реальность  виртуаль‐
ного  мира»  [8]  мы  достаточно  подробно  пи‐
сали,  как электронные цифровые медиа стали 
частью нашей жизни в последние годы.  

Это очевидно и другим исследователям медиа. 
Например, [3, 14, 44]. 

Год  спустя  после  выхода  нашей  статьи  в жур‐
нале «Идеи и инновации» мы  задали нашему 
эксперту вопрос, согласен ли он с тем, что в по‐
следнее  время  виртуальный  мир  стал  частью 
материального  и  что медиа  стали  неотъемле‐
мой частью нашей жизни? 

Ю.В. Ермилова: «Виртуальная жизнь в обще‐
стве началась  задолго до появления телеви‐
дения и Интернета. Газеты и журналы, отча‐
сти книги, столетиями создавали определен‐
ное  информационное  поле,  влияющее  на  со‐
знание людей.  
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Новые  способы  донесения  информации  до  по‐
требителя  дали  кратное  увеличение  кон‐
тента за последние десять лет. Медиа не про‐
сто вошли в нашу жизнь – медиа формируют 
эту жизнь, начиная с бытовых мелочей и закан‐
чивая профессиональными навыками. 

Можно  говорить,  скорее,  о том,  что  сейчас 
материальный мир становиться частью вир‐
туального.  Часть общества,  в  основном мо‐
лодежь,  уже  с  подозрением  относится  к  ре‐
альному миру, если в нем нет хотя бы налета 
виртуальности, которая, как это ни парадок‐
сально,  придает  реальному  миру  большую 
значимость и убедительность.  

Реальный  мир  становится  фоновым,  неким 
отдаленным  пространством,  существую‐
щим  в  виде  набора  форм  без  субстанциаль‐
ного начала. 

Граница между виртуальным и реальным ми‐
рами никогда не была столь зыбкой, как сей‐
час.  Например,  киберспорт  –  виртуальные 
спортивные  достижения,  однако  в  ряде 
стран, в том числе и в России, он признан офи‐
циальным видом спорта.  

В  СМИ  уже  появляются  репортажи,  основан‐
ные на дополненной реальности. Нонни де ла 
Пенья,  американская  журналистка,  которая 
уже десять лет создает иммерсивные репор‐
тажи для просмотра в очках VR. Она записы‐
вает  реальные  звуковые  файлы,  видеосцены, 
а затем  добавляет  виртуальные  спецэф‐
фекты, персонажей, чтобы максимально пере‐
дать ощущение вовлеченности, присутствия, 
вызвать сопереживание и сострадание. 

Медиапотребление сегодня – такая же необ‐
ходимость, как еда, одежда, сон – это неотъ‐
емлемый  атрибут  современного  образа 
жизни.  Появилось такое  понятие  как медиа‐
диета  –  это  меню  потребления  контента 
конкретным потребителем»1. 

Нам кажется,  что Ю.В. Ермилова  точно отметила 
три тенденции, которые характеризуют современ‐
ные отношения реальный/ виртуальный мир. Мы 
специально выделили эти новые тенденции: 

                                                            
1 Интервью Ю.В. Ермиловой для этой статьи. 
2 Институт кино и телевидения (ГИТР) (сайт: https://gitr.ru). 

–  Часть  общества,  в  основном  молодежь, 
уже  с  подозрением  относится  к  реальному 
миру, если в нем нет хотя бы налета вирту‐
альности,  которая,  как  это  ни  парадок‐
сально,  придает  реальному  миру  большую 
значимость и убедительность. 

– Граница между виртуальным и реальным 
мирами никогда не  была  столь  зыбкой,  как 
сейчас. 

–  Медиапотребление  сегодня  –  такая  же 
необходимость,  как  еда,  одежда,  сон –  это 
неотъемлемый  атрибут  современного  об‐
раза жизни. 

Другими  словами,  те  тенденции,  которые  мы 
описывали  год  назад  со  знаком  вопроса, 
не только  подтвердились  –  они  усилились 
и начали приобретать новые качества. 

В 2020 году одним из авторов была опублико‐
вана статья «Смартфон как точка потребления 
молодежи» [9]. В 2022 году мы вернулись еще 
раз  к  медиаменю  молодежи,  чтобы  получить 
подтверждению тому, что молодежь по‐преж‐
нему использует больше всего то, что у каждого 
есть в кармане или рюкзаке – смартфон.  

Мы провели небольшое, но достаточно репре‐
зентативное анкетное исследование среди сту‐
дентов Института  кино и  телевидения  (ГИТР)2. 
В нем приняли  участие 213  студентов первого 
(120  человек)  и  третьего  курсов  (93  человека) 
дневного  отделения  всех  семи  факультетов 
вуза в сентябре 2022 года. 

Всем им было предложено письменно ответить 
на  такой  вопрос:  «Отметьте  в  процентах 
ваше примерное медиапотребление на следу‐
ющих  устройствах:  смартфон,  планшет, 
компьютер, телевизор». 

Как  мы  и  ожидали,  ответы  подтвердили  тен‐
денции, отмеченные два года назад. Для удоб‐
ства читателей мы перевели ответы студентов 
в наглядный график (рис. 1).  



 
 

10 

Идеи и новации. 2023. Т. 11, № 1 

Статья редакторов / Article by editors 

 

Рис. 1. Результаты опроса «Медиапотребление на разных устройствах» 

Fig. 1. Results of the survey «Media consumption on different devices» 

 

На графике видно, что для большинства респон‐
дентов смартфон является главной медиаплат‐
формой  и  медиапотребление  происходит 
именно там. Это и понятно – в последние годы 
смартфоны  появились  практически  у  всех, 
их экраны стали значительно больше, а контент 
разнообразнее.  Одна  из  основных  причин 
их популярности – смартфон всегда с собой. 

Использование же других гаджетов – планшета, 
компьютера и телевизора – стало в значитель‐
ной  степени  нишевым,  их  стали  использовать 
гораздо меньше молодых людей – уже под кон‐
кретные, менее оперативные и более сложные 
условия, требующие большого экрана. 

Конечно, делать окончательные выводы на ос‐
новании  одного  небольшого  исследования 
рано, но его основная цель – еще раз привлечь 
внимание читателей к очевидному тренду, ко‐
торый  может  иметь  далеко  идущие  послед‐
ствия для всей медиаотрасли.  Как именно бу‐
дет развиваться этот тренд в приложении к раз‐
ным  медиа  –  задача  других  исследователей 
и других  исследований.  В  частности,  было  бы 
интересно  посмотреть,  как  экраны даже  клас‐
сических  медиа  (телевидения  и  кино)  начали 
трансформацию  из  традиционного  горизон‐
тального формата в вертикальный формат. 

Вернемся к нашему графику – на нем ярко вы‐
ражены  две  тенденции:  с  одной  стороны, 
на нем  видно,  что  смартфон  является  главной 

точкой  медиапотребления  для  молодежи, 
с другой –  что молодежь практически перестала 
смотреть  телевизор.  Кто  же  смотрит  телевиде‐
ние? Правда ли, что это удел старшего поколения? 
Отраслевые  доклады  [40]  и  данные  компании 
«Медиаскоп»  [2]  показывают,  что  каждый  год 
аудитория телевидения сужается. Мы спросили у 
нашего эксперта, насколько верны эти данные и 
как на это реагирует современное телевидение? 

Ю.В. Ермилова: «И по объективным, и по субъ‐
ективным  наблюдениям,  отток  зрителей 
от телевидения сохраняется. За 2015–2020 годы 
доля россиян, получающих новости по телеви‐
зору, сократилась с 90% до 62%. 

Пожилые люди традиционно смотрят теле‐
визор,  молодые  сидят  в  Интернете  –  стан‐
дартная формула. Но это не совсем так. Зна‐
чительное число людей в возрасте получают 
информацию из Интернета, так как работа 
в нем  перестала  требовать  каких‐либо  спе‐
циальных  навыков.  Распространение  Интер‐
нета среди пожилых тормозит привычка по‐
лучать  готовый  контент  в  потоковом  ре‐
жиме работы телеканала. Это связано с тра‐
диционным  доверием  возрастной  аудитории 
к создателям телеконтента.  

Медиаменю разное  не только  в  силу  непохо‐
жих  интересов  или  доверия  к тем  или  иным 
источникам  –  в  зависимости  от  возраста  
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серьезно  отличается  подход  к  способам  по‐
требления информации. 

Поколение 50+ живет по принципу потребле‐
ния  контента  по  расписанию,  заданному 
внешним источником, это зачастую упорядо‐
чивает  жизнь  пенсионеров:  во  столько‐то 
моя любимая передача, значит, до нее я хожу 
в магазин или готовлю.  

Более молодое поколение предпочитает кон‐
тент  в  свободном  доступе  и  потребляет 
в удобное для него время. Для них важны по‐
иск,  навигация,  выбор,  на  любой  блог можно 
подписаться и отписаться, можно в момент 
подстраивать  медиапотребление  под  свои 
быстро меняющиеся интересы.  

Аналоговое  телевидение  –  это  для  людей 
старшего поколения удобный и привычный но‐
ситель,  для  молодежи  –  ретро  и  винтаж, 
типа пленочного фотоаппарата»1. 

Мнение нашего эксперта подтверждается и дру‐
гими исследователями. В частности, британский 
медиарегулятор  Ofcom  в  своем  недавнем  до‐
кладе «Медианации 2022» отметил, что «стреми‐
тельный рост популярности стриминговых серви‐
сов увеличивает разрыв в привычках телесмотре‐
ния разных поколений» [39]. 

Почему телевизор перестал быть  
медиаточкой потребления всей семьи 

Сейчас уже нет единой семейной медиаточки, 
которой  многие  десятилетия  был  телевизор. 
Если мы обратимся вновь к нашему графику, то 
из него увидим, что в 2022 году практически не 
смотрят телевизор 10–30% студентов. Означает 
ли  это,  что  у  каждого  члена  семьи  появились 
свои медиаточки и какие? Вот мнение нашего 
эксперта, как и почему это происходит. 

Ю.В. Ермилова: «Полвека назад у потребите‐
лей было телевидение и радио. Во многих до‐
мах  радио  работало  с  утра  и  до  вечера, 
транслируя разным членам семьи одинаковые 
смыслы. Если говорить о телевидении, выбор 
контента ограничивался программой передач 
нескольких  телеканалов.  Контент  был 
условно адресным,  делился на  крупные блоки 
по возрасту и по тематике.  

                                                            
1 Интервью Ю.В. Ермиловой для этой статьи 

Сейчас  федеральные  или  крупные  региональ‐
ные, не специализированные каналы телевиде‐
ния по‐прежнему борются за количество зри‐
телей,  выделяя  те  же  параметры:  возраст, 
пол, активность, – поскольку их задача – усред‐
ненный  контент  для  максимального  охвата. 
Однако  возникшая  у  населения  потребность 
в более  разнообразном  выборе  информации 
совпала с технической революцией в СМИ. По‐
явилось  обилие  телеканалов,  которое  поро‐
дило  нишевость  вещания,  и  сегодня  суще‐
ствуют передачи и фильмы для очень неболь‐
шой, но зато постоянной аудитории.  

Итак,  телевизор  добавил  вариативности 
в выборе  контента,  а Интернет возвел  эту 
вариативность в бесконечную степень. 

Также  развитие  Интернета  дало  возмож‐
ность раздвинуть границы донесения инфор‐
мации: стало не очень принципиальным такое 
понятие, как охват, главное – количество ло‐
яльных  потребителей.  Передачу  увидят  все, 
кому она будет интересна.  

Основной  медиаточкой  в  настоящее  время 
выступает  смартфон  или  легкий  ноутбук. 
Главное – доступ в Интернет. Пора телевизо‐
ров,  а  также  стационарных  компьютеров 
уходит в прошлое,  и в немалой степени это 
происходит  в  силу  отсутствия  у  этих 
устройств  мобильности.  Люди  в  возрасте 
продолжают смотреть телевизор, молодые 
зачастую его вообще не включают. 

Потребителю сейчас важно не только то, что 
именно он находит в Интернете, но и насколько 
комфортно для него протекает сам процесс по‐
лучения информации. Возможность восприятия 
контента практически в любом месте и в лю‐
бом положении, становится неотъемлемой со‐
ставляющей медиавосприятия.  

Интернет‐площадки  очень  быстро  пришли 
к мысли о необходимости создания таргети‐
рованного контента. Во‐первых, потому что 
большого охвата в силу особенностей распро‐
странения  информации  добиться  быстро, 
а потом еще и постоянно удерживать, очень 
сложно  без  серьезных  финансовых  вливаний. 
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Во‐вторых,  потому что создавать контент 
начали  не  большие  универсальные  коллек‐
тивы,  а  обычные  люди,  привносящие  в  него 
собственную  личность:  о  том,  что  инте‐
ресно им самим, о своих ошибках и радостях, 
о событиях  вокруг  них,  –  посыл  от  конкрет‐
ного адресанта пошел искать таких же кон‐
кретных адресатов.  

Помимо этого,  у медиа есть одна интересная 
функция: медиа объединяют людей в некие со‐
общества. Например,  в  прошлом веке такими 
сообществами были футбольные болельщики – 
мужская  часть  населения  страны  прилипала 
к экранам на время матча и потом, по заверше‐
нии,  долго  его  обсуждала,  сознавая  собствен‐
ную причастность к особому клубу – клубу бо‐
лельщиков.  Женская  особенно  подчеркивала, 
что у нее через десять минут начинается  се‐
риал, и гордо шла его смотреть, понимая, что 
все те дамы от 10 и старше, которые сейчас 
также  торопятся  домой,  идут  именно 
за этим, вы с ними – одно целое. Теперь телеви‐
дение эту функцию почти утратило. Однако ее 
сполна  реализуют  социальные  сети  и  мессен‐
джеры:  помимо открытых источников,  созда‐
ются  закрытые  группы  по  интересам,  чаты 
для общения и донесения информации.  

В целом такое расслоение дало возможность 
каждому  члену  семьи  потреблять  информа‐
цию  через  совершенно  разные  медиаточки: 
телевизор,  компьютер/планшет/телефон, 
радио. Поэтому разным поколениям нет необ‐
ходимости притираться под контент и тем 
самым несколько унифицировать свои вкусы, 
наоборот, они максимально расходятся в вы‐
боре программ.  

При этом они тоже могут потреблять один 
и тот же контент, но на разных площадках 
или в разное время: например, интересующий 
фильм или мультфильм пожилые смотрят на 
телевизоре, а их внуки – иногда даже в тот 
же момент – в Интернете. Такие случаи были 
зафиксированы в эфире Общественного теле‐
видения России во время просмотра передачи 
«ОТРажение детям».  

                                                            
1 Интервью Ю.В. Ермиловой для этой статьи 
2 IATR – Международная академия телевидения и радио (сайт: http://interatr.org/ru/). 

Тем  не менее  приходится  признать,  что  ра‐
дио  переместилось  в  сегмент  автомобили‐
стов и огородников как полностью фоновый, 
но  очень  важный  инструмент.  Телевизор 
(важно  не  путать  с  телепередачами),  со‐
гласно  опросам,  смотрят,  в  основном,  люди 
50+.  Гаджеты,  подключенные  к  Интернету, 
стали  самыми  популярными  медиаточками 
за последние пять лет. 

Большое  количество разных медиаточек  в  од‐
ной семье создает кросс‐пространство: часто 
потребители  начинают  интересоваться  ме‐
диа друг друга и переходить на них, употребляя 
контент  непривычных  для  себя  источников, 
пусть и не в приоритетном порядке»1.  

Давайте выделим основные моменты, которые 
содержатся в оценке нашего эксперта.  

–  Потребность  в  более  разнообразном  вы‐
боре информации совпала с технической ре‐
волюцией в СМИ.  

Нам кажется, что это точное замечание. Это тот 
самый  случай,  когда  потребности  аудитории 
совпали с развитием медийных технологий. 

–  Телевизор  добавил  вариативности  в  вы‐
боре контента, а Интернет возвел эту ва‐
риативность в бесконечную степень. 

Эту  тенденцию  заметил  еще  один  руководи‐
тель другого телеканала – генеральный дирек‐
тор НТВ А.В. Земский в декабре 2021 года, вы‐
ступая на ежегодном собрании IATR, когда ска‐
зал, что его телеканал имеет в планах на бли‐
жайшие  годы  расширение  своего  присутствия 
в Интернете2. 

–  Основной  медиаточкой  в  настоящее 
время выступает смартфон или легкий но‐
утбук.  Главное  –  доступ  в  Интернет. Воз‐
можность  восприятия  контента  практи‐
чески в любом месте и в любом положении, 
становится  неотъемлемой  составляющей 
медиавосприятия. 

Более подробно об этом можно прочесть в уже 
цитировавшейся  статье  «Смартфон  как  точка 
медиапотребления молодежи» [9]. 
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– Это дало возможность каждому члену се‐
мьи  потреблять  информацию  через  совер‐
шенно разные медиаточки: телевизор, ком‐
пьютер/планшет/телефон, радио. Большое 
количество  разных медиаточек  в  одной  се‐
мье создает кросс‐пространство. 

Это  подтверждают  и  другие  исследователи, 
например Е.В. Олешко [31]. 

Теория поколений Штрауса и Хау  
и медиапотребление 

Давайте  теперь  посмотрим  на  складывающу‐
юся  ситуацию  с  точки  зрения  так  называемой 
теории поколений. Теория поколений – это тео‐
рия, разработанная Уильямом Штраусом и Ни‐
лом Хау и описывающая повторяющиеся поко‐
ленческие  циклы  в  истории  США.  Эта  теория, 
разработанная  американцами  в  1990‐е  годы, 
быстро стала популярной во всем мире, вклю‐
чая  Россию.  Несмотря  на  значительную  кри‐
тику, она удобна для понимания поколенческих 
циклов в новейшей истории. 

Об этой теории широко заговорили, когда вышла 
книга «Поколения»  («Generations»)  в 1999  году.  
Чтобы не пересказывать эту теорию, отсылаем 

читателей  к  статье  Н.П. Попова  «Российские 
и американские поколения XX века: откуда при‐
шли миллениалы?» [34]. 

Наглядно эту теорию демонстрирует рис. 2. 

Теория поколений с точки зрения медиа 

Мы же предлагаем посмотреть на теорию поко‐
лений с другой точки зрения. И составили свой 
вариант теории поколений с точки зрения ме‐
диа и коммуникаций.  

За отправную точку в таблице мы взяли возник‐
новение новых медиаплатформ. Это позволяет 
проследить как за возникновением новых тех‐
нологий, так и за изменением контента разных 
платформ  и  за  тем,  как  на  него  реагировали 
разные поколения. Для наглядности мы специ‐
ально новые медиаплатформы для своего вре‐
мени выделили полужирным шрифтом. 

Мы  не  стали  давать  названия  медиапоколе‐
ниям, а просто назвали их по мере возникнове‐
ния  –  «Медиапоколение  1»,  «Медиапоколе‐
ние 2», «Медиапоколение 3» и т.д. 

Мы также указывали примерный исторический пе‐
риод, определяющий каждое медиапоколение. 

 

 

Рис. 2. График разных поколений к статье Н.П. Попова «Российские и американские поколения XX века:  
откуда пришли миллениалы?» 

Fig. 2. Graph of different generations to the article by N.P. Popov "Russian and American generations of the XX century:  
where did millennials come from?"
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Чтобы  не  происходило  путаницы,  мы  также 
дали  каждому  поколению  собственное  услов‐
ное название. 

Конечно,  это  достаточно  приблизительный 
подход к эволюции медиа, но он наглядно дает 
представление, как появлялись разные поколе‐
ния потребителей медиа (табл. 1). 

Каждая новая платформа привносила что‐то но‐
вое в медиаменю поколений. Мы обратились к 
нашему  эксперту  с  просьбой  прокомментиро‐
вать то, как происходило, в чем это выражается 
и каковы причины?  

Ю.В.  Ермилова  (основные  мысли  эксперта  мы 
выделили  полужирным  шрифтом):  «Пожилые 
люди традиционно смотрят телевизор, моло‐
дые  сидят  в Интернете –  стандартная фор‐
мула. Но это не совсем так. Значительное число 
людей в возрасте получают информацию из Ин‐
тернета, так как работа в нем перестала тре‐
бовать  каких‐либо  специальных  навыков.  Рас‐
пространение Интернета среди пожилых тор‐
мозит привычка получать готовый контент 
в потоковом режиме работы телеканала. Это 
связано с традиционным доверием возрастной 
аудитории к создателям телеконтента.  

Медиаменю разное  не только  в  силу  непохо‐
жих  интересов  или  доверия  к тем  или  иным 
источникам – в зависимости от возраста се‐
рьезно  отличается  подход  к  способам  по‐
требления информации. 

Поколение 50+ живет по принципу потребления 
контента по расписанию,  заданному внешним 
источником,  это  зачастую  упорядочивает 

жизнь пенсионеров: во столько‐то моя люби‐
мая передача, значит, до нее я хожу в магазин 
или готовлю.  

Более  молодое  поколение  предпочитает 
контент  в  свободном  доступе  и  потреб‐
ляет  в  удобное  для  него  время.  Для  них 
важны поиск, навигация, выбор, на любой блог 
можно  подписаться  и  отписаться,  можно 
в момент подстраивать медиапотребление 
под свои быстро меняющиеся интересы.  

Аналоговое телевидение – это для людей стар‐
шего поколения удобный и привычный носитель, 
для молодежи – ретро и винтаж, типа пленоч‐
ного  фотоаппарата.  Здесь  нужно  различать 
нишевые каналы и каналы с широким охватом. 

Все поколения до миллениалов привыкли к пас‐
сивному  получению  информации.  Дети,  рож‐
денные после 1990‐х, выросли в среде активной 
коммуникации: телефонная доступность каж‐
дого  человека,  быстрый  поиск  интересующих 
сведений. Поэтому новые медиа получили и раз‐
вили  возможность  двусторонней  коммуника‐
ции:  писать,  звонить,  оставлять  голосовые 
комментарии можно в момент создания и рас‐
пространения контента. Сформирован пласт 
активных потребителей, а иногда и соавто‐
ров – такая возможность есть, например, при 
стримах или обсуждении в чатах – контента. 
И единственное, что они приемлют для пассив‐
ного потребления – художественные или доку‐
ментальные фильмы,  мультфильмы,  познава‐
тельные передачи, подкасты, – и то в удобное 
для них время.  

Таблица 1 / Table 1 

Поколения потребителей медиа / Generations of media consumers 

Примерные годы  Медиапоколения 
Условное 

определение 
Медиаплатформы 

2020–2040  Медиапоколение 6  Цифровое  Большеэкраные  смартфоны,  планшеты,  ноутбуки, 
ПК, телевидение, радио 

2000–2020  Медиапоколение 5  Интернет  Появление Интернета как массовой коммуникации. 
Переносные ноутбуки, ПК, планшеты, мобильные те‐
лефоны и смартфоны, телевидение, радио 

1985–2000  Медиапоколение 4  Мультимедиа  Телевидение, радио, стационарные ПК, пейджеры, 
мобильные телефоны 

1950–1985  Медиапоколение 3  Телевизионное  Стационарное телевидение, радио, переносное ра‐
дио («транзисторы») 

1930–1950  Медиапоколение 2  Радио  Стационарное радио, телефон, патефон 
1910–1930  Медиапоколение 1  Протомедиа  Стационарный телефон, патефон, радио 
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Параллельно  возникает  интересный  фено‐
мен:  по  мере  улучшения  технических  воз‐
можностей доступа к информации одновре‐
менно растут и активность, и пассивность 
потребителя.  Стремление  к  комфорту  дик‐
тует и характер контента, основная часть 
которого сдвигается в сторону фото‐ и видео‐
визуализации.  Для  прочтения  газетной  ста‐
тьи  требуются  интеллектуальные  усилия, 
для просмотра телевизионной программы их 
нужно значительно меньше. Для потребления 
коротких роликов Тик‐тока они практически 
не нужны: восприятие сводится к неосознан‐
ным нервным реакциям. 

Наблюдается расслоение общества реципиен‐
тов контента: одни вовлекаются в создание 
продукта или хотя бы обсуждение, другие про‐
сто безудержно его потребляют. Тем не менее 
говорить  о  полной  пассивности  не  прихо‐
дится:  лайки‐дизлайки,  репосты,  пересылки 
понравившегося друзьям,  комментарии –  это 
уже некоторая деятельность, хоть и с мини‐
мальными интеллектуальными затратами. 

Ранее нельзя было воспользоваться функцией 
отложенного потребления: смотрели не то‐
гда, когда была потребность или время на пе‐
редачу,  смотрели  в те  часы,  которые  уста‐
навливала  сетка  вещания.  В  настоящий  мо‐
мент еще не все телеканалы дают возмож‐
ность просмотра по запросу.  

Сейчас, когда ценнейший ресурс – время, Ин‐
тернет дал возможность получать инфор‐
мацию  тогда,  когда  потребителю  удобно. 
Хотя в массе  человек начал потреблять ме‐
дийный контент в несколько раз больше, чем 
полвека назад, он имеет возможность более 

качественно  отбирать  его  в  соответствии 
со своими потребностями»1. 

Нам кажется, что эксперт достаточно точно от‐
метил время, когда началось активное расслое‐
ние  аудитории  по  способу  потребления  кон‐
тента  –  «Дети,  рожденные  после  1990‐х,  вы‐
росли в среде активной коммуникации».  

Новое поколение предпочитает контент в сво‐
бодном  доступе  и  потребляет  в  удобное  для 
него время. Для него важны открытая навига‐
ция,  свободный  поиск  контента  и  его  выбор. 
Оно подстраивает медиапотребление под свои 
быстро меняющиеся интересы. 

Еще одна особенность этого поколения, о кото‐
ром важно упомянуть, – фоновое потребление 
контента.  Отсылаем  читателей  к  интересной 
статье  Д. Кульчицкой  и  Г. Филаткиной  «Фоно‐
вое медиапотребление как часть медиапрактик 
российской “цифровой молодежи”» [19]. 

Сейчас руководители медиа и в России, и во всем 
мире пытаются понять свою аудиторию – от этого 
зависит то, насколько точно они работают на нее. 
Теория  поколений,  предложенная  Штраусом 
и Хау более двадцати лет назад, конечно, дает об‐
щее социокультурное представление о новом по‐
колении, но не учитывает многих нюансов,  свя‐
занных с медиапотреблением. 

Впрочем,  наша  таблица  медиапоколений  тоже 
страдает  недостатком  –  она  точно  отображает 
рождение  разных  технических  медиаплатформ, 
но недостаточно точно в определениях условных 
названий медиапоколений. Полужирным шриф‐
том мы выделили три последних медиапоколе‐
ния (4, 5 и 6), которые, очевидно, являются одним 
(табл. 2). Ниже будет понятно, почему. 

Таблица 2 / Table 2 

Поколения потребителей медиа / Generations of media consumers 

Примерные 
годы 

Медиапоколения 
Условное 

определение 
Медиаплатформы 

2020–2040  Медиапоколение 6  Цифровое  Большеэкраные смартфоны, планшеты, ноутбуки, ПК, телевидение, 
радио 

2000–2020  Медиапоколение 5  Интернет  Появление Интернета как массовой коммуникации. 
Переносные ноутбуки, ПК, планшеты, мобильные телефоны и смарт‐
фоны, телевидение, радио 

1985–2000  Медиапоколение 4  Мультимедиа  Телевидение, радио, стационарные ПК, пейджеры, мобильные те‐
лефоны 

1950–1985  Медиапоколение 3  Телевизионное  Стационарное телевидение, радио, переносное радио («транзисторы») 
1930–1950  Медиапоколение 2  Радио  Стационарное радио, телефон, патефон 
1910–1930  Медиапоколение 1   Протомедиа  Стационарный телефон, патефон, радио 

                                                            
1 Интервью Ю.В. Ермиловой для этой статьи. 
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Параллельно  первому  исследованию,  посвя‐
щенному медиапотреблению, мы провели еще 
одно, чтобы определить, каким себя видит но‐
вое поколение. 

Опрос  проводился  среди  той  же  аудитории  – 
213 студентов первого (120 человек) и третьего 

курсов  (93 человека) дневного отделения всех 
семи факультетов Института  кино  и  телевиде‐

ния (ГИТР) в сентябре 2022 года. 

Когда мы письменно просили студентов отметить 

в процентах, к какому поколению они могли бы 
отнести себя – «Цифровому поколению», «Интер‐

нет‐поколению»  и  «Мультимедийному  поколе‐
нию»,  то многие  искренне  считали,  что  все  три 
названия – это одно и то же понятие. 

Уже потом, при углубленном интервью с неко‐
торыми  участниками  анкетирования,  мы  по‐
няли,  что  для  этого  медиапоколения  все  три 
названия сливаются в одно – мультимедийное, 
цифровое интернет‐поколение.  

Это же показывает и  график – все три названия 
идут параллельно (рис. 3). Видимо, название ро‐
дится само собой, как это произошло с названием 
мобильного телефона с расширенными функци‐
ями, который мы сейчас знаем как «смартфон», 
а когда‐то называли «цифровым помощником».  

Наш эксперт уже отметила,  что новое поколе‐
ние  –  не  только  потребителей,  но  активных  
создателей. То есть они не только пассивно по‐
лучают информацию, но и создают контент. 

Ю.В.  Ермилова:  «Соцсети,  YouTube…  Именно 
от  них  молодое  поколение  сейчас  получает 
информацию  по  самому  широкому  спектру 
тем. Их неоспоримое преимущество – неанга‐
жированность, свобода в выборе тем и спосо‐
бах их изложения.  

Медиа становятся больше,  чем способ доне‐
сения информации. Это важная часть жизни. 
Особенно  четко  это  показали  события 
начала 2022 года, когда в России были заблоки‐
рованы социальные сети Instagram и Facebook 
(признаны  иностранными агентами и  запре‐
щены на территории РФ).  

У потребителей, привыкших ежедневно в опре‐
деленное время или в момент определенных со‐
бытий  выкладывать  контент  или  просмат‐
ривать его, началась психологическая инфор‐
мационная  ломка –  некоторое  время  они  ис‐
кали,  чем заменить ушедших,  и в итоге при‐
шли  не  к  книгам  или телевидению –  больше 
70% пользователей Instagram перешли к сети 
Telegram и ВКонтакте, то есть произошла за‐
мена  на  аналогичные  площадки,  а  не  уход 
из виртуального пространства»1. 

 

 

Рис. 3. Самоназвание медийного поколения 

Fig. 3. Self‐designation of the media generation 

                                                            
1 Интервью Ю.В. Ермиловой для этой статьи. 
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Уже давно не секрет, что в последнее время из‐
менилось само понятие «информация». Журна‐
листика  испытывает  сильнейшее  давление  со 
стороны блогеров. Вот что думает об этом явле‐
нии наш эксперт. 

Ю.В.  Ермилова:  «Блогеры  –  независимые,  сво‐
бодные,  говорящие  с  аудиторией  на  одном 
языке – стали востребованы не только у моло‐
дежи, но и у пожилого поколения. И они же при‐
внесли новые законы для создателей информа‐
ции. Ломаются каноны и принципы создания ин‐
формации, меняется подход к оценке важности 
или  полезности  информации.  Блогеры  уходят 
от телевизионных принципов монтажа, испы‐
танных режиссерских приемов, правил создания 
текстов. 

Произошла десакрализация профессии журна‐
листа:  давать информацию может практи‐
чески  любой.  Профессионалов  потеснили  ди‐
летанты,  зритель  получил  возможность 
стать сотворцом.  

Блогеры ломают ореол избранности профессии 
журналиста,  однако  пользователи  соцсетей 
в этот же момент рушат избранность самих 
блогеров:  любой  открытый  пост  в  соцсети, 
даже самый неудачный, находит своего потре‐
бителя, его увидят и как‐то откомментируют 
хотя  бы  несколько  человек,  поэтому  автор 
с тремя подписчиками – уже создатель медиа‐
контента.  Более  того,  нет  границы  между 
журналистами  и  блогерами:  первые,  отрабо‐
тав  день  на  редакцию,  вечером  зачастую  пи‐
шут или снимают для своего блога. Цифровые 
технологии  понизили  планку  качества  в  мо‐
менте, однако при этом дали мощный толчок 
развитию новых художественных форм и прие‐
мов, и на сегодня эта самая планка качества в 
новых медиа тоже на высоте, другое дело, что 
здесь царит большая вариативность, поэтому 
есть как высокохудожественный контент, так 
и весьма примитивный. Модель пассивного по‐
требления  контента  все  больше  заменяется 
активным участием пользователей. 

При этом принцип потребления здесь и сейчас не 
означает,  что  уходит  само  понятие  создания 
контента  к  определенному  дню  или  времени. 

                                                            
1 Интервью Ю.В. Ермиловой для этой статьи. 

У многих блогеров есть конкретное расписание 
выхода в эфир или публикации контента: точно 
так же, как и раньше в газетах, есть работаю‐
щие в режиме новостей, по несколько раз в день, 
в основном,  это площадки соцсетей чатового 
типа  (Телеграм),  есть ежедневщики,  есть вы‐
кладывающие  свои  творения  еженедельно, 
например, блоги выходного дня – точно так же, 
как некогда газеты и журналы делились на еже‐
дневные, еженедельные и ежемесячные. 

Произошло  расслоение.  В  некоторых  медиа 
снизилось  качество  контента в  угоду  скоро‐
сти или уникальности – снятое хоть на утюг 
(видеорегистраторы,  камеры  наблюдения, 
пользовательские  видео),  но  его  можно  вы‐
дать  первыми.  В  некоторых,  наоборот,  по‐
явилась элитарность картинки и смысла»1. 

Взгляд на медиаменю будущего 

Медиаменеджеры во всех странах мира внима‐
тельно изучают новые тенденции,  складываю‐
щиеся в современном медиаландшафте, чтобы 
спроецировать их на будущее. В частности, мы 
бы  отметили  следующие  тренды,  складываю‐
щиеся в России (не в порядке важности):  

 Телевидение все еще остается основным ис‐
точником  информации,  но  его  влияние  со‐
кращается. 

 Существенно  выросло  значение  интернет‐
источников и социальных сетей. 

 Снизилась  интенсивность  потребления  но‐
востной информации. Это касается как теле‐
визионных, так и интернет‐новостей. 

 Продолжаются рост популярности  социаль‐
ных сетей и перераспределение аудитории 
между разными платформами.  

 Наибольшие темпы роста за последние годы 
продемонстрировали социальные сети, пред‐
лагающие визуальный контент. 

 Заканчивается мир линейного потребления 
медиа. 

Эти  тенденции  –  результат  медиапотребления 
разных  поколений.  Это  сложный  процесс,  по‐
скольку в нем участвуют сразу несколько поколе‐
ний. А вот как видит будущее в медиа наш эксперт. 
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Ю.В. Ермилова: «Печатная пресса окончатель‐
но перейдет в цифровой формат, а те немно‐
гие,  скорее,  журнальные  издания,  которые 
останутся, будут нишевыми, элитарными. Со‐
всем они не исчезнут: бумага – это аналог ви‐
нила, и если пленочные аудиокассеты как носи‐
тель отмерли, то пластинки переживают но‐
вый  всплеск  интереса  сначала  со  стороны  по‐
требителей, а затем и со стороны исполните‐
лей, которые выпускают свои альбомы и в та‐
ком формате. Вообще популярность журналов 
по оценке издателей не растет, но и не падает, 
в то время как газеты, даже выходящие онлайн, 
вынуждены  искать  новые  форматы:  новости 
в Интернете появляются быстрее, аналитику 
зритель может брать адресно  из  блогов тех 
же авторов, которые публикуются в газетах, 
поэтому  только  неожиданные,  эксклюзивные 
материалы, да собранный в одном месте калей‐
доскоп  статей  остаются  привлекательными 
факторами для аудитории. 

И по объективным, и по субъективным наблю‐
дениям, отток зрителей от телевидения со‐
храняется.  За  2015–2020  годы  доля  россиян, 
получающих новости по телевизору, сократи‐
лась с 90% до 62%. 

Телевидение  мало  привлекает  молодежь  –  ей 
предлагаемые форматы и линейный способ рас‐
пространения  контента  неинтересны.  Дети 
младшего школьного возраста готовы воспри‐
нимать  контент  в  Интернете,  но  с  трудом 
ориентируются в телесмотрении.  

Отток  пожилого  населения  идет  не  только 
за счет естественной убыли, но и из‐за других 

факторов:  часть  возрастных  потребителей 
тоже уходят в соцсети, а категория 40+, кото‐
рая  по  мере  старения  должна  бы  пополнять 
аудиторию, не приходит, поскольку уже привык‐
ла получать информацию другими способами.  

Однако во время критических событий доля те‐
лесмотрения резко идет вверх: к консерватив‐
ным  СМИ  по‐прежнему  довольно  высокий  рей‐
тинг доверия. Впрочем, оно увеличивается про‐
порционально росту медиасмотрения в целом. 

Сегодня  медиапотребление  активно  смеща‐
ется в сторону Интернета. Ежегодно телека‐
налы теряют от 1 до 5 % зрителей. Тем не ме‐
нее не стоит смешивать телевизор как меди‐
аточку  и  телевидение  как  способ  создания 
контента.  

Уже начался активный процесс конвергенции, 
взаимопроникновения  и  смешения  площадок: 
на телевидение проникает все больше прие‐
мов  интернет‐медиа,  телеканалы  создают 
свои группы в соцсетях и успешно продвигают 
контент,  а  в  Интернете  наряду  с  большим 
количеством  фрагментарных  продуктов  бу‐
дет становиться все больше полноценных ма‐
териалов,  созданных  по  канонам  привычных 
телеформатов»1.  

Наша статья – скромный вклад для понимания 
того,  как  формируются  эти  процессы.  Наде‐
емся, что у читателей появилось некоторое по‐
нимание того, что происходит сейчас с медиа‐
потреблением разных поколений. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анонсируется новая концепция медиаэкологии как научной области исследований в рамках парадигмы медиатизации информа‐
ционного пространства. Это – междисциплинарная отрасль, возникшая на стыке современной экологии и постоянно углубляющейся ме‐
диатизации пространства. Сам термин уже используется в научном обиходе, но в ином, далеком от предлагаемого авторами, значении. 
Авторами проведено его отстраивание от существующих аналогов на терминологическом уровне, конкретизирована область научных 
исследований медиаэкологии, обозначено ее тематическое поле, определены методологическая и теоретическая базы и исследователь‐
ский инструментарий. В статье приведены теоретические и практические основания дефиниции нового научного направления, пред‐
ставлены результаты анализа эмпирического материала методами и инструментами медиаэкологии на материале публикации по эко‐
логической тематике трех  крупнейших  газетных  изданий  разных  стран:  «Российской  газеты»  (Россия),  «Жэньминь жибао»  (Китай) 
и «Асахи симбун» (Япония). В результате проведенного пилотного исследования были выявлены «узкие» места в освещении экологической 
тематики в трех крупнейших изданиях разных стран.  
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ABSTRACT 
The research paper below highlights a new scientific trend – media ecology which is an interdisciplinary branch that emerged as a result of an interaction 
between contemporary ecology and an ever‐deepening process of space mediatization. The term itself is already employed in scientific discourse but in a 
meaning which is totally different from the one suggested by the authors. Media ecology as a field of knowledge is related to the sphere of communication 
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sciences. Distinguishing of the term from the existing analogues on the terminological level has been conducted, the field of scientific research has been 
concretized, the thematic scope has been defined, and methodological, theoretical bases and the research tools have been determined as well. The results 
of analyzing empirical material by tools and methods of media ecology are presented in the paper. To achieve these goals, there have been studied articles 
on the topic of environment published by the three largest periodicals of various countries: “Rossiyskaya Gazeta” (Russia), “Zhenmin Zhibao” (China), and 
“Asahi Shimbun” (Japan). The research conducted by means of implementing media ecology tools has enabled making original conclusions on the problem 
areas concerning the coverage of environmental topics by the periodicals of the above mentioned countries. The object of the article is to announce a 
new trend in scientific activities – media ecology, to define the sphere of scientific research, to determine the topic area, to single out methodological and 
theoretical bases, and to conduct pilot research on particular examples. The following theoretical methods have been applied: analysis and synthesis, 
descriptive, comparative, statistical, comparative‐historical, structure‐semantic, and frequency, as well as methods of generalization and formalization. 
Such specialized methods as content‐analysis, frequency analysis, and data analysis have also been implemented. The research paper reveals theoretical 
and practical reasoning for defining a new scientific trend. As a result of conducting pilot research, “narrow” areas in covering environmental issues by 
the three leading periodicals of the countries concerned have been revealed. The paper proves the timeliness and necessity of defining a new trend – 
media ecology – as an efficient scientific and practical tool of developing all communication disciplines. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Появлением  термина  «медиаэкология»  науч‐
ный мир обязан Г.М. Маклюэну [16]. Он тракто‐
вал  медиаэкологию  как  «экологию  средств 
коммуникации», где под средствами коммуни‐
кации понимаются любые предметы культуры, 
рассматриваемые по отношению к их коммуни‐
кационной роли.  

Многими  исследователями  сегодня  медиаэко‐
логия понимается  как междисциплинарная об‐
ласть  знаний  на  стыке  социальной  экологии 
и медийных  наук,  изучающая  проблемы  взаи‐
модействия человека и информационной среды 
обитания, которую формируют медиа. В центре 
внимания медиаэкологов –  влияние медиатех‐
нологий на психику индивидуума и социокуль‐
турные процессы в обществе. Согласно опреде‐
лению  последователя  Маклюэна  Н.  Постмана, 
экология средств коммуникации – «это изучение 
воздействия средств коммуникации как окружа‐
ющей среды, имеется в виду влияние символи‐
ческих систем и технологий на социальную орга‐
низацию, познавательные процессы,  политиче‐
ские и философские идеи человеческого обще‐
ства» [25]. В качестве средств коммуникации мо‐
гут  быть  использованы  любые  культурные  до‐
стижения  цивилизации,  но  особую  роль  среди 
них играют язык, устная и письменная речь, пе‐
чатная и электронная культуры.  

Очевидно,  что  предметная  область  экологии 
средств  коммуникации,  или  медиаэкологии, 
как  научной  концепции  чрезвычайно широка: 

это могут быть изобразительное искусство и ди‐
зайн,  театро‐  и  киноведение,  культурология 
и мода, коммуникации и СМИ и др. Стоит указать 
и на цель научного направления – изучение окру‐
жающей среды, создаваемой средствами массо‐
вой коммуникации. Существует даже Междуна‐
родная ассоциация медиаэкологии, ведущая ак‐
тивную просветительскую деятельность, издаю‐
щая научные периодические издания. 

Авторы  данной  статьи  предлагают  рассматри‐
вать  концепцию медиаэкологии в  более  узком 
смысле –  как медиатизацию экологии, или как 
освещение экологических проблем средствами 
массовой коммуникации, направленное на воз‐
никновение социальных эффектов в результате 
данного коммуникационного воздействия. При 
этом  под  «средствами  массовой  коммуника‐
ции»  мы  понимаем  традиционную  трактовку 
термина:  это  и  СМИ,  и  кинематограф,  и  театр, 
и выставки  и  пр.  Теоретический  узел  проблем 
медиаэкологии, на наш взгляд, находится в поле 
медиакоммуникаций. Глобальной целью иссле‐
дований в области медиаэкологии является изу‐
чение воздействия средств массовых коммуни‐
каций на экологизацию окружающей среды. 

Одним из  ведущих методологических  направ‐
лений исследований в области медиаэкологии 
может  стать  анализ  совокупности  отношений, 
возникающих в результате взаимодействия  

а) экологии с базисными социальными институ‐
тами общества;  

б) экологии и медиасистемы.  



 
 

24 

Идеи и новации. 2023. Т. 11, № 1 

Тренд‐статья / Trend‐article 

Речь здесь идет об исследовании как объектив‐
ных  (отношения  по  поводу  коммуникаций,  их 
функций,  структуры, модальности и др.),  так и 
субъективных характеристик (сознание, подсо‐
знание, поступки, мотивации поведения ауди‐
тории, ее ментальность и др.) и выработке ал‐
горитма принятия решений. 

В тех случаях, когда медиаэкологические иссле‐
дования  приобретают  пространственный  ас‐
пект,  то есть  включают  сравнение  каких‐либо 
территорий по особенностям освещения эколо‐
гической  проблематики  в  средствах  массовой 
коммуникации,  появляется  возможность  при‐
менения  географических  методов  исследова‐
ния в рамках предлагаемой концепции медиа‐
экологии. Прежде всего, это методы, применя‐
емые в  культурной  географии  [12, 18]  и  пове‐
денческой  географии  [5].  При  наличии  подхо‐
дящих пространственно‐определенных данных 

в медиаэкологическом анализе возможно при‐
менение  картографического  или  геоинформа‐
ционного методов [7].  

Карты по медиаэкологической тематике вклю‐
чены в состав Экологического атласа России и 
составляют  раздел  «Экологические  портреты 
регионов  в  средствах  массовой  информации» 
[20].  Он  включает  четыре  карты:  «Освещение 
событий  экологической  тематики  в  СМИ» 
(представлена  на  рис. 1),  «Региональные  но‐
востные сюжеты об опасных природных и кли‐
матических явлениях», «Региональные новост‐
ные  сюжеты  о  негативном  воздействии  чело‐
века на окружающую среду» и «Региональные 
новостные сюжеты о загрязнении окружающей 
среды».  Карты  составлены  по  данным  архива 
«РИА Новости»1 за 2006–2012 гг. 

 

 

Рис. 1. Карта по медиаэкологической тематике в Экологическом атласе России 

Fig. 1. Map on media‐ecological topics in the Ecological Atlas of Russia 

                                                            
1 РИА Новости: сайт. URL: https://ria.ru. 
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Географически ориентированные исследования 
материалов  СМИ  по  экологической  тематике 
становятся все более популярными в последние 
годы. Как правило, они посвящены анализу тер‐
риториальной и тематической неоднородности 
освещения экологической проблематики  [6, 7], 
а также оценке количества и эффективности ин‐
формационных сообщений [24, 27]. 

Как отмечает Н.В. Калинина,  во всем мире обра‐
щение СМИ к экологической проблематике проис‐
ходит волнообразно, имеет циклический характер 
и  привязано  в  основном  к  конкретным  –  чаще 
всего катастрофическим – событиям [13]. Согласно 
исследованию М.В. Грибок и В.С. Тикунова, подоб‐
ная ситуация характерна и для России [7]. Экологи‐
ческие сообщения характеризуются существенной 
неравномерностью распределения по территории 
страны, что может объясняться как объективными 
причинами (существующими острыми экологиче‐
скими  проблемами  в  одних  регионах  и  относи‐
тельно благоприятной ситуацией в других),  так и 
субъективными: информационной политикой от‐
дельных изданий либо городских или региональ‐
ных  органов  власти,  энтузиазмом  журналистов, 
экологических активистов и т.д. 

Из определения медиаэкологии вытекают меж‐
дисциплинарные составляющие нового направ‐
ления: журналистика, экология, коммуникативи‐
стика, социология (классическое, «широкое» по‐
нимание  медиаэкологии  отрицает  свою  связь 
с социологией).  

Также очерчивается область научных исследо‐
ваний  –  она  охватывает  практически  все  от‐
расли  знаний  по  указанным  научным  дисци‐
плинам.  Объектом нового научного направле‐
ния выступает сама медиаэкология как медиа‐
тизация экологических проблем.  

Эмпирические  исследования  показывают,  как 
журналистская деятельность способствует эко‐
логизации общественной жизни, активизирует 
природоохранную  деятельность,  улучшает  ка‐
чество жизни как в крупных, так и в малых насе‐
ленных пунктах, способствует сохранению при‐
роды как важного фактора выживания человека. 
Это  является  предметной  областью  нового 
научного направления. 

                                                            
1 Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период 
до 2025 года» [ Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41879/ (дата обращения 20.02.2022). 

Целью является изучение воздействия средств 
массовых  коммуникаций  на  экологизацию 
окружающей среды, задачи: 

1) проанализировать  освещение  экологичес‐
ких  проблем  в  трех  странах  (Россия,  Китай  и 
Япония)  с  помощью  методов  и  инструментов 
медиаэкологии; 

2) выявить эффекты медиаэкологического воз‐
действия на массовую аудиторию стран.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как уже отмечалось, концепция медиаэкологии, 
а точнее – экологии средств коммуникации, ос‐
новывается на научных изысканиях Г.М. Маклю‐
эна  [16].  Он  заложил  фундамент  современных 
медиа  и  коммуникационных  наук.  Для  более 
полного осмысления понятий медиации, медиа‐
тизации,  теорий  и  стратегий  коммуникации 
на современном уровне мы обратились к рабо‐
там  таких  авторов,  как  Я.Н.  Засурский  [9],  Е.Л. 
Вартанова  [3],  Л.М.  Землянова  [10],  Д.П. Гавра 
[4] и зарубежных исследователей: М. Кастельса 
[14], Ф. Кротца [22] и В. Шульца [26].  

Погружению  в  экологические  проблемы  спо‐
собствовали  анализ  исследований  влияния  на 
индивида абиотических,  биотических и антро‐
погенных  факторов  среды  в  разных  регионах 
мира [1] и анализ экологической безопасности 
в свете тенденций развития человеческого по‐
тенциала [2]. Важную роль в понимании совре‐
менного  экологического  дискурса  сыграли  со‐
ответствующие Постановления и Указы Прези‐
дента и правительства РФ1. Отдельным корпу‐
сом были исследованы научные работы по про‐
блемам  экологии  России,  Китая  и  Японии 
[11, 17,  19].  Небезынтересными  также  оказа‐
лись  исследования  С.  Хьярворда  по  вопросам 
взаимоотношений  медиатизации  и  религий 
[21]. Для исследования взаимоотношений эко‐
логии  и  базовых  социальных  институтов  была 
привлечена  теория  институциональной  мат‐
рицы  С. Кирдиной  [15],  в  которой  наиболее 
полно  функционируют  указанные  принципы. 
Корреляция  этой  теории  с  медиаэкологией 
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проявляется  в  глубокой  взаимосвязи  экологи‐
ческой  деятельности  с  каждодневной  практи‐
кой базовых социальных институтов. 

На этих же принципах выстраивается и другой 
теоретический  модуль  методологии  –  комму‐
никативный пятиступенчатый анализ, разрабо‐
танный Г. Лассуэллом [23] и являющийся до сих 
пор  одной  из  наиболее  влиятельных  концеп‐
ций в теории коммуникации. Он включает сле‐
дующие составляющие:  

 Анализ  управления,  позволяющий  вскры‐
вать субъект‐объектные механизмы инфор‐
мационного  воздействия,  выявлять  интен‐
ции, мотивы и цели его участников.  

 Анализ содержания, предоставляющий воз‐
можность  вскрыть  семантическое  наполне‐
ние контента через анализ формата, темати‐
ческий  анализ,  частотный  анализ,  контент‐
анализ, анализ кодов. 

 Анализ аудитории, который проводится по 
статистическим  и  медиаметрическим  дан‐
ным  изданий  и  отражает  количественную 
сторону явления. 

 Анализ  средств  и  каналов,  исследующий, 
каким образом осуществляется информаци‐
онный обмен с пользователем.  

 Анализ эффекта – заключительный этап, на 
котором  суммируются  показатели  всех 
предыдущих и формируются выводы об эф‐
фективности  информирования  и  коммуни‐
кативного воздействия. 

Появление  новых  направлений  в  науке  неиз‐
бежно требует новых методологических подхо‐
дов  и  методов  их  осмысления.  Прежде  всего, 
необходимо  ответить  на  ряд  фундаментальных 
вопросов касательно сущности нового направле‐
ния. Каковы условия, факторы и механизмы фор‐
мирования  медиаэкологии?  Как  возможности 
медиаэкологии  проявляются  во  взаимоотноше‐
ниях с различными коммуникативными сообще‐
ствами: потребителями информации, ответствен‐
ными исполнителями, контролирующими орга‐
низациями  и  прочим?  Каковы  последствия 
функционирования  медиаэкологии  в совре‐
менном  обществе  для  индивидуума  и соци‐
ума?  Какие  теории  наиболее  действенны  для 

                                                            
1 Основы государственной политики в области экологического развития до 2030 года: утв. Президентом РФ 30.04.2012 г. [Элек‐
тронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/902369004 (дата обращения 02.03.2022). 

осмысления  медиаэкологии?  Эти  и  множество 
других  вопросов  неизбежно  встают  перед  ис‐
следователями. 

Методология медиаэкологии опирается на сле‐
дующие объективные принципы: 

 объективистский подход; 

 системность; 

 междисциплинарность; 

 холистичность. 

В  блок  инструментария  также  входят  методы 
контент‐анализа,  медиаметрии  и  ряд  других. 
Далее  в  статье  приведены  результаты  пилот‐
ного  исследования,  выполненного  с  примене‐
нием указанного инструментария. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ управления. Россия, Китай и Япония – гос‐
ударства‐соседи  по  Тихоокеанскому  региону, 
имеющие много общего в историческом и соци‐
альном развитии. Это предопределено не только 
географической общностью,  но,  по большей ча‐
сти, также сходными историческими вехами раз‐
вития. Для их политических систем в одинаковой 
степени  характерна  жесткая  вертикаль  власти, 
верховная  условная  собственность,  редистрибу‐
ция, кооперация, коллективизм и ряд других об‐
щих черт. В то же время развитие национальных 
векторов,  прежде  всего  социально‐экономиче‐
ских  и  духовно‐нравственных,  позволяет  гово‐
рить,  скорее,  о  преобладающих  различиях, 
нежели сходствах в политическом управлении.  

В Китае и в России экология рассматривается как 
часть государственной политики. Так, 18‐й Всеки‐
тайский съезд КПК выдвинул план из «пяти взаи‐
мосвязанных компонентов строительства Краси‐
вого  Китая»:  экономического,  политического, 
культурного, социального строительства и созда‐
ния экологической цивилизации.  

В 2012 г. Президентом РФ были утверждены «Ос‐
новы государственной политики в области эколо‐
гического развития до 2030 года»1. Этот документ 
заложил основы и направления совершенствова‐
ния политики в области перехода на экологически 
ориентированный рост российской экономики. 
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Таким  образом,  борьба  за  экологию  имеет 
в этих странах преимущественно государствен‐
ную основу и «спускается сверху». Для Японии, 
в  свою  очередь,  характерны  обратные  про‐
цессы развития экологических движений, кото‐
рые происходят  скорее «снизу»,  от населения 
к руководящим органам.  Это во многом опре‐
деляет разность подходов к решению экологи‐
ческих проблем в этих странах. 

Экология и экономика 

Серьезные проблемы с экологией, которые ис‐
пытывают Япония и, особенно, Китай, являются 
следствием  разрушительных  антропогенных  и 
техногенных  воздействий  времен  «техниче‐
ского бума» в обеих странах. Бездумная дивер‐
сификация производства вошла в критический 
резонанс с хрупкой природой.  

Россия  счастливо  избежала  этапа  «техниче‐
ского бума», и поэтому говорить об отечествен‐
ной  экологии,  используя  термины  «ката‐
строфа»,  «разрушение»,  на  наш  взгляд,  не‐
сколько преждевременно.  Тем не менее име‐
ется  ряд  неразрешимых  проблем,  связанных 
с добычей  углеводородов,  хищническими  вы‐
рубками  лесов,  загрязнением  окружающей 
среды  сточными  водами,  выбросами  в  атмо‐
сферу и многими другими. В России не ведется 
статистический  учет  эффективности  использо‐
вания  природных  ресурсов  ни  на  уровне 
страны, ни на уровне регионов.  

Экологические  проблемы  России,  выделяемые 
официальными источниками, можно по степени 
убывания ранжировать следующим образом1: 

 изменение климата; 

 загрязнение  атмосферного  воздуха,  воды 
и почвы;  

 истощение природных ресурсов;  

 потеря биоразнообразия;  

 сокращение лесного покрова Земли;  

 разрушение озонового слоя;  

 накопление отходов. 

Теперь обратим внимание на рейтинг этих же 
проблем в выбранном нами СМИ: 

 экология отходов;  

                                                            
1 Доклад «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений». М., Кремль, 2016. 

 контроль выброса газов;  

 экология территорий;  

 экология города;  

 экологические решения бизнеса;  

 экология воды;  

 экология животного мира;  

 загрязнение воздуха;  

 экология Арктики;  

 экология леса;  

 зеленые технологии;  

 экология климата;  

 экология почв;  

 экология среды;  

 экология и законодательство;  

 экология и нацпроекты;  

 экология и образование.  

Очевидно,  что  планы  СМИ  по  освещению  во‐
просов экологии гораздо более разнообразны 
и  детализированы.  Но,  корреляцию  с  офици‐
ально  озвученными  проблемами  выявить 
не так просто. 

Небезынтересной  представляется  диаграмма 
сравнения  тематик  российского  и  китайского 
источников по их удельному весу (рис. 2).  

Так, для отечественной инфосферы характерны 
материалы по  утилизации отходов и  контролю 
выброса газов (сплошная линия), в то время как 
китайское СМИ (пунктирная линяя) делает боль‐
ший упор на экологию водных пространств, жи‐
вотного мира, поиск чистых источников энергии, 
внедрение зеленых технологий и пр.  

В  то же время  газеты обеих  стран мало обра‐
щают  внимания  на  такие  темы,  как  экология 
бизнеса,  восстановление  популяций,  зеленое 
финансирование,  законодательные  решения 
в области экологии и ряд других.  

На наш взгляд, эти тенденции объективно обос‐
нованы и выявляют самые болевые точки эко‐
логического бытия каждой из стран. 
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Рис. 2. Соотношение «удельных весов» экологических тематик в российском и китайском СМИ 

Fig. 2. The ratio of “shares” of ecological topics in the Russian and Chinese media 

 

Экология и идеология  

Экологические вопросы всегда занимали значи‐
тельное место в любой идеологии. Одним из ис‐
точников последней выступает менталитет – глу‐
бинная и трудно фиксируемая первооснова, ле‐
жащая  в  основе  сознательного  и  бессознатель‐
ного,  логического  и  эмоционального.  Согласно 
исследованиям,  менталитет  обладает  гораздо 
более глубоким воздействием на формирование 
взаимоотношений  диады  «социум –  экология» 
и «индивид – экология», нежели остальные фак‐
торы идеологии. 

Так, в менталитете современных жителей Под‐
небесной уживаются две на первый взгляд по‐
лярные  парадигмы.  Первая  –  это  проблема 
единства  природы  и  человека,  гармонизации 
отношений человека с обществом и природой, 
которая проходит через все ведущие философ‐
ские школы Китая. Для этого учения характерны 
глубокое постижение тайн жизни и мышления, 
высокая моральная значимость отношения че‐
ловека к природе и человека к человеку. В част‐
ности, теория даосизма основывается на тезисе 
о  взаимодействии  сил  инь  и  янь,  порождаю‐
щем в природе и  в жизни движение и покой, 
свет и тьму, добро и зло. 

Вторая  отражает  исключительный  прагматизм 
китайцев  как  на  субъектном,  так  и  на  коллек‐
тивном уровне, который выражается в необхо‐
димости  скорейшего  построения  указанного 

партией  «среднезажиточного  социалистиче‐
ского общества» любой ценой, невзирая на из‐
держки. Сочетание двух парадигм на неофици‐
альном  уровне  создает  порой  удивительные 
прецеденты,  когда,  например,  массовые  за‐
преты на рубку лесов на юге страны сопровож‐
дались столь же массовой вырубкой на севере 
страны.  На  официальном  уровне  эти  пара‐
дигмы взаимопереплелись и оформились в гос‐
ударственную  экологическую  концепцию 
«Шелкового пути». 

Отношение  японцев  к  природе  сродни  китай‐
скому:  его  корни  следует  искать  в  древних 
японских  верованиях.  До  «промышленного 
бума»  японцы  крайне  бережно  относились 
к  природе. Первые проблемы с экологией по‐
явились с началом промышленной революции 
в  конце  XIX  века.  Продолжение  последовало 
в 1950‐х годах, когда очередной виток развития 
промышленности  вызвал  к  жизни  появление 
опасной массовой болезни, возникающей из‐за 
отравления  организма  солями  кадмия.  Посте‐
пенно,  под  влиянием  в  первую  очередь  ре‐
кламы, из японской ментальности стали вымы‐
ваться понятия бережного отношения к вещам, 
люди все чаще стали заменять их на новые, бо‐
лее  технологичные  и  экономичные.  Соответ‐
ственно,  в разы увеличилось количество  твер‐
дых  бытовых  отходов,  которые  стали  бичом 
не такого  большого  по  площади  государства. 
В современной  Японии  благодаря  усилиям  
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правительства  и  общественности  экологиче‐
ская  обстановка  постепенно  стабилизируется, 
а в национальное самосознание начинают воз‐
вращаться  вечные  ценности.  Небольшой  при‐
мер: японские футбольные фанаты после окон‐
чания  очередного  матча  вооружаются…  щет‐
ками, тряпками и мусорными мешками и сами 
проводят уборку стадиона.  

Проблема  единения  русского  человека  с  при‐
родой,  столь  популярная  у  деятелей  искусств, 
на самом деле представляется несколько выму‐
ченной и во многом не соответствующей реаль‐
ности.  О  подобном  союзе  речь  могла  идти 
только  у  славян,  приверженцев  языческих  ве‐
рований. Доктрина язычества носила космоло‐
гический характер, где природа и человек рас‐
сматривались  как  живое  и  одушевленное  це‐
лое. Христианская вера с ее антропоцентриче‐
ской  философией  разорвала  эту  связь,  изъяв 
из природы активное творческое начало и по‐
ставив  над  ней  Бога.  Сменившие  в  прошлом 
веке  священнослужителей  атеисты  недалеко 
ушли от последних в вопросах идеологии, вы‐
двинув  абсолютно  циничный  лозунг  «При‐
рода –  друг  человека!  Взять от природы все – 
наша  задача!».  Таким  образом,  можно  отме‐
тить, что понимание природы как неразрывной 
части всего сущего в современной российской 
ментальности отсутствует. 

Коммуникативный пятиступенчатый анализ 

Анализ экологических коммуникаций на полити‐
ческом,  экономическом и ментальном уровнях 
позволил вплотную подойти к оценке эмпирики.  

Анализ  интенциональности  предполагает 
проведение одновременно трех аналитических 
операций:  интенции инициативы  (откуда идет 
воздействие  и  каковы  его  мотивы),  интенции 
релевантности  (кто  составляет  пользователь‐
скую среду и в чем заключаются цели ее дости‐
жения) и интенции референции (какой тип ре‐
ференции  используется,  и  всегда  ли  он  реле‐
вантен). По актору воздействия анализируемые 
источники делятся следующим образом: в Рос‐
сии – это издание Правительства РФ, в Китае – 
орган Центрального Комитета КПК, в Японии – 
общенациональная  газета.  По  пользователь‐
ской  среде:  в  России  –  в  основном  читатели 
с высшим  образованием  и  уровнем  дохода 

выше  среднего  (55,2%),  в  Китае –  среднезажи‐
точные и образованные слои населения (42,8%), 
в Японии заметная доля (12–25%) приходится на 
категорию  управляющих.  Среди  читателей 
весьма много (30–40%) мелких служащих, рабо‐
чих  средней  квалификации,  а  также  крестьян. 
По критерию  интенции  референции  несоответ‐
ствия имен денотату выявлено не было. 

Анализ идентификации не выявил каких‐либо 
отклонений от заданных параметров (тематика, 
средовая  и  географическая  идентичности 
и пр.).  Априори  пользовательская  аудитория 
проголосовала за доверие к источнику инфор‐
мации и за наличие связи и дела в редакцион‐
ных материалах. Эстетичность подачи материа‐
лов ни в одном случае не вызвала нареканий. 

Анализ содержания. Формальные признаки ана‐
лизируемых  материалов  достаточно  наглядно 
раскрывают их качественные особенности. Так, 
из 200 проанализированных материалов китай‐
ской прессы только 8 были отнесены к жанрам 
корреспонденции  и  тренд‐статьи  и  обладали 
намеками на аналитичность. Все остальные ма‐
териалы написаны в жанре информационной за‐
метки  и  имеют  объем  не  более  200–300  слов. 
В материалах  российских  интернет‐СМИ  не‐
сколько  иное  соотношение  –  в  жанре  статьи, 
корреспонденции, интервью подготовлены уже 
более 30% материалов,  остальные,  так же,  как 
и в китайской, – составляют заметки. 

В материалах японских медиа статья выступает 
преобладающим (86%) жанром. При этом раз‐
меры аналитических материалов впечатляют – 
средний объем материала – до 3000–4500 слов. 

Обратим  внимание  на  различия  в  восприятии 
информационных  и  аналитических  жанров. 
С точки  зрения  психологии  информационная 
заметка  быстрее  воспринимается  определен‐
ными  участками  головного  мозга,  но  также 
быстро  и  забывается.  По‐иному  воспринима‐
ется  аналитическая  информация.  Она  требует 
большего  сосредоточения  при  прочтении, 
но при  этом  глубже  усваивается  и  дольше  со‐
храняется  в  памяти.  Социальные  науки, 
и в частности журналистика, проводят свою де‐
маркационную  линию между двумя  группами 
жанров.  «Информационная  же  власть  есть 
не власть  событийной  информации,  но  власть 
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аналитической информации,  которая  является 
артикуляцией общего, единства субъективного 
и  объективного,  связью  различных  реально‐
стей,  текущим  и  артикулируемым  обществен‐
ным договором. Аналитика есть диалог посто‐
янно обновляемого общества в области разума, 
в области морали и в области эстетики», – ука‐
зывает исследователь С. Дацюк [8]. Прогности‐
чески можно ожидать возникновения эффекта 
длительного воздействия от публикаций только 
аналитического плана. 

Частотный  анализ текстов.  Частотный  ана‐
лиз текстов – один из методов контент‐анализа, 
исследующий  статистические  закономерности 
появления одних и тех же лексических единиц 
в корпусе текстов данного языка. Так, в иссле‐
дуемых  нами  текстах  на  экологическую  тема‐
тику  слово  «экология»  в  российском  издании 
употребляется  3012,  в  китайском  –  4281  раз. 
Метод  частотного  анализа  вкупе  со  струк‐
турно‐семантическим  методом  поможет  нам 

в исследовании глубинных смысловых катего‐
рий текстов. 

Общий  объем  лексических  единиц,  подверг‐
шихся  частотному  анализу,  –  122 710.  Из  них 
были убраны стоп‐слова, не несущие лексико‐
семантической нагрузки (деепричастия, место‐
имения, наречия, предлоги, союзы и др.), в ре‐
зультате к анализу были допущены 68 800 слов. 
На  рис. 3  приведена  диаграмма  частотности 
распределения выбранных терминов для сайта 
газеты «Российская газета». 

Так, относительная частота употребления слова 
«год»  – 3845,  а  термина «углеродный»  – 965. 
Метод позволяет не только выявить частотность 
употребления того или иного термина, но и со‐
ставить  представление  об  их  ранжировании 
или популярности. Присовокупив сюда возмож‐
ности  структурно‐семантического  метода,  мы 
сможем  исследовать  не  только  количествен‐
ную, но и качественную сторону процесса. 

 

 

Рис. 3. Диаграмма частотности употребления терминов (на примере сайта газеты «Российская газета») 

Fig 3. Diagram of the frequency of the use of terms (on the example of the site of the newspaper “Rossiyskaya Gazeta”) 
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На первом этапе выделяем ключевые слова, ко‐
торые  составят  семантическое  ядро  лексиче‐
ского корпуса. К ключевым словам мы относим 
те лексические единицы, которые семантически 
близки к понятию «экология». Таких единиц уда‐
лось выделить по 15. В  газетах каждой из  трех 
стран их частотные характеристики колеблются. 

На  стадии  семантического  анализа  проводим 
выявление  смыслового  содержания  ключевых 
слов. Для этого выявляем синонимичные, родо‐
вые,  видовые  и  ассоциативные  понятия  и  со‐
ставляем из них семантические ряды, которые, 
в свою очередь, вновь подвергаем семанализу.  

Так, например, ключевые слова из «Российской 
газеты»  образуют  три  коротких  семантических 
ряда, в то время как семантическое ядро ключе‐
вых слов японской газеты состоит из одного раз‐
вернутого ряда. Приведем его полностью: окру‐
жающий – мир – среда – газ – остров – море – 
рыба  –  лес  –  животное  –  дикий  –  птица  – 
тело – природа – растение – биоразнообразие. 

Обратим внимание на наличие лексико‐семан‐
тических  оппозиций  среди  ключевых  слов 
(табл. 1.) или, иначе – бинарной семантической 
оси в японских публикациях. Ни в российских, 
ни  в  китайских  материалах  подобных  оппози‐
ций выявлено не было. 

 

Таблица 1 / Table 1  

Бинарные семантические оппозиции  
в материалах японской газеты /  

Binary semantic oppositions  
in Japanese newspaper materials 

1  мир  среда 
2  лес  море 
3  рыба  птица 
4  животное  растение 
5  тело  биоразнообразие 

 

Принцип семантической оси лежит в основе кате‐
горизации мира и может быть рассмотрен как ко‐
гнитивное основание субъектного познания мира 
и деятельности в нем. То есть наличие подобной 
оси  свидетельствует  о  присутствии  глубоких 
смысловых  пластов  в  семантическом  образова‐
нии, отсутствие же говорит скорее об обратном. 

Смыслы любого речевого или письменного вы‐
сказывания стоит рассматривать как результат 
                                                            
1 https://www.similarweb.com/ru. 

взаимодействия  составляющей  его  семантики 
с контекстом.  Смыслы,  образующиеся  в  про‐
цессе коммуникации (именно к ним обращено 
наше  исследование),  являются  трансляцией 
мышления, интенций и целей адресанта адре‐
сату  с  помощью  определенного  семантиче‐
ского  ядра,  выраженного  лексическими  сред‐
ствами. Корпус ключевых слов на лексическом 
уровне в российских и китайских материалах не 
образует семных бинарных оппозиций, обеспе‐
чивающих глубокое смыслообразование.  

Таким образом, проведенный частотный и струк‐
турно‐семантический анализ лексических средств 
свидетельствует  о  наличии  в  материалах  «Рос‐
сийской газеты» и «Жэньминь жибао» лишь по‐
верхностных,  быстро  считываемых,  но  и  также 
быстро  забываемых  смыслов.  Публикации 
«Асахи симбун» обладают более глубоким и дол‐
говременным воздействием благодаря наличию 
и воздействию глубинных смыслов. 

Анализ  аудитории.  По  данным  сайта  Simi‐
larweb1,  за  один  месяц  сайт  «Российской  га‐
зеты» набирает 29,4 млн посещений, при этом 
среднее  время,  проведенное  посетителем 
на странице, – 1:14 мин. 

Сайт  «Жэньминь  жибао»  за  этот  же  период 
насчитывает  17,2  млн  посетителей,  среднее 
время пребывания на странице – 1:16 мин. 

Наконец,  количество  посещений  сайта «Асахи 
симбун»  за  аналогичный  период  –  65  млн, 
время дочитывания – 2:00 мин.  

Если при этом учитывать величину активной ин‐
тернет‐аудитории в трех странах, то цифры го‐
ворят сами за себя. 

Анализ каналов и средств. Анализ исследуемых 
газет не выявил наличия обратной связи ни в ка‐
ких формах – ни на сайте «Российской газеты», 
ни на сайте газеты «Жэньминь жибао». О реаль‐
ной обратной связи стоит говорить только в от‐
ношении  к  «Асахи  симбун»,  где  она  представ‐
лена в виде комментариев (развернутых) прак‐
тически к каждому материалу на экологическую 
тематику.  Содержание  комментариев  чрезвы‐
чайно интересное и помогает раскрыть богатый 
внутренний мир читателей издания. 
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Таблица 2 / Table 2 

Итоги полевого исследования / Results of the field study 

Издание 
(страна) 

Матричный анализ  Коммуникативный анализ 

политика  экономика  идеология 
управле‐

ние 
содер‐
жание 

аудито‐
рия 

каналы  эффекты 

Российская 
газета  
(Россия) 

экология как 
часть государ‐
ственной поли‐
тики 

многообразие эко‐
логических тема‐
тик и их частичная 
корреляция 

отсутствие рав‐
нозначной 
связи «человек–
природа» 

соответ‐
ствие кри‐
териям 

отсут‐
ствие 
смыслов 

сред‐
няя 

нет об‐
ратной 
связи 

средняя 
эффектив‐
ность 

Жэньминь 
жибао  
(Китай) 

экология как 
часть государ‐
ственной поли‐
тики 

многообразие эко‐
логических тема‐
тик и их частичная 
корреляция 

наличие связи  соответ‐
ствие кри‐
териям 

отсут‐
ствие 
смыслов 

мало‐
числен‐
ная 

нет об‐
ратной 
связи 

низкая 
эффектив‐
ность 

Асахи сим‐
бун  
(Япония) 

экология как де‐
мократическое 
движение «снизу 
вверх» 

многообразие эко‐
логических тема‐
тик и их частичная 
корреляция 

наличие связи  соответ‐
ствие кри‐
териям 

наличие 
смыслов 

много‐
числен‐
ная 

активная 
обратная 
связь 

высокая 
эффектив‐
ность 

 

Таким образом, анализ каналов и средств пока‐
зывает,  что  российское  и  китайское  издания, 
в отличие от японского, не рассматривают свою 
аудиторию  в  качестве  коммуникационного 
партнера.  Подобная  констатация  подводит 
к неоднозначному  выводу,  выражаясь  об‐
разно, о «стрельбе из пушки по воробьям», то 
есть затрачиванию огромных информационных 
и прочих средств вхолостую. 

Анализ  эффекта.  Пора  подвести  итоги  поле‐
вого исследования. Их результаты лучше пред‐
ставить в виде таблицы (табл. 2). 

ВЫВОДЫ 

Понятие  медиаэкология  может  использоваться 
не только в широком смысле, то есть в качестве 
наименования  области  исследований  взаимо‐
действия  человека  и  информационной  «среды 
обитания»,  но  и  в  более  узком  –  как  научное 
направление,  в  рамках  которого  анализируется 
освещение вопросов экологии в средствах массо‐
вой коммуникации. Новая концепция медиаэко‐
логии, предложенная авторами, включает в себя 
исследовательские ареалы журналистики, эколо‐
гических  дисциплин,  коммуникативистики,  со‐
циологии и географии. Медиаэкология представ‐
ляет  собой  автономную  область  исследований, 
связанных с воздействием средств массовых ком‐
муникаций на экологическую обстановку. Она об‐
ладает  своей  четко  очерченной  научной  обла‐
стью, широким исследовательским инструмента‐
рием, обширным тематическим полем и строится 
на  современных  методологических  принципах. 

Поэтому  медиаэкология  как  новое  научное 
направление  должна  занять  достойное  место 
в кругу коммуникативных и медийных дисциплин. 

Медиаэкологические  исследования  нередко 
содержат  какой‐либо  пространственный  ас‐
пект,  а  значит,  могут  проводиться  с  примене‐
нием  географических методов.  Такие отрасли, 
как  культурная  география,  поведенческая  гео‐
графия,  а  также  картография  и  геоинформа‐
тика, имеют арсенал инструментов и методов, 
которые уже начинают внедряться в исследова‐
ния медиаэкологической тематики.  

На примере анализа сайтов крупнейших газетных 
изданий России, Китая и Японии предпринята по‐
пытки  интеграции  коммуникативного  пятисту‐
пенчатого анализа, разработанного Г. Лассуэлом, 
и сравнительно‐географического подхода. 

В результате исследования выявлены эффекты 
медиаэкологического  воздействия  на  массо‐
вую  аудиторию  стран.  Наибольшая  эффектив‐
ность коммуникативного воздействия материа‐
лов по экологической тематике у японской га‐
зеты «Асахи  симбун». «Российская  газета»  ха‐
рактеризуется  средней  эффективностью  и  ки‐
тайская «Жэньминь жибао» – наиболее низкой.  

Данное исследование является пилотным в рам‐
ках  новой  концепции  медиаэкологии.  В даль‐
нейшем планируются расширение и углубление 
ее концептуальной основы и усиление интегра‐
ции с другими научными направлениями, в том 
числе эколого‐географическими и  геоинформа‐
ционными. 
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ABSTRACT 
Object. US presidential election of 2016/2020 has revealed a high degree of candidate interest in attracting the electorate of migrant ethnic communities. 
The influence potential of the votes of this particular population segment has been estimated as unprecedentedly high. The scientific paper below high‐
lights the topical issues of one of the most rapidly growing and actively developing ethnic population groups – Arab‐American. The problems of this group 
are specifically “woven” into American media space.  
Methods. The author implements the accumulated practical experience in working for print and electronic media in Russia and in the Middle East as well 
as the scientific experience in studying the US migration system and cultural‐ideological aspects of its migration policy.  
Findings. The process of overcoming the perception stereotype of Arab Americans as “dangerous fellow citizens” has considerably accelerated due to the 
expansion of the global network – the internet. Taking the advantage of the “digital age” opportunities has become a significant tool of measuring the 
activity of this segment of American population. It has enabled Arab Americans to stand for their civil rights and oppose Islamic phobia. At the same time, 
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the already existing “virtualization” of modern life within the framework of racial issues escalation during President Trump’s administration has influenced 
certain traditional value emphases of the US policy. 
Conclusions. Obama’s election campaign was defined by analysts as “maximally virtualized” as it was the first time when “new media” were imple‐
mented. With time, it became an ordinary practice. TV digitalization, streaming multimedia, and radio podcasts are all generally available means of mass 
communication these days. In these terms, countries with the so‐called “stable sustainable democracy” have again faced racial issues on the new stage 
of history development equipped with new opportunities of interactive information presentation and statistics. The research paper below may be of use 
in both, theoretical and practical ways for the sake of reconsidering this approach and the potential of “new media reality”.  
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ВВЕДЕНИЕ  

На фоне резкого увеличения потока беженцев 
и мигрантов и осмысления процесса их ассими‐
ляции особый интерес  представляет изучение 
«переформатирования»  общественного  про‐
странства  в  США  в  социокультурном  плане, 
наблюдаемого в последние две президентские 
каденции  –  Д. Трампа  и  Дж. Байдена.  В  этой 
связи заметны изменения в реалиях сегодняш‐
ней Америки, в авангарде которых – всплеск ра‐
совых проблем и рост коллективистской актив‐
ности  в  сегментах  этнических  иммигрантов. 
В статье рассматривается пример группы насе‐
ления,  считающейся  «проблемной»  –  арабо‐
американской.  Спустя  почти  два  десятилетия 
после событий 9/11 в этом сообществе – неод‐
нородном  этнически  и  религиозно  и  быстро 
растущем  численно  –  отмечаются  мощные 
идеологические и социокультурные перемены – 
в сравнении с периодом «первых волн» имми‐
грации из региона Ближнего Востока1. Виртуа‐
лизация  среды  и  новая  медийная  реальность 
начала XXI века стали базисом для расширения 
взаимодействия внутри этого сообщества и, как 
следствие,  наращивания  весомости  данного 
сегмента электората в масштабах страны.  

Усиление медийной составляющей их деятель‐
ности позволило арабскому комьюнити ввести 
в общеамериканскую внутриполитическую по‐
вестку  дня  краеугольные  для  них  (связанных 
с регионом «исхода»)  темы, которые ранее не 
имели шансов  выйти на  уровень широких  об‐
щественных  обсуждений.  Благодаря  распро‐
странению  виртуальных  технологий  –  в  каче‐
стве  средства  массовой  коммуникации  и  ин‐
формирования  –  сложился  так  называемый  
                                                            
1 Это весьма условно. Имеется в виду XX век. 

«горизонтальный медийный дискурс», согласно 
дефиниции английского социолога Б. Бернштей‐
на,  с  множеством  участников,  источников  ин‐
формации и мнений [14].  

Подчеркнем, что этот процесс, приведший к не‐
бывалой  активизации  арабо‐американцев, 
внешне  схож  с  «пробуждением»  народных 
масс на Ближнем Востоке в период «арабской 
весны».  Однако  арабо‐американская  актив‐
ность преследует иные цели, результативность 
чего еще только предстоит оценить.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Автор статьи опирается на опыт собственной мно‐
голетней  практической  работы  в  медийной 
сфере – как в периодической печати, системе ве‐
щания Гостелерадио,  так и в электронных СМИ. 
Более 30 лет тесного сотрудничества с професси‐
ональными  журналистами,  государственными 
и коммерческими  телевещателями  на  Ближнем 
Востоке (в Тунисе, Алжире, Египте, ОАЭ, Израиле) 
позволили автору изучить сферу медиа более де‐
тально – применительно к специфике этого реги‐
она. Это нашло применение в дальнейшем науч‐
ном изучении автором положения иммигрантов 
в США, в первую очередь арабской диаспоры, в 
социальном,  культурном и идеологическом ас‐
пектах.  А  именно:  в  контексте  внутренней 
и внешней политики США и, как следствие – вза‐
имоотношений сообщества с действующими ад‐
министрациями  (Дж.  Буша  –  на  фоне  событий 
2001 года, вторжения США в Ирак – 2003 год, за‐
явленной  стратегии  «борьбы  с  терроризмом»; 
Б. Обамы,  обещавшего открыть новую страницу 
в истории  взаимоотношений  США  и Ближнего 
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Востока [3, 4]; Д. Трампа, имя которого у многих 
американцев неразрывно связано с резкой рито‐
рикой в адрес мусульман и нагнетанием исламо‐
фобии в  стране и обществе  [5]; Дж. Байдена – 
напротив, впервые обратившегося за поддерж‐
кой к арабо‐американцам напрямую в предвы‐
борной гонке). Таким образом, на протяжении 
длительного  времени  автором  отслеживались 
различные  этапы  формирования  обществен‐
ного  мнения  –  посредством  «старых»  и  «но‐
вых» медийных возможностей – как внутри ре‐
гиона Ближнего Востока в отношении США, так 
и  наоборот  –  по  проблемам  арабо‐американ‐
ской иммиграции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

«Трудности перевода»  
для арабо‐американского меньшинства 

Беспрецедентную  практику  голосования  для 
арабо‐американцев  ввели  в  штате  Мичиган 
в 2022 году:  впервые  в  истории  США  арабо‐
язычные жители двух городов на Среднем За‐
паде Америки – Дирборна и Хамтрамка – полу‐
чили бюллетени для голосования на арабском 
языке1. Формально это стало результатом ини‐
циативы и высокой активности  городского  со‐
вета этих городов и политического руководства 
штата,  считающегося  в масштабах  страны  (по‐
сле  Калифорнии)  одним  из  самых  внушитель‐
ных по численности «арабским» анклавом. Вес‐
ной 2022 года – после нескольких лет борьбы за 
продвижение  этой  идеи  –  городские  советы 
приняли  соответствующую  резолюцию,  пред‐
писывающую  местным  избирательным  орга‐
нам предоставить жителям бюллетени на араб‐
ском языке в ходе предстоявших в августе прай‐
мериз промежуточных выборов. 

Мэр  Дирборна  Абдулла  Хаммуд  в  публичном 
пространстве обосновал это решение  тем,  что 
в этих  сопредельных  с  Детройтом  городах  – 
наиболее  плотное  расселение  арабской  диас‐
поры. «Почему бы и нет, – парировал он прово‐
кационные  вопросы  на  эту  тему,  –  в  сообще‐
стве, где в примерно 50% домохозяйств говорят 
на втором языке, преимущественно арабском, 

                                                            
1 Речь идет о первичных выборах, прошедших в начале августа 2022 г.  
2  Harb A.  ‘Better  for  democracy’:  Two  US  cities  offer  Arabic  voting  ballots.  Al  Jazeera,  2  Aug  2022.  https://www.aljazeera.com/ 
news/2022/8/3/better‐for‐democracy‐two‐michigan‐cities‐offer‐arabic‐ballots. 

почему  не  обеспечить  им  более широкий  до‐
ступ к демократии?»2. Примечательно, что сам 
Хаммуд был избран мэром Дирборна в 2021 году, 
и вступление в должность мэра города с насе‐
лением более 100 000 человек в одном из круп‐
нейших  американских  штатов  мусульманина 
и этнического ливанца означало для штата  го‐
раздо больше, чем своевременная ротация го‐
родских управленцев.  Это  стало  заметным яв‐
лением  внутриполитической  жизни  Америки, 
несущим  в  себе  потенциал  определённых  об‐
щественных перемен. 

Хамтрамк –  город по размеру и населённости 
меньше Дирборна. До недавнего времени пре‐
обладающим  там  было  католическое  населе‐
ние (в основном – иммигранты из Польши). Од‐
нако  демография  последнего  десятилетия  су‐
щественно повлияла на общую картину, и сего‐
дняшнее большинство там – жители, исповеду‐
ющие ислам. 25%  граждан – выходцы с Ближ‐
него Востока (одна из самых крупных йеменских 
общин в стране). В 2015 году Хамтрамк, в свою 
очередь,  также  вошел  в  летопись  Америки 
начала XXI века: состав муниципальных советни‐
ков обновился и стал «мусульманским» (четверо 
из шести мандатов). В январе 2021 года мэром 
Хамтрамка  стал  йеменско‐американский  
42‐летний  мусульманин  Амер  Галиб.  Город‐
ской совет  города  также обновился,  и  в него 
вошли 6 человек (все – мусульмане). 

Растущая  политическая  активность  и  стремле‐
ние  к  более  определенной  самоидентифика‐
ции – особенно в молодежной среде – наблю‐
дались отчетливо в последние пять лет по всей 
Америке. Штат Мичиган был в авангарде этого. 
К примеру, на первичных выборах 2018 года по‐
лучила резонанс  кампания 32‐летнего бизнес‐
мена Саада Алмасмари (этнический йеменец), 
баллотировавшегося  в  Палату  представителей 
штата от Демпартии. В 2020 году он также вы‐
двигался, в тандеме с другим йеменско‐амери‐
канским  общественным  активистом  прибли‐
зился  к  финишу  и  –  проиграл  ему  (Аврааму 
Айяшу). На выборах 2022  года число кандида‐
тов из арабской диаспоры еще более возросло. 
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Отметим, что все выдвиженцы – молодые му‐
сульмане, иммигранты во втором или третьем 
поколении,  подчеркивающие  свою  религиоз‐
ную составляющую. Очевидно, что возобновле‐
ние  на  новом  витке  значимости  религиозной 
идентичности  для  иммигрантов‐мусульман 
в США  предполагает,  что  это  служит  важной 
формой выражения политической активности – 
как ответ на возобладавший негативный обще‐
ственный контекст после событий 9/11 [5]. 

Подготовка  запуска  избирательных  бюллете‐
ней на арабском языке в штате Мичиган нача‐
лась задолго до 2022 года (до того была робкая 
попытка сделать это в Калифорнии) – главным 
образом через широко анонсированные в сети 
Интернет  общественные  кампании  и  работу 
с целевой  аудиторией  на  локальных  уровнях. 
Самой крупной из них  стало движение #Yalla‐
CointMeIn  (“Давай, посчитай меня!»), получив‐
шее  распространение  по  всем  американским 
штатам к началу переписи населения 2020 года. 
Цель  движения  напрямую  отражалась  в  его 
названии – максимально прояснить и зафикси‐
ровать официально численность арабо‐амери‐
канцев  по  всем штатам,  и  более  того –  выде‐
лить их в отдельную расово‐этническую катего‐
рию. В существующей классификации Бюро по 
переписи населения США такие данные полно‐
стью отсутствуют, так как арабо‐американцы от‐
несены к категории «белые» [6]. Тема «неудо‐
учета»  этого  сегмента  населения  предельно 
обострилась  в  период  пандемии  Соvid‐19  – 
ввиду того, что многие из них не смогли полу‐
чить  адекватную  социальную  и  медицинскую 
помощь от государства. «Отсутствие сбора де‐
мографических  данных  и  отчетности  макси‐
мально  мешает  реагировать  на  потребности 
и проблемы нашего сообщества должным об‐
разом,  –  прокомментировала  суть  ситуации 
Люсин Джарра, исполнительный директор Со‐
вета  арабо‐американского  наследия  (Arab 
American Heritage Council – ААНС)1. И продол‐

                                                            
1  Некоммерческая организация арабского сообщества во Флинте (Мичиган). 
2 Indriolo M. 'The data makes us invisible': UM‐Flint adds Middle Eastern, North African option after push from advocacy group. Flint 
Beat, Nov.5, 2022. https://flintbeat.com/the‐data‐makes‐us‐invisible‐um‐flint‐adds‐mena‐option‐to‐application‐after‐push‐from‐local‐
advocacy‐group. 
3 Dado N. Arab Americans  flex  their muscles at  the US midterms ballot box. The National, Oct. 21, 2022. https://www.thenational‐
news.com/world/us‐news/2022/10/31/arab‐americans‐flex‐their‐muscles‐at‐the‐us‐midterms‐ballot‐box. 

жила: «Объединение населения MENA в рефе‐
рентную категорию белых – это просто игнори‐
рование  жизненного  опыта  нашего  сообще‐
ства. В мире, в котором мы живем, к нам опре‐
деленно не относятся как к белым, и наше со‐
общество неоднократно подвергалось дискри‐
минации… отсутствие данных делает нас неви‐
димыми»2. Таким образом, Джарра точно очер‐
тила суть борьбы, надежд и ожиданий большой 
части арабской диаспоры.  

Восполнение информационных пробелов 
арабо‐американской диаспоры 

«Мы  являемся  важным  избирательным  бло‐
ком,  и  мы  сделаем  все  возможное,  чтобы 
обеспечить  избрание  кандидатов,  которые 
прислушиваются к нашим опасениям и предо‐
ставляют  нам  место  за  столом  перегово‐
ров», –  говорит  Фарах  Хоббалла,  президент 
Арабо‐американского комитета политических 
действий  (The  Arab  American  Political  Action 
Committee – AAPAC)3.  Но  именно  это  и  встре‐
чает  возражения  со  стороны  избирательных 
комиссий,  и  это  рассматривается  сообще‐
ством как тяжелое наследие времен Трампа. 

Уточним, что в США существует так называемый 
«федеральный  порог»  –законодательно  требу‐
ется, чтобы округа с определенным процентом 
неанглоязычных граждан предоставляли бюлле‐
тени  для  голосования  на  ограниченном  числе 
языков. Министерство юстиции США информи‐
рует юрисдикции штатов относительно их  соот‐
ветствия стандартному требованию в отношении 
языка  голосования  и  дает  рекомендации  по их 
выполнению.  При  этом,  однако, отсутствуют  га‐
рантии  того,  что  чиновники  на  местах  станут 
неукоснительно их соблюдать. В итоге оказыва‐
ется, что именно из‐за этого критерия формиру‐
ется слишком «низкий порог», не позволяющий 
охватить  достаточное  количество  неанглоязыч‐
ных иммигрантов. В результате электорат этниче‐
ских общин не имеет возможности вникнуть в ин‐
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формацию и разобраться в избирательных мате‐
риалах.  Закон  же  об  избирательных  правах 
предоставляет  языковую  помощь  только  тем 
гражданам, «которые являются американскими 
индейцами,  американцами  азиатского  проис‐
хождения, коренными жителями Аляски или ис‐
панцами»1. Таким образом, складывается ситуа‐
ция, когда арабо‐американские избиратели – эт‐
нические иммигранты из региона Ближнего Во‐
стока – в массе своей оказываются практически 
исключенными из процесса. 

2018  год  стал  для  сообщества  «прорывным» 
в стремлении  преодолеть  эту  ситуацию  –  об‐
щее по стране число выдвиженцев «в полити‐
ческие деятели» арабо‐американцев стало ре‐
кордным.  «Мусульмане  идут»,  –  писала  The 
New York Times,  анализируя мотивацию почти 
100 кандидатов  из  «проблемного»  сообще‐
ства2.  Отметим  важное:  религиозный  состав 
арабо‐американских общин  совсем не  так од‐
нозначен, как принято считать. Применительно 
к  США  распространенный  в  бытовом  мышле‐
нии  стереотип  восприятия  связки  «араб=му‐
сульманин»  применим  лишь  отчасти.  Иденти‐
фикация  граждан  этой  группы  базируется 
прежде  всего  на  этнoкультурныx  признакаx  – 
это выходцы из региона Ближнего Востока, го‐
ворящие  на  арабском  языке  и  воспитанные 
в опрeдeлeнной  культурно‐ценностной  срeдe. 
Особенностью же именно арабо‐американских 
общин  в  масштабах  всей  страны  является  тот 
факт,  что  мусульман  среди  них  гораздо 
меньше, чем христиан – 23%:77%3 [23]. Это свя‐
зано в первую очередь с тем, что вплоть до по‐
следних 10–15 лет среди иммигрантов с араб‐
ского Востока преобладали христиане,  спасав‐
шиеся от преследований со стороны исламских 
радикалов в странах исхода. Ситуация стала не‐
сколько меняться после войны в Ираке и собы‐
тий «арабской  весны»,  но не  коренным обра‐
зом. В США (как в стране с преобладающим хри‐
стианским  населением)  арабо‐американские 
христиане  естественным  образом  чувствуют 

                                                            
1 Voting Rights Act ‐ Section 203's protections / §10503. Bilingual election requirements. https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(ti‐
tle:52%20section:10503%20edition:prelim. 
2 Ali W. The Muslims are Coming. The New York Times. Oct.30, 2018. https://www.nytimes.com/2018/10/30/opinion/election‐muslim‐
candidates‐politics.html. 
3 Согласно официальным данным переписи 2020 года (U.S. Census Burea). 

себя  уютнее  и  подвержены  меньшей  дискри‐
минации, нежели мусульманские иммигранты 
[11, 20]. Мусульмане в США чаще сталкиваются 
с дополнительными проблемами – как стигма‐
тизированное  религиозное  меньшинство  [12]. 
«Пригодность» мусульман как граждан и «сов‐
местимость»  ислама  с  западными  нормами  – 
две  темы  дискурса,  который  существует 
не только  в общенациональных  дебатах,  но  и 
в бытовых  условиях  [21].  Эти  случаи,  в свою 
очередь, получают медийный и общественный 
резонанс и одновременно дают толчок к само‐
организации  активизма  мусульман.  А арабо‐
американские христиане – в силу более легкого 
процесса  вхождения  в  общекультурный  кон‐
текст – менее активны политически, поскольку 
проблемы  их  идентичности  и  встраивания 
в американское  общество  менее  остры,  чем 
для мусульман [18]. 

Господствующая  же  тенденция  сегодня  (как 
в «арабском»  Детройте,  так  и  шире)  состоит 
в том,  чтобы  противостоять  маргинализации 
арабо‐американского сообщества посредством 
активного участия в формировании своей осо‐
бой идентичности, но уже в американском кон‐
тексте. И такая активная позиция – не побочный 
продукт  культуры,  а  новый  способ  мышления 
арабо‐американцев по отношению к своей но‐
вой родине – США [13]. 

Институализация арабских общин 

Неоднократные  провальные  попытки  добиться 
введения категории MENA для выходцев с Ближ‐
него Востока и Северной Африки в федеральную 
классификацию иммигрантов  привели  к  созда‐
нию ряда  организаций,  непосредственно  взаи‐
модействующих  с  членами  сообщества  через 
Арабский  общественный  центр  экономических 
и социальных  услуг  (Arab Community Center  for 
Economic and Social Services – ACCESS) и усилению 
таким образом коммуникаций с членами сооб‐
щества на местах. 
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На сегодняшний день ACCESS – это крупная не‐
коммерческая  организация,  миссия  которой 
заключается в оказании всесторонней помощи 
арабо‐американцам  с  целью  расширения  
их гражданских прав, экономических возмож‐
ностей,  улучшения  здоровья,  социального 
и культурного  благополучия1.  Это  осуществля‐
ется  через  реализацию  специальных  нацио‐
нальных  программ,  которые,  в  свою  очередь, 
функционируют  в  рамках  таких  организаций, 
как Национальная сеть арабо‐американских со‐
обществ  (National  Network  for  Arab  American 
Communities – NNAAC).  Созданная в 2004  году 
структура  также  представляет  собой  разветв‐
ленную сеть независимых общественных орга‐
низаций арабо‐американских общин, работаю‐
щих по всей стране. Через них осуществляются 
программы, нацеленные на всестороннюю по‐
мощь членам сообщества – юридическую, ин‐
формационную,  образовательную.  Серьезное 
внимание  уделяется  «наращиванию  потенци‐
ала»  сети,  в  том  числе  молодежного  контин‐
гента.  Реализуются  программы  стипендий 
(включая  обучение  по  развитию  управленче‐
ских навыков и лидерских качеств) для арабо‐
американских  студентов,  аспирантов  или  не‐
давних  выпускников,  грантовые  программы 
для  подростков  (Teen  Grantmaking  Initiative  – 
TGI)  и  прочие  совместные проекты  с Центром 
арабо‐американской благотворительности (The 
Center  for  Arab  American  Philanthropy  –  CAAP) 
и другими организациями2. 

CCAP – это «материнский» фонд арабо‐амери‐
канского сообщества, благодаря которому фи‐
нансируются многочисленные гранты на обуче‐
ние и прочие возможности для адаптации к но‐
вой жизни в США. Включает в себя ряд других 
фондов, таких как Инициатива грантов для под‐
ростов (TGI), Empower Women and Children Fund, 
Building Blocks for New Americans Fund – BBNA).  

На базе СААP также функционирует Арабо‐аме‐
риканский национальный музей (Arab American 
National  Museum  –  AANM),  расположенный 
в Дирборне.  ААNМ  является  первым  и  един‐
ственным  музеем  в  Соединенных  Штатах,  

                                                            
1 ACCESS, 2015‐2020 ‐ https://www.accesscommunity.org. 
2  The National Network  for  Arab  American  Communities.  https://www.accesscommunity.org/national‐programs/national‐network‐
arab‐american‐communities. 

всесторонне  и  во  всей  полноте  и  этническом 
разнообразии  освещающим  вклад  американ‐
цев арабского происхождения в экономику, по‐
литический  и  культурный  ландшафт  страны. 
Этот  современный  образовательно‐воспита‐
тельный  центр  решает  просветительские  за‐
дачи,  а  также  представляется  целостной  соци‐
ально‐педагогической системой,  успешно функ‐
ционирующей  в  условиях  современной  инфор‐
мационной цивилизации. А именно: помимо ат‐
рибуции  и  экспонирования  культурных  ценно‐
стей,  реализуются  образовательно‐культуроло‐
гические  задачи  (через  разнообразные  про‐
граммы для детей, молодежи),  обеспечивается 
креативное взаимодействие с посетителями как 
на индивидуальном уровне, так и на уровне раз‐
личных  социально‐культурных  объединений 
(культура участия), обеспечивается виртуальное 
интерактивное общение.  Таким образом,  через 
широкое  задействование  механизма  социаль‐
ной коммуникации воспроизводится этнонацио‐
нальная  культура,  достигается  взаимодействие 
культурных общностей,  развивается социально‐
культурная активность [1]. Эту роль важно отме‐
тить – ввиду отсутствия знака равенства, как уточ‐
нялось выше, между арабо‐американским сооб‐
ществом и мусульманским. Это могут быть совер‐
шенно непересекающиеся группы населения или 
взаимодействующие весьма ограниченно. Таким 
образом, и «зонтиковые» организации, поддер‐
живающие эти сообщества, могут иметь различ‐
ные цели, иногда разнонаправленного действия. 
«Драматургия»  же,  возобладавшая  в медийном 
пространстве после 11 сентября 2001 года, срабо‐
тала  на  конструирование  «образа  террориста» 
в лице араба.  Усилия администрации Дж.  Буша, 
предпринимавшиеся  с  целью  остановить  поток 
негативной визуализации «выходцев с Востока», 
не возымели эффекта, и американское общество 
столкнулось с проблемой распространения исла‐
мофобии [7]. Гражданство – не как правовой ста‐
тус, а как принадлежность к общенациональному 
политическому  и социокультурному  простран‐
ству, стало основной идеей активности и устрем‐
лений арабо‐американцев спустя почти 20 лет по‐
сле событий 9/11.  
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Медиа как инструмент  
социокультурной идентификации  
арабо‐американцев 

Напомним,  что  в  90‐е  годы  XX  века  получило 
распространение видеооборудование – в США 
оно уже было широко доступно и относительно 
недорого  (аналоговая  камера  стоила  менее 
300 долларов США, цифровая – 1000). Этот тех‐
нологический  прорыв  позволил  неофициаль‐
ному  (любительскому) видео свободно цирку‐
лировать  в  общественном  пространстве,  ро‐
лики  стали  использовать  телеканалы  с  боль‐
шим охватом аудитории, в общенациональных 
и локальных новостях и в различных програм‐
мах. Это отразилось на акцентировках в новост‐
ной  медийной  ленте  и  общем  контексте  той 
или иной проблемы. Таким образом, происхо‐
дила  репрезентация  точки  зрения  любого 
члена общества, а позже – и этнических сооб‐
ществ,  включая арабское,  поставившего после 
2010 года целью выход из «тени» в информаци‐
онный  мейнстрим.  Применительно  к  арабо‐
американской  группе  населения  это  работало 
в двух  направлениях,  постепенно  набирая  эф‐
фективность – внутреннему и внешнему. Приме‐
нительно к первому – определим его как «амери‐
канский»  –  это  означало  выход  из  стрессового, 
фрустрационного  процесса  («Не  хотим,  чтобы 
нам было хуже!») [9]. В отношении второго – эт‐
нически «родному» – сближение по линии взаи‐
мовлияния диаспоральных и транснациональных 
СМИ,  наращивание  идейного  взаимопроникно‐
вения посредством новых медийных персональ‐
ных  возможностей.  И  если  по  «американской» 
линии задачи и цели сообщества как внутрипо‐
литического актора понятны, а достижения под‐
тверждаются итогами выборов на местах и в об‐
щенациональном масштабе,  то  внешняя линия 
взаимодействия  требует  краткого  пояснения. 
Сделаем  это на одном из  ярких примеров,  во‐
бравших  в  себя  динамику  политических  про‐
цессов в странах происхождения.  

                                                            
1 Этот инцидент был запараллелен с  гибелью Джорджа Флойда,  ставшего толчком к активизации движения «Жизни черных 
имеют значение» и получил название  «момент Джорджа Флойда». 
2 По данным ООН, 37% женщин в арабском мире подвергаются насилию в той или иной форме (согласно докладу ООН от 23 ноября 
2022 г. См. подробно: https://news.un.org/ru/story/2022/11/1435062). 
3 Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала общественность и средства массовой информации не забывать и не 
игнорировать репрессии против иранских женщин и девочек, заявив, что «их борьба – это наша борьба». Reuters, 22 Nov., 2022. 

Казалось бы, проблема женского равенства для 
арабо‐американок не столь актуальна, как для 
арабских  женщин  на  Ближнем  Востоке  (БВ). 
Тем не менее лавина женских протестов после 
гибели  иранки  Махcы  Амини  в  сентябре 
2022 года1,  прокатившаяся по  региону и  полу‐
чившая  меткое  название  «гендерный  аудит», 
сомкнулась и  с интересами арабо‐американок. 
Огласка этих масштабных массовых женских вы‐
ступлений под лозунгом «Женщины, жизнь, сво‐
бода!»  (прошедшие  от  Туниса  и  Иордании 
до Бахрейна),  фото‐  и  видеоматериалы  с  мест 
событий, размещенные в Интернете, нашли со‐
чувствие и полную поддержку в рядах женщин 
арабо‐американских общин. И если вектор жен‐
ских протестов на Ближнем Востоке был одно‐
значно направлен на преодоление патриархаль‐
ных устоев, то в среде арабо‐американок эти же 
темы нашли иное преломление. К примеру, вни‐
мание  было  привлечено  к  теме  ношения  хи‐
джаба  в  общественных  местах  (перманентно 
дискуссионная). Тема домашнего насилия не пе‐
далировалась (как в регионе БВ), но вот вопрос 
права на аборт (по поводу чего в США разверну‐
лись бурные дискуссии весной‐летом 2022 года) 
оказался крайне чувствительным и также пере‐
рос в протестные уличные марши и обсуждения 
в медиа. Так или иначе в конечном счете – пафос 
женской активности на БВ и в среде американ‐
ских  арабок  был  одинаков:  борьба  за  свободу 
выбора и против насилия2.  

Эту общность подчеркнула экс‐госсекретарь США 
Хиллари  Клинтон,  выступая  на  мероприятии 
в Нью‐Йорке. «Их борьба – наша борьба!», – за‐
явила она, выражая от лица сторонников прези‐
дента  Байдена  по  Демпартии  свою  поддержку 
иранским  женщинам,  арабо‐американскому 
комьюнити и женщинам диаспоры, в частности3.  

Одна из видных ирано‐американских активисток 
оценила в этой связи суть воздействия новых ме‐
диа:  «Я  –  не  актриса  и  не  модель,  но  у  меня 
10 миллионов  подписчиков,  я  могу  найти  соб‐
ственное “окно”, чтобы попасть на родину. Мои 
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“окна” – социальные сети»1. Бесспорно, именно 
цифровое  взаимодействие –  как  в  плане  обуче‐
ния  цифровой  журналистике  (по мере  распро‐
странения  Интернета  на  Ближнем Востоке),  так 
и в  плане  общения  и  расширения  психологиче‐
ской поддержки друг друга  (через  такую прак‐
тику  как  сторителлинг,  например) –  позволило 
обеспечить  самое  активное  взаимодействие 
женщин по всем этим вопросам на транснацио‐
нальном уровне.  

«Преодоление фронтира»  
арабо‐американцами  
посредством новых медиа  

По определению Д. Рашкоффа, известного аме‐
риканского специалиста в области СМИ и мeдиa, 
сформулированному  им  в  середине  90‐х  годов 
XX века, единственная сфера, в которой наша ци‐
вилизация  ещё  может  расширяться,  наш  един‐
ственный настоящий фронтир2 – это эфир, иными 
словами  –  мeдиa.  Он  считает,  что  непрерывно 
расширяющиеся медиа стали настоящей средой 
обитания – пространством, таким же реальным и, 
по всей видимости,  незамкнутым,  как был зем‐
ной шар пятьсот лет назад. Это новое простран‐
ство  называется  инфосферой,  или  медиапро‐
странством [19].  

Сегодня такое видение еще более актуализиро‐
вано  –  появилось  понятие  мeдийнoй  экoси‐
стемы.  Технические  возможности  медийности 
стремительно расширились, обогатив пользова‐
телей новым инструментарием и способностью 
влиять  на  конструирование  реальности.  Люби‐
тельские видеоролики имеют все шансы конку‐
рировать  с  профессионально  снятыми  сюже‐
тами и также попадают в эфиры телеканалов лю‐
бого формата вещания – линейного или потоко‐
вого.  Понятие  «медиа‐мейнстрим»  становится 
все более размытым – примерно по той же при‐
чине,  так как каждый снимающий видео на ка‐
меру  своего  телефона в дальнейшем способен 
не только понять, какие манипуляции соверша‐
ются при помощи СМИ с его сознанием, но и са‐
мому  стать  значимым  звеном  в  процессе  
передачи информации и в смене повестки дня. 

                                                            
1 A Conversation with Masih Alinejad. The Washington Institute for Near East Policy, Nov. 21, 2022.   
2 «Покорение фронтира» – значимое понятие для американцев, имеет расширительное толкование, основанное на историче‐
ской фактуре: переселенцы продвигались на запад от границы, осваивая новые территории, сталкиваясь с трудностями и пре‐
одолевая их; завершилось к 1890 году.  

Порой любительское видео, попавшее в инфо‐
сферу,  может  стать  более  эффективным,  чем 
«хорошо упакованная новость», снятая профес‐
сиональным  телерепортером,  вследствие  «ве‐
рифицированности»  материала/сюжета  или 
большого числа подписчиков аккаунта.  

Примеров  –  множество.  Среди  них  выделим 
по заявленной  теме  статьи  –  применительно 
к арабо‐американскому  сегменту  населения, 
чьё  вписывание  во  внутриполитический  ланд‐
шафт Америки как силы, набирающей влияние, 
уже не отрицается на  самом высоком  государ‐
ственном уровне. Такие проблемы, как нараста‐
ние исламофобии, идейное смыкание с движе‐
нием BLM,  рост  градуса общественного накала 
вокруг палестинской проблемы, нарастание кри‐
тики Израиля (вразрез традиционной официаль‐
ной позиции США), – лишь часть общественного 
дискурса,  закрепленное  в  медиапространстве 
арабо‐американцами  в  последние  несколько 
лет. Не вызывает сомнений, что это можно рас‐
сматривать  как  следствие  освоения  сообще‐
ством инфосферы, наполненной медиаактивиз‐
мом на местах и во властных структурах.  

Упомянутый  выше  Д.  Рашкофф  вполне  обосно‐
ванно,  на  наш  взгляд,  предложил  называть  по‐
добное  «медиасобытиями  с  последствиями», 
то есть  вызывающими  подлинные  социальные 
перемены  (или нечто  значимое,  во  что «вырас‐
тает» в конечном счете попавшая в эфир инфор‐
мация), медиавирусами [19]. Намеренно запуска‐
емыми  или  самозарождающимися  и  с  различ‐
ным  эффектом  воздействия.  По  своей  сути,  эти 
мысли были не новы и продолжили философские 
размышления канадского учёного М. Маклюэна, 
считающегося ныне классиком в изучении медиа. 
Он в свое время описал понимание медиа (в том 
числе и электронных) и их революционного воз‐
действия  на психические  и социальные  пара‐
метры людей, а также на их институты [17].  

Практические примеры такого воздействия – с от‐
рицательным  эффектом,  например,  отмечались 
в каденцию  Д. Трампа.  Резкая  риторика  прези‐
дента  по  отношению  к  арабам‐мусульманам,  
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законотворчество, связанное с реформой имми‐
грационной  политики  («мусульманский  бан»)1, 
полемика на эти темы в СМИ и популярных соцсе‐
тях  привели  к  практически  полному  неприятию  
45‐го  президента  в  арабо‐американской  диас‐
поре. 46‐й президент – Дж. Байден – наоборот, 
был  воспринят  в  положительном  ключе,  что 
также  нашло  отражение  в  медиа.  Его  позиция, 
выражавшаяся  в  поддержке  американских  им‐
мигрантов‐мусульман  как  значимого  элемента 
американского  общества,  широко  тиражирова‐
лась в электронных медиа как на этапе выборной 
гонки, так и далее – начиная с детального освеще‐
ния/обсуждения первых же его указов, отменяю‐
щих «дискриминационные» меры Трампа [6].  

Любопытно  также обратиться  к результатам ис‐
следований такого относительно нового медий‐
ного  инструмента,  как  потоковое  телевидение. 
Данные по замерам на август 2022 года фиксиро‐
вали широту возможностей в США в выборе про‐
грамм для просмотра. Помимо традиционных те‐
леканалов функционируют более 200 потоковых 
сервисов  [22]. Несмотря на то, что после панде‐
мии Covid‐19  стриминговые платформы стреми‐
тельно начали  терять  подписчиков,  их  популяр‐
ность  осталась  высокой  среди  так  называемого 
мультикультурного  (этнического)  населения 
США2.  Наиболее  востребованные  платформы  – 
это Netflix и YouTube, а также сервис VoD (Video 
on Demand – видео по запросу). Это объясняется 
свободой  в  выборе  контента  и  его  разнообра‐
зием,  включая  культурно‐адаптированный.  Это 
весомый фактор  удерживания  зрительского  ин‐
тереса в данной среде (особенно среди молодого 
поколения, предпочитающего смотреть програм‐
мы «в любое время в любом месте», то есть не 
линейное  телевидение,  а  стрим  на  подключен‐
ных  к  Интернету  опциональных  устройствах  – 
смартфонах, планшетах).  

Похожая ситуация – по популярности потребле‐
ния контента – отмечается в области радийного 

                                                            
1 Принятие закона об ограничении въезда в США граждан из семи мусульманских государств (2016) стали прологом к негатив‐
ному восприятию арабо‐американцами иммиграционной политики администрации Трампа. 
2 Имеющиеся медиаизмерения не отражают в цифрах число арабо‐американских домохозяйств, предпочитающих потоковые 
сервисы традиционным телеканалам – из‐за официальной и устаревшей категоризации населения, не учитывающей их расово‐
этническую принадлежность. Однако наличие косвенных данных по потреблению стрим‐контента другими группами мульти‐
культурных групп населения (азаиатской, латиноамериканской и других) явно отражает такую тенденцию.     
3 Это премиальный арабский VOD‐сервис, позиционируется как номер один в системе индивидуального предоставления або‐
ненту видеоконтента с мультимедийного сервера; входит в крупный дубайский медийный конгломерат MBC Group (Middle East 
Broadcasting Center). 

потокового вещания. По данным служб, изуча‐
ющих медиазапросы населения, самое востре‐
бованное  средство  массовой  информации 
в США – это AM/FM‐радио [15]. Причем – самой 
разной аудиторией, независимо от расовой/этни‐
ческой  принадлежности  или  возраста.  Если  же 
рассматривать  американскую  аудиоплатформу 
как единое целое, то процесс её расширения про‐
должается – именно благодаря высокому спросу 
на цифровое радио, спутниковое, потоковое ве‐
щание  (в том числе и по запросу),  сетевое  (рас‐
пространяется  сетями по всей  стране),  укорене‐
нию привычки слушать подкасты в автомобиле.  

Если  обратиться  к  содержательной  стороне  по‐
требляемого контента в среде нацменьшинств, то 
различия наблюдаются в предпочтениях, связан‐
ных с этнической спецификой. Как уже упомина‐
лось выше, замеры такого рода арабо‐американ‐
ской аудитории весьма затруднительны (напом‐
ним – этот сегмент населения «приписан» к кате‐
гории  «белые»).  Однако  по  косвенным  призна‐
кам – например, через подписки на крупные араб‐
ские  платформы  вещания  –  некоторые  выводы 
сделать возможно. На первом месте телепросмот‐
ров – популярные сериалы, как и у большинства 
латиноамериканских или азиатских групп населе‐
ния. Большой процент просмотров приходится на 
кинопродукты или радиопрограммы, связанные 
с арабской  идентичностью.  Очень  популярны 
спортивные  трансляции.  Востребованы  полити‐
ческие программы с участием известных в реги‐
оне  Ближнего  Востока  экспертов  и  обсуждени‐
ями как чисто региональной тематики, так и свя‐
занной с США. 

В  среде  арабо‐американцев  очень  популярны 
подписки на следующие платформы онлайн те‐
левидения: 

 Shahid VIP3 (штаб‐квартира в Дубае; предла‐
гает  «живое»  вещание  и  по  запросу,  пря‐
мые  трансляции  спортивных  мероприятий  
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в  формате  HD1,  кинопремьеры  с  длинным 
окном  доступа,  располагает  внушительной 
синематекой  арабского  и  мирового  кино, 
детские программы); 

 Sling  Arabic  TV  (большая  кинобиблиотека 
арабских сериалов, популярных в арабском 
мире египетских и ливанских шоу, спортив‐
ные программы); 

 MySat GO (штаб‐картира в Иордании; Live TV 
и программы по запросу более 80 арабских 
телеканалов); 

 приложение  Istikana  (Иордания;  видео  по 
запросу,  популяризирует  арабское  незави‐
симое кино всех форматов и жанров).  

Востребовано  также  и  Телевидение  Арабской 
Америки  (Live Arab American Television –  ААTV), 
которое  “заточено”  под  специфику  комьюнити. 
Сетка вещания ААТВ включает в себя новостные 
выпуски, освещение важных событий арабо‐аме‐
риканского  сообщества,  развлекательные  шоу 
с участием арабоязычных деятелей культуры, об‐
разовательные  программы,  культурологические 
видеоэкскурсы в историю арабского мира. Пло‐
щадка ААТВ активно используется арабо‐амери‐
канскими  общественными  организациями  в  ка‐
честве одного из инструментов  сближения друг 
с другом представителей сообщества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение напомним, как в конце первого де‐
сятилетия XXI  века  (январь 2009  г.)  малоизвест‐
ный за пределами штата Иллинойс сенатор Барак 
Обама  стал  новоизбранным  44‐м  президентом 
США.  В  историю  президентских  гонок  Америки 
Обама вошел как президент, чья борьба за выс‐
ший пост  стала первой беспрецедентно  виртуа‐
лизированной  политической  рекламной  кампа‐
нией,  скрупулезно  продуманной  и  реализован‐
ной медийной  конструкцией.  Избрание Обамы, 
по  сути,  стало продуктом медийных  технологий 
[8]. Однако уже спустя два года он не смог избе‐
жать серьёзных имиджевых проблем, что, в свою 

                                                            
1 High Definition (HD) – видеоформат высокого разрешения (1280 на 720 пикселей); считается универсальным и удобным для 
широкого круга пользователей. 
2 В 2014 году в штате Миссури был застрелен чернокожий 18‐летний Майкл Браун, после чего развернулись массовые демон‐
страции протеста в нескольких городах США. В 2015‐м – в штате Мэриленд был убит 26‐летний Фредди Грей, в Балтимор были 
введены силы Нацвардии для урегулирования ситуации. События 2016 года в Шарлоттсвилле (где проходил «правый марш») 
переросли в столкновения с полицией. 2020 г. – с Миннеаполисе был убит белым полицейским темнокожий Джордж Флойд, 
что стало спусковым крючком для широкомасштабных протестов под лозунгом «Жизни чёрных важны» (BLM).  

очередь,  стало  следствием,  по  оценке  аналити‐
ков,  ослабления  его  пиар‐командой  медийной 
поддержки действий президента.  

К началу президентской гонки Д. Трампа и Х. Клин‐
тон (2015–2016  годы) всестороннее задейство‐
вание сети Интернет уже стало обыденной реаль‐
ностью – и не только в сфере политических техно‐
логий.  Цифровизация  телевидения,  стриминго‐
вые  мультимедиа,  радио‐подкасты  и  прочее 
стали  прикладным  функционалом  ежедневной 
жизни  социумов.  Такое  активное  взаимодей‐
ствие с «цифрой» дало противоречивые резуль‐
таты – как с точки зрения обывателя, так и сило‐
вых  госструктур.  Арабо‐американцы,  напри‐
мер, попали под особый контроль – как этниче‐
ски связанные с «опасным для Америки регио‐
ном» (по логике Трампа); они, в свою очередь, 
возмутились применяемым к ним мерам «про‐
филактики внутреннего терроризма» и воспри‐
няли это как очередное ущемление своих граж‐
данских прав.  

В целом с 2014 года в США заметно нарастали ра‐
совые  волнения2,  получавшие  резонанс  благо‐
даря  быстрому  распространению  информации 
в таком популярном средстве коммуникации, как 
социальные  сети.  К 2021  году  общественный 
накал вокруг расового вопроса (и непропорцио‐
нально  жестких  действий  полиции)  возрос 
настолько, что гнев реальный и виртуальный, со‐
единившись, сформировали повестку дня – дви‐
жение BLM, занявшее прочное место в инфопро‐
странстве, надо полагать, не на один год. Теперь 
уже – на новом витке истории, снабженном ин‐
терактивной подачей информации, и убедитель‐
ных статистических данных из разных источников 
(профессиональных и любительских).  

Иммиграционные реформы, ставшие насущной 
необходимостью действующих администраций 
(Трампа и Байдена) –  ввиду огромных движе‐
ний людских масс, обнаружили в действующих 
механизмах множественные бюрократические 
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нестыковки,  ведущие в конечном счете к обо‐
стрению межнациональных противоречий. Как 
решать их в новой среде – многомерном кибер‐
пространстве,  когда  уже  возможно  говорить 
об активном влиянии новейших виртуальных тех‐
нологий на социальную сферу,  трансформирую‐
щем жизнедеятельность общества в целом [2]. 

Последствия влияния совокупных новых медиа 
на  реальную  жизнь  американцев  еще  пред‐
стоит оценить. Обеспечит ли это политическую 
и социальную коммуникации в положительном 
ключе –  для укоренения «разнообразия обра‐
зов  и  восприятий»,  как  надеются  этнические 

меньшинства,  или  осложнит  «распределение 
общественного пирога», как, по сути, артикули‐
ровалось  Трампом  и  как  полагают  некоторые 
западные  исследователи  процесса  ассимиля‐
ции иммигрантов [10]? Путь ли это к решению 
назревших  проблем  американского  общества, 
в  частности,  арабо‐американского  сегмента 
населения, нацеленного положить конец поли‐
тическим и культурным стереотипам и обрести 
ощущение полноты гражданских прав в США – 
«маяке  свободы»,  как  декларировал  это  Бай‐
ден в своем предвыборном обращении к ним 
[16]? Вопрос остается.  
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АННОТАЦИЯ  
В статье излагается опыт системного подхода к организации функционирования разнородных проектов. Исходным организационным 
актом было создание Агентства научных туров РАН,  ставящее целью популяризацию научных достижений институтов РАН. Далее 
рамки активности Агентства научных туров РАН расширились до общих проблем туриндустрии, что привело к формулировке организа‐
ционных механизмов (диверсификация, частно‐государственное партнёрство, инвестиционные программы) согласования региональных 
проектов, что частично и описано в статье. Полученный опыт естественно распространяется на уровень национальных проектов. При‐
водится  описание мирового тренда  развития мировой туриндустрии:  постепенного  отхода  от  заданной  схемы  Т.  Кука  для модели 
анклавного туризма. Идея отхода от курортного туризма находила всё большее развитие вследствие роста среднего класса и усилива‐
ющегося его тяготения к познанию с использованием всё более продвинутых технологий, особенно информационно‐коммуникационных. 
Образованные путешественники в большой массе начали стремиться к познанию элементов культуры в местах пребывания, продвига‐
ясь к принятию тезиса, что отдых может проявляться в смене деятельности. Отмечается значительная роль Русского географического 
общества (https://www.knt.org.ru/) в развитии научного туризма. Нетривиальным примером научной инициативы является сообщество 
Russian Travel Geek, созданное молодыми академическими учёными РАН. Это симбиоз науки и путешествий. Современные тренды научного 
туризма получили существенную государственную поддержку. Об этом свидетельствует Указ Президента России «Об объявлении в Рос‐
сийской Федерации Десятилетия науки и технологий» № 231 от 25 апреля 2022 года. В соответствии с установками системного анализа 
в работе приводится описание информационно‐вычислительной системы для проектирования региональных проектов диверсификации 
хозяйственных укладов, включая фермерство, рекреацию и туриндустрию, строительство, экологию, социальные механизмы. Высказано 
предложение о создании Комиссии РАН по научному туризму. Приводится описание прикладного регионального проекта. Подробное изло‐
жение материалов см. www.antran.ru, www.ntran.ru. 
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ABSTRACT  
The scientific paper below informs about the experience in systematic approach to the organization of functioning of various projects. The initial organi‐
zation activity was the creation of the Scientific Travel Agency of the Russian Academy of Science (RAS) aimed at popularizing the scientific achievements 
of RAS institutes. Further on, the Scientific Travel Agency (STA) expanded its activities to dealing with general travel industry issues, which resulted in 
formulating organizational mechanisms (such as diversification, private‐state partnership, and investment programs) of managing regional projects. All 
the above mentioned aspects are partly described in the paper. The experience gained during the research naturally concerns national projects and can 
be implemented at this level as well. The author describes international trends in modern travel industry development: the gradual retreat from the 
Thomas Cook pattern to the model of enclave tourism. The concept of retreat from resort tourism was getting more and more fascinating due to the 
development of middle class and its increasing interest in gaining knowledge by using more advanced technologies, in particular, information‐communi‐
cational ones. Well‐educated travelers have recently started to learn more about the culture of the places they go to, thus accepting the idea that change 
in activity may be considered one of the elements of having a good rest. The crucial role of the Russian Geographical Society in developing scientific 
tourism is also highlighted. (https://www.knt.org.ru/). A non‐trivial example of scientific initiative is the community created by the young Russian aca‐
demic scientists of RAS – Russian Travel Geek – the combination of science and travel. Modern trends in scientific tourism have received a considerable 
amount of support from the government. This fact may be confirmed by Decree No. 231, April, 25, 2022 approved by the President of Russia “On Pro‐
claiming the Decade of Science and Technology in the Russian Federation”. By applying the methods of system analysis to the research conducted, the 
paper gives the description of information‐calculation system of creating regional projects on household diversification, including farming, recreation, 
and travel industries, as well as construction, ecological, and social mechanisms. The author comes up with the suggestion of creating the RAS Commission 
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on  scientific  tourism.  The description of  the applied  regional project  is also provided.  For a more detailed  view of materials  see www.antran.ru, 
www.ntran.ru. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая  статья  следует  тематике Междуна‐
родной  научно‐практической  конференции 
ФИЦ  «Субтропический  центр  РАН»  «Туризм 
и национальные  проекты  Российской  Федера‐
ции»  (Сочи,  Россия,  октябрь  2022  года)  [14]. 
В представленных  на  ней  докладах  и  сообще‐
ниях  были  отражены  проблемы  интеграции 
национальных  проектов,  проблемы  развития 
малого  и  среднего  бизнеса,  цифровой  эконо‐
мики и сквозных IT‐технологии в сфере туризма 
и индустрии гостеприимства, экологические ас‐
пекты реализации национальных проектов. 

Все  эти  темы  присутствовали  в  деятельности 
Агентства  научных  туров  РАН  и  представлены 
на  сайте  www.antran.ru  (или  его  отражении 
сайте www.ntran.ru) [1]. Эти обстоятельства яв‐
ляются  следствием  методологии  системного 
подхода,  которой  придерживались  участники 
проектов.  Агентство  руководствовалось  иде‐
ями школы академика Н.Н. Моисеева [9] по со‐
четанию человеческой активности и бережного 
отношения к природным ресурсам, принципом 
коэволюции  природы  и  общества,  человека 
и природы.  

Системный подход был реализован на основе 
информационно‐коммуникационных  техноло‐
гий, проекты предварительно моделировались, 
создавались  цифровые модели  и  просчитыва‐
лась экономическая эффективность. 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
Агентство  научных  туров  (АНТ)  было  образо‐
вано в 2002 году совместным постановлением 
Президиума  Российской  академии  наук  (РАН) 
и Российской  международной  академии  ту‐
ризма (РМАТ). В качестве основной цели перед 
Агентством  была  поставлена  задача  развития 
научного  туризма  и  обеспечения  внебюджет‐
ного  финансирования  научных  коллективов 
РАН  и  РМАТ  с  использованием  туристского  

механизма  на  основе достижений Российской 
академии наук. 

Российская  академия  наук,  обладающая  уни‐
кальными  научно‐исследовательскими  инсти‐
тутами, экспедициями и всемирно известными 
заповедными зонами, приняла решение предо‐
ставить  возможность  их  посещения  и  участия 
в их работе в рамках «научного туризма» широ‐
кому кругу людей из различных стран, а также 
нашим соотечественникам. 

Сотрудничество РАН и РМАТ было взаимно по‐
лезным,  члены и сотрудники РАН участвовали 
в научной деятельности РМАТ, преподаватель‐
ский состав участвовал в разработке проектов, 
привнося  знания  проблем  туриндустрии,  сту‐
денты на примерах проектов познавали техно‐
логии  проектирования  турпродуктов  с  учётом 
их высокой социальной значимости и системо‐
образующего характера.  

Этапы трансформации туриндустрии 

Во время создания АНТ уже сформировался ми‐
ровой тренд постепенного отхода от заданной 
схемы Т. Кука для модели анклавного туризма. 
Идея  отхода  от  курортного  туризма  находила 
всё  большее  развитие  вследствие  роста  сред‐
него  класса  и  усиливающегося  его  тяготения 
к познанию, использовались всё более продви‐
нутые  технологии,  особенно  информационно‐
коммуникационные. Достаточно привести при‐
мер развития экологического туризма и движе‐
ния энтузиастов‐орнитологов Birdwatching [17]. 
Бёрдвотчинг и авитуризм как направления при‐
родоориентированного туризма становятся по‐
пулярными и в России [3]. 

Образованные  путешественники  в  большой 
массе  начали  стремиться  к  познанию  элемен‐
тов  культуры  в местах  пребывания,  продвига‐
ясь к принятию тезиса, что отдых может прояв‐
ляется  в  смене  деятельности.  Продвигаясь 
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от первоначально  пассивных  экскурсий  и  ре‐
лаксации к активному участию в предлагаемых 
бизнесом  мероприятиях,  имеющих  характер 
научной деятельности. 

Системный характер туриндустрии подчеркнула 
Манильская  декларация  о  мировом  туризме 
1980  года,  которая  признала  его  важность  как 
«деятельности, необходимой для жизни наций, 
из‐за его прямого воздействия на  социальный, 
культурный, образовательный и экономический 
секторы национальных обществ,  а  также на их 
международные отношения» [8]. 

История  развития  научного  туризма  в  рамках 
Русского географического общества имеет пол‐
ное  изложение  в  публикациях  председателя 
Комиссии  по  научному  туризму  Русского  гео‐
графического общества С.В. Голубева [4]. 

Созданное академическими учёными сообще‐
ство  Russian  Travel Geek  –  это  симбиоз  науки 
и путешествий  [10].  Учёные,  сотрудники  запо‐
ведников и популяризаторы науки возглавляют 
экспедиции,  а  туристы,  присоединяющиеся 
к экспедиционным  группам,  финансируют  их. 
Об этом рассказывает инициатор этого движе‐
ния А. Акшинцев в статье «Наука и путешествия: 
как отправиться в поход с учеными и почему это 
может стать путешествием вашей жизни» [2]. 

Современные  тренды  научного  туризма  полу‐
чили  существенную  государственную  под‐
держку  [16].  25  апреля  2022  года  Президент 
России подписал Указ № 231 «Об объявлении 
в Российской  Федерации  Десятилетия  науки 
и технологий» [14]. Согласно документу, основ‐
ными задачами проведения Десятилетия явля‐
ются  привлечение  талантливой  молодёжи 
в научную  сферу,  вовлечение  исследователей 
и разработчиков  в решение  важнейших  задач 
развития  общества  и  страны,  повышение  до‐
ступности  информации  о  достижениях  и  пер‐
спективах  отечественной  науки  для  граждан 
России.  Вслед  за  этим  Председатель  Прави‐
тельства РФ подписал Распоряжение от 25 июля 
2022 года № 2036‐р, утверждающее план меро‐
приятий  Десятилетия  науки  и  технологий. 
С 2022 по 2031 год в России будет идти работа 
по 18 инициативам и проектам, куда включены 
научно‐популярный  туризм  и  волонтёрское 
движение [12].  

Конкретные проекты АНТ 

На первом этапе деятельности АНТ усилия были 
направлены на развитие технологии проектиро‐
вания турпродуктов, как было сказано, с учётом 
системного их характера, их разнообразных свя‐
зей с различными отраслями экономики. В раз‐
работанных  проектах  непременно  присутство‐
вала исследовательская компонента, обеспечи‐
ваемая  соответствующим  Институтом  РАН. 
В каждом проекте предусматривалось активное 
научно‐исследовательское  участие  посетителя, 
как  равноправного  научного  работника.  Про‐
екты  носили  комплексный  характер  с  учётом 
бизнес‐планов их реализации. 

Приводим  перечень  проектов  (подробнее  см. 
на  сайте  Агентства  научных  туров  www.an‐
tran.ru или на его отражении www.ntran.ru) [1].  

 БЕРИНГИЯ  (Партнеры:  АНТ,  Чукотский  фи‐
лиал СКВО НИИ ДВО РАН, Музей народов Во‐
стока, Разработка туров по Чукотке); 

 УРАЛ (Партнеры: АНТ, институты РАН, фили‐
алы РМАТ, Разработка туров по Уралу); 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ (Партнеры: АНТ, ин‐
ституты РАН, филиалы РМАТ, Разработка ту‐
ров по Центральным регионам России); 

 ВИТИМ (Партнеры: АНТ, Институт солнечно‐
земной физики СО РАН, Иркутский государ‐
ственный университет, филиал РМАТ; Разра‐
ботка  туров  к  месту  падения  Витимского  
болида); 

 ЮГ РОССИИ (Партнеры: АНТ, институты РАН, 
филиалы РМАТ; Разработка туров по южным 
регионам России); 

 МУРМАН  (Партнеры:  АНТ,  институты  РАН, 
филиалы  РМАТ;  Разработка  туров  по  Мур‐
манской области и Кольскому полуострову); 

 БОБРОВСКИЙ  КРАЙ  (Партнеры:  АНТ,  РАН, 
Администрация района,  Воронежская реги‐
ональная общественная экологическая орга‐
низация "Сохраним Бобровский край", Мос‐
ковский союз научных и инженерных обще‐
ственных  объединений,  Воронежский  госу‐
дарственный университет, Российская меж‐
дународная  академия  туризма;  Разработка 
туров по Бобровскому району Воронежской 
области) [1].  



 
 
 
 

51 

Идеи и новации. 2023. Т. 11, № 1 

Ерешко Ф.И. Механизм диверсификации в интеграции проектов 

В качестве примера наиболее эффектного про‐
екта  АНТ  прежде  всего  можно  привести  трёх‐
летнюю  экспедицию  по  установлению  реаль‐
ных координат места  гибели корабля «Челюс‐
кин», в которой активное участие приняли Ин‐
ституты Дальневосточного отделения РАН,  ре‐
гиональные  власти  Чукотки  и  иностранные 
участники. 

С  тех  времён  прошло  достаточно  много  вре‐
мени, но основные черты будущего были в этих 
проектах верно очерчены и развиты, от сочета‐
ния  различных  экономических  укладов до  ре‐
ального  использования  информационно‐ком‐
муникационных технологий и виртуального ту‐
ризма, что сейчас составляет содержание мно‐
гих инициатив цифровой экономики. 

Организационные механизмы 

При проектировании турпродуктов принципиаль‐
ное место занимают вопросы экономической эф‐
фективности, и прежде всего вопросы ценообра‐
зования. Эти вопросы тесно связаны с использо‐
вания различных организационных схем. В иссле‐
дованиях  АНТ  были  рассмотрены  механизмы 
диверсификация, государственно‐частного парт‐
нёрства,  инвестиционного  проектирования. 
Здесь подробнее мы остановимся на примере ис‐
пользования механизма диверсификации [5]. 

Устойчивое определение в литературе: Диверси‐
фикация  –  это  комплексное  многоотраслевое 
развитие;  расширение  ассортимента и модифи‐
каций одной и той же продукции; одновремен‐
ное развитие многих, не связанных друг с другом, 
видов производства и услуг; государственная по‐
литика, направленная на создание современной 
структуры  народнохозяйственного  комплекса. 
В настоящее  время  диверсификация  экономики 
рассматривается  как  основной  инновационный 
механизм  трансформации  экономики  в  направ‐
лении  её модернизации.  При  анализе  схем ди‐
версификации,  как  механизма  принятия  реше‐
ний, мы следуем определению: механизм – «си‐
стема,  устройство,  определяющее  порядок  ка‐
кого‐либо  вида  деятельности»,  и  диверсифика‐
ция трактуется как один из механизмов управле‐
ния  организационными  системами,  реализую‐
щий функции планирования и организации. 

При обосновании развития экологических про‐
ектов в регионах автор работы [6] в своё время 

использовал термин «погружение» при описании 
предложения  о  включении  проектов  туринду‐
стрии  в  иные,  эффективно  действующие  произ‐
водства. И этот подход оказался вполне рабочим. 

Разработка  схемы  диверсификации  представ‐
ляет собой сложную задачу синтеза хозяйствен‐
ного  механизма.  Хозяйствующий  субъект,  как 
оперирующая сторона, в общем случае должен 
выбрать:  состав  субъектов  оперирующей  си‐
стемы, набор управлений субъектов, структуру 
информационных  потоков  в  управляемой  си‐
стеме, значения управлений. 

Выбор надлежит делать так, чтобы в предполо‐
жении о рациональности всех остальных субъ‐
ектов, каждый из которых действует в собствен‐
ных  интересах,  добиться  наилучшего  резуль‐
тата  (или,  по  крайней мере,  достаточно  высо‐
кого результата).  

В литературе, связанной с менеджментом в сфе‐
ре  производства,  отмечается,  что  на  Западе 
схема диверсификации имеет широкое распро‐
странение  [7]. В начале 1960‐х годов это было 
основным  приемом  инвестирования,  и  были 
созданы большие предприятия, ориентирован‐
ные на многоотраслевое ведение хозяйства. За‐
тем увлечение этой схемой спало в связи с эта‐
пом глобализации в мировой экономике. 

Региональный проект 

Все элементы системного подхода к реализации 
реального  проекта  нашли  своё  воплощение 
в проекте  «Поддержка  общественного  движе‐
ния за сохранение биоразнообразия в бассейне 
р. Битюг» Агентства научных туров РАН. Перво‐
начально  были  получены  весьма  незначитель‐
ные инвестиции, сформирован коллектив заин‐
тересованных  исследователей  из  институтов 
РАН, Воронежского университета, местных энту‐
зиастов‐экологов и районных краеведов. И при 
полной  поддержке  местных  властей  разрабо‐
тана серия туров с исследовательскими компо‐
нентами, они были реализованы в течение ряда 
последующих лет. Этот проект продемонстриро‐
вал два основных принципа:  необходимы пер‐
вичные инвестиции будь то государственное фи‐
нансирование  или  частное  пожертвование 
и наличие  группы  исследователей,  составляю‐
щих  ядро  инициаторов.  В  проекте  обоснована 
организация центра, выполняющего туристские, 
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рекреационные,  образовательные,  исследова‐
тельские  функции,  в  виде  фермерских  усадеб, 
и доказана на основе расчётов рациональность 
такой  организации  как  с  точки  зрения  обще‐
ственных  интересов  поддержания  природной 
среды в устойчивом состоянии, так и с точки зре‐
ния отдельных бизнес‐интересов. 

В структуре исследовательской активности цен‐
тра  присутствуют  два  основных  направления: 
во‐первых,  получение  исходной  информации 
(экспедиционные работы, литературный поиск, 
создание  баз  данных)  и,  во‐вторых,  ее  обра‐
ботка и интерпретация (статистический анализ, 
моделирование, экспертные оценки, рекомен‐
дации и прочего).  

Проект усадьбы,  как формы туристско‐рекреа‐
ционного,  образовательного,  исследователь‐
ского  комплекса  для  района,  предполагает 
естественную необходимость диверсификации 
экономического  уклада  хозяйства.  В  качестве 
базового элемента хозяйства естественно было 
принять  эффективное  фермерское  хозяйство, 
к которому  присоединяется  турпроект.  Под‐
ключение ещё одной интенсивности возможно 
в случае излишка ресурса или более его эффек‐
тивного использования в турбизнесе. Традици‐
онный подход использовал ресурс времени.  

Рентабельность малой формы бизнеса возможна 
только в смешанной форме с привлечением до‐
лей  капитала  с  разными  сроками  окупаемости 
и разной нормой прибыли из разных источников, 
то  есть  в  схеме  диверсификации  в  финансовой 
сфере:  а)  федеральные  и  местные  программы 
и инвестиции;  б)  банковские  кредиты;  в)  благо‐
творительные фонды,  гранты  и  пожертвования; 
г) акционерные общества для  среднего  бизнеса 
с коротким  сроком  окупаемости  части  вложен‐
ного капитала; д) средства населения. 

Модель диверсификации 

В настоящем проекте выделяются три взаимо‐
связанных блока: «Агродеятельность», «Турист‐
ско‐рекреационные  услуги»,  «Строительство 
туристско‐рекреационного комплекса». 

Блок  «Агропроизводство»  описывается  тради‐
ционным способом в виде производственной мо‐
дели, где присутствует набор технологий с пере‐
менными  –  интенсивностями  использования  
технологий.  Каждый  технологический  процесс 

характеризуется  набором  затрат‐выпусков.  Ука‐
занные соображения определяют структуру базы 
данных для конкретной модели. В качестве кри‐
терия принимается прибыль производства. Прин‐
ципиально  важной  характеристикой  аграрного 
производства  является  государственная  поли‐
тика налогообложения, распространяемая на ве‐
дение фермерского хозяйства, что определяет си‐
нергетический  эффект.  Модель  линейного  про‐
граммирования  стандартного  вида  широко  ис‐
пользуется в задачах планирования распределе‐
ния ресурсов, и в частности в аграрном секторе:  

𝑐 𝑥 → max,   𝑎 𝑥 𝑏 ,  𝑗 1, … ,𝑚, 

где 𝑥  –  уровни интенсивностей заданных тех‐
нологий, коэффициенты матрицы ограничений 
определяют нормативы потребления ресурсов 
при единичной интенсивности технологических 
процессов; 𝑏  – потребляемые ресурсы.  

Блок  «Туристско‐рекреационные  услуги». 
Предоставление  туристских  услуг  моделиру‐
ется  производственной  функцией,  описываю‐
щей прибыль экономического агента в зависи‐
мости от переменных турпроекта: общих затрат 
для  группы,  затрат на  человека  в  сутки,  числа 
людей в  группе,  числа дней похода,  затрат на 
обслуживающий персонал, стоимости путёвки. 
Затраты  определялись  организацией  марш‐
рута,  обслуживанием  и  страховкой  группы  ту‐
ристов. Этот блок рассмотрим, как второй про‐
изводственный  процесс,  описываемый  произ‐
водственной функцией  

𝑦 𝑓 𝑟 , 

где 𝑟 𝑟 , 𝑟 , … , 𝑟  – вектор потребляемых ре‐
сурсов и имеется ограничение 0 𝑥 𝑥 .  

Блок «Строительство туристско‐рекреаци‐
онного  комплекса».  Строительство  описыва‐
ется  в  агрегированном  виде,  как  план‐график 
инвестиционного  проекта  с  традиционными 
этапами: строительства, эксплуатации, и расчё‐
том времени окупаемости.  

Блоки связаны с потреблением материальных ре‐
сурсов, финансами и временем производства.  

Основная  особенность  введения  диверсифика‐
ции в форме туристско‐рекреационных услуг свя‐
зана с возможностью использования природных 
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условий производственного потенциала в инте‐
ресах другого блока. Цель исследования состо‐
яла в поиске формальных обоснований и мето‐
дических  условий  согласования различных  ти‐
пов деятельности фермера.  

Формальный вывод: если случайные процессы 
изменения цен на аграрную продукцию и цен 
на туруслуги не связаны, то использование до‐
полнительного  производства  услуг  уменьшает 
неопределённость  (волатильность)  финансо‐
вых результатов агропроизводства.  

Будучи реализована на реальной информации, 
система моделей позволила проводить различ‐
ные  вычислительные  эксперименты  при  раз‐
ных  сценариях  управлений  и  неконтролируе‐
мых факторов и получать количественные и ка‐
чественные  оценки  принимаемых  решений  в 
диверсифицированной  системе  производства 
продукции и услуг. Все материалы содержатся 
на  сайте  по  адресу:  http://www.antran.ru/Rus‐
sian/Projects_rus/proj_Bobrov.htm [1]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описанные теоретические установки планирова‐
ния, проектирования и управления в сфере турин‐
дустрии и примеры их практической реализации 
на  микроуровне  естественно  распространяется 
на макроуровень национальных проектов. 

В  рамках  Плана  Правительства  рационально  со‐
здать при Президиуме РАН Комиссию по научному 

туризму.  Она  смогла  бы  продолжить  инициа‐
тиву  академика  Ф.А.  Решётникова,  равнялась 
на достижения академика А.П. Деревянко, пер‐
вооткрывателя  денисовского  человека  и  орга‐
низатора  научно‐образовательного  комплекса 
«Денисова пещера». При эта она бы использо‐
вала опыт Русского  географического общества 
и Агентства  научных  туров  РАН.  В  своей  дея‐
тельности  также  опиралась  на  современное 
развитие волонтёрских проектов молодыми ис‐
следователями  РАН,  учитывала  современное 
состояние в развитии цифровой экономики.  

Развитие  технологий  туриндустрии  с  учетом  си‐
стемности и связи со всеми сферами экономики 
и,  соответственно,  национальными  проектами 
принципиально требует разработки единой Базы 
данных по тур‐ и сопутствующим проектам и по‐
строения финансовых схем привлечения инвести‐
ций в новейшие направления туриндустрии. 

Вслед за этим необходима разработка механиз‐
мов  и  информационно‐вычислительных  систем 
планирования и управления в рамках НИР и ОКР, 
ориентированных  на  интеграцию  разнородных 
проектов  и  расчётов  синергетических  эффектов, 
подобных  диверсификации  в  сфере  аграрных 
и туристско‐рекреационных проектов. 

Трудно найти отличия положений Закона о сель‐
ском туризме [11] от результатов нашего проекта 
по диверсификации фермерского хозяйства. 

Литература 

1. Агентства научных туров РАН: сайт. URL: www.antran.ru, 
www.ntran.ru. 

2. Акшинцев А. Наука и путешествия: как отправиться в поход 
с  учеными и  почему  это может  стать  путешествием  вашей 
жизни [Электронный ресурс]. URL: https://perito.media/posts/ 
russian‐geek‐travel. 

3. Афанасьев О.Е., Гончарова О.В., Ибрагимов Э.Э., Солн‐
цева О.Г. Бёрдвотчинг и авитуризм как направление при‐
родоориентированного  туризма:  проблемы  терминоло‐
гии, формы и практики организации // Современные про‐
блемы сервиса и туризма. 2021. Т. 15, № 2. С. 93–108. 

4. Голубев С.В Персональные страницы членов Комиссии 
научного  туризма  [Электронный  ресурс].  URL:  
https://www.knt.org.ru/Golubev%201.htm. 

5. Дадаев Я.Э. Диверсификация и интеграция как формы 
обеспечения  стратегических  ориентиров  управления  
предприятием  // Вестник Волгоградского  государственного 
университета. Экономика. 2021. Т. 23, № 1. С. 141–152.  

6. Ерешко Ф.И. Принятие решений о диверсификации си‐
стем // Труды Института системного анализа РАН «Дина‐
мика неоднородных систем». М.: ЛЕНАНД, 2010.  

7. Кравченко  Н.А.,  Агеева  С.Д.  Диверсификация  эконо‐
мики:  институциональные  аспекты  //  Gournal  of  Institu‐
tional Studies (Журнал институциональных исследований). 
2017. Т. 9, № 4. С. 52–67. 

8. Манильская  декларация  о  мировом  туризме  1980  года 
[Электронный  ресурс].  URL:  https://kaztour‐association.com/ 
wp‐content/uploads/2021/09/Манильская‐декларация‐по‐
мировому‐туризму‐извлечения.pdf. 

9. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного ана‐
лиза. М.: Наука, 1981. 488 с. 

10. Научно‐популярные  туры  по  всему  миру  [Электрон‐
ный ресурс] // Russian Travel Geek:  сайт. URL: https://rus‐
siantravelgeek.com. 

11. О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
туристской  деятельности  в  Российской  Федерации»:  Фед.  
закон от 02.07.2021  г. № 318‐ФЗ  [Электронный ресурс]. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020
026. 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от  25.07.2022 г.  № 2036‐р  [Электронный  ресурс].  URL: 



 
 

54 

Идеи и новации. 2023. Т. 11, № 1 

Теория / Theory 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120220
7290014. 

13. Русское  Географическое  общество:  сайт.  URL: 
https://www.knt.org.ru. 

14. Туризм и национальные проекты Российской Федера‐
ции: материалы Междунар. науч.‐практ. конф. / под ред. 
П.П. Чуваткина. Сочи: ФИЦ СНЦ РАН, 2022. 647 с.  

15. Указ  Президента  России  №  231  от  25.04.2022 г. 
«Об объявлении  в Российской  Федерации  Десятилетия 

науки  и технологий»  [Электронный  ресурс].  URL:  cation. 
pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022Президент.  

16. Чем  интересен  научно‐популярный  туризм  в  России 
[Электронный ресурс]. URL: https://travel.rambler.ru/local/48‐
917476‐chem‐interesen‐nauchno‐populyarnyy‐turizm‐v‐rossii. 

17. Birdwatching: увлечение британцев орнитологией [Элек‐
тронный  ресурс].  URL:  https://blog.vestigio.co.uk/  2016/01/ 
29/birdwatching‐увлечение‐британцев‐орнитологией. 

References 

1. Agency  of  scientific  tours  ras:  website.  Available  at: 
www.antran.ru, www.ntran.ru (in Russian). 

2. Akshintsev A. Science and Travel: How to Go Hiking with 
Scientists  and Why  It  Could Be  the  Journey  of  Your  Life. 
Available  at:    https://perito.media/posts/russian‐geek‐
travel (in Russian). 

3. Afanas'ev O.E., Goncharova O.V.,  Ibragimov  E.E.,  Soln‐
tseva O.G. Birdwatching and Avitourism as a Direction of 
Nature‐Oriented  Tourism:  the  Terminology  Problems, 
Forms  and Practices.  Sovremennye problemy  servisa  i  tu‐
rizma, 2021, vol. 15, no. 2, pp. 93–108 (in Russian). 

4. Golubev S.V Personal pages of members of the Scientific 
Tourism Commission. Available at: https://www.knt.org.ru/ 
Golubev%201.htm (in Russian). 

5. Dadaev  Ya.E. Diversification and  Integration  as a  form of 
Providing  Strategic Orientations  of  Enterprise Management. 
Vestnik  Volgogradskogo  gosudarstvennogo  universiteta. 
Ekonomika, 2021, vol. 23, no. 1, pp. 141–152 (in Russian). 

6. Ereshko  F.I.  Prinyatie  reshenii  o  diversifikatsii  sistem 
[Decision‐making on diversification of systems]. In: Trudy Insti‐
tuta  sistemnogo  analiza  RAN  «Dinamika  neodnorodnykh 
sistem» [Proceedings of the Institute of System Analysis of the 
Russian  Academy  of  Sciences  "Dynamics  of  Heterogeneous 
Systems"]. Mosocw, LENAND Publ., 2010 (in Russian). 

7. Kravchenko N.A., Ageeva S.D. Diversification of the Eco‐
nomy:  Institutional  Aspects.  Gournal  of  Institutional  Stu‐
dies, 2017, vol. 9, no. 4, pp. 52–67 (in Russian). 

8. 1980 Manila Declaration on World Tourism. Available at: 
https://kaztour‐association.com/wp‐content/uploads/2021/ 
09/Manil'skaya‐deklaratsiya‐po‐mirovomu‐turizmu‐izvle‐
cheniya.pdf (in Russian). 

9. Moiseev N.N. Matematicheskie zadachi sistemnogo ana‐
liza [Mathematical problems of system analysis]. Moscow, 
Nauka Publ., 1981, 488 p. (in Russian). 

10. Nauchno‐populyarnye tury po vsemu miru [Popular scien‐
ce tours around the world]. In: Russian Travel Geek: website. 
Available at: https://russiantravelgeek.com (in Russian). 

11. O vnesenii izmenenii v Federal'nyi zakon «Ob osnovakh 
turistskoi deyatel'nosti v Rossiiskoi Federatsii»: Fed. zakon 
ot 02.07.2021 g. № 318‐FZ  [On Amendments to the Federal 
Law  "On  the  Basics  of  Tourist  Activity  in  the  Russian 
Federation": Fed.  law dated 02.07.2021 No. 318‐FZ]. Available 
at:  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/  00012‐
02107020026 (in Russian). 

12. Rasporyazhenie  Pravitel'stva  Rossiiskoi  Federatsii  ot 
25.07.2022  g.  №  2036‐r  [Order  of  the  Government  of  the 
Russian Federation dated 25.07.2022 No. 2036‐r]. Available at: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202
207290014 (in Russian). 

13. Russian  Geographical  Society:  website.  Available  at: 
https://www.knt.org.ru (in Russian). 

14. Chuvatkin  P.P.,  ed.    Turizm  i  natsional'nye  proekty 
Rossiiskoi  Federatsii: materialy Mezhdunar.  nauch.‐prakt. 
konf. [Proc. of Int. Sci. Conf. «Tourism and National Projects 
of the Russian Federation»]. Sochi, 2022, 647 p. (in Russian). 

15. Ukaz Prezidenta Rossii № 231 ot 25.04.2022 g. «Ob ob"‐
yavlenii v Rossiiskoi Federatsii Desyatiletiya nauki i tekhnologii» 
[Decree of the President of Russia No. 231 of 25.04.2022 "On 
declaring the Decade of Science and Technology in the Russian 
Federation"].  Available  at:  cation.  pravo.gov.ru/Docu‐
ment/View/0001202204250022Prezident (in Russian). 

16. Chem  interesen  nauchno‐populyarnyi  turizm  v  Rossii 
[What is interesting about popular science tourism in Russia]. 
Available  at:  https://travel.rambler.ru/local/48917476‐chem‐
interesen‐nauchno‐populyarnyy‐turizm‐v‐rossii (in Russian). 

17. Birdwatching:  uvlechenie  britantsev  ornitologiei  [Bird‐
watching:  the  British  passion  for  ornithology].  Available  at: 
https://blog.vestigio.co.uk/2016/01/29/birdwatching‐uvlec‐
henie‐britantsev‐ornitologiei (in Russian). 

Информация об авторе / Information about the author 

Ерешко Феликс Иванович 
доктор технических наук, профессор, 
заведующий отделом, Федеральный исследовательский 
центр «Информатика и управление» Российской академии 
наук (ФИЦ ИУ РАН) 
(119333, г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2) 
fereshko@yandex.ru 

  Felix I. Ereshko  
Dr. Sc. (Technics), Professor, Head of Department,  
Federal Research Center «Computer Science and Control» 
of the Russian Academy of Sciences (FRC CSC RAS) 
(bldg. 2, 44 Vavilova Street, Moscow, 119333 Russia) 
fereshko@yandex.ru 



 
 
 
 

55 

Идеи и новации. 2023. Т. 11, № 1 

Князева М.Л. Театры, где играют дети: пространство роста коммуникации 

УДК 316.775  DOI: 10.48023/2411‐7943_2023_11_1_55 

ТЕАТРЫ, ГДЕ ИГРАЮТ ДЕТИ: ПРОСТРАНСТВО РОСТА КОММУНИКАЦИИ 

М.Л. Князева 
ORCID: https://orcid.org/0009‐0003‐8491‐4300 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

 

АННОТАЦИЯ  
Статья посвящена такому слагаемому современного педагогического и общественного процесса, как театры, где играют дети, школь‐
ные театры. Цель исследования – анализ их коммуникативных ресурсов. Этот аспект ныне особо актуален – театры, где играют дети, 
активно развиваются в современной России. Они обладают высоким потенциалом в развитии коммуникативных навыков детей, форми‐
руют особую коммуникативную среду в детских сообществах. Однако этот феномен пока исследован недостаточно.  
Методы исследования. Сбор и аккумуляция эмпирического материала; наблюдение; изучение теоретического материала; опрос участ‐
ников процесса и экспертов; исторические сравнения, типология, классификация; анализ, синтез, глубинные интервью, анализ выступле‐
ний медиа и общественных документов, контент‐анализ.  
Результаты исследования. Доказана гипотеза исследования: театры, где играют дети, – существенный ресурс развития коммуника‐
тивных способностей и навыков школьников, канал формирования коммуникативной среды горизонтального – внутрипоколенческого 
и вертикального – межпоколенческого общения, взаимодействия и взаимопонимания. Данная статья является пионерской, так как в ней 
впервые исследование сосредоточивается преимущественно на коммуникативных аспектах театров, где играют дети. Представлен 
обширный исторический материал, рассказывающий о деятельности Союза театральных деятелей РФ в лице Кабинета любительских 
театров СТД и о других проектах. Дается анализ деятельности действующих школьных театров. 
Выводы. Театры, где играют дети, – это активно развивающийся процесс современной России. Он представляет собой многосторонний 
ресурс коммуникативного развития новых поколений и общества в целом, представляет возможность психологического развития и рас‐
крытия ребёнка, даёт импульсы не только узкой социализации, но и вхождения в более широкие контексты культурной и общественной 
жизни. 
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ABSTRACT  
The research paper below studies such a component of contemporary teaching and social process as school amateur theatres where children act.  
The object is to analyze the communication resources of these theatres. This aspect is especially topical these days: theatres with children actors are 
rapidly developing  in modern Russia. They possess a huge degree of potential  in developing children’s communication skills and they form a special 
communication environment in child communities. However, this phenomenon has not been studied in its entirety so far.  
Research methods  include collecting and accumulating empirical material, observation, studying theoretical material, polling the participants of the 
process and experts, historical comparisons, typology, classification, analysis, synthesis, in‐depth  interviews, the analysis of media performances and 
public documents, as well as content analysis.  
Findings. The research hypothesis has been proved: theatres with children actors are a significant resource of developing school children’s skills and 
abilities. They are also a channel of forming communication environment of horizontal – intra‐generational and vertical – intergenerational interaction 
and mutual understanding. This is pioneer research in this particular sphere as it is for the first time that the emphasis is made primarily on the commu‐
nication aspects of theatres in which only children act. Some chapters reveal a considerable amount of historical material on the activities of the Union of 
Theatre Personalities of the Russian Federation represented by the Cabinet of Amateur Theatres of the UTP and other projects. The activities of the 
currently functioning child theatres are analyzed. 
Conclusions. Theatres with children actors are in the process of active development in modern Russia. This is a multilateral process of communication 
development of younger generations and society in general which gives an opportunity to develop a child psychologically and to open them up as a 
personality. Moreover, this process does not only stimulate narrow socialization, but it promotes entering wider contexts of cultural and social life. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Феномен театров, где играют дети, существует 
в русской культуре уже много веков, но до сих 
пор не получил полного исследования и всесто‐
ронней оценки. Обсуждение общественной при‐
роды  и  значимости  привлечения  детей  и  под‐
ростков  к  активности  в  области  театрального 
искусства  активно  велось  в  конце  XIX  века. 
Взгляд на это явление менялся. Он был то без‐
различным, то равнодушно‐негативным, и, на‐
конец, общество пришло к пониманию особых 
полномочий  этого  социокультурного,  художе‐
ственно‐педагогического явления. В последние 
годы, особенно в 20‐е годы XXI века, этот фено‐
мен  получил  мощный  импульс  развития,  что 
одновременно выдвигает и новые требования, 
и пожелания к изучению и осмыслению этого 
феномена. 

Можно отметить, что сочетание школьно‐клас‐
сного,  академического  обучения  и  художе‐
ственно‐педагогического воспитания – одна из 
характерных особенностей русской педагогиче‐
ской  и  эстетической  традиции,  модели  разви‐
тия национальной культуры [19]. Некоторые ас‐
пекты  влияния  театральной  активности  на  пе‐
дагогический  процесс  получили  частичное 
осмысление.  Но  есть  и  такая  важнейшая  сто‐
рона,  как  потенциал  театрального  творчества 
детей  в  деле  развития  их  коммуникативных 
навыков и способностей. 

Театры, где играют дети, на сегодняшний день 
существуют в разных форматах:  это школьные 
театральные  коллективы,  театральные  студии 
в домах культуры и творчества, в местных цен‐
трах обучения и  творчества,  а  также в  составе 
театров  для  взрослых  и  культурных  проектов, 
в том числе локальных, региональных, общего‐
сударственных и международных. Однако пер‐
вой и основной является именно форма школь‐
ного театра, существующего и развивающегося 
в рамках учебного заведения [19]. 

Школьный театр существует в двух разновидно‐
стях:  как  коллектив  внутри  класса  и  как  об‐
щешкольный  коллектив,  соединяющий  детей 
разного возраста и разных классов. Но в любом 
случае школьные театры сегодня являются ча‐
стью более общего процесса детского театраль‐
ного  творчества,  поэтому  мы  будем  пользо‐
ваться более общим термином, активно приме‐
няющимся в практическом  театроведении:  те‐
атры, где играют дети. 

Исторические предпосылки развития театра, 
где играют дети 

Школьные театры появились в России практиче‐
ски одномоментно с формированием русской пе‐
дагогической  системы  [13].  Особый  вклад  в  это 
педагогическое  творчество  внёс  один  из  самых 
влиятельных проектов – это школьный театр, со‐
зданный Симеоном Полоцким – фактически ро‐
доначальником  русского  школьного  театра,  его 
руководителем и автором. 

Симеон  Полоцкий  видел  в  школьном  театре 
одну из важных, живых линий этического и ин‐
теллектуального  роста  детей.  Он  оценивал 
именно интенсивность воспитания, опирающе‐
гося  на  эмоциональную  основу,  создаваемую 
театрализацией.  Полоцкий  написал  тексты, 
ставшие  классикой,  фундаментом  репертуара 
школьного  театра. Он  ставил на первое место 
именно  воспитательную,  развивающую  сто‐
рону школьного театра, сводя к минимуму его 
развлекательную досуговую функцию.  

Хотя  целиком  отказываться  от  развлечения, 
остроумия и изобретательности Симеон Полоц‐
кий  не  считал  нужным.  Его  тексты  исполнены 
с большой  виртуозностью,  версификационной 
изобретательностью,  сложной  эстетической 
техникой,  талантом  и  блистательными  стиле‐
выми опытами. Стихи для школьного театра де‐
лались им с талантом конструктора, показывав‐
шего,  как можно почти с инженерной смекал‐
кой располагать и выстраивать строки.  
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Так  в  русскую  литературу  вошли  его  опыты 
с графической структурой словесной ткани, слово‐
картины. И это было само по себе учебными от‐
крытиями,  побуждавшими  детей  к  сотворче‐
ству и к творческому восприятию образования 
и творческого потенциала культуры. Школьный 
театр  стал  не  просто  преамбулой,  а  практиче‐
ской частью культуры, введением в мир изоб‐
ретения новых форм и смыслов.  

В основе школьного театра Симеона Полоцкого 
лежали идеи православия, это была разновид‐
ность духовного обучения и воспитания. Полоц‐
кий  придавал  огромное  значение  театраль‐
ному творчеству детей, видя в нём вступление 
в  активную  духовную  и  нравственную  жизнь, 
врастание  в  повседневный  навык  работы 
над собой и развития мысли и чувства.  

Таким образом,  заложенная им театрально‐пе‐
дагогическая традиция не ограничивалась лишь 
вспомогательной, развлекательной и дополня‐
ющей функцией при основном познавательном 
процессе. Можно сказать, наоборот – театр во‐
шёл  в  школу  как  важное  слагаемое  духовной 
работы с учениками, как серьёзный образова‐
тельно‐воспитательный арсенал, как практиче‐
ская  лаборатория  духовно‐нравственного  раз‐
вития  личности,  своего  рода  эстетическое  чи‐
стилище души.  

Театр стал важной глубинной частью работы с ду‐
шой ребёнка, лабораторией развития этических и 
интеллектуальных чувств, воспитания таких высо‐
ких  качеств,  как  совесть,  нравственная  чистота, 
отзывчивость, искренность, подлинность высоких 
чувств,  стремление  к  нравственному  идеалу  и 
служению высоким идеям.  Театр играл роль не 
рекреационного средства, а поля высокой нрав‐
ственности,  духовной  энергетики,  эстетических 
поисков  и  этического  ориентирования.  Право‐
славная природа школьного театра делала его ду‐
ховным институтом для детского ума. 

Век XIX.  
Театр и дети: дискуссии и предположения 

Иную точку  зрения на  театральное творчество 
детей  высказал  в  XIX  в.  великий  русский  учё‐
ный,  врач,  педагог и мыслитель Н.И. Пирогов. 
Пожалуй, позиции Полоцкого и Пирогова озна‐
чают два полюса, полярные мнения и взгляды 
на театральное творчество детей.  

Н.И. Пирогов  был  противником  театральной 
тенденции. «Еще в самом начале XIX в. подни‐
мался вопрос использования  театрального ис‐
кусства в школьном образовании. Известна по‐
лемика, возникшая вокруг статьи Н.И. Пирогова 
“Быть  и  казаться”,  где  автор  выступал  против 
использования  театра в воспитательных целях 
и  подчеркивал  вред  публичности  спектаклей, 
но  считал,  что  без  участия  зрительного  зала 
“можно... и даже должно позволять детям от 12 
до 14 лет выучивать избранные роли из различ‐
ных пьес... с целью упражнения в языке и спо‐
собе выражать отчетливо мысли”» [4]. 

Пирогов,  таким  образом,  принимал  служеб‐
ную, вспомогательную функцию школьного те‐
атра,  способствующего  формированию  кон‐
кретных навыков,  дикции,  логики,  но отрицал 
иные полезные возможности детского увлече‐
ния театром и даже видел его вред для форми‐
рования этического профиля ребёнка. 

Дискуссия об отношении к театральному творче‐
ству школьников получила долгий, затяжной ха‐
рактер, и в ней отчётливо проявила себя тенден‐
ция,  противостоящая  опасениям  Пирогова.  Он 
писал: «Обсуждение данной проблемы продол‐
жалось  в  периодической  печати  вплоть 
до начала ХХ века. В полемике участвовали вид‐
ные  педагоги  В.П.  Острогорский,  Н.Ф.  Букатов, 
К.Д. Ушинский,  Н.Н. Бахтин,  которые  доказы‐
вали возможность и целесообразность проведе‐
ния  театральных  занятий  в  общеобразователь‐
ной  школе,  считая  их  средством  повышения 
культурного уровня учащихся. Эту точку зрения 
разделяли и деятели профессионального театра, 
в частности драматург А.Н. Островский» [3].  

Как видно из контекста дискуссии, сторонники 
школьного театра акцентировали в этом явле‐
нии его полномочия в формировании культур‐
ного уровня детей, культурного профиля лично‐
сти  ребёнка,  приобщённого  к  школьному  те‐
атру.  Но  у  этой  темы  постепенно  прорисовы‐
вался  и  другой  поворот,  связанный  с  пробле‐
мами  формирования  психического  мира  ре‐
бёнка.  И  к  этому  обратились  уже  теоретики 
школьного образования XX в. 

«Театральное искусство занимало большое место 
в  теоретическом  наследии  В.А.  Сухомлинского 
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и С.Т. Шацкого. Последний, например, был глу‐
боко  убежден,  что  «потребность  во  внешнем 
выражении  душевных  процессов,  пережива‐
ний  и  впечатлений  есть  насущная  необходи‐
мость для детей,  и детское искусство –  не  за‐
бава,  так  себе,  между  прочим,  а  часто  самая 
настоятельная потребность,  входящая  глубоко 
в личную жизнь ребенка» [18]. 

Педагоги XX века увидели полномочия театра, 
где играют дети, в деле развития высших психи‐
ческих функций, самоосознания, умения читать 
свою личность и материализовать скрытые под‐
час от самого себя внутренние качества своего 
«я» и их выражать на людях. 

«Есть  много  сторон  детской  жизни,  глубоких 
и серьезных переживаний, которые ищут выхода 
и, не находя его, остаются скрытыми, давят на пси‐
хику, становясь источником капризов и непонят‐
ных заболеваний. Только игра, дающая простор 
воображению,  может  освободить  внутренний 
мир  ребенка.  “Театральные  занятия  должны 
воспитывать у школьников общественную актив‐
ность,  стремление  и  потребность  в  творческой 
отдаче полученных знаний и умений”» [3]. 

Пульсирующее развитие: практика и изучение 

К сожалению, феномен театра, где играют дети, 
до сих пор остаётся на периферии отечествен‐
ной мысли. Исследований таких театров акаде‐
мического формата не существует. Есть извест‐
ное исследование Уваровой, посвящённое мас‐
сиву театров, где играют дети, сроки изучаемых 
явлений  ограничиваются  началом  XXI  века. 
И тут мы видим разное соотношение состояния 
практики  и  исследования.  Оно  было  разным 
в разное время. Были периоды, когда замирала 
практическая жизнь  театров,  где  играют дети, 
и были  времена,  когда  эти  театры  начинали 
бурно развиваться, их деятельность буквально 
бурлила, и наука по‐разному отзывалась/не от‐
зывалась на эти импульсы практики.  

Общий подъём театров, где играют дети, совпа‐
дал с периодами общего подъёма студийного и 
в целом театрального движения в России – это 
периоды  1920‐х  годов,  1950‐х  годов,  а  затем 
1970‐х годов. Как полагают специалисты‐ театро‐
веды,  подъём театрального студийного движе‐
ния и в целом студийности возникает в сложные, 

переломные исторические моменты, на волне 
общественных сдвигов и в целом нестабильно‐
сти  общественной  ситуации  [11].  В  период 
1970–1980‐х годов началось более пристальное 
внимание  и  описание  театральных  студий, 
а вместе с ними оказались затронуты и усилия 
театров, где играют дети [10]. 

Это усиление внимания к студиям сопровожда‐
лось  некоторым  ростом  публикаций  о  театре, 
где играют дети,  хотя нужно подчеркнуть,  что 
эта  область  культуры  всегда  была  незаслу‐
женно затенена другими явлениями и оказыва‐
лась вне поля интересов актуальной периодики 
и медийной повестки в целом. О театре, где иг‐
рают  дети,  писать  и  снимать  не  принято, 
в нашем медийном пространстве такой тради‐
ции  не  создано,  а  соответственно,  не  нарабо‐
таны коннотации и приёмы подачи работы та‐
ких коллективов и их руководителей. Выступле‐
ния СМИ о таких театрах носят, скорее, инфор‐
мационно‐ситуационный  характер,  носят  част‐
ный, фрагментарный тип. 

Есть  и  другие  особенности  в  практике  работы 
СМИ,  которые  сказались  и  в  тематике школь‐
ных театров. 

Для  истории  отечественной  журналистики  ха‐
рактерен такой феномен: в 1960–1970‐е гг. пе‐
дагогическая проблематика находилась в зоне 
острого  общественного  интереса,  публикации 
журналистов,  пишущих  на  педагогические 
темы, неизменно оказывались в центре обще‐
ственного внимания и обсуждения, на первом 
плане информационной повестки. 

В конце XX – в начале ХХI вв. этот градус обще‐
ственного  размышления  над  проблемами  об‐
разования и воспитания детей упал, и педагоги‐
ческая тематика оказалась на периферии мас‐
сового обсуждения. Предметом дискуссии ока‐
зались теневые и негативные стороны образо‐
вательных новшеств школы, такие, как ЕГЭ и его 
последствия. Педагогический процесс в целом 
и  задачи  его  усовершенствования  оказались 
вне  информационного  мейнстрима  и  важных 
проблемных зон СМИ. 

А  между  тем  всё  это  время  отечественную 
школу сотрясают проблемы, имеющие глубин‐
ный,  смыслообразующий  характер,  влияющие 
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на  самые  коренные,  фундаментальные  про‐
блемы общественного развития, школа переме‐
щается на передовой проблемный край развития 
государства и его исторических перспектив. Идут 
поиск  и  апробация  новых  педагогических  нова‐
ций, методик и образовательных подходов. 

Тихое продвижение и отрывочное освещение 

В  начале  ХХI  века,  к  сожалению,  статистика 
школьных  театров  не  велась,  поэтому  сегодня 
сложно  с  точностью  определить,  как шёл  про‐
цесс  –  по  восходящей  или  затухающей.  По‐
скольку сведения носят отрывочной характер, то 
и  общая  картина  выглядит  фрагментарно.  Об‐
щий абрис процесса творчества театров, где иг‐
рают  дети,  пока  неясен,  но  очевидно,  что 
в стране  продолжают  свою  деятельность  кол‐
лективы, созданные режиссёрами‐энтузиастами 
десятилетия назад и сохраняющие накал и уро‐
вень своей активности. В числе лучших театров, 
где играют дети, следует выделить созвездие яр‐
ких  коллективов.  Эти  театральные  организмы 
наиболее очевидно проявляют себя на  творче‐
ских смотрах, фестивалях.  

Нужно подчеркнуть, что все эти годы шла работа 
Кабинета любительских театров Союза театраль‐
ных деятелей РФ (СТД РФ), который и был глав‐
ным центром сбора и оценки сведений о массо‐
вом любительском театральном процессе в Рос‐
сии. Кабинет любительских театров СТД РФ тра‐
диционно  является  творчески‐организацион‐
ным  формированием,  озабоченным  сохране‐
нием,  развитием,  повышением  творческого 
уровня и организационной крепости народного/ 
любительского  театрального  движения,  сохра‐
нением  и  продолжением  отечественных  теат‐
ральных  традиций,  а  также  «рекрутирования» 
талантливой  молодёжи  для  дальнейшего  про‐
движения в театральные профессии. Так что ин‐
формация о фестивалях чрезвычайно важна. 

Перечень наиболее ярких фестивалей театров, 
где  играют  дети,  которые  организационно, 
творчески и финансово поддерживает СТД РФ: 

Всероссийские: 

 конкурс‐фестиваль  детских  и  молодежных 
театральных коллективов «Театральное при‐
волье», г. Тольятти, Самарская область; 

 фестиваль «Театральная завалинка», г. Москва; 

 фестиваль детских и юношеских театров «Те‐
атральный перекресток» г. Екатеринбург; 

 фестиваль  детских  и  юношеских  театров 
«Притяжение», г. Красноярск; 

 фестиваль‐конкурс  детских  театральных 
коллективов  «Волшебство  театра»,  г.  Сочи, 
Краснодарский край; 

 ежегодный  фестиваль‐лаборатория  люби‐
тельских театров «Сибирская рампа» (в том 
числе  с  программой  детских  театральных 
коллективов), остров Ольхон на Байкале; 

 межрегиональный  фестиваль  спектаклей 
малых форм для детей «Под Солнышком», 
г. Краснодар, Анапа; 

 межрегиональный фестиваль детских и мо‐
лодежных  театров  «Неделя  эксперимен‐
тального театра в Омске», г. Омск (один раз 
в два года); 

 межрегиональный фестиваль‐конкурс «Дети 
играют  для  детей»,  г. Ростов  (новация  по‐
следнего времени, пока прошёл один раз);  

 и  многие  другие  в  различных  регионах  – 
в Пермском  крае,  Мурманской,  Кировской, 
Иркутской,  Пензенской,  Свердловской 
и других областях.  

Данные  предоставлены  заведующей  Кабине‐
том любительских театров СТД РФ Зориной Ал‐
лой Валентиновной, которая является ведущим 
в нашей стране специалистом по помощи, раз‐
витию  и  продвижению  любительского  теат‐
рального  творчества.  Она –  режиссёр,  критик, 
организатор, ответственный секретарь Россий‐
ского  центра  АИТА  (Международная  ассоциа‐
ция  любительских  театров).  В  2017  году  она 
была  избрана  президентом  Центрального  Ев‐
ропейского Комитета АИТА. 

Роль  СТД  в  работе  театров,  где  играют  дети, 
трудно переоценить, она не ограничивается ор‐
ганизацией  и  поддержкой  фестивального  дви‐
жения.  СТД  проводит  систематическую  работу 
по эстетической и моральной «подпитке»  теат‐
ральных коллективов, работающих с детьми, ак‐
тивно участвует в работе по обучению как детей, 
так  и  их  руководителей –  режиссёров  театров. 
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Так,  при  непосредственном  участии  и  инициа‐
тиве А.В. Зориной в 2015 году создаётся проект 
«Театральные каникулы», по сути, представляю‐
щий собой Всероссийскую летнюю театральную 
школу для театров, где играют дети. 

В  списке  программ  и  проектов  СТД  есть  не‐
сколько,  специально  направленных  на  разви‐
тие театров, где играют дети. 

Другие формы  работы  с  детскими  и юноше‐
скими  театральными  коллективами,  студи‐
ями, школьными театрами,  которые поддер‐
живает СТД РФ: 

 Всероссийская  летняя  театральная  школа 
для детей и подростков «Театральные кани‐
кулы» – организатор СТД РФ на базе Пансио‐
ната СТД РФ «Звенигород»,  которая прово‐
дится  1  раз  в  два  года  с  1  по  12  июля 
для участников детских театральных коллек‐
тивов  России и  русских  театров  зарубежья. 
В школе учатся и дети, и их режиссеры‐руко‐
водители (организатор СТД РФ); 

 Всероссийская  лаборатория  режиссеров  дет‐
ских и юношеских школьных театров под руко‐
водством преподавателей ГИТИСа, ВГИКа; 

 Всероссийская  ежегодная  лаборатория 
«Очарованный  странник»  для  участников и 
педагогов театральных отделений школ ис‐
кусств  и  театральных  школ  России  на  база 
Детской школы  театрального  искусства  в  г. 
Вятские Поляны, Кировской области; 

 Всероссийский фестиваль‐лагерь «Театраль‐
ная деревня», Сарапул–Ижевск, Республика 
Удмуртия. 

Союз театральных деятелей неустанно трудится 
весь этот период, чтобы поддерживать театры, 
где  играют  дети,  в  культурном  пространстве 
страны.  Эта  работа  имеет  некоторый  обще‐
ственный резонанс – СМИ России, прежде всего 
региональные,  помещают  информационные 
материалы с упоминанием о том, что в регионе 
происходит то или иное событие детского теат‐
рального процесса.  

О важности организационной поддержки таких 
театров говорил в беседе с автором данной ста‐
тьи один из ведущих театральных экспертов и 
театральных  критиков  России,  главный редак‐
тор  журнала  «Мир  детского  театра»  Валерий 

Карлович Бегунов: «На самом деле трудно пере‐
оценить  важность  того,  что  делают  режиссёры‐
энтузиасты  театров,  где  играют  дети.  Энтузиа‐
сты – подчёркиваю. Тут настоящая кладезь твор‐
ческой  энергии.  И  посмотрим,  какие мотивиро‐
ванные  и  талантливые  выходят  из  этих  театров 
дети! Даже если они не профессионализируются, 
всё равно это театральщики, особые люди, заве‐
дённые на творчество, им цены нет…» (Интервью 
с  В.К. Бегуновым,  2021 год.  В.К. Бегунов  скон‐
чался в январе 2023 года). 

Импульсы к развитию театров,  
где играют дети 

Под воздействием усилий профессионалов теат‐
рального процесса и энтузиастов, конкретно ра‐
ботающих с детьми и помогающих тем, кто по‐
святил  свою  жизнь  развитию  детского  творче‐
ства, сейчас мало‐помалу формируется некото‐
рое внимание общества к данному феномену. 

В  том  числе  в 2020‐е  годы административные 
структуры  обращают  внимание  на  потенциал 
театров,  где  играют  дети,  складывается  пони‐
мание театрального движения школьников как 
воспитательно‐образовательного ресурса, и об‐
щественно‐государственная форма вовлечения 
детей  в  творческую  деятельность  получает 
ощутимые импульсы развития. 

В  2020‐е  годы  развитие  театров,  где  играют 
дети,  приобретает  массовый  характер.  Свою 
роль  в  этом  играет  Российское  движение 
школьников  (РДШ),  созданное  в  28  марта 
2016 года в соответствии с указом Президента 
РФ от 29 октября 2015 года. 

В 2020  году состоялось знаменательное содер‐
жательное  событие.  Российское  движение 
школьников  и  театральный  институт  имени 
Б. Щукина при поддержке Минпросвещения за‐
пустили  проект  «Школьная  классика».  В  числе 
стоящих перед ним целей – системное развитие 
школьных театральных студий. Проект задуман 
в формате конкурса: творческие коллективы, ко‐
торые хотят создать или вывести на новый уро‐
вень школьную театральную студию, выполняют 
конкурсные задания и получают наставников из 
числа  преподавателей  Театрального  института 
имени Бориса Щукина, а также становятся участ‐
никами финальных фестивалей. 
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В первом сезоне 2020–2021 годов участниками 
«Школьной классики» стали более 100 коллек‐
тивов,  во втором – 2021–2022  годов программа 
приобретает ускорение и масштабируется, в ней 
принимает  участие  уже  свыше  600  коллекти‐
вов.  В  2021  году  проект  победил  в  конкурсе 
грантов  Президентского  фонда  культурных 
инициатив  (ПФКИ),  благодаря  чему  смог  про‐
должить разработку и интеграцию в образова‐
тельный процесс программы дополнительного 
образования,  а  также  укомплектовать  школы 
оборудованием для театральной деятельности. 

Об  этом,  в  частности,  появляется  публикация 
на сайте Минпросвещения РФ: «Запущена про‐
грамма  создания  школьных  театров»  (30  но‐
ября 2021  года  в 11:04)  [9].  В Москве  на  пло‐
щадке  Театрального  института  имени  Бориса 
Щукина прошло расширенное совещание о раз‐
витии школьных театров в России. Эксперты об‐
суждали  значение  театральной  педагогики 
в становлении личности и планы развития Все‐
российского проекта «Школьная классика», ко‐
торый реализуется при поддержке Минпросве‐
щения России. В совещании принял участие ми‐
нистр просвещения России Сергей Кравцов. 

«Школьный театр – это в том числе и профо‐
риентация.  Мы  будем  продолжать  работу 
в рамках  проекта  «Школьная  классика». 
В каждой школе, где есть советник по воспи‐
танию,  уже  должны  быть  открыты школь‐
ный театр и спортивная секция», – подчерк‐
нул Сергей Кравцов. 

Министр  просвещения  отметил,  что  к  сего‐
дняшнему дню только в 7 тысячах из 40 тысяч 
школ созданы школьные театры. Он напомнил, 
что система школьных театров и детских  теат‐
ральных конкурсов развивается по поручению 
Президента РФ и является важным инструмен‐
том  воспитания  подрастающего  поколения 
и социальным  лифтом  для  талантливых  детей 
из регионов. 

Заместитель министра культуры РФ Ольга Яри‐
лова предложила, чтобы в федеральных окру‐
гах на базе вузов были созданы опорные цен‐
тры,  сотрудники  которых могли  бы  оказывать 
поддержку школьным театрам в регионах. Ис‐
полнительный директор Российского движения 
школьников  Ирина  Плещёва  рассказала 

об успешном старте второго сезона Всероссий‐
ского проекта «Школьная классика». 

«Если на первом этапе Всероссийского проекта 
«Школьная  классика»  мы  концентрировались 
на  том,  чтобы  провести  ревизию,  найти 
школьные театры, то теперь наша задача – 
не  просто найти  эти театры,  но  и  обучить 
педагогов с помощью Корпоративного универ‐
ситета РДШ и педагогов Театрального инсти‐
тута  имени  Бориса Щукина.  Дать такой  ин‐
струмент,  педагогам  в  первую  очередь.  Если 
говорить о наших пилотных регионах, где есть 
советники директоров школ по воспитатель‐
ной работе, у нас уже активно работают три 
региона: Нижегородская, Челябинская и Тюмен‐
ская области, там порядка 20 школьных теат‐
ров и кружков», – отметила исполнительный 
директор  Российского  движения  школьников 
Ирина Плещёва. 

Об  организационном  и  учебно‐методическом 
сопровождении  проекта  рассказала  директор 
Департамента  государственной  политики 
в сфере  воспитания,  дополнительного  образо‐
вания и детского отдыха Министерства просве‐
щения  РФ  Наталия  Наумова.  На  совещании 
также  выступили  педагоги  и методисты,  кото‐
рые  сообщили  об  опыте  организации  театров 
в городских и сельских школах» [9]. 

Реакция СМИ 

Публикации в СМИ по этой проблематике, увы, 
носят  эпизодический,  отрывочный  характер. 
Данная новация не попала в отечественный ин‐
формационный  мейнстрим.  Тематика  ограни‐
чилась  отдельными  выступлениями  информа‐
ционных агентств.  

Так,  событие  получило  единичный  отклик 
агентства REGNUM: «В школах Калужской обла‐
сти  создадут  335  театральных  коллективов» 
(Калуга, 11 мая 2022 года). Свой театр планиру‐
ется создать до 2024 года в каждой школе Ка‐
лужской области. Об этом 11 мая сообщим в со‐
циальной  сети  министр  образования  и  науки 
региона Александр Аникеев. «В Калужской об‐
ласти  ежегодно  создаются  школьные  театры, 
и к 2024  году  каждая  школа  в  регионе  сможет 
предоставить ученикам возможность творческой 
реализации на театральной сцене. В 2020 году 
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в Калужской области было 87 школьных театров, 
в 2022  году  –  114,  а  в  2024 году  должно  быть 
335», –  отметил  Александр  Аникеев»  (Regnum, 
11 мая 2022 года) [5]. 

Важность  запущенного  совокупными  обще‐
ственно‐государственными инициативами про‐
цесса отмечает также агентство RIA.RU, которое 
пишет:  

«Москва, 4 июня – РИА Новости. Министр про‐
свещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 2024 
году в каждой школе будет школьный театр». 

«Сегодня уже созданы 12  тысяч школьных теат‐
ров в 12 тысячах школ, из них семь тысяч, которые 
участвуют в проекте "Школьная классика", плани‐
руем, что проект охватит практически каждый те‐
атр, у нас до 2024 года в каждой школе будет со‐
здан школьный театр в 40 тысячах школ», – сказал 
Кравцов во время визита в Псков. 

Идею Минпросвещения поддержал первый за‐
меститель руководителя Администрации прези‐
дента РФ Сергей Кириенко. Он пишет: «Мне ка‐
жется,  что  проект  "Школьная  классика"  обяза‐
тельно станет доброй традицией… Я считаю, что 
очень правильное решение приняло Министер‐
ство  просвещения,  чтобы  школьный  театр  по‐
явился в каждой российской школе. Весь смысл 
того,  что  делает  государство,  что  должны  сде‐
лать взрослые по отношению к юному поколе‐
нию  –  сделать  так,  чтобы  все  удивительное 
наследство русской культуры для них пришло не 
как музейная ценность, а как живое творчество».  

По его словам, школьный театр очень сильно по‐
может не только в творчестве, но и даст школьни‐
кам очень серьезный задел для опыта общения, 
коммуникации, уверенности в себе [12]. 

Как  видим,  представители  администрации  от‐
мечают многоаспектность воздействия театров, 
где  играют  дети,  на  школьное  сообщество 
и формирование  позитивных  качеств  нового 
поколения  российских  детей  и  подростков, 
при этом отдельной строкой звучит тема разви‐
тия опыта коммуницирования.  

Потребность в развитии теории театров,  
где играют дети 

Параллельно с существованием театров, где иг‐
рают  дети,  отечественная  исследовательская 

мысль  в  области  театра  и  педагогики  занима‐
ется  осмыслением  этого  феномена.  Невоз‐
можно  сказать,  чтобы  эта  научная  рефлексия 
носила  некий  интенсивный  характер,  однако 
сделан ряд наблюдений и обобщений и выде‐
лены особенности и тенденции этого процесса. 
В этих обобщениях на первом плане традици‐
онно  оказываются  два  аспекта:  влияние  теат‐
ральной  активности  на  образовательные  про‐
цессы и важность театрального творчества де‐
тей для формирования детской психики.  

Так, исследователь отмечает: «Наиболее мето‐
дически разработанным на сегодня можно счи‐
тать процесс создания театрального спектакля 
самодеятельным коллективом детей среднего 
и старшего школьного возраста. На наш взгляд, 
театральное творчество является оптимальным 
вариантом  приобщения  школьников  к  миру 
прекрасного,  лучшей  формой  художественно‐
эстетического воспитания» [4]. 

И далее важный аспект психологической состав‐
ляющей  творчества  детей  в  школьном  театре: 
«Развитие  эмоциональной  сферы  подростко‐
вого возраста протекает бурно, характерна рез‐
кая  смена  настроений  и  переживаний,  повы‐
шенная возбудимость, импульсивность, чрезвы‐
чайно  велик  диапазон  полярных  чувств.  При 
встрече  с  трудностями  у  подростка  возникает 
сильное чувство противодействия, которое при‐
водит к тому, что подросток может не довести до 
конца начатое дело, уничтожить уже сделанное 
и  т.п.  В  то  же  время  подросток  может  быть 
настойчивым, выдержанным, если деятельность 
вызывает сильные положительные чувства. 

Вовлечение детей  в  активную  творческую дея‐
тельность  во  внеклассной  работе  –  это  эффек‐
тивное  средство  развития  способностей  детей, 
их творческой индивидуальности, инициативы и 
формирования личности. Искусство театра – это 
коллективное искусство.  Первостепенной  зада‐
чей является воспитание у детей элементарных 
навыков, необходимых для коллективной твор‐
ческой работы. Участие в школьных спектаклях, 
подготовка  театрализованных  представлений 
формируют у ребенка собранность, организован‐
ность,  ответственность,  дисциплинированность, 
чувство “локтя” партнёра, помогают в преодоле‐
ние смущения, застенчивости, скованности.  
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Переживая  важные  ситуации,  ребёнок  по‐но‐
вому осознаёт проблемы, свою реакцию, отно‐
шения к событиям, ценностям, конкретным лю‐
дям. Он открывает новые возможности постро‐
ения отношений и самореализации. В условиях 
драматической  импровизации  ребёнок  полу‐
чает возможность улучшить самого себя. Театр 
превращается  в  средство,  помогающее  детям 
отыскать потерянные,  скрытые области своего 
«я» и выразить их. Кроме того, участие в школь‐
ных постановках обладает мощным терапевти‐
ческим  эффектом  в  преодолении  многих  дет‐
ских  комплексов,  сохранении  их  психологиче‐
ского здоровья. 

Ядром школьного театрального коллектива яв‐
ляется класс, в котором я – классный руководи‐
тель,  но  во время подготовки нового  спектакля 
обязательно приходят старшеклассники и из дру‐
гих классов. Театр – дело живое, сиюминутное, 
и потому  становиться  скорее клубом,  объеди‐
няющим детей по интересам...» [4]. 

Коммуникативные аспекты театров,  
где играют дети 

После осмысления влияния театрального дела 
на  развитие  высших  психических  функций  ре‐
бёнка  проступает  и  такой  срез  этого  явления, 
как  коммуникативный потенциал  театральных 
студий. 

Театр  –  искусство  коллективное,  в  создании 
спектакля  задействованы люди  с  самыми раз‐
ными  способностями,  склонностями  и  навы‐
ками.  Это  не  только  артисты‐исполнители  ро‐
лей, авторы сценария, но и осветители, созда‐
тели костюмов и декораций, организаторы му‐
зыкального сопровождения, а также дежурные 
по  проведению  репетиций  и  спектаклей,  и  те 
дети, которые способствуют своего рода «про‐
движению»  спектакля,  оповещения  о  нём 
и привлечения  внимания  к  общему  творче‐
скому детищу [13]. 

Театральное  искусство  в  целом  отличается 
плотностью взаимодействия, высоким уровнем 
взаимозависимости и,  следовательно,  взаимо‐
понимания своих участников, поэтому, как ни‐
какая  другая  сфера  творчества,  представляет 
собой поле психологического развития и обре‐
тения  эмоционального  опыта,  это  обучающая 

и развивающая среда,  являющая собой практи‐
ческую  область  получения  коммуникативного 
опыта. 

Исследователь О.П. Булах выделяет некоторые 
функции  и  проявления  участников  театраль‐
ного коллектива, которые могут быть отнесены 
к  коммуникационной  составляющей:  «Велика 
роль  тех  участников  коллектива,  которые  осу‐
ществляют непосредственно техническое обес‐
печение музыкального шоу. Их работа начина‐
ется задолго до показа, так как они должны ка‐
чественно  записать  необходимые  музыкаль‐
ные  фрагменты,  продумать шумовые  и  свето‐
вые эффекты. Силами детей и родителей созда‐
ются декорации к спектаклям, костюмы, выпус‐
кается театральная программка (приложение).  

Подобное  соУЧАСТИЕ  в  процессе  способствует 
повышению авторитета участников спектакля, де‐
лает театральную постановку своей собственной 
для каждого ребенка. Вся школа – и дети, и роди‐
тели, и педагоги ждут с нетерпением премьеры 
школьного спектакля. Участие в театральных по‐
становках,  несомненно,  оказывает  влияние 
на формирование вкуса, приобщает школьников 
к миру прекрасного, находит положительный от‐
клик в их душах. Играя и выполняя различные иг‐
ровые роли, дети учатся видеть события с разных 
позиций, учитывать действия и интересы других, 
соблюдать нормы и правила.  

Нам особенно близки слова Т.И. Баевой: “Вос‐
питание  должно  обеспечить  гармонию  чело‐
века с самим собой через определение им гар‐
монии с другими: обществом, природой, чело‐
веческой  деятельностью”.  Вполне  очевидно, 
что развитие личности обусловлено развитием 
всех  других  личностей,  с  которыми  она  нахо‐
дится в прямом или косвенном общении. 

Коллектив развивает умение и способность ор‐
ганизовать свою личную деятельность на основе 
интересов  коллектива,  умение  и  навык  подчи‐
няться воле большинства, когда это нужно в ин‐
тересах  коллектива,  умение  вести  себя  в  соот‐
ветствии  с  интересами  коллектива.  А если  это 
так, то становится понятным, что ребёнок имеет 
шанс стать самодостаточной, конкурентоспособ‐
ной личностью, способной адаптироваться к но‐
вым  экономическим  условиям,  имеющей  воз‐
можность  самоопределения,  самовоспитания, 
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улучшения духовного и нравственного климата, 
восприимчивой к пропаганде здорового образа 
жизни, сохранению культурных и национальных 
традиций. 

Стеснительные,  неуверенные  в  себе  ученики 
стали свободнее общаться. В ходе проведения 
социометрии выяснилось, что “изгоев” и “пре‐
небрегаемых” в классе нет. Уровень воспитан‐
ности учащихся повысился. Это показывает ди‐
агностика  воспитанности  учащихся,  проведён‐
ная на основе анкетирования родителей. Своё 
положение вне коллектива никто не указал. Это 
говорит  о  том,  что  каждый  из  учащихся  явля‐
ется членом сплочённого коллектива. 

В  таких  условиях  ребята  имеют  возможность 
оптимально раскрыть творческие способности, 
проявить себя, не опасаясь насмешек, двусмыс‐
ленного положения» [4].  

 

 

Динамика качеств личности (средний балл по классу) [4] 

Dynamics of personality qualities (average score by class) [4] 

 

Коммуникативный  аспект  театров,  где  играют 
дети,  только  начинает  исследоваться  и  пред‐
ставляет  собой  просторное  поле  для  анализа. 
Следует  обрисовать  контуры  такого  коммуни‐
кационного  потенциала  детской  театральной 
активности. Попадая в  театральную среду,  ре‐
бёнок приобщается сразу к четырём типам ком‐
муникации: 

1) горизонтальному; 

2) вертикальному; 

3) историко‐художественному; 

4) историко‐культурному. 

В первом типе ребёнок осваивает основы обще‐
ния с себе подобными, сверстниками и детьми, 
близкими по возрасту, это установление и разви‐
тие внутрипоколенческих контактов. Во втором 
типе школьники вступают в более близкое и ак‐
тивное  творческое  взаимодействие  с  педаго‐
гами, мэтрами театра. В таком взаимодействии 
в процессе  творческого  производства  сокраща‐
ется возрастная и личностная дистанция, форми‐
руются открытость и доверие, личный опыт стар‐
шего  товарища  по  творчеству  открывается  ре‐
бёнку как его собственное понимание. Это меж‐
поколенческая коммуникация. 

Очень важны третий и четвертый типы комму‐
никации  –  историко‐художественный  и  исто‐
рико‐культурный.  Это  восприятие  не  только 
драматургии, конкретных текстов, которые ло‐
жатся в основу спектакля, но и вхождение в ис‐
торию,  обстоятельства,  реальную  обстановку 
рождения  данного  произведения  и  его  преж‐
них интерпретаций.  

Происходит  посвящение  школьников  в  теат‐
ральную традицию с её корифеями, яркими лич‐
ностями, идеями и идеалами, эстетическими от‐
крытиями и этическими нормами.  Театральная 
традиция,  закреплённая  как  в  конкретном  ре‐
пертуаре,  так  и  в  совокупной  истории  театра, 
входит в двери школы или студии, и дети стано‐
вятся  её  частью,  её  современным  продолже‐
нием. Вместе с ней в школе звучат имена высо‐
ких  авторитетов  отечественной  театральной 
школы, лидеров и создателей мирового театра. 

Если посмотреть ещё шире, то театральная дея‐
тельность включает детей в общий круг историче‐
ского проживания и сознания – и это четвёртый 
круг горизонта коммуникации. Здесь происходит 
не пассивное изучение, а активное освоение ис‐
тории,  включение  в  неё  как  личный  опыт. 
Это другая,  наглядная  история,  воплощённая 
не на страницах учебников, а в страстях и судьбах 
живых  людей,  персонажей  школьных  постано‐
вок. Это история в лицах и личностях, и она более 
доступна  для  восприятия  человека,  находяще‐
гося  на  первых  –  эмоционально‐деятельност‐
ных – ступенях развития.  
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Налично‐образная и предметно‐деятельная фазы 
формирования психики предполагают освоение 
именно  эмоционального,  конкретно‐образного 
материала на данных периодах жизни. Тут проис‐
ходит  личностное  вхождение  ребёнка  в  огром‐
ный мир отечественной и мировой истории, это 
коммуникационное поле, включающее в себя по‐
коления  предков  и  охватывающее  весь  этнос, 
народ и шире – весь состав человечества. 

Ярчайший пример такого врастания ребёнка в ис‐
торико‐культурную картину жизни своей страны 
дали, в частности, творческие эксперименты од‐
ного из лидеров российского театра, где играют 
дети  –  режиссёра  и  организатора  театрального 
процесса Сергея Анатольевича Суворова.  

Он – значимая и знаковая фигура российского те‐
атрального движения. Он художественный руко‐
водитель Детской школы театрального искусства 
имени А. Калягина и детского Образцового театра 
«АзАрт». Сергей Суворов признан лучшим препо‐
давателем  дополнительного  образования  Рос‐
сии–2016, он лауреат Премии культурного фонда 
«Эгида»  при  Президенте  РФ,  лауреат  Премии 
«Признание»  Союза  театральных  деятелей  РФ, 
заслуженный работник культуры РФ.  

Одним из театральных проектов, осуществлён‐
ных С.А. Суворовым, стал спектакль о Великой 
Отечественной войне, основанный на воспоми‐
наниях членов семей, родных людей, записан‐
ных самими юными артистами – участниками и 
соавторами спектакля. Театральный руководи‐
тель  способствовал  общению  поколений 
внутри семей детей‐артистов и  тем самым ху‐
дожественными  средствами  вёл  каждого  из 
них  к  оживлению  и  одухотворению  историче‐
ского  процесса  своей  страны.  Об  этом он  сам 
рассказал в интервью корреспонденту омской 
онлайн‐газеты «Класс»: 

«– А какими проектами вы гордитесь? 

– У нас много проектов социально значимых, са‐
мые важные из них связывают детей с историей, 
восстанавливают разрушенные связи. Например, 
мы делали проект, посвященный Великой Оте‐
чественной  войне:  дети  рассказывали о  своих 
бабушках  и  дедушках,  их  детстве  во  время 
войны. В финале дети снимали кофты, а под ними 
оказывались футболки с фотографиями бабушек 

и дедушек. До слез забавно, что многие были по‐
хожи с родными, как две капли воды.  

Участвовали  ребята  самых  разных  националь‐
ностей,  и  нам  в  этом  непростом  по  формату 
спектакле…  удалось  собрать  истории  с  самых 
разных  уголков  страны. Масштаб  трагедии от‐
крылся  в  рассказах  детей...    И  это  обращение 
к прошлому  сейчас  необходимо.  Все,  кто  изу‐
чает  культуру,  должен  помнить,  что  у  любого 
дерева есть корни» [15]. 

Сергей  Суворов  подчёркивает  в  целом  важ‐
ность аспекта коммуникационного потенциала 
театра, где играют дети, и размышляет об осо‐
бенностях и новых задачах и проблемах, кото‐
рые создаёт текущий момент. 

«– Да,  вы  не  боитесь  экспериментировать. 
А как вам эксперименты омского фестиваля? 

– Организаторы  фестиваля  –  большие  трудяги, 
у них все нацелено на дело. Мы с ними дышим 
одним воздухом, у нас есть общая эстетика. На са‐
мом фестивале я увидел, что театры сейчас ищут 
мостик  к  своему  зрителю,  новый  язык.  Зритель 
сильно изменился, с ним нельзя разговаривать на 
языке прошлого века. Психология другая, клипо‐
вое сознание, несосредоточенность. 

– … И театру надо подстраиваться? 

– Не думаю, что нужно только подстраиваться. 
В  театре  искренность  дороже  всего.  Важно 
уметь передавать суть. Искренность может при‐
влечь внимание даже больше,  чем правильно 
подобранная форма, язык» [15]. 

Новые задачи  
и коммуникативные возможности 

Изменения  актуальных  коммуникационных 
трендов, которые справедливо отмечает режис‐
сёр, несут не только ограничения, но и предостав‐
ляют существенное расширение. Важное изме‐
нение и качественное расширение коммуника‐
тивного  потенциала  театра,  где  играют  дети, 
приобретают в XXI веке в контексте цифровиза‐
ции и «гаджетизации» общения.  

В цифровой культуре XXI в. детская театральная 
деятельность оказывается с самых первых шагов 
плотно  соединена  с  деятельностью  медийно‐
цифровой. Если не каждый ребёнок,  то каждый 
родитель  вооружён  гаджетом,  техническим  
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средством для фиксации и транслирования твор‐
ческой деятельности детей. Кадры спектаклей и 
репетиций оперативно рассылаются родственни‐
кам, друзьям, сослуживцам и становятся частью 
общего инфообмена. Так с самого начала школь‐
ный  спектакль  и  процесс  его  рождения  стано‐
вятся  инфоповодом  и,  следовательно,  общим 
коммуникативным  импульсом  для  всех  членов 
детского  сообщества и их родителей,  родствен‐
ников,  коллег  и  друзей,  будь  то  соученики 
в классе или в школе или соседи центра творче‐
ского  развития  или  профессионального  театра, 
на базе которого работает театр, где играют дети. 

Театр  становится площадкой для образования 
коммуникативного  пространства,  а  продукты 
его и сам процесс творчества оказываются пи‐
тательной средой для информационно‐комму‐
никативной  деятельности.  Вокруг  театра,  где 
играют дети, естественным образом формиру‐
ется  то,  что можно обозначить как первичную 
коммуникативную связь. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Театр,  где  играют  дети,  становится  прообразом 
медийного организма, входит в общую информа‐ 

ционную  систему  жизни  своего  сообщества  – 
будь то школа, творческий центр, а также при‐
легающее жилое  пространство,  включая  в  це‐
лом агломерацию, город или иной населённый 
пункт,  профессиональное  сообщество  родите‐
лей  и  их  друзей,  вмещает  события  данного 
творческого  коллектива  в  общую  информаци‐
онную повестку интернет‐пространства.  Таким 
образом, он не только соединяет своих акторов 
со зрителями, но и размыкает географические 
и психологические ограничения, расширяет ин‐
формационные  горизонты  данного  поселения 
и  его  жителей,  вводит  детей  и  их  творчество 
в широкий информационный простор. 

Мы можем подвести итоги нашего исследования: 
театры,  где играют дети,  это активно развиваю‐
щийся  процесс  современной  России,  он  пред‐
ставляет собой многосторонний ресурс коммуни‐
кационного развития новых поколений и обще‐
ства в целом,  представляет возможность психо‐
логического развития и раскрытия ребёнка, инте‐
грации его в мировой и отечественный культур‐
ный контекст, даёт импульсы не только узкой со‐
циализации,  но  и  вхождения  в  более  широкие 
контексты общественной жизни. 
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АННОТАЦИЯ  
Цель данной статьи – выявить особенности трансформации медиаобраза журналиста. Автором обозначен объект исследования – оте‐
чественная журналистика, а предметом – публикации отечественной прессы, которые свидетельствуют об изменениях в восприятии 
журналистов.  
Материалы и методы. Рассмотрен теоретический аспект формирования медиаобраза журналиста. Вводятся используемые в профес‐
сиональном сообществе слова с корнем «медиа», связанные с деятельностью журналистов, такие как медиатизация, медиаобщество, 
медийность, медиаобраз и т.д. Дается обзор работ западных авторов М. Маклюэна, Г. Инниса, С. Ливингстона, Дж. Томпсона, С. Хьяр‐
варда и др., в которых обосновываются происходящие в информационной сфере изменения. Также представлены работы отечественных 
исследователей Т.Н. Галинской, Ю.Н. Драчевой Л.В. Хочунской, Т.В. Шмелевой и др., которые внесли свой в вклад в разработку данной те‐
матики. 
Результаты исследования. На основе собранного эмпирического материала проанализированы причины трансформации медиаобраза 
журналиста под воздействием новых технологий и, прежде всего, Интернета. Обозначены основные факторы: технологические измене‐
ния (сюда можно отнести изменения в структуре редакции, новшества коммуникации между сотрудниками, новые методы сбора ин‐
формации, особенности удаленной работы и т.д.); существенные изменения в самой сути профессии (жанровая структура медиатек‐
стов, требования к профессиональным навыкам и компетенциям, мотивирование сотрудников). 
Выводы. Суммируя данные исследования, автор считает, что медиатизация как уникальное явление накладывает значительный отпе‐
чаток как на всю общественную жизнь, так и на журналистскую деятельность. Тем самым повышается значимость медиаобраза жур‐
налиста, создаваемого самими же СМИ.  
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ABSTRACT 
The object of the research paper below is to highlight the transformation peculiarities of the media image of a journalist. The author determines Russian 
journalism as the research object, whereas the subject of the study is the articles published in Russian periodicals which confirm changes in perception of 
journalists.  
Materials and methods. The theoretical aspect of forming the media image of a journalist has been studied. Words with the root “media”, widely applied 
in professional community, have been introduced. These are the words closely connected with the journalists’ professional activities, such as mediatiza‐
tion, media community, media image, etc. Works by foreign scholars, including those of M. McLuhan, G. Innis, S. Livingstone, G. Thompson, S. Hyarvard, 
and others have been reviewed. These papers prove the ongoing changes in the information environment. Works by Russian researchers: T. N. Galinskaya, 
Yu.N. Drachyova, L.V. Khochunskaya, T. V. Shmelyova, and others have also been analyzed, which also contributed to the process of studying and devel‐
oping this particular topic.  
Research findings. On the basis of the obtained empirical material there has been conducted the analysis of transformation of the media image of a 
journalist caused by the impact of new technologies, notably, the internet. The paramount factors have been determined: technological changes (here it 
is possible to mention changes in the editorial office structure, innovations in communication among employees, new methods of gathering information, 
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peculiarities of distant working, etc.); drastic changes in the mere essence of the job (genre structure of media texts, professional skills and competences 
requirements, and employee motivation). 
Conclusions. Summing up the research data, the author finds it relevant to conclude that mediatization as a unique phenomenon exercises an immense 
influence not only on social life in general, but on journalistic activities as well. Thus, the significance of the media image of a journalist created by mass 
media itself definitely increases.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы  исследования.  Журнали‐
стика – одна из тех сфер деятельности, которые 
существенно  меняются  под  воздействием  но‐
вых процессов коммуникаций и новых техноло‐
гий. Это утверждение базируется не на пустом 
звуке,  но  на  историческом  мировом  опыте. 
Здесь  можно  вспомнить  и  появление  бумаги 
в разных  странах,  и  изобретение  станка И.  Гу‐
тенберга, который существенно изменил жизнь 
людей во всех аспектах, и промышленную ре‐
волюцию, и возникновение электричества и др.  

Однако одним из важнейших прорывов в исто‐
рии  человечества,  сыгравших  значительную 
роль в развитии журналистики, стало появление 
Интернета, а точнее – его массовое распростра‐
нение  и  использование  в 90‐х  годах  прошлого 
века. Именно тогда Всемирная паутина стала до‐
ступна для многих, что повлекло за собой изме‐
нение психологии аудитории, а также её воспри‐
ятия  медиаобраза  журналистов,  которые  сов‐
местно с людьми стали активно осваивать новую 
информационную среду.  

В результате Интернет не только завоевал но‐
вое медиапространство, но и, особенно с воз‐
никновением  соцсетей,  стал  ключевым  источ‐
ником  появления  этой  самой  информации, 
её сбора и анализа.  

Все эти события не могли не затронуть психоло‐
гическое восприятие людьми самой информа‐
ции,  её  подачи,  достоверности,  и,  как  след‐
ствие, – их оценку работы и образа сотрудников 
СМИ и информагентств.  

Одно  существование  понятия  «медиобраза» 
наряду с такими, как «медиатизация», «медиаоб‐
щество»,  «медиаперсона»  и  др.,  подтверждает 

факт огромного влияния Интернета на суть жур‐
налистской профессии и в результате – необхо‐
димости его пристального изучения, о чем  го‐
ворят многочисленные исследования. Именно 
они и будут проанализированы в этой работе, 
чтобы  выяснить,  каким  образом  трансформи‐
ровался  медиаобраз  журналиста  в  современ‐
ном  мире.  Собственно,  это  и  является  целью 
данной статьи: выявить особенности трансфор‐
мации в медиаобразе журналиста. 

Поэтому  объект  данного  исследования:  отече‐
ственная журналистика на рубеже тысячелетий, 
которая динамично изменяется  в  эпоху Интер‐
нета. Его предмет в предлагаемой статье: публи‐
кации отечественных журналистов, которые по‐
казывают изменение медиаобраза журналиста. 

В рамках данной статьи нами реализуются ос‐
новные задачи:  

 рассмотреть  теоретический  аспект  форми‐
рования медиаобраза журналиста; 

 проанализировать на основе собранного эм‐
пирического материала трансформацию ме‐
диаобраза  журналиста  под  воздействием 
новых технологий. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Сначала рассмотрим теоретический аспект фор‐
мирования медиаобраза журналиста.  Средства 
массовой информации уже давно стали важной 
частью общества, в том числе и потому, что за их 
счёт  создаётся  информационное  пространство, 
которое в итоге формирует не только новые цен‐
ности, но и отношение к ним. 

Не  случайно  сейчас  возникают  и  даже  уже  ис‐
пользуются в обиходе слова с корнем «медиа», 
так или иначе связанные с деятельностью журна‐
листов,  например:  медиатизация,  медиаобще‐
ство,  медийность,  медиаобраз  и  т.д.  Следует 
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внимательно их рассмотреть, дабы понять, что 
они из себя представляют, чем так значимы для 
современного общества в целом и журналист‐
ского сообщества в частности.  

Сам  термин  «медиа»,  как  указано  в  словаре 
А.В. Федорова,  «происходит  от  латинских  me‐
dium (средство, посредник), media (средства, по‐
средники)». Также автор уточняет, что это поня‐
тие сейчас повсеместно употребляется как «ана‐
лог термина СМК или СМИ» [13]. Если же мы об‐
ратимся к другим словарям, то найдем подтвер‐
ждение словам Федорова: например,  в Социо‐
логическом словаре этот термин подаётся, лишь 
как  синоним  СМИ  [6];  то  же  самое  находим 
в Толковом  словаре  Ефремовой,  которая  пози‐
ционирует это понятие таким образом: «Пресса, 
радио,  телевидение как средства массовой ин‐
формации;  масс‐медиа»  [8]  и  в  Толковом  сло‐
варе  Дмитриева,  где  «медиа»  также  указыва‐
ются как средства массовой информации [7].  

Исходя  из  этого,  можно  совершенно  обосно‐
ванно заявить, что всё с корнем «медиа» спра‐
ведливо  относится  и  связывается  в  массовом 
создании с деятельностью журналистов, СМИ и 
пр. При этом Федоров сам больше относит «ме‐
диа» и «массмедиа» именно к аналогу средств 
массовой коммуникации и называет их «техни‐
ческим средством создания, записи, копирова‐
ния,  тиражирования,  хранения,  распростране‐
ния,  восприятия  информации  и  обмена  ее 
между субъектом (автором медиатекста) и объ‐
ектом (массовой аудиторией)» [13] . 

Может  показаться,  что  многие  исследователи 
сами не знают, как сформулировать данное по‐
нятие, и мешают здесь всё, что, так или иначе, 
связано  с  деятельностью  СМИ  и  СМК  –  и  это 
ощущение не ошибочно. Поскольку даже если 
мы  обратимся  к  истокам  этого  термина, 
а именно к работам Маршалла Маклюэна, од‐
ного  из  главных  и  первых  исследователей 
средств коммуникации наряду с Гарольдом Ин‐
нисом,  то  выясним  –  даже  канадский  учёный 
описывал «медиа» слишком широко. Для него 
это  «не  только  газеты,  радио  и  телевидение, 
но и  телефон,  книгопечатание,  но  и  письмен‐
ность и даже сама речь» [5] .  

Его известное изречение «The medium is a mes‐
sage»  из  книги  «Понимание  медиа»  хорошо 

объясняет  отношение  учёного  к  данному  тер‐
мину.  М. Маклюэн  считал,  что  важна  не сама 
информация как чистая субстанция, а скорее её 
форма,  то,  как  вы  её  подаёте,  –  именно  она 
(форма) и формирует отношение к информации 
у  читателей  или  зрителей  одним  лишь  своим 
существованием. В этой связи он метафориче‐
ски  представлял  информацию  как  «свет», 
а форму как «лампочку»: «Электрический свет 
ускользает от внимания как средство коммуни‐
кации именно потому, что у него нет «содержа‐
ния»…  до тех пор, пока электрический свет не 
начинают  использовать  для  оглашения  какой‐
нибудь торговой марки, он как средство комму‐
никации остается незамеченным. Но даже и то‐
гда  предметом  внимания  становится  не  сам 
свет,  а  его  «содержание»  (то есть  на  самом 
деле другое средство)» [5].  

Так  он  ещё  раз  подчеркивает,  что  лишь  форма 
определяет, как мы используем ту или иную ин‐
формацию, то есть задаёт ей «цель», поэтому она 
и является более значимой, чем сама информа‐
ция. Здесь я позволю иную метафору: для М. Ма‐
клюэна важной становится не вода, а сосуд, в ко‐
торый её налили – от него всё и зависит.  

Отталкиваясь  от  понимания  «медиа»  М. Ма‐
клюэна  и  других  исследователей,  можно  по‐
нять,  что  до  сих  пор  этот  термин  используют 
и описывают  лишь  на  интуитивном  уровне, 
внутреннее осознавая его, как более обширное 
понятие,  включающее  в  себя  и журналистику, 
и СМИ, и СМК, и все связанные с ними понятия. 
Из‐за этой двусмысленности и возникают даль‐
нейшие сложности трактования смежных слов 
«медиатизация» и «медиаобраз», при том, что 
они  существенно  влияют  на  деятельность  со‐
трудников СМИ.  

Если мы, например,  попробуем охарактеризо‐
вать столь модный сегодня  термин «медиати‐
зация», чья популярность с легкостью подтвер‐
ждается как тысячами ответов на запрос в поис‐
ковиках,  так  и  его  активной  эксплуатацией 
в статьях,  текстах  и  исследовательских  рабо‐
тах –  в  научных  кругах  «можно  даже  обнару‐
жить иронические замечания по поводу избы‐
точного  употребления  данного  термина,  по‐
пытки описать трудности, связанные с исполь‐
зованием  однокоренных  терминов mediation, 
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mediazation, medialization, mediatization …» [9], то 
выявим несколько трактовок у разных авторов.  

Так, английский социолог Дж. Томпсон в «Ме‐
диа и современность» (1995) использует это по‐
нятие для обозначения «роли медиа как инсти‐
туционально  организованных  структур,  транс‐
лирующих не  просто  информацию,  а  образцы 
культуры,  формирующие  современное  обще‐
ство на протяжении последних веков» [3]. Это, 
в свою очередь, перекликается с точкой зрения 
современного  исследователя  Т.В.  Шмелевой, 
которая видит медиатизацию как «процесс ка‐
чественных  изменений  социальных  коммуни‐
каций,  вызванный  воздействием медиа,  кото‐
рые из институции, отражающей жизнь, стано‐
вятся фактором, определяющим существенные 
моменты жизни общества и современной лич‐
ности» [16]. Однако их общее понимание «ме‐
диатизации» базируется на утверждении об од‐
ностороннем  влиянии  средств  массовой  ин‐
формации на людей, культуру и общество, что, 
в свою очередь, недостаточно высоко показы‐
вает степень её влияния на сами СМИ.  

В свою очередь, датский исследователь С. Хьяр‐
вард  считает,  что медиатизация – «это  двусто‐
ронний социальный процесс, посредством кото‐
рого  общество  насыщается  средствами  массо‐
вой информации в такой степени, что средства 
массовой информации уже не могут больше рас‐
сматриваться отдельно от других общественных 
институтов» [3]. Ему вторит и британский ученый 
С. Ливингстон –  он «отмечает,  что  в  последнее 
время  все  чаще  труды  медиаисследователей 
имеют глагольную форму, указывая на длитель‐
ный характер взаимного влияния медиа и обще‐
ства: The Mediation  of  Power, Mediating  the Na‐
tion, Mediating  the Family, Mediated Politics»  [3]. 
И  их  точки  зрения  кажутся  более  логичными 
и приближенными к современным реалиям.  

Медиатизация  в  современном  мире  связана 
с существенным  влиянием  медиа  не  только 
на социальные  структуры,  культуры,  восприя‐
тие  тех или иных событий или даже на жизнь 
в целом,  но  и  на  самих  сотрудников  средств 
массовой  информации,  которые,  как  ни  пара‐
доксально, оказываются под влиянием тех про‐
цессов, которые они отчасти сами и создают и 
которым позволяют и дальше развиваться.  

Это очень хорошо видно при рассмотрении тер‐
мина  «медиаобраз»,  который  оказывается 
столь значимым и критичным для всех медиа‐
персон и журналистов.  

Прежде всего, хотелось бы обратиться к лекси‐
ческому определению Ю.Н. Драчевой: «прото‐
типом термина «медиаобраз» выступает англо‐
язычный  термин  “media  image”,  содержание 
которого передается как «опосредованные ме‐
диа впечатления и  суждения о людях и  собы‐
тиях»  [4].  Однако  здесь  исследователь  очень 
узко рассматривает понятие, опять‐таки не рас‐
крывая его масштабов.  

Однако Л.В. Хочунская, обозначающая проблему 
трактования «медиаобраза»  в  российских  науч‐
ных  кругах,  предлагает  свой  рабочий  вариант 
этого понятия. Она считает, что это «закодирован‐
ное в медийном тексте ценностное представле‐
ние автора о медиаобъекте, имеющее диалоги‐
ческий  (полилогический)  характер  и  вызываю‐
щее ценностную реакцию адресата» [14]. Благо‐
даря ему мы мгновенно осознаём взаимозависи‐
мость созданного в журналистском тексте «кода» 
и реального субъекта, из‐за которого или благо‐
даря которому могут возникнуть ответная реак‐
ция,  дискуссия  и  даже изменение «кода»  в  ин‐
формационном медийном пространстве.  

Чтобы понять, как это работает, предлагаю обра‐
титься  к  представлению  термина  у  Т.Н.  Галин‐
ской. Она рассматривает медиаобраз как в узком 
понятии: «это фрагменты реальности, описанные 
в текстах только профессиональных журналистов, 
отражающих  их  мировоззрение,  ценностные 
ориентации, политические предпочтения, а также 
психологические качества», так и в широком: «это 
образ  реальности,  конструируемый  во  всех 
текстах,  созданных  в  медиапространстве  (про‐
фессиональными журналистами, блогерами, ин‐
тернет‐пользователями и т.д.) [2].  

Эту  концепцию  поддерживает  и Ю.Н.  Драчева 
в пояснениях к термину. Она пишет: «Во‐первых, 
это мир, видимый и интерпретируемый, созда‐
ваемый Автором (процесс). Мир как текст, суще‐
ствующий на газетной полосе, телеэкране, в ра‐
диоэфире в чистом, «формальном» виде – в дис‐
курсе,  в  наборе  знаков.  Третья  ипостась  ме‐
диаобраза – это увиденный в нем мир, воспри‐
нятый  и  оцененный  адресатом  в  зависимости 
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от его  индивидуальных  психологических,  ин‐
теллектуальных,  возрастных  и  прочих  особен‐
ностей» [4]. 

Если проанализировать  вышеперечисленное,  то 
оба исследователя сходятся во мнении,  что лю‐
бой  медиаобраз  не  заканчивается  на  условных 
страницах текста, написанного журналистом – со‐
здаваемый ими код является фрагментом реаль‐
ности, но абсолютно мёртвым, ровно до того мо‐
мента, пока он не соприкоснётся с медийным, ин‐
формационным  пространством.  Лишь  после 
этого он начнёт быть «живым», потому что будет 
восприниматься  участниками  коммуникации, 
начнёт получать ответную реакцию, а  главное – 
станет  формировать  определенный  имидж, 
например, персоны, если речь идёт о человеке. 

Суммируя все приведенные доводы, можно го‐
ворить о социальной, политической и психоло‐
гической  значимости  медиа,  медиатизации 
и медиаобраза  не  только  в  информационном 
пространстве, но и в журналистском сообществе. 
Ведь медиатизация лишь своим существованием 
накладывает значительный отпечаток как на раз‐
витие  мнений  в  обществе,  так  и  на  журналист‐
скую деятельность,  что  схоже  с последствиями 
медиаобразов – поскольку СМИ создают имидж 
различных  медиаперсон,  политических  деяте‐
лей и социально значимых личностей, они могут 
с  легкостью  «обжечься»  на  этом,  получив, 
например, иск за клевету.  

Более того, сами СМИ и работающие в них жур‐
налисты ни капли не застрахованы от формиро‐
вания в информационном пространстве их соб‐
ственного медиаобраза, который не только за‐
ставляет их придерживаться определенного ре‐
номе,  но  и  впоследствии  существенно  влияет 
на всю работу.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Сегодня  очевидна  трансформация  медиа‐
образа  журналиста  под  воздействием  новых 
технологий.  Это  подтверждают  исследования, 
которые  стали  появляться  в  последние  годы 
по данной тематике, так и предпринятый нами 
анализ  публикаций  в  российской  прессе. 
При этом следует отметить, что, когда мы гово‐
рим о трансформации медиаобраза журналиста, 
неизменно  затрагивается  тема  эволюции  этого 

образа до появления Интернета и уже после. Го‐
ворить  об  этом  существенном  изменении 
можно, хотя бы из‐за возникновения ряда фак‐
торов,  влияющих  на  саму  работу  СМИ,  одним 
из которых, безусловно, становится прогресс.  

Чтобы  убедиться  в  этом  –  можно  обратиться 
к исследованию научных сотрудников МГУ, ко‐
торые в ходе проведения 17 глубинных интер‐
вью  с  работниками  различных  изданий  выяс‐
нили,  что из‐за  влияния новых  технологий из‐
менились  все  аспекты  работы  журналистов 
[12]. Я бы разделила их на две категории:  

 технологические  изменения  (сюда  можно 
отнести и изменение в структуре редакции, 
и  новшества  коммуникации между  сотруд‐
никами,  и  новые  методы  сбора  информа‐
ции, и особенности удаленной работы); 

 существенные изменения в самой сути профес‐
сии (жанровая структура медиатекстов, требо‐
вания к профессиональным навыкам и компе‐
тенциям, и мотивирование сотрудников). 

Вначале внимательно следует рассмотреть имен‐
но первую группу, в которой главное – внедрение 
технологических средств в структуру редакции.  

Речь идёт в первую очередь о появлении «техни‐
ческих  подразделений,  отвечающих  за  различ‐
ные аспекты работы над сайтом» [12], которые, 
несмотря  на  экономически  потрясения,  только 
разрастались  и  теперь  стоят  наравне  с  журна‐
листским коллективом. В том числе из‐за этого 
возникает странный симбиоз, когда на наполне‐
ние  сайта  издания  работают  как  оффлайн  (так 
авторы говорят о журналистах, которые раньше 
работали  исключительно  на  печатную  продук‐
цию газеты), так и онлайн части редакции.  

За счёт изменения коммуникации между людь‐
ми (посредством соцсетей и различных мессен‐
джеров) изменилась и коммуникация между со‐
трудниками  СМИ:  «Чаще  всего  респонденты 
называли  Facebook,  Telegram  и WhatsApp,  где 
создаются закрытые группы, либо чаты. Причем 
стало распространенной практикой такое обще‐
ние между журналистами,  сидящими за сосед‐
ними  столами,  когда  коллеги  предпочитают 
не разговаривать,  а  писать  друг  другу»  [12].  
Последнее  уточнение  преподносит  полную 
и весьма  яркую  картину  происходящего,  когда 
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поиск ньюсмейкеров, сбор информации и даже 
некогда активные споры в шумной газетной ре‐
дакции полностью ушли в Интернет.  

Это  повлияло  на  само  отношение  сотрудников 
к информации в соцсетях и на различных серви‐
сах: если раньше журналисты весьма скептически 
рассматривали информацию из сети и восприни‐
мали её как нуждающуюся в дополнительной пе‐
репроверке, то теперь её изымают и на неё ссы‐
лаются без всяких проблем. Один из сотрудников 
даже  описывал  случаи,  когда  люди  узнавали 
об увольнениях  или  о  запуске  нового  проекта 
из Twitter ещё до того, как им об этом сообщили.  

Но  наиболее  интересным  в  контексте  нашей 
темы является рассмотрение самих продуктов 
журналистской деятельности, которые претер‐
пели значительные изменения из‐за возраста‐
ния «скорости» жизни.  Речь идёт о жанровом 
изменении  медиатекстов,  которые  не  просто 
стали обширнее, но приобрели новую форму.  

Исследователи  уточняют: «Некоторые  респон‐
денты выделяли новый тип читателей, которые 
читают  только  заголовки.  Основным  же  жан‐
ром  медиатекстов  остаются  новости,  которые 
доминируют в информационном потоке»  [12], 
при этом количество символов в статьях значи‐
тельно снизилось. Журналисты признаются: ни‐
кто не станет читать большой текст, если даже 
предложить его публике, и здесь возникает уже 
вопрос  перед  автором  материала  –  изложить 
суть  письменно  в  короткой  заметке  или  под‐
дать её в мультимедийном формате, и, как за‐
мечают  респонденты,  чаще  всего  «крупные» 
материалы уходят в формат видео.  

Все эти новшества влекут за собой и иные тре‐
бования к работе журналистов. Теперь нанима‐
тели ищут не просто людей, которые могут напи‐
сать хороший текст или сделать видео, но кото‐
рые легко работают с сервисами по поиску ин‐
формации, быстро и оперативно предоставляют 
материал без ошибок; а главное – чувствуют, ко‐
гда и как лучше всего подать тот или иной инфо‐
повод.  Ведь  зачастую  именно  от внутренней 
ориентированности журналиста в этом вопросе 
и зависит, каким выйдет материал: будет ли это 
огромное интервью, или краткая заметка, или 
небольшое видео, а может – репортаж с места 
событий.  

Также поменялось и оценивание работы журна‐
листов: из анализа их качества,  умения художе‐
ственно  подать журналистский материал  и  рас‐
крыть тему сотрудники пришли к статистике попу‐
лярности статьи, заметки и пр. – эту информацию 
с легкостью предоставляют различные сайты. Ис‐
следователи  уточняют:  «Ключевые  критерии  – 
это просмотры, доскроллы (от англ. Scroll – про‐
крутка,  сколько  читателей  прокрутили  заметку 
до конца) и шеры (от англ. share – делиться, коли‐
чество ссылок в соцсетях)» [12].  

Все эти изменения приносят много плюсов: так, 
переход  в  чаты  и  мессенджеры  позволяет  со‐
трудникам  тихо  и  оперативно  ставить  задачи,  
а  в  случае  возникновения  ошибок  сразу  же 
по переписке  находить  сообщение и  выявлять, 
кто неправильно выполнил свою функцию: тот, 
кто поставил задачу, или тот, кто её должен был 
выполнить; сбор информации происходит в ми‐
нимальные  сроки,  в  случае  необходимости ис‐
пользуются люди из соцсетей, с которыми легко 
можно  связаться  и  быстро  выяснить  детали 
по «горячей» новости; сами журналисты, благо‐
даря  соцсетям,  лайкам  и  репостам,  мгновенно 
могут  оценить  заинтересованность  аудитории 
в выдаваемом ими контенте, что сильно мотиви‐
рует их, а также позволяет редакции генериро‐
вать интересующие аудиторию материалы. 

Однако  здесь же  заложены и неизбежные ми‐
нусы: из‐за увеличения скорости изложения ин‐
формации  журналисты  нередко  совершают 
ошибки или публикуют информацию, оказавшу‐
юся фейком; из‐за этого неизбежно теряются ка‐
чество  выпускаемых  продуктов  и  их  глубина – 
аналитических  статей  сейчас  можно  встретить 
в разы меньше, поскольку их мало кто будет во‐
обще  читать;  свобода журналистов  «на  месте», 
когда  именно  от  них  зависит,  в  каком формате 
выйдет инфоповод, заставляет и смотреть на ма‐
териал «глазами пользователя», и думать о том, 
как привлечь аудиторию – из‐за чего опять‐таки 
зачастую  теряется  ценность  материала.  Воз‐
можно, его важность «в моменте» будет басно‐
словной, однако в долгосрочной перспективе – 
такая  новость  не  будет  иметь  столь  высокой 
ценности, как в ту секунду, когда её выложили; 
более  того  –  здесь  прослеживается  мысль 
о важности восприятия читателей.  
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Анализируя это, можно выявить печальную тен‐
денцию, когда журналисты «гонятся» за аудито‐
рией,  пытаются всячески её привлечь и думают 
уже не о том, как сделать материал интересней, 
но как выпустить его быстро и так, чтобы именно 
читателям, пользователям было удобнее, чтобы 
им «зашло». С этим связаны также лайки и репо‐
сты,  по  которым  журналисты  могут  отследить 
свою  «популярность»  у  читателей.  Но  согласи‐
тесь,  пять  тысяч  лайков  за крупное  расследова‐
ние  о  мошенничестве  сотрудников  Газпрома 
не могут  быть  сопоставимы  с  миллионами  лай‐
ков за похабную статью о важности полигамии.  

Это  накладывает  неизгладимый  отпечаток 
на мышление  журналистов,  их  психологию  – 
не зря  ведь  существует  термин  «профессио‐
нальная  деформация»  –  что  прямо  влияет 
на этические  стандарты  сотрудников  и  в  ре‐
зультате – на их медиаобраз.  

Затрагивая тему этических стандартов и в целом 
вопросов этики, напрямую связанную с медиа‐
образом современного журналиста, хочется от‐
метить – несмотря на огромное распростране‐
ние  множества  этических  кодексов  в  нашей 
стране  и  их  известность  в  профессиональных 
кругах, ни один из них не имеет под собой юри‐
дической  основы,  что  позволяет журналистам 
относится к ним как к рекомендациям или со‐
ветам,  которые  необязательно  соблюдать. 
Это подтверждают  примеры  недобросовест‐
ного и наглого отношения журналистов ко вся‐
ким моральным границам и нормам. 

Например, в 2013 году Евгений Левкович опуб‐
ликовал  давнишнее  интервью  с  Константином 
Эрнстом  на  сайте  «Сноб».  В  этом  материале 
были  приведены  слова  Эрнста  о  том,  что 
за убийством  Владислава  Листьева  стоит  госу‐
дарственный деятель Сергей Лисовский. Это за‐
явление Эрнст сделал не под запись, и всё жур‐
налистское  сообщество резко негативно отнес‐
лось  к  поступку  Левковича,  которое  было  сде‐
лано  ради  привлечения  внимания,  а  не  ради 
торжества  справедливости  и  интересов  обще‐
ства. При этом журналист несколько раз заявлял, 
что этика его не интересует [11].  

На  два  года  раньше  (2011)  вспыхнул  скандал 
с LifeNews, который опубликовал переговоры ор‐
ганизаторов протестов в Москве. Часть «слитых» 
в  Интернет  записей  была  сделана  накануне  

митинга «За честные выборы» 10 декабря, а вто‐
рая уже после и связана была с подготовкой орга‐
низационного  комитета  к  следующему  митингу 
24  декабря.  Интересно,  что  ничего  криминаль‐
ного или общественно значимого в этих записях 
нет.  Из  них можно  узнать  разве  что  о «сальных 
шуточках» Немцова,  его негативном отношении 
(использует на записях брань) к некоторым пози‐
ционерам, которые обвиняли его в сговоре с вла‐
стями; «Яблоко» он называет сектой и т.д. Неиз‐
вестно, откуда у Life записи, но важнее всего – за‐
чем вообще публиковать такой материал? Мало 
того,  что он нарушает профессиональную этику, 
так ещё и портит медиаобраз издания.  

Но главный редактор Ашот Габрелянов считает 
по‐другому: «У меня  одна цель –  выполнение 
планов по рекламе,  рост  аудитории.  Я  ставлю 
только то, о чем люди говорят». По его словам, 
самые читаемые новости его издания – те, кото‐
рые  связаны  с  протестными  митингами.  Ком‐
промат на Навального, по словам Габрелянова, 
публикуют  только  потому,  что  такие  новости 
пользуются читательским спросом [10].  

В 2015 году «Коммерсант» выпустил статью с за‐
головком «Со скоростью СПИДа», в которой опуб‐
ликовал  заявление  главы Федерального  центра 
по  борьбе  со  СПИДом  Вадима  Покровского. 
Он требовал  принять  власти  экстренные  меры: 
разрешить заместительную терапию метадоном, 
организовать  систему  социальной  работы 
с наркозависимыми и другое. Но в ответ на это за‐
конодатели обвинили его во лжи. Их поддержали 
также Миндздрав и ФСКН  [15].  Несмотря на то, 
что  слова  Покровского  эти  органы  назвали 
«небылицами», издание всё равно очень развер‐
нуто опубликовало заявление главы центра. Тем 
самым  эта  информация  может  вызвать  страх 
у многих  людей  и  оказать  негативное  влияние 
на их психику. Журналист в данном случае делает 
упор именно на сенсационность заявления.  

Все эти примеры говорят не только о проблемах 
современных  журналистов  в  сфере  профессио‐
нальной  этики,  которая  также  является  больной 
и важной темой для современного научного сооб‐
щества, но и о проблемах в формировании, под‐
держании и трансформации медиаобраза журна‐
листа XXI века. Ведь все эти вопиющие примеры 
не возникли  из  воздуха,  они  стали  следствием  
изменения сознания журналистов, которое про‐
исходило с течением времени. 
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Об  этом  изменении  говорит Ю.Н. Быкова,  про‐
водя анализ между мышлением и образом со‐
ветского  журналиста,  журналиста  перестроеч‐
ной эпохи и современного нам сотрудника СМИ. 
Образ  советского  журналиста  ассоциировался 
у людей «как выразитель народных интересов, 
борец за правду, эрудированный, интеллигент‐
ный  человек,  способный  проникать  в суть  про‐
блемы  и  анализировать  факторы,  влияющие 
на развитие  ситуации»  [1],  что  было  напрямую 
связано и с государственной идеологией, и с ка‐
чеством предоставляемой ими продукции, в ко‐
торой комплексно рассматривали вопросы,  ис‐
пользуя  художественно‐выразительные  при‐
ёмы – и люди активно шли на контакт, присылая 
в редакцию дополнительные вопросы.  

Уже  в  конце  1980‐х  –  начале  1990‐х  годов 
имидж  журналистов  существенно  исказился 
за счет публикации недостоверной, сенсацион‐
ной  информации,  в  отсутствии  аналитики 
и небогатой языковой культуры.  

Лишь в 90‐х годах прошлого века образ сотруд‐
ника  СМИ  постепенно  пришёл  к  тому,  что  мы 
имеем  сейчас:  журналист  становится  мобиль‐
ной,  активной рабочей единицей,  которая  уже 
со студенческой скамьи «воспринимает профес‐
сию  как  информационную  работу,  основанную 
на  определенных  технологиях,  с  включением 
возможностей сети Интернет» [1]. Однако из‐за 
этой деформации сознания и мышления журна‐
лист из «нравственного ориентира, наставника», 
того, кому интересны реальные проблемы обще‐
ства, превращается в информатора и доносчика, 
что существенно ухудшает его медиаобраз.  

ВЫВОДЫ  

 Процесс  формирования  медиаобраза  жур‐
налиста  затрагивает  все  большее  число  

исследователей,  которые  рассматривают 
его в концепте медиатизации;  

 анализ  собранного  эмпирического  матери‐
ала подтверждает факт существенной транс‐
формации  медиаобраза  журналиста  под 
воздействием  новых  технологий,  которая 
активно началась в 90‐е годы прошлого века 
с появлением Интернета. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подобная  трансформация  медиаобраза  журна‐
листа, результаты которой мы видим прямо сей‐
час, неизбежно вызывает опасения и заставляет 
задуматься  над  тем,  как  изменить  парадигму 
в общественном сознании,  чтобы поменять вос‐
приятие людьми журналиста с «официанта» в ре‐
сторане,  который лишь вместо  стейка приносит 
новую сенсацию – на профессионала своего дела, 
человека, заслуживающего уважения и доверия.  

Корни  этой  проблемы  и  её  решения,  как  ска‐
зано выше, стоит искать в самой основе мышле‐
ния  журналистов,  а  самое  главное  –  в  основе 
мышления обучающихся журналистике  студен‐
тов вузов, которые должны при всех плюсах ин‐
формационных технологий не забывать и об их 
минусах и стараться не слепо следовать за ауди‐
торией, а поднимать её уровень вверх, по мере 
сил воспитывать её и просвещать. 

Таким  образом,  суммируя  данные  исследова‐
ния, можно утверждать, что медиатизация как 
уникальное  явление  накладывает  значитель‐
ный отпечаток как на всю общественную жизнь, 
так и на журналистскую деятельность.  Тем са‐
мым  повышается  значимость  медиаобраза 
журналиста,  создаваемого  самими  же  СМИ, 
при всех его плюсах и минусах.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – выявить специфические качества и глобальную задачу публичного интеллектуала сегодня. Кто же такой интеллектуал 
в современном понимании и какова его роль? Определение понятия затруднено и его этимологией – ведь в широком смысле интеллект 
есть неотъемлемая принадлежность человека как существа, выделяющая его из всего мира живой природы. Иначе говоря, если интел‐
лектом обладает каждый или почти каждый, то чем интеллектуал отличается от прочих мыслящих индивидов? 
Материалы и методы. Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: контент‐анализ и анализ научной ли‐
тературы, описание. В качестве информационной базы исследования были использованы публикации, учебники, учебные пособия, готовые 
информационные продукты. 
Результаты исследования. Роли публичных интеллектуалов меняются в зависимости от эпохи. Но при всей их ситуационной изменчи‐
вости, неизменной остаётся основная функция интеллектуала в обществе: обязанность объяснять, что происходит; как изменилась 
на данном этапе истории реальность; какими стали сами люди интеллектуального труда. Ведь реальность это – не то, что очевидно; 
это то, что скрыто за множеством иллюзий.  
Выводы. Данная статья освещает историю понятия «публичный интеллектуал», его трансформацию в общественном сознании и роль 
в современном мире. Современное общество прежде всего является обществом знания, где информация приобретает всю большую цен‐
ность. Публичный интеллектуал, который мог бы помочь разобраться обществу в обилии сведений и их содержании, начинает заявлять 
о себе все активнее, так как он им востребован.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Публичный интеллектуал, контент, просвещение, система образования, социальные сети, информация, информационное общество, об‐
щество знания. 
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ABSTRACT 
The object of the research paper below is to determine the specific qualities and the global task of a public intellectual these days. Who is an intellectual 
in modern perception and what is their role? The concept definition is complicated by its etymology as in the broadest possible sense intellect is an indis‐
pensable attribute of a human being which distinguishes them from all the other world of nature. In other words, if anyone, or almost anyone, possesses 
intellect, then how does an intellectual differ from other individuals with thinking abilities?  
Materials and methods. To achieve the goal, the following methods have been implemented: content analysis, scientific literature review and study, as 
well as the method of description. As the research information base publications, textbooks, and readymade information products have been used.  
Research findings. The roles of public intellectuals change depending on a time period, but despite all their situational changes, the paramount function 
of an intellectual in society remains the same. It is the duty to explain what is going on in the world at the moment, how reality has changed at a particular 
period in history, and what has changed about intellectuals themselves. What is more, reality is not what is obvious, but what is hidden behind multiple 
illusions.  
Conclusions. The following research paper covers the history of the concept of “public intellectual”, its transformation in public perception, and its role in 
the modern world. Contemporary society is, first and foremost, the society of knowledge where information is gaining in significance. The public intellec‐
tual who could help society through a huge amount of information and its content is getting more actively involved with the life of society as they are in 
great demand nowadays.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Понятие «публичный интеллектуал» напрямую 
связано с просвещением и системой образова‐
ния. В современных социальных институтах об‐
разования  получение  знаний  построено  на 
необходимости  восприятия  огромных  потоков 
информации. Очевидно, что в силу колоссаль‐
ного объема часть получаемого материала вос‐
принимается  обучаемыми  без  осмысления. 
Любая  интеллектуальная  деятельность  вклю‐
чает в  себя постоянную мыслительную работу 
по восприятию, освоению и применению полу‐
ченной  информации.  Важно,  чтобы  получен‐
ные знания не усваивались мозаичными фраг‐
ментами,  а  приводились  в  определенную  си‐
стему  человеческого  миропонимания  и  прин‐
ципов человеческой жизни.  

Именно  авторитет  и  деятельность  публичного 
интеллектуала в  современном мире могут по‐
влиять  на  систематизацию  и  успешное  усвое‐
ние информации не только подрастающего по‐
коления, но и тех людей, которым не чужд по‐
стоянный  образовательный  процесс.  Ведь, 
по словам И.  Канта, «конечной целью образо‐
вания является всеобщее благо и то совершен‐
ство,  к  которому предназначено человечество 
и для которого оно имеет все данные».  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Понятие «интеллектуал» возникло еще в конце 
ХIХ в. во Франции в связи с выступлением писа‐
телей,  литераторов,  профессоров  против  дей‐
ствий  правительства  в  деле Дрейфуса,  подпи‐
савших  «Манифест  интеллектуалов»  (1898). 
Именно с этого момента термин стал общеупо‐
требительным и вошел в широкий обиход. 

По мнению литературоведа и филолога‐классика 
М.Л.  Гаспарова, появление интеллектуалов свя‐
зано с событиями середины XVII века, когда пре‐
кратились эпидемии чумы, а рост населения сов‐
пал с научной революцией. Тогда стало понятным, 
что  следует  не  только  сохранять  стабильность 

каждой нации, но и иметь в ее среде отдельных 
маргинальных личностей, способных содейство‐
вать  национальному  прогрессу.  Иначе  говоря, 
в условиях более безопасной, чем прежде, жизни 
ценность обрели не только выживание, но и зна‐
ние,  побуждающее  к  развитию.  Одновременно 
стал  вырабатываться  и  статус  интеллектуала, 
при этом одни из них продолжили служение об‐
ществу, другие – противопоставили себя ему. 

Также  существует  мнение,  что  понятие  «пуб‐
личный  интеллектуал»  –  это  явление,  порож‐
денное культурой Просвещения и традициями 
Великой  французской  революции  (1789).  Ис‐
токи этого понятия уходят в историческую эпоху 
кардинального  слома  культурных  парадигм, 
смены культурного самосознания. Первым пуб‐
личным интеллектуалом принято считать Воль‐
тера,  который своей личностью и  спецификой 
деятельности  создал  тип нового  героя модер‐
ной культуры, а Эмиля Золя – одним из образ‐
цов  публичного  интеллектуала,  использовав‐
шего в «деле Дрейфуса»  свою силу,  авторитет 
и возможности  прессы  для  влияния  на  обще‐
ственно‐политические умонастроения.  

Э. Золя выступил в защиту несправедливо осуж‐
денного  за шпионаж  на  пожизненное  заключе‐
ние офицера генерального штаба, еврея по наци‐
ональности,  Альфреда  Дрейфуса,  параллельно 
защищая справедливость и права человека.  

По мнению У. Дюваля,  занимающегося изуче‐
нием этого феномена во Франции: «Интеллек‐
туал, счастливо сочетающий в себе черты фило‐
софа, публициста, духовного светоча и полити‐
ческого активиста, – знаковая фигура на сцене 
современной истории…» [4. С.337]. В своей ста‐
тье Дюваль говорит об истории Нового и новей‐
шего времени,  когда публичный интеллектуал 
стал знаковой фигурой во всех без исключения 
национальных  государствах  и  длительное 
время занимал лидирующее положение, кото‐
рое классическое культурное сознание опреде‐
лило так: властитель дум. 
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Немецкий  философ  и  социолог Ю.  Хабермас, 
анализируя природу, истоки, историю и совре‐
менное  состояние  феномена  публичного  ин‐
теллектуала,  указывает,  что: «Корни  этого  эга‐
литарного  самопонимания  уходят  в  Германии 
к первому поколению после Гёте и Гегеля. Беспо‐
койные литераторы и приват‐доценты из кружка 
“Молодая Германия” и левогегельянцы в такой 
же  степени  способствовали  созданию  образа 
свободно  парящих,  спонтанно  вмешиваю‐
щихся,  часто  сентиментальных,  возбужденно‐
полемичных  и  непредсказуемых  интеллектуа‐
лов,  как  и  устойчивых  предрассудков  против 
них.  Неслучайно  поколение Фейербаха,  Гейне 
и Бёрне, Бруно Бауэра, Макса Штинера и Юли‐
уса  Фрёбеля,  Маркса,  Энгельса  и  Кьеркегора 
появилось перед 1848 годом, когда парламен‐
таризм  и  массовая  пресса  образовались  под 
крылом раннего либерализма».  

Если  давать  универсальную дефиницию поня‐
тию «публичный интеллектуал», то можно вы‐
вести следующую формулу– это убедительный 
оратор,  авторитет  в  своей  стране  и  для 
международного сообщества, верит в воспи‐
тание, и социальные реформы, всегда отдаёт 
приоритет  этической  свободе  отдельного 
гражданина общества перед морально‐поли‐
тической  свободой  гражданина  государства, 
активно  и  бескорыстно  влияет  на  культур‐
ные  умонастроения.  К  знаковым  публичным 
интеллектуалам,  повлиявшим  на  социально‐
культурный  и  общественно‐политический  об‐
лик  ХХ  века  –  безусловно,  можно  отнести 
А. Камю, Ж.‐П. Сартра, У. Эко, М. Фуко, Ю. Лот‐
мана, П. Капицу, Д. Лихачёва, А. Сахарова. Пуб‐
личный  интеллектуал  –  своеобразный  соци‐
ально‐культурный  идеал,  который  необходим 
обществу  и  государству  для  успешного,  ста‐
бильного и длительного функционирования.  

Неслучайно  французский  историк  П. Нора,  сде‐
лавший несколько исследований об интеллектуа‐
лах,  объяснил  их  необычайно  сильное  влияние 
на умонастроения. Нора считает, что в эпоху кри‐
зиса веры и христианства, а также отсутствия од‐
нородности  и  упорядоченности  в социальной 
сфере,  именно публичный интеллектуал  явля‐
ется  носителем  и  олицетворением  духовной 
власти. Начиная с XVIII столетия и по сегодняшний 
день «именно в пустое пространство, возникшее 

из‐за  отсутствия  политического  и  социального 
консенсуса и руководства, а также из‐за упадка 
религии  (метафорической «смерти  Бога»),  ин‐
теллектуал и вступил как пророк, вождь и учи‐
тель. Он не просто выступал от имени тех, кто 
не  мог  сам  говорить  за  себя;  он  выступал  от 
имени каждого, перекрикивая беспорядочный 
гул  мнений,  резюмируя,  анализируя,  морали‐
зируя, освещая путь. 

Почти все исследователи феномена публичного 
интеллектуала, среди которых такие интеллек‐
туалы,  как  К. Беккер,  М. Фуко,  У. Дюваль, 
О. Лавджой,  П. Нора,  М. Сюриа,  Ж.  Ревель, 
Л. Болтански,  Р. Дебре,  Ю. Хабермас,  сходятся 
на том, что основополагающими характерными 
чертами, которые присущи публичному интел‐
лектуалу являются следующие: общественная 
активность,  принципиальная  и  неизменная 
ориентация на политическую нейтральность 
и  свободу,  публичное  отстаивание  великих 
универсальных  ценностей  –  справедливости, 
свободы, прав человека, повышенное чувство 
долга,  обострённое моральное  чувство,  пре‐
данность  идеалам  демократии  и  идее  за‐
щиты личности от несправедливости обще‐
ства. Всё это реализуется на основе высокого 
профессионализма, причастности к подлинной 
интеллектуальной культуре. 

Также стоит отметить, что публичный интеллек‐
туал – это своеобразный посредник между об‐
ществом и государством. Он не должен позво‐
лить  использовать  свои  знания,  репутацию, 
гражданскую  позицию  ни  политической  си‐
стеме,  ни  официальным  государственным  ин‐
ститутам,  ни  эмоциональным  настроениям 
масс, ни господствующим корпоративным мас‐
смедиа,  реализующим  корыстные  цели  и  за‐
дачи.  Публичный  интеллектуал  должен  быть 
вне пропаганды, любых практик манипуляции, 
по отношению к которым у него должно быть 
профессиональное чутьё.  

Публичный интеллектуал, являясь совестью, мо‐
ральным  образцом  общества,  зачастую  нахо‐
дится в конфронтации с официальной позицией 
государства  или  его  отдельных институтов.  От‐
ношение  к  публичному  интеллектуалу  со  сто‐
роны  государства и общества –  это  показатель 
развития  политической,  интеллектуальной,  мо‐
рально‐духовной культуры. При этом отношение 



 
 

80 

Идеи и новации. 2023. Т. 11, № 1 

Исследования / Researches 

к публичному интеллектуалу может разворачи‐
ваться  в  диапазоне от  признания  его  высокого 
статуса через попытку замалчивания значимости 
его деятельности до стремления его уничтоже‐
ния. Это может идти как от официальных устано‐
вок государственной политики (СССР и А. Ахма‐
това, И. Бродский, А. Сахаров, А. Синявский), так 
и от превалирующих массовых настроений, обу‐
словленных  ментальными,  историко‐культур‐
ными факторами.  

Для русской культуры, не менее чем для других 
национальных культур, начиная с XVIII века, ха‐
рактерна ориентация на публичного интеллекту‐
ала.  Примечательно,  что  известный  писатель, 
публицист  А. Кантемир  –  «полутатарин‐полуг‐
рек по происхождению, русский по воспитанию 
и гражданским идеалам, европеец по образова‐
нию  и  убеждениям…»  –  будет  утверждать: 
«Пишу по должности гражданина…». Его имя, 
наряду  с  именами  М. Ломоносова,  В. Тредиа‐
ковского, А. Сумарокова, Г. Державина, А. Ради‐
щева, Н. Карамзина, В. Белинского, А. Добролю‐
бова,  Н. Чернышевского,  А. Герцена,  –  свиде‐
тельство мощной и самобытной русской нацио‐
нальной культуры публичных интеллектуалов.  

В XVIII – первой половине XIX века в России воз‐
никает  группа  государственных  и  дворянских 
интеллектуалов,  занимающихся  идеологиче‐
ской и гуманитарной деятельностью «по совме‐
стительству» с основной деятельностью (ранний 
ее представитель – В.Н. Татищев, бюрократ, но и 
несомненный интеллектуал). М.В. Ломоносов – 
пример «чистого» государственного интеллекту‐
ала, не связанного с дворянским сословием. Что 
же касается «чисто»  государственных интеллек‐
туалов,  то  они  в  основном  концентрировались 
в бюрократическом  слое  (М.М. Сперанский, 
Д.Н. Блудов, Уваров, Валуев, Победоносцев). 

Из дворянского сословия весьма заметны такие 
фигуры  интеллектуалов,  как  В.П.  Мещерский, 
Е.Л. Марков,  С.А.  Рачинский,  А.А.  Фет‐Шеншин 
(не только поэт, но и плодовитый публицист кон‐
сервативного толка). Своеобразным дворянским 
интеллектуалом является граф Л.Н. Толстой, чья 
оппозиционность  как  правящему  режиму,  так 
и основным  направлениям  интеллигентской 
мысли, а также генерирование новых философ‐
ских  идей  и  просветительская  деятельность 

несомненно  подтверждают  статус  публичного 
интеллектуала. Другие же сословия или классы 
создать  прослойку  своих  интеллектуалов  либо 
не  смогли  (например,  купечество,  хотя отдель‐
ные купцы‐интеллектуалы вроде В.А.  Кокорева 
известны),  либо  не  успели  в  связи  с  эпохаль‐
ными и переломными событиями XX века. 

Стоит упомянуть и о возникновении первых ин‐
теллектуальных  кружков:  в  1823–1825  годах 
в Москве происходили заседания шеллингиан‐
ского  Общества  любомудрия  (Д.В. Веневити‐
нов,  В.Ф. Одоевский,  И.В. Киреевский  и  др.). 
В 1830‐х  годах  в  Москве  собирался  гегельян‐
ский кружок, душой которого был Н.В. Станке‐
вич,  а  среди  его  членов  –  В.Г. Белинский, 
М.А. Бакунин,  К.С. Аксаков,  М.Н. Катков, 
Т.Н. Грановский.  Чуть  раньше  вокруг  Герцена 
возникает сен‐симонистский кружок  (Н.П. Ога‐
рев,  Н.И. Сазонов,  В.В. Пассек,  Н.Х. Кетчер 
и др.). В 1840‐х годах в виде кружков формиру‐
ются западничество и славянофильство, многие 
из приверженцев обоих направлений до этого 
участвовали в каком‐либо из кружков. 

В  досоветской  России  понятие  «интеллекту‐
алы» отсутствовало. Слово же «интеллигенция» 
(как  обозначение  некоей  группы,  занимаю‐
щейся  интеллектуальной  деятельностью)  вхо‐
дит в широкое употребление с 1860‐х годов. Ко‐
ренным событием в жизни русской интеллиген‐
ции стала Октябрьская революция 1917 года – 
одно  из  самых  значимых  событий  в  истории 
России.  Оно  оказало  влияние  на  все  сферы 
жизни  общества:  политическую,  экономиче‐
скую, социальную, духовную. Большинство ин‐
теллигентов не принимало революцию, так как 
осознавало, что насильственный переворот по‐
влечет  за  собой экономические и  социальные 
трудности.  Следовательно,  этот  факт  изменит 
убеждения  народных  масс,  а  значит,  лишит 
большевиков  основной  поддержки.  Именно 
поэтому российская интеллигенция составляла 
угрозу для В. И. Ленина,  

Интеллигенты,  не  принявшие  большевизм, 
в 1920‐е  годы  попали  под  давление  цензуры 
на все  произведения  искусства.  Невозможность 
реализации таланта и идей вынуждают эмигри‐
ровать сотни тысяч интеллигентов. По различным 
данным,  в  течение  нескольких  лет  покинули  
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Россию от 1,2 до 2 миллионов человек. Интелли‐
генция  России  стала  очень  малочисленна  уже 
к 1923 году, она составляла около 5% городского 
населения,  поэтому  интеллектуальные  возмож‐
ности  и  потенциал  государства  ослабились. 
Е.И. Замятин  признавал:  «Писатель,  который 
не может стать юрким, должен ходить на службу 
с портфелем, если он хочет жить».  

Детей интеллигенции не принимали в вузы, для 
рабочих были созданы рабфаки. Из этого факта 
следует, что Россия не просто лишилась огром‐
ного количества мыслящих и образованных лю‐
дей, но и надежд на развитие духовной сферы 
жизни  общества.  Эту  мысль  подтвердил 
и О.Н. Михайлов: «Революция оторвала от Рос‐
сии, от русской почвы, вырвала из сердца Рос‐
сии наиболее крупных писателей, обескровила, 
обеднила русскую интеллигенцию». 

Всплеск интереса к роли интеллигенции в рос‐
сийском  обществе  произошел  в  новую  эпоху 
перемен, в 1980–1990‐е годы, когда советское 
общество  пережило  очередную  радикальную 
трансформацию.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Современная  практика жизни  показывает,  что 
понятие  «публичный  интеллектуал»  сегодня 
находится  в  кризисной  ситуации,  которая  ха‐
рактерна для всех национальных обществ и гос‐
ударств. О кризисе, и даже о смерти культуры 
публичных интеллектуалов активно заговорили 
в самом конце ХХ века в России, Франции, Гер‐
мании,  США.  Показательно,  что  этот  кризис 
не связывался  с  внешними,  политическими 
причинами, наоборот – исключительно с внут‐
ренними проблемами культуры публичных ин‐
теллектуалов,  ощутившей  невозможность  со‐
развития и со‐осуществления.  

Речь  идёт  о  чрезмерной  медиатизации  всех 
сфер жизни, о поглощении массмедиа мнений, 
настроений,  ориентаций,  поступков,  ценност‐
ных  установок  не  только  простых  людей, 
но и публичных  интеллектуалов.  Рубеж  наших 
тысячелетий  продемонстрировал  рождение  
медиатического  интеллектуала  или  же  так 
называемого «карманного эксперта по всем во‐
просам», которого «... коррумпирует приглаше‐
ние  массмедиа  для  самоизображения  и  ради 
обретения известности».  

Р. Дебре  характеризует  этот  тип публичного ин‐
теллектуала так: «Это медиатические интеллекту‐
алы, постоянно присутствующие в средствах мас‐
совой информации. Их имена знают все, но, в от‐
личие  от  великих  предшественников,  они  абсо‐
лютно нелегитимны. Своей известности они обя‐
заны привлекательной наружности и остроумию 
гораздо больше, чем выдающимся идеям или ве‐
ликим  свершениям».  Более жестко  это понятие 
определяют  П. Нора  и  М. Винок:  «Медиатиче‐
ский  интеллектуал  –  игрушка  средств  массовой 
информации,  лишенный  собственного  голоса 
и собственного лица, – предстаёт как отрицание 
самой  идее  интеллектуала».  Этот  аспект  про‐
блемы, который крайне сложно отрицать или же 
оспаривать,  оперируя  аргументами,  демонстри‐
рует значимый для нашей эпохи парадокс куль‐
туры публичных интеллектуалов, а вместе с нею 
и современного государства. 

Очевидно, что феномен публичного интеллекту‐
ала  не  мог  появиться  и  успешно  существовать 
на протяжении  более  четырёх  столетий  без 
средств  массовой  информации.  Именно  они 
были той средой и тем средством, с помощью ко‐
торого публичный интеллектуал быстро и удачно 
вписался  в  публичные  коммуникации,  сумел 
влиять на общественное мнение и создавать об‐
раз социально важного события или явления.  

Вполне  можно  утверждать,  что  пресса  XVIII  – 
первой  половины  ХХ  столетия –  это  пресса 
в своей  основе  созданная  и  поддерживаемая 
публичными интеллектуалами во всех странах. 
Именно  ими  были  активно  развиты  и  сохра‐
нены  такие  жанровые  формы  интеллектуаль‐
ной  журналистики  и  публицистики,  как  соци‐
ально‐политическое  эссе,  аналитическая  про‐
блемная статья, памфлет, философско‐социаль‐
ное интервью, заявление, открытое письмо, ан‐
кета, некролог, листовка, брошюра, воззвание, 
манифест, петиция.  

Если обратиться к общеизвестным именам пуб‐
личных  интеллектуалов  (Э. Золя,  А. Камю, 
П. Сартр,  Ю. Лотман,  Д.  Лихачев  Р. Дворкин, 
А. Сахаров, П. Капица), можно увидеть, что все 
они немыслимы вне журналистской,  публици‐
стической деятельности, вне диалога с самыми 
широкими массами населения, вне активной пуб‐
личной  коммуникации.  Кроме  того,  публичные 
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интеллектуалы  развивают  такие  жанры  устного 
публичного общения,  как беседа  с политиками, 
рассуждение, дискуссия на круглом столе.  

Таким образом, публичный интеллектуал и мас‐
смедиа  внутренне  взаимосвязаны.  СМИ  –  воз‐
можность  для  публичного  интеллектуала  про‐
явить свой голос и осуществить влияние на обще‐
ственное мнение,  постоянно корректируя образ 
события или явления,  побудившего  к  выступле‐
нию.  Публичный  интеллектуал  принципиально 
невозможен вне СМИ. Это одна из составляющих 
парадокса современного бытия культуры публич‐
ных интеллектуалов.  

Социальные сети 

Возникновение  новых  средств  массовой  ин‐
формации,  появление виртуальных  сообществ 
и глобализация привели к тому, что публичные 
интеллектуалы получили возможность взаимо‐
действовать напрямую с обществом. Возникно‐
вение в 1996 году сетевых журналов, впослед‐
ствии распространенное под общим названием 
блоги,  за  короткий  период  завоевали  любовь 
не только аудитории, но и самих публичных ин‐
теллектуалов.  Задуманная как инструмент для 
удобного общения между людьми своего круга 
идея переросла в проект новых средств массо‐
вой информации, в которых совмещается и пе‐
чатный  станок,  и  радиостанция,  и  телестудия, 
и рыночная площадь. 

Социальные сети – это виртуальные форумы, где 
происходят обсуждения общественно значимых 
проблем,  позиционирование  партий,  аккумуля‐
ция, артикуляция и агрегирование общественных 
интересов, а подчас и мобилизация сторонников 
гражданских движений. В сетевом обществе лич‐
ность не остается замкнутой в виртуальном про‐
странстве, напротив, она получает дополнитель‐
ные возможности для избирательного расшире‐
ния  своего  социального  окружения.  В  аспекте 
идентичности  пользователей  социальных  сетей 
действует  правило:  скажи,  членом  каких  сооб‐
ществ  ты  являешься  или  на  чьи  персональные 
страницы подписан, и я скажу, кто ты. Таким об‐
разом, публичный интеллектуал сможет выявить 
потенциальную  касту  интересующихся  людей 
и создать комьюнити. 

Производители  культурного  капитала  все  чаще 
и чаще становятся участниками сетевых сообществ. 

Свои странички имеют многие популярные по‐
литики, журналисты, общественные деятели и, 
конечно, интеллектуалы. Именно интеллектуа‐
лов  французский  социолог  П. Бурдье  опреде‐
лял как носителей этого уникального ресурса – 
культурного  капитала –  налагая  на  них  обяза‐
тельство  действовать  в  качестве  «коллектив‐
ного сознания» нации. 

В наши дни, по мнению британского исследова‐
теля Р. Познера, публичный интеллектуал явля‐
ется  социальным  критиком.  Жанровая  специ‐
фика публично‐интеллектуальной работы опре‐
делена такими областями, как: разработка но‐
вых  идей  в  сфере  своих  научных  интересов; 
комментирование  актуальной  общественно‐
политической  повестки  дня;  формулирование 
прогнозов; участие в подготовке общественных 
реформ; литературная критика и политическая 
сатира; экспертная деятельность. 

В  силу  развития массмедиа  и  распространения 
электронных коммуникаций в числе публичных 
интеллектуалов появляются интеллектуалы‐зна‐
менитости,  например, Маршалл Маклюэн,  Сти‐
вен Хокинг, и, как следствие, становятся в боль‐
шей степени знаменитостями, чем интеллектуа‐
лами. Тем не менее «сетевой» авторитет профес‐
сиональных производителей идей, несомненно, 
является одной из форм социального капитала, 
спрос  на  который  возрастает  в  периоды  спада 
общественного  доверия  к политической  элите 
и институтам  власти.  В условиях  социально‐по‐
литической нестабильности авторский блог или 
пользовательский профиль интеллектуала стано‐
вится  площадкой  непосредственного  взаимо‐
действия  профессиональных  производителей 
идей и субъектов гражданской активности. 

Безусловно, реализация потенциала вовлечен‐
ности  интеллектуалов  в  коммуникативные 
практики  пользователей  социальных  сетей 
находится в зависимости от объективных усло‐
вий – степени открытости общества или демо‐
кратичности  политической  системы,  доступно‐
сти  каналов  электронной  коммуникации.  Инте‐
грация профессиональных производителей идей 
в  гражданские  практики  посредством  участия 
в виртуальном  общении  с  активистами  и сто‐
ронниками  общественных  движений  сегодня 
все чаще оказывает влияние на формирование  
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репертуара  коллективных  действий,  интенси‐
фикацию  общения  и  развитие  активистской 
среды, а в перспективе способна определять та‐
кие аспекты деятельности движений, как фор‐
мирование  идентичности  участников  движе‐
ний и их сторонников.  

YouTube‐каналы 

У платформы YouTube по‐прежнему наибольшая 
доля онлайн‐зрителей в мире, и подсчеты WeAre‐
Social  на  октябрь  2021  года  показывают,  что 
YouTube  имеет  примерно 2,3 миллиарда  актив‐
ных  пользователей  в месяц.  По  данным Media‐
scope&Web‐Index, на октябрь 2021 года в России 
68,2%  населения  хотя  бы  раз  в  месяц  заходят 
на данный  ресурс.  YouTube  занимает  3‐е  место 
в топ‐10 проектов в РФ (после Яндекса и Google). 

Часто  эту  платформу  используют  для  создания 
авторских  программ,  будь  то  любительские 
блоги или профессиональный выпуск новостей. 
Привлекательность  авторских  YouTube‐каналов 
во  многом  обусловлена  отсутствием  цензуры. 
Очевидно, что на этой платформе у пользовате‐
лей  есть  те  функции  и  инструменты,  которые 
практически исчезли из традиционных СМИ, со‐
средоточившихся  либо  на  пропагандистской 
(так работает большинство федеральных телека‐
налов, где главным спонсором‐инвестором явля‐
ется государство), либо на рекреативной (востре‐
бованной как в традиционных, так и в новых ме‐
диа, выходящих в формате интертеймента).  

Сегодня  публичные  интеллектуалы  становятся 
активными  пользователями  этой  платформе, 
в их контенте преимущественно доминируют та‐
кие функции: социальная ориентация, культуро‐
формирование, просвещение. Здесь важно ска‐
зать, что во многом успех авторских YouTube‐ка‐
налов объясняется тем, что это принципиально 
ответная коммуникация, все медиатексты пред‐
ставляют собой открытый и откровенный разго‐
вор  с  аудиторией,  ответы  на  уже  сформулиро‐
ванные (например, в комментариях) или потен‐
циальные вопросы, интересующие реципиента.  

С  культуроформирующей  неразрывно  связана 
образовательная,  или  просветительская,  функ‐
ция,  значение  которой  трудно  переоценить 
в условиях «цифрового  разрыва»,  когда  фоно‐
вые знания не совпадают в бесконечно сегменти‐
рованном обществе не только у представителей 

разных поколений, но и у людей одного возраста. 
Например, если автор или герой упоминает кар‐
тину художника, фильм, музыкальное или лите‐
ратурное произведение, то на экране появляются 
кадры из фильма, изображение картины, цитата 
из произведения, музыкальный исполнители. 

Интервью стало одним из самых популярных ви‐
дов  журналистского  контента  на  YouTube. 
Формы  интервью  разнообразны:  от  классиче‐
ских  бесед  до  развлекательных  шоу.  Многие 
блогеры также вводят новые форматы для бесед 
с  гостем. Здесь стоит упомянуть YouTube‐канал 
Николая Солодникова «ЕЩЕНЕПОЗНЕР». Солод‐
ников берет интервью у людей, которые доби‐
лись успеха в той или иной области, обсуждает 
критерии  качества  с  композиторами  В. Марты‐
новым и Г. Пелецисом, с режиссерами А. Соку‐
ровым, Г. Бардиным и Ю. Норштейном, с писате‐
лями  О.  Седаковой  и  Л.  Улицкой,  с  актерами 
А. Демидовой  и  К.  Райкиным,  с  журналистами 
А. Лошаком  и Ю.  Сапрыкиным,  с  музыкантами 
Г. Крамером и Н. Катамадзе, со священнослужи‐
телями А. Уминским и А. Кураевым и со многими 
другими выдающимися современниками.  

Николай  Солодников  родился  20  января 
1982 года  в  Смоленской  области  (г.  Демидов). 
После  окончания  девятого  класса  он  переехал 
в Санкт‐Петербург  и  поступил  в  кадетский  ра‐
кетно‐артиллерийский корпус. Позже он оставил 
военную карьеру и поступил в Смоленский инсти‐
тут искусств, а затем перевёлся в Московский ин‐
ститут культуры. С этого момента Николай решил 
полностью посвятить себя гуманитарной сфере.  

С  2003  по  2004  год  он  работал  в  доме‐музее 
К.И. Чуковского  в  Переделкине.  В  2005  году 
вернулся в Петербург, чтобы попробовать себя 
в сфере преподавания: он читал лекции по ли‐
тературе и истории мировой культуры в Россий‐
ском колледже традиционной культуры. Спустя 
некоторое время Солодникову предложили со‐
трудничество с телеканалом 100ТВ, где он с был 
ведущим передач «Последние известия. Отра‐
жение дня», «Субботнее утро» и «Кипяток». 

С 2012 года Николай Солодников становится со‐
трудником  библиотечного  факультета  Санкт‐
Петербургского  государственного  института 
культуры.  В  это  же  время  он  создает  обще‐
ственно‐просветительский  проект  «Открытая 
библиотека».  Одним  из  самых  популярных 
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форматов это проекта являются «Диалоги», ко‐
гда два популярных человека говорят на самые 
различные темы – от политики до литературы. 
За все это время участниками «Диалогов» стали 
такие известные люди, как Александр Сокуров 
и  Александр  Аузан,  Гарри  Бардин  и  Светлана 
Алексиевич,  Данила  Козловский  и  Андрей  Ку‐
раев, Алексей Кудрин и Владимир Мединский, 
Генри Резник и Константин Сонин. 

«Для меня наши Диалоги – это шанс услышать 
тот самый Одинокий Голос Человека. Кто и что 
ни думал бы об этом, я уверен – механизм дол‐
жен работать», – Николай Солодников. 

26 июня 2016 года Николай Солодников заявил, 
что  проект  «Открытая  библиотека»  больше  не 
будет  проводить  свои  мероприятия  в  библио‐
теке имени Маяковского. Он объяснил такое ре‐
шение  следствием  давления  «определённого 
рода служб и структур». После этого Николай по‐
кинул Россию вплоть до сентября 2016 года. Осе‐
нью этого же года «Диалоги» проводились в Гос‐
ударственном Эрмитаже, весной 2017 года – на 
Новой сцене Александринского театра. В 2018–
2020  годах – в Высшей школе экономики в Пе‐
тербурге и в Новой Голландии (совместно с Ка‐
териной Гордеевой). С апреля 2021 года, после 
годового  перерыва  ввиду  пандемии  COVID‐19, 
проект  проводится  в  книжном магазине «Под‐
писные издания». 

В 2018 году на платформе Youtube Николай Со‐
лодников  запустил  собственный  проект  – 
«ЕЩЁНЕПОЗНЕР», в рамках которого берет ин‐
тервью  у известных  деятелей  культуры  и  ис‐
кусства России. 

Также  Николай  Солодников  вместе  со  своей 
женой – Катериной Гордеевой, известной жур‐
налисткой, и детьми участвовал в телевизион‐
ном  проекте  от  канала  «Пятница!»  «Орел 
и решка.  Семья».  В  тот  момент  он  стал  более 
публичным, и 2 октября 2019 года Николай по‐
лучил статуэтку ТЭФИ.  

На  канале  журналиста  Николая  Солодникова 
«ЕЩЕНЕПОЗНЕР»,  известного  как  «“вДудь” 
для интеллектуалов»  поддерживается  нефор‐
мальная,  дружеская атмосфера общения  с из‐
вестными  гостями.  Одежда  ведущего  обычно 
релевантна  стилю поведения и общения  гостя. 

Вся  карьера  Солодникова  всегда  была  связана 
с наукой и  библиотечным делом,  что даёт  ему 
солидный  интеллектуальный  ресурс.  Николай 
ассоциируется  у  зрителя  с  чем‐то  элитарным 
и глубоким, полностью оправдывая этот запрос. 

Многие издания отмечают, что Николай Солод‐
ников  создал  проект  #ЕЩЕНЕПОЗНЕР,  ставший 
№ 1  в  жанре  интеллектуальных  онлайн‐интер‐
вью. Николай Солодников в одном из интервью 
(интернет‐издание «Собака ру») признается, что 
идея с #ЕЩЕНЕПОЗНЕРом зрела год. По словам 
Солодникова, над проектом работает он и та же 
команда,  которая  делает  «Диалоги».  Также 
в этом интервью он объясняет и каламбур, свя‐
занный с названием канала: «Название “ЕЩЕНЕ‐
ПОЗНЕР” с самим Познером связано в меньшей 
степени, больше мы ориентировались на песню 
группы “Аукцыон” “Еще не поздно” из альбома 
“Птицы”» – Николай Солодников. 

Поскольку «ЕЩЕНЕПОЗНЕР» рассчитан на образо‐
ванную  аудиторию,  на  нем  присутствует  мини‐
мум «хайпа» и кричащих заголовков (у этого пра‐
вила есть отступления – например, недавний вы‐
пуск «Братва: история бандитского Петербурга»): 
ведущий – Николай Солодников образован, начи‐
тан, корректен, доброжелателен. Журналист бе‐
седует с политиками, журналистами, обществен‐
ными деятелями и т.п. Его интервью обычно де‐
лится  на  две  части:  в  первой  звучат  вопросы  о 
личной жизни  героя,  во  второй  –  о  профессио‐
нальной деятельности и политике. Несмотря на 
наличие общественно значимых вопросов, о со‐
беседнике  канала  как о личности можно  узнать 
гораздо  больше,  нежели  о  его  политических 
взглядах и общественной активности. 

Герои «ЕЩЕНЕПОЗНЕРА» –  совсем не ютьюбов‐
ские персонажи: композиторы, камерные режис‐
серы, писатели. Исходя из статистики просмотров 
его  канала оказывается,  что интервью с Михаи‐
лом Пиотровским могут посмотреть почти сто ты‐
сяч человек (89 тысяч просмотров за месяц), а ин‐
тервью  с  Александром  Сокуровым –  больше 
300 тысяч (318 тысяч просмотров за месяц).  

Более  того,  у  контента  Солодникова  почти  нет 
конкурентов,  так  как  большинство  российских 
интервьюеров‐блогеров  уделяют  больше  вни‐
мания проблемным интервью, а не портретным, 
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как это делает Николай. Из‐за отсутствия рисков 
в интервью Солодникова с ним соглашаются по‐
говорить  даже  те  деятели,  которые  никогда 
не появились бы на Youtube: Анатолий Чубайс, 
Юрий Стоянов, Андрей Звягинцев, Алвис Херма‐
нис,  Евгений  Миронов.  Николай  Солодников 
не ставит задачу разоблачить гостя или хотя бы 
заставить его аргументировать спорные мнения. 
Таким образом, гость чувствует себя комфортно, 
потому  что  не  рискует  репутацией,  а  значит, 
охотнее идёт на контакт с Николаем в этой без‐
опасной интеллигентской беседе. 

«Мы приглашаем в программу тех людей, ко‐
торых бы мы с радостью пригласили к себе до‐
мой. Или сами бы пришли к ним в гости, если 
бы  они  нас  позвали.  Ход  и темп  разговора – 
всегда  разный.  Максимально  удобный,  ком‐
фортный  для  собеседника,  соответствую‐
щий ему. Неприкрытое уважение, любовь к ге‐
рою,  как  минимум  интерес  к  нему  –  обяза‐
тельные для нас условия», – признается Нико‐
лай Солодников в одном из интервью. 

В контексте #ЕЩЕНЕПОЗНЕР эмоция – это глав‐
ная  связь  интервьюера  и  героя,  поэтому  зри‐
тели  часто  отмечают  большую  эмоциональ‐
ность Николая во время беседы с героями: ча‐
сто он искренне удивляется и недоумевает, мо‐
жет дать волю чувствам.  

«Я  не  чувствую  себя  настоящим  журнали‐
стом, у меня нет специального образования. 
Я иду  на  встречу  как  tabula  rasa,  абсолютно 
чистый  лист.  Единственная  подготовка,  ко‐
торая происходит – подготовка эмоциональ‐
ная. Я стараюсь в течение дня, который пред‐
шествует  интервью,  поймать  ту  эмоцию 
внутри  себя,  которая  важна  мне  для  разго‐
вора с этим героем. Это первое». 

Еще одной особенностью «ЕЩЁНЕПОЗНЕРА» яв‐
ляется  то,  что  это  именно  авторская  история: 
съемка  каждого  выпуска  похожа  на  отдельный 
документальный  фильм,  каждый  выпуск  снят 
в определенных тонах и с определенным музы‐
кальным (как правило, классическим) сопровож‐
дением. Это  сделано  для  того,  чтобы  простран‐
ство,  манера  съёмки,  музыка  соответствовали 
масштабу человека, которому посвящен выпуск. 

С недавнего времени Николай на своем канале 
практикует формат  круглого  стола  за бокалом 

вина: он приглашает за круглый стол режиссё‐
ров,  актёров  и  историков,  чтобы  поговорить 
о русской культуре за чашкой чая (или бокалом 
вина) в неформальной обстановке. Все это спо‐
собствует  еще  большему интересу  аудитории, 
ведь  она  видит,  что  даже  великим  не  чуждо 
что‐то человеческое. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По мнению социолога Ю.В. Голубевой, это чело‐
век, который в силу своего образования, эруди‐
рованности  и  постоянного  мониторинга  соци‐
ально‐экономических  процессов  может  выно‐
сить  собственные  суждения  о  ситуации  в  госу‐
дарстве и в мире, сам активно участвует в поли‐
тической  деятельности  и  разрабатывает  про‐
гнозы социально‐экономического развития. При 
этом  особенность  его  видения  общественного 
развития заключается в том, что на основе сво‐
его научного авторитета и эрудированности он 
дает всесторонние оценки происходящим собы‐
тиям и делает грамотные общекультурные про‐
гнозы. Поэтому в первую очередь именно интел‐
лектуал и должен давать оценки социально‐по‐
литическим преобразованиям в обществе. 

Интеллектуал – это общественный деятель, но‐
ситель истины, «совесть нации». Считается, что 
интеллектуалы в значительной степени опреде‐
ляют нормы и культурные ценности для осталь‐
ной части общества. Как правило, интеллектуал – 
это  человек,  имеющий  высшее  образование, 
с высокоразвитым интеллектом и аналитическим 
мышлением,  который  занимается  интеллекту‐
альным трудом и генерирует идеи. Важными ха‐
рактеристиками интеллектуала являются его пуб‐
личность,  авторитетность и известность в широ‐
ких кругах. В качестве интеллектуалов часто рас‐
сматриваются профессиональные ученые, выда‐
ющиеся писатели, академики и артисты. 

В России судьба публичного интеллектуала все‐
гда складывалась непросто. Были разные этапы 
и периоды. Сегодня с развитием интернет‐тех‐
нологий  и  глобализацией  общество  трансли‐
рует запрос на публичных интеллектуалов, ко‐
торые могли бы дать грамотную оценку собы‐
тиям и создать поистине просветительский кон‐
тент. Одними из таких людей в России стал биб‐
лиотекарь Николай Солодников.  
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Исследования / Researches 

Youtube‐канал Николая  Солодникова «ЕЩЕНЕ‐
ПОЗНЕР» популяризирует искусство и культуру, 
а  также  выстраивает  прочные  отношения 
между поколениями, рассказывая об «универ‐
сальных  героях»,  которых  уважает  большин‐
ство.  Гости  Солодникова  –  уважаемые  люди, 
профессионалы в  своих областях,  и  сам Нико‐
лай подчеркивает, что руководствуется отнюдь 
не  градусом  известности  персонажа,  пригла‐
шая его на передачу. 

Среди собеседников ведущего – актеры, писа‐
тели,  киноведы,  поэты,  философы.  В  первую 
очередь команда проекта стремится раскрыть и 
тему, и гостя максимально тактично и проник‐
новенно. По заявлению автора, проект даже не 

является журналистским, что и чувствуется в до‐
машней атмосфере роликов. Авторам удалось 
выжать  из  данного  формата  немало:  канал 
«ЕЩЕНЕПОЗНЕР»  набирает  популярность,  по‐
бивая даже прогнозы авторов относительно ко‐
личества подписчиков,  наряду с интервью вы‐
ходят и документальные фильмы: о блокадном 
Ленинграде, «Норд‐Осте» и даже о бабушке са‐
мого Николая Солодникова. 

Это свидетельствует о том, что традиции отече‐
ственной интеллигенции продолжаются.  В об‐
ществе  по‐прежнему  востребован  публичный 
интеллектуал. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – сформировать связь между концептуальными представлениями о детстве и эволюцией дискурсов детско‐юношеского 
журнала в России – с момента появления детской прессы как явления до наших дней.  
Материалы  и методы.  Теоретическая  часть  исследования  базируется  на  научных трудах,  посвященных  исследованиям  детства,  а 
также периодизации развития отечественной детской журналистики и ее дискурсивным особенностям. Эмпирическая часть исследова‐
ния выполнена на материале публикаций детско‐юношеских журналов «Читайка» и «Классный журнал» с использованием метода дискурс‐
анализа, а также элементов метода контент‐анализа. 
Результаты исследования. Психологические особенности и интересы современного ребенка отнюдь не являются досконально изучен‐
ными и очевидными. Сам концепт «детства» сегодня правильнее рассматривать не в оппозиции «взрослости», а как «автономную суб‐
культуру», где каждый формирует собственную идентичность. Современные медиа, как печатные, так и электронные, считывают 
тренды в поведении общества и эксплуатируют их в собственных публикациях.  
В дальнейших исследованиях большая репрезентативность может быть достигнута за счет расширения охвата эмпирической базы и 
переведения исследовательскую фокуса в виртуальную среду на предмет предназначенного для детей онлайн‐контента. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В стремительно меняющемся медиатизирован‐
ном мире, где глобализация культуры и посто‐
янный  информационный  шум  существенно 
влияют на психоэмоциональное состояние че‐
ловека, привычные типы коммуникации заме‐
щаются  новыми.  Общение,  образование,  раз‐
влечения все больше перемещаются в онлайн‐
среду, а систематическое пребывание в вирту‐
альной  реальности  меняет  восприятие  повсе‐
дневной жизни. 

В этом контексте особенно уязвимыми оказыва‐
ются  дети  –  особенности  психологии  детского 
возраста включают гипервосприимчивость и от‐
сутствие  критического  мышления.  Дети  стано‐
вятся желанным и легким объектом манипуля‐
ции со стороны производителей медиаконтента. 
Одновременно  с  этим  видоизменяются  соци‐
альные  роли,  размываются  границы  между 
«детством» и «взрослостью», увеличивается ин‐
формационный разрыв поколений.  

Интенсивность влияния, которое оказывали пе‐
чатные детские СМИ советского периода на фор‐
мирование  личности,  не  представляется  воз‐
можным сегодня: с одной стороны, из‐за отсут‐
ствия идеологической составляющей; с другой – 
из‐за цифровизации жизни. Привычное детство, 
каким его знали еще наши бабушки и дедушки, 
стало исследуемым феноменом прошлого.  

В  этом  исследовании  мы  сформируем  связь 
между  концептуальными  представлениями 
о детстве  и  эволюцией  дискурсов  детско‐юно‐
шеского журнала в России – с момента появле‐
ния детской прессы как явления до наших дней. 
Говоря современным языком, проанализируем 
tone  of  voice  общения  с  детской  аудиторией 
и предпримем попытку ответить на вопросы: что 
сегодня предлагают детям традиционные печат‐
ные СМИ, существующие на российском медиа‐
рынке, какие ценности транслируют и как выгля‐
дит детство с точки зрения разных изданий.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Теоретическая  часть  исследования  базируется 
на  научных  трудах,  посвященных  исследова‐
ниям детства, а также на периодизации разви‐
тия отечественной детской журналистики и ее 
дискурсивных особенностях. 

Исследованиям  детства  с  точки  зрения  психои‐
сторической  и  социокультурной  парадигмы  по‐
священы работы И.С. Кона [7] и многих других ав‐
торов;  междисциплинарный  поход  к «детству» 
и его  разные  аспекты  представлены,  в частно‐
сти, в работах И.В. Шаповаленко [15]. 

Современное детство в меняющемся мире изу‐
чали К.Н. Поливанова [11], Г.У. Солдатова [13]. 

Периодизации развития детской журналистики 
и  ее  дискурсивным  особенностям  посвящены 
публикации  Н.И. Маругиной  [10],  Е.Ю. Мака‐
ренко [9[, Г.Л. Капустиной [5]. 

Эмпирическая  часть  исследования  выполнена 
на  материале  публикаций  детско‐юношеских 
журналов «Читайка» и «Классный журнал» с ис‐
пользованием метода дискурс‐анализа, а также 
элементов метода контент‐анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Концептуальные рамки «детства» 

В сознании большинства людей детство ассоци‐
ируется  с  определенным  жизненным  перио‐
дом и сопутствующими ему физиологическими, 
мировоззренческими  и  другими  особенно‐
стями. При этом, согласно имеющемуся истори‐
ческому знанию, в разные эпохи в зависимости 
от культурного, общественного, политического 
контекста  восприятие  детства  и  бытность  ре‐
бенком имели принципиально разную форму.  

По научным меркам исследования детства нача‐
лись сравнительно недавно: в начале XX века пер‐
выми упорядочить знания в этой области взялись 
представители  бихевиористского  направления 
психологии. Постепенно отношение к феномену 
детства сформировалось в других науках: социо‐
логии,  этнографии,  антропологии,  юриспруден‐
ции.  Детству  посвящены  как  крупные  научные 
труды,  так  и  небольшие  статьи,  рассматриваю‐
щие отдельные аспекты феномена. 

Идеологической основой бихевиоризма является 
философская  концепция  Дж. Локка:  согласно 
этой  концепции,  сознание  ребенка  при  рожде‐
нии  тождественно  чистой  доске  («tabula  rasa»), 
а индивидуальное развитие происходит в резуль‐
тате обучения и накопления опыта [15]. Подходы 
к изучению поведенческих реакций и детства как 
периода  развития  в  рамках  бихевиоризма  при‐
надлежат Дж. Уотсону, Э. Торндайку, Б. Скиннеру.  
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В конце 30‐х годов XX века в Америке появляется 
теория  социального  научения,  соединяющая 
принципы  бихевиоризма  с  положениями  психо‐
анализа (например, тезис об антагонизме ребенка 
и общества). Задачей теории, по словам психолога 
Альберта Бандуры, было «объяснить, каким обра‐
зом усваиваются образцы поведения и каким об‐
разом их проявление постоянно регулируется вза‐
имодействующими  между  собой  внешними 
и внутренними источниками влияний» [15]. 

Теорию разрабатывали три поколения исследо‐
вателей. Детство в социальном научении пони‐
малось  как «период  дезориентации  и  растор‐
моженного поведения, по аналогии с проходя‐
щим  неврозом»  [15].  Важно  отметить,  что  ис‐
следования, которые велись на протяжении де‐
сятилетий, привели к когнитивному сдвигу: ре‐
бенок  стал  рассматриваться  как  субъект, 
не только испытывающий влияние окружения, 
но и как партнер по взаимодействию [2].  

В конце 80‐х годов прошлого века Европейский 
центр  социальной  политики  под руководством 
датского  социолога  Енса  Квортрупа  запустил 
масштабный  международный  проект  «Детство 
как социальный феномен» [16]. Общей рамкой 
этого проекта была идея социального конструи‐
рования  детства  [11].  В  центре  проекта  оказа‐
лись  социально‐экономические,  демографиче‐
ские и политические проблемы (исследователи 
намеренно  отошли  от  «психологизации»  дет‐
ства):  место  детства  в  социальной  структуре  и 
структуре населения; положение детства в отно‐
шениях между поколениями; социография дет‐
ства; положение детей в семье; формы занято‐
сти;  дистрибутивная  справедливость;  отноше‐
ния детей, родителей и государства; диалектика 
защиты детей и автономии детства [7[. Вопросы, 
заданные исследованием, породили новую тео‐
ретическую  рефлексию  о  детстве:  социология 
детства  рассматривает  его  не  как  природную 
данность,  а  как  социальный  конструкт,  детей 
же – как соучастников социального процесса [7].  

В XXI веке возникает новый социальный и куль‐
турно‐исторический  феномен  –  «цифровое  дет‐
ство»  [13].  Несмотря  на  отсутствие  актуальных 
комплексных  исследований,  специалисты  схо‐
дятся в том, что сегодня когнитивное и личностное 
развитие ребенка претерпевает существенные 

изменения. С 2010 по 2018 год были проведены 
исследования  социальной  ситуации  развития 
ребенка; в результате удалось выделить следу‐
ющие ее особенности:  

 массовое  и  все  более  раннее  овладение 
детьми  мобильных  и  других  электронных 
устройств; 

 увеличение  продолжительности  нахожде‐
ния  ребенка  в  разнообразных  онлайн‐кон‐
текстах; 

 самостоятельное и стихийное освоение пло‐
щадок онлайн‐коммуникации; 

 активное  использование  социальных  сетей 
как площадок для самопрезентации и экспе‐
риментов с идентичностью; 

 расширение  круга  социального  капитала 
за счет  наращивания  количества  «онлайн‐
друзей»;  

 столкновение  с  широким  кругом  онлайн‐
рисков; 

 наличие цифрового разрыва между поколе‐
ниями детей и родителей;  

 недостаточная  цифровая  компетентность 
родителей,  что  не  позволяет  им  выступать 
экспертами в вопросах использования циф‐
ровых технологий;  

 несоответствие системы образования изме‐
нениям цифрового общества [13]. 

Детский журнал как агент социализации:  
историческая периодизация 

Согласно  трудам  по  истории  детской  журнали‐
стики, до революции в России выходило около 300 
журналов  для  детей  [12].  Все  они  представляли 
разные идейно‐политические направления и  по‐
разному боролись за влияние на юношество [5]. 

Так, исследователи выделяют следующие нап‐
равления: 

1. Научно‐просветительские  и  духовно‐про‐
светительские журналы для детей (XVIII – ко‐
нец XIX века). Для детского чтения этого пери‐
ода  характерно  сочетание  познавательности 
и нравоучительности, что нашло отражение в со‐
держательной  и жанровой  структуре  первых 
детских  журналов  [5].  Первым  значительным 
событием  в  истории  отечественной  детской 
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журналистики стал выход журнала «Детское чте‐
ние для  сердца и разума»  издателя Н.И. Нови‐
кова – он выпускался с 1785 по 1789 год как бес‐
платное приложение к газете «Московские ве‐
домости» [9]. 

Многие авторы того времени идеологически яв‐
лялись  славянофилами,  а  потому  духовно‐про‐
светительские идеи, заложенные в детских жур‐
налах, имели целью «сформировать подданного 
православной  монархии»  [5].  Так,  например, 
журнал  «Новое  детское  чтение»  (1819–1824) 
С.Н. Глинки  прививал  любовь  к  патриархаль‐
ному быту, уважение к матери и отцу, объяснял 
особенности  национальных  обычаев; «Детские 
забавы, или Собрание кратких повестей, разго‐
воров  и  нравоучений,  служащих  к  увеселению 
и наставлению детей» В. Окорокова (1792) при‐
зывал приносить пользу Отечеству и т.д. [5]. 

В середине XIX века О. Ишимова издала первые 
журналы  для  девочек:  «Звёздочка»  (1842– 
1863) и «Лучи» (1850–1860). «Звездочка» пред‐
назначалась  для  девочек  младшего  возраста 
и исполняла  не  только  идеологическую  функ‐
цию (как проводник христианской морали или 
преданности  престолу),  но  и  «воспитывала» 
подрастающее поколение юных хозяек и благо‐
нравных девиц [5]. 

Говоря  о  дореволюционном  периоде  отече‐
ственной  детской  журналистики,  исследова‐
тель Н.И. Маругина выделяет «культурно‐про‐
светительский»  дискурс,  характеризующийся 
созданием  образа  благообразного,  воспитан‐
ного и образованного ребенка, склонного к со‐
зиданию и послушанию [10]. 

2. Дореволюционные  общественно‐политиче‐
ские журналы для детей (конец XIX – начало XX 
века).  Политизация  общественной  жизни  нака‐
нуне и во время значимых событий на междуна‐
родной  арене  затронула  и  детскую  периодику. 
Направленность  журналов  стала  преимуще‐
ственно публицистической; детям объясняли по‐
литическую ситуацию в стране и мире.  

Значимым событием в этот период стало изда‐
ние журнала «Задушевное слово» (1877–1918) 
М.О. Вольфа. В нем появилась новаторская руб‐
рика, положившая начало диалогу с читателями – 

«Почтовый ящик» [9]. Традицию «Детского чте‐
ния для сердца и разума» продолжил педагоги‐
ческий журнал «Детское  чтение»  (1881–1906), 
в котором  предлагались  научно‐популярно 
и научно‐художественные материалы в  сопро‐
вождении красочных иллюстраций. В «Детском 
чтении» также впервые появился музыкальный 
отдел. Социально значимую повестку трансли‐
ровал  журнал  «Детский  отдых»  (1881–1990); 
в 1906  году  его  переименовали  в «Юную Рос‐
сию». Во время Русско‐японской войны журнал 
публиковал очерки военных корреспондентов, 
фотографии с поля боя [9]. 

Еще одной особенностью периода стало издание 
журналов, дифференцированных по возрастным 
группам. Так, «Светлячок» (1902– 1918) и «Игру‐
шечка» (1880–1912) предназначались для чтения 
малышей; «Тропинка» (1906–1912) – журнал, воз‐
никший как  своеобразное «детское отделение» 
русского  символизма  и  публиковавший  стихи 
знаковых авторов – для младшего подросткового 
возраста; «Маяк» (1909–1918) – издание, извест‐
ное своей консервативностью и реакционностью, 
имевшее целью создать новую «духовную эсте‐
тику»,  «эстетику  по‐русски»  –  детям  среднего 
и старшего возраста [9]. 

Чем‐то «совершенно противоположным» всему 
существующему стал журнал нового типа «Гал‐
чонок» (1911–1913). В нем появились элементы 
сатиры – стихи, высмеивающие нравы обывате‐
лей, школьные порядки и другое [5]. По сравне‐
нию с «Тропинкой», которая представляла «ми‐
фопоэтический»  этап  русского  символизма, 
«Галчонок»  являлся  отражением  «карнаваль‐
ного‐гротескного» этапа: идеологи журнала поз‐
волили себе отойти от дидактизма детской жур‐
налистики и не «совершенствовали» своего чи‐
тателя,  а  создавали его  (гимназиста начальных 
классов)  [3]. Эстетика «Галчонка» и его литера‐
турные  эксперименты  обратили  на  себя  при‐
стальное  внимание  цензуры,  и  журнал  запре‐
тили как «оппозиционный». Однако его непро‐
должительное  существование  задало  вектор 
развитию детской журналистики [5]. 

Описывая  данный  период,  уместно  говорить 
о преобладании того же «культурно‐просвети‐
тельского» дискурса, о котором мы упоминали 
в контексте  характеристики духовно‐ и научно‐
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просветительских  изданий.  Тем  не  менее 
на этом  этапе  в  дискурс  встроились  новые 
«параметры»: а) диалог с ребенком‐читателем 
через специализированную рубрику; б) встраи‐
вание ребенка в общемировую социальную по‐
вестку,  то есть отношение как к полноценному 
члену  общества;  в)  попытка  отойти  от  дидак‐
тизма  и  представить  ребенку  альтернативный 
взгляд на существующие устои. 

3.  Пионерские  журналы  для  детей  (1922  – 
1990‐е годы). Советское время оказалось очень 
благоприятным для развития детской журнали‐
стики.  Этому послужило  создание в 1922  году 
пионерской  организации.  Пионерские  жур‐
налы, существовавшие на протяжении XX века 
в  СССР,  прививали  детям  коммунистические 
ценности: быть надежным товарищем, верным 
партии и государству, уважать старших, любить 
труд, быть готовым встать на защиту страны, не 
унывать  и  бороться  за  правду.  Детские  СМИ 
дифференцировались  по  разным  признакам 
(возрастным, тематическим, территориальным 
и  другим)  и  имели  государственное  значение 
[9]. Выделяют три направления детской перио‐
дики  советского  времени:  а)  общественно‐по‐
литическое;  б)  литературно‐художественное; 
в) научно‐популярное. 

Так, к общественно‐политическим относились: 
Всесоюзный  руководящий  пионерский  журнал 
«Пионер» (1924 г. – настоящее время) – своеоб‐
разный «рупор» ЦК комсомола, объединяющий 
ученых,  писателей,  журналистов;  «Искорка» 
(1924–1933)  и  «Дружные  ребята»  (1927–1953) 
для детей, проживающих в селах; альманах «Во‐
робей», из которого вырос журнал «Новый Ро‐
бинзон»  (1924–1925),  его  издавал  С.Я. Маршак 
на базе ленинградской  студии детской литера‐
туры  [5].  Журнал  был  новаторским,  живым 
и смелым – в нем публиковали не только идео‐
логические материалы, но и научно‐популярные 
очерки, рассказы о природе; существовала раз‐
влекательная рубрика «Большая перемена». Ил‐
люстрирован журнал был в экспериментальном 
конструктивистском  стиле  с  использованием 
разных шрифтов, форм и композиционных соче‐
таний. «Свободный нрав» издания,  за который 
его критиковала Российская ассоциация проле‐
тарских писателей, повлек за собой его закрытие 
в 1925 году [14]. 

Научно‐популярное направление пионерской пе‐
риодики представляли журналы «Знание – сила» 
(с 1926  года), «Юный натуралист»  (с 1928  года), 
«Затейник» (1929–1941 и 1946–1953 годы), «Юный 
художник» (с 1936 года), «Юный техник» (с 1956 
года)  [5].  Эти  издания,  предназначавшиеся  для 
детей и юношества, развивали у читателей вкус, 
обучали  в  увлекательной  форме,  рассказывали 
о достижениях науки и техники, освещали исто‐
рию искусства и как бы «подталкивали» к творче‐
ству и проявлению собственной инициативы. 

Выход  журналов  «Ёж»  (для  пионеров,  1929–
1930  годы,  тираж  40  тысяч  экземпляров) 
и «Чиж»  (ежемесячный  журнал  для  детей 
младшего  возраста,  1930–1941  годы,  тираж 
50 тысяч  экземпляров)  ознаменовал  появление 
нового,  литературно‐художественного  (или, 
по‐другому,  развлекательно‐игрового)  направ‐
ления пионерской прессы [5]. По словам писа‐
теля Николая Чуковского,  в России «ни до,  ни 
после не было таких искренне веселых, истинно 
литературных,  детски озорных детских журна‐
лов». Каждый номер «Ежа» обычно открывали 
веселые  стихи  или юмористические  рассказы; 
тон издания – «непринужденный, без скучных 
нравоучений и сюсюканья» – располагал юного 
читателя,  прививал  позитивный,  открытый 
взгляд на мир и активную жизненную позицию.  

С самого основания «Ежа» в журнале активно пе‐
чатался  Даниил  Хармс.  Его  самобытное  творче‐
ство, изобилующее экспериментами и языковой 
игрой,  заставляло  по‐новому  взглянуть  на  род‐
ную  речь.  Одним  из  важнейших  свойств  новых 
«веселых» журналов было «стремление сделать 
читателя деятельным участником событий» [12].  

В литературе 1920‐х – 1930‐х годов детство стано‐
вится «особым познавательным дискурсом», ко‐
торый предстает «одним из видов художествен‐
ного приема «остранения», то есть способом уви‐
деть  в  привычном  непривычное»  [8].  С учетом 
того, что «остранение», по Шкловскому, является 
феноменом,  лишающим  восприятие  автома‐
тизма,  возникает  диссонанс:  идеологически 
насыщенная пресса Советского Союза не ассоци‐
ируется со свободой интерпретаций, скорее, с ее 
полной противоположностью.  

Однако  в  данном  случае  «остранение»  суще‐
ствует по отношению к догматической, нравоучи‐
тельной  и  религиозной  детской журналистике 
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XIX века. В начале XX века активно продвигается 
идея «нового» человека в кардинально новом 
обществе;  следовательно,  нужны  «новая» 
правда и другой взгляд на мир.  

Детская  журналистика  на  этом  этапе  является, 
с одной  стороны,  «идеологическим  оружием» 
государства и отражением проводимой им язы‐
ковой политики; с другой – развивается в тесной 
связи с коммунистическими организациями, за‐
частую  являясь  их  «рупорами»  [10].  Исследуя 
направленность  детского  журнала  того  вре‐
мени,  Н.И. Маругина  отмечает:  «К  основным 
дискурсивно‐диалогическим  особенностям 
можно  отнести  идеологический,  директивный, 
алгоритмичный характер журнала» [10].  

Авторы активно используют жизнеутверждаю‐
щие  лозунги:  «Будь  готов!  Всегда  готов!  Пио‐
нер –  всем ребятам пример!»  и др. Они отра‐
жают  «ритуализованный  фольклоризующий 
дискурс коммунистической идеологии [1]. В пе‐
риод  становления  страны  Советов  язык  дей‐
ствительно  претерпевает  существенные  изме‐
нения  и  пополняется  новообразованиями: 
например,  в  обиход  входят  сокращенные 
наименования,  сложенные  из  двух  корней: 
«деткор»,  «селькор»,  «детдвижение»,  «культ‐
поход», «нардом» и прочее [10]. Объединение 
словаря  пионеров  с  общенародным  словарем 
способствует  созданию  «когнитивного  ваку‐
ума» двух социумов – детского и взрослого.  

В 1930‐е  годы,  в преддверии Второй мировой 
войны, детская журналистика ратует за «совет‐
ский патриотизм» и «дружбу народов», то есть 
выполняет агитационную функцию [10]. Перед 
лицом  глобальной  угрозы  народ  необходимо 
сплотить, а детей убедить в могуществе и неру‐
шимости Союза. В связи с этим в дискурсивное 
пространство детского журнала входит популя‐
ризаторская составляющая. 

В годы Великой Отечественной войны детская пе‐
риодика  имеет  нарративную  национальную 
направленность:  транслирует  новости  с  фронта 
и поднимает дух  рассказами о подвигах извест‐
ных героев. В послевоенные годы дискурс приоб‐
ретает  нарративно‐публицистическую  направ‐
ленность:  большое  внимание  уделяется  восста‐
новлению  разрушенного,  мирному  построению 
коммунизма; воспевается идеал советского чело‐
века‐труженика [10]. 

Период застоя, 1960–1970 годы, привносит (или, 
правильнее,  возвращает)  в  детскую  журнали‐
стику активную идеологическую составляющую 
за счет публикации материалов партийных съез‐
дов, конференций, пленумов и т. д. Новым обра‐
зом‐ориентиром становится Герой Социалисти‐
ческого Труда [10]. Эпоха обновления наступает 
в  1980‐е  –  1990‐е  годы:  меняться  начинает 
не только социополитический, но и культурный 
облик страны.  

Веяниям времени подчиняется и дискурс дет‐
ского  журнала.  Н.И. Маругина  пишет  следую‐
щее: «Для детского  социума создаются новые 
медиальные условия, в которых воспитывается 
новое  «экранное  поколение»  с  искаженной 
картиной  мира».  Большое  социальное  значе‐
ние  приобретает  иллюстративный  материал: 
фотографии  и  картинки.  Кроме  того,  в  отече‐
ственное  медиаполе  начинают  проникать  за‐
падные  материалы,  которые  закладывают  ос‐
нову коренных эстетических и идеологических 
преобразований. 

После распада СССР, смены общественно‐поли‐
тической формации и перехода к рыночным от‐
ношениям  журналистика  в  целом  и  ее  «дет‐
ское»  направление  в  частности  стали  испыты‐
вать  серьезные  затруднения  с  финансирова‐
нием.  Ранее существование журналов обеспе‐
чивали государственные организации и их раз‐
личные  подразделения;  в  условиях  новой  ре‐
альности изданиям пришлось искать спонсоров 
и  зачастую  подстраиваться  под  их  запросы. 
Начался  процесс  коммерциализации  прессы. 
Отмена  цензуры  и  простые  условия  регистра‐
ции привели к увеличению количества детских 
журналов  на  рынке;  учредителем  чаще  всего 
становился редакционный коллектив [9].  

Сегодня медиасреда объективно перенасыщена, 
а  в  условиях  глобализации  и  набирающей  обо‐
роты  информатизации  представлять  качествен‐
ный,  уникальный  контент  становится  все  слож‐
нее.  Клиповое  мышление,  гипертекстуальность, 
мультимедийность и интерактивность – контекст, 
задающий  тенденции  развития  современной 
журналистики [9]. Важно отметить переход от об‐
раза «читателя» к «потребителю контента»; нико‐
гда раньше в истории человек не был одновре‐
менно  настолько  же  интегрирован  в  систему  
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медиакоммуникаций, как и пассивен в обработке 
поступающей информации. 

О цифровизации детства, информационном раз‐
рыве между детьми и взрослыми, а также о пе‐
реосмыслении  роли  взрослого  в  современном 
мире мы уже говорили в контексте обсуждения 
концепта «детства». И.Н. Карицкий пишет о том, 
что  «телевидение,  Интернет,  радио,  журналы 
достаточно  быстро  становятся  бесконтроль‐
ными со стороны взрослых», не предлагая при 
этом «желательных для общества образцов по‐
ведения, характера, мировоззрения….» [6]. 

В практической части исследования мы обрати‐
лись  к  современным  детско‐юношеским  жур‐
налам  с  целью  проанализировать  их  tone  of 
voice и индивидуальный дискурс. Для анализа 
были выбраны издания «Читайка» и «Классный 
журнал». Выборка журналов для исследования 
обоснована наиболее свежим рейтингом, опуб‐
ликованным в рубрике «Подборки»  интернет‐
издания «Афиша» [4]. 

1. Журнал  для  детей  младшего  школьного 
возраста «Читайка» 

Литературно‐художественный  журнал  «Чи‐
тайка» для детей 6‐10 лет – «путь в увлекатель‐
ный мир книги для ваших детей». Издание вы‐
ходит с 2006 года; по данным 2016 года, его ти‐
раж  составлял  3300  экземпляров.  Дискурсив‐
ное  пространство  журнала  рассмотрено  нами 
на материале архивных публикаций 2016 года, 
имеющихся в открытом доступе; за основу взят 
выпуск № 4144. 

В журнале  представлено 11  рубрик: «Юбилей 
писателя», «Буквоежка», 

«Сказка  с  продолжением»,  «Веселые  стихи», 
«Урок творчества» «Мы открываем мир», «В го‐
роде  именограде…»,  «Учение  с  увлечением», 
«Читалка  читайки», «Наши друзья», «Поэтиче‐
ский мастер‐класс». 

Проведя  анализ  журнала  для  детей  младшего 
школьного возраста «Читайка», мы можем  сде‐
лать ряд выводов. Во‐первых, дискурсивное про‐
странство  журнала  создает  гармоничный  образ 
мира детства. Соберем семантическое ядро: «ма‐
ленькие», «скромные», «не слишком гордится», 
«прекрасные  книги»,  «замечательная  история», 

«любимая  книга»,  «фантастический  мир», 
«страна чудес», «непоседа и выдумщица», «тай‐
ная  речь»,  «секретный  язык»,  «айфон»,  «мо‐
била», «конспирация», «вибромассажер», «вол‐
шебная  картина», «мир», «рука дружбы», «дет‐
ская мечта», «почетные грамоты», «напутствия», 
«юные художницы», «озорной вихрь», «веселые 
девчонки»,  «яркие  костюмы»,  «акварельки», 
«волшебная  сказка»,  «любить»,  «уважать»,  «не 
обидеть», «активные ребята», «неравнодушные 
ребята», «дружная семья». 

Все  выделенные  лексические  единицы  пози‐
тивно эмоционально окрашены; все отражают 
традиционные ценности без чрезмерной актуа‐
лизации  (за исключением слов «айфон», «мо‐
била»,  «вибромассажер»,  которые  упомина‐
ются в современной сказке). Журнал полностью 
оправдывает свою направленность: на его стра‐
ницах  «уживаются»  фантастические  рассказы, 
сказки,  юмористические  стихи,  биографиче‐
ские материалы, а  также рубрики, через кото‐
рые  ребенок –  тот  самый «Читатель» –  обща‐
ется с авторами журнала, становясь его частью. 

В дискурсивном поле журнала присутствуют ин‐
терактивные агенты – герои Читайка и Совенок. 
Их роль – формировать коммуникативное про‐
странство,  транслировать  определенные  цен‐
ностные установки,  выступать связующим зве‐
ном. В этом проявляется важный для понима‐
ния дискурса  элемент –  диалогичность  задан‐
ного пространства, репрезентация дуалистиче‐
ской модели «взрослый – ребенок», свойствен‐
ная классическому восприятию «детства» в оп‐
позиции «взрослости»  (но оппозиции положи‐
тельной, способствующей развитию ребенка).  

Во‐вторых,  в  повестке,  рубриках  и манере по‐
дачи журнала «Читайка»  очевидно  прослежи‐
вается  преемственность  советской  традиции. 
Журнал «Еж», о котором мы говорили в контек‐
сте  разбора  пионерской  периодики,  начинал 
выпуск с публикации веселых стихов и юмори‐
стических рассказов; там же Даниил Хармс экс‐
периментировал  с  языком,  представляя  раз‐
личные  его  модификации  в  игровой  форме. 
«Читайка»  заимствует  эти  рубрики:  и  веселые 
стихи,  и  внимание  к  языку  отражается  в  рас‐
смотренных нами статьях. Помимо этого, «Чи‐
тайка»  перенимает  у  «Мурзилки»  некоторую 
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графическую стилистику и внимание «к ребячь‐
ему житью‐бытью и природе».  

Подводя  итог:  журнал  «Читайка»  совмещает 
в себе  черты  культурно‐просветительского 
и познавательного дискурсов. По тональности 
и транслируемым ценностям он схож с журна‐
лами советского периода: формируется образ 
активного, неравнодушного, доброго и любо‐
знательного  ребенка,  который  любит  читать, 
фантазировать  и  способен менять мир  к  луч‐
шему. 

2. Журнал для детей младшего и среднего 
школьного возраста «Классный журнал»  

«Классный  журнал»  –  победитель  Всероссий‐
ского конкурса «Волшебное слово – 2019» – пуб‐
ликует материалы для детей 7–14  лет. Журнал 
издается с мая 1999 года дважды в месяц тира‐
жом 46 400  экземпляров.  Издание позициони‐
рует себя как дайджест новинок в мире детской 
литературы,  кино,  компьютерных  игр,  научных 
открытий  и  др.  Дискурсивное  пространство 
«Классного  журнала»  будет  рассмотрено  нами 
на  примере  свежего  выпуска № 8,  вышедшего 
во второй половине апреля 2020 года.  

Обложка  выпуска  иллюстрирована  персона‐
жами  из  мультипликационного  сериала 
«Звездные  войны:  Сопротивление»  и  привле‐
кает  внимание  темами  номера:  «История  ме‐
мов»,  «Как  стать  блогером»,  «Внутри  интер‐
нета».  Повестка  сразу  становится  актуальной 
и даже  злободневной:  с  учетом  особенностей 
детского медиапотребления и востребованно‐
сти  блогосферы  темы,  заданные  таким  обра‐
зом, вызовут отклик у аудитории. 

Проведя  анализ  издания  «Классный  журнал», 
мы можем сформировать ряд выводов. Общее 
семантическое ядро выпуска: «юный», самоот‐
верженный», «достойный», «флешмоб», «ком‐
пьютеры»,  «провода  и  кабели»,  «Всемирная 
паутина»,  «автоматическая  телефонная  стан‐
ция»,  «дата‐центр»,  «сайты»,  «платформы  со‐
циальных  сетей»,  «видеохостинги»,  «сервер», 
«провайдеры», «роутеры», «системная плата», 
«сенсорный  экран»,  «акселерометр»,  «дина‐
мик», «мини‐компьютер», «аккумулятор», «чип 
Wi‐Fi», «чип GPS», «микрофон», «вибромотор», 
«антенна»,  «блогер»,  «блог»,  «аудитория», 

«контент»,  «лайфхаки»,  «актуальные  и  смеш‐
ные  видео», «подкасты», «креативить», «мик‐
совать»,  «писать  посты»,  «влоги»,  «геймер», 
«логин»,  «пароль»,  «электронный  дневник», 
«хакер», «цифровое искусство», «селфи», «ис‐
тории в Instagram». 

Дискурсообразующими  элементами  журнала 
являются: 

 наличие  интерактивных  агентов  –  героев 
Жукабры  и  Пантукля,  которые  выступают 
коммуникативными  посредниками  между 
аудиторией читателей младшего и среднего 
школьного возраста и редакцией, представ‐
ляющей  «мир  взрослых»  (дуалистическая 
модель «ребенок–взрослый»);  

 активное  использование  заимствованной 
лексики,  американизмов,  являющихся  ча‐
стью речевой культуры современного чело‐
века (последствие глобализации);  

 ориентир  на  индивидуальность;  потенци‐
альный  коммуникативный  адресат  –  ребе‐
нок,  активно  пользующийся  информацион‐
ными технологиями, присутствующий в соц‐
сетях,  в  той  или  иной  степени  разбираю‐
щийся в трендах;  

 внедрение рекламных, партнерских матери‐
алов; 

 яркий  иллюстративный  материал,  сопро‐
вождающий каждую рубрику; 

 отсутствие нравоучительного пафоса; 

 выстраивание  коммуникации  по  принципу 
равенства:  тональность  текстов  «Классного 
журнала» располагает к тому, чтобы воспри‐
нимать  писавшего  как  «друга»  или  «стар‐
шего  товарища»,  но не  как учителя/настав‐
ника/воспитателя.  

Важно  отметить,  что  журнал  формирует  дис‐
курс  за  счет фокусировки на  ценностях  и  реа‐
лиях (в том числе медийных) сегодняшнего дня, 
не  ставя  задачу  выдвинуть  на  передний  план 
вечные ценности; большинство материалов ко‐
роткие, но емкие, и сверстаны динамично, с ис‐
пользованием разнообразных шрифтов и дру‐
гих  графических  элементов.  Дискурс  «Класс‐
ного  журнала»  совмещает  черты  образова‐
тельного  и  развлекательного,  формируется 
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не оторванный от 72‐й реальности образ совре‐
менного ребенка, для которого важно одновре‐
менно общаться и сохранять личные границы, 
приобщаться к мировой культуре и самовыра‐
жаться разными способами (в том числе в вир‐
туальном пространстве). 

ВЫВОДЫ 

Изучив развитие отечественной детской прессы 
с конца XIX  по XXI  век, мы выявили дискурсы, 
которые журнал как агент социализации транс‐
лировал в разные исторические периоды. 

Так,  характерным  для  детской  периодики 
XIX века  являлся  культурно‐просветительский 
дискурс,  который  постепенно  трансформиро‐
вался в нарративно‐публицистический.  

XX  век,  советский период,  стал временем рас‐
цвета  детской  журналистики:  выделились  са‐
мостоятельные направления (общественно‐по‐
литическое,  научно‐популярное,  литературно‐
художественное), среди них – центральные из‐
дания  (например,  «Мурзилка»,  «Пионер», 
«Огонек» и др.), которые транслировали позна‐
вательный дискурс и формировали образ  тру‐
долюбивого, любознательного, образованного 
члена социалистического общества.  

К XXI веку журналистика серьезно изменилась: 
со сменой общественно‐политического строя и 
переходом к рыночным отношениям возникло 
большое количество новых журналов, которые 
ориентировались на западные образцы и не от‐
личались высоким качеством. 

Сегодня печатная пресса все еще остается вос‐
требованной, несмотря на то, что многие изда‐
ния вынуждены переходить в онлайн‐формат с 
целью сохранить конкурентоспособность. 

Психологические  особенности  и  интересы  со‐
временного ребенка отнюдь не являются дос‐
конально изученными и очевидными. Сам кон‐
цепт «детства» сегодня правильнее рассматри‐
вать не в оппозиции «взрослости», а как «авто‐
номную  субкультуру»,  где  каждый формирует 
собственную идентичность.  

Современные медиа, как печатные, так и элек‐
тронные, считывают тренды в поведении обще‐
ства и эксплуатируют их в собственных публика‐
циях. Некоторые журналы  («Читайка»)  предпо‐
читают придерживаться собственного направле‐
ния  и  культивировать  в  детях  любовь  к  «веч‐
ному»;  другие  (на  примере  «Классного  жур‐
нала»)  сочетают  в  себе  черты  больших  совре‐
менных  СМИ:  предлагая  визуальную  рекламу, 
общаясь с читателем простым языком, при этом 
преподносят  информацию  качественно  и  кра‐
сиво, умея заинтересовать ребенка.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким  образом,  нам  удалось  реализовать  по‐
ставленную в статье цель – сформировать связь 
между  концептуальными  представлениями 
о детстве  и  эволюцией  дискурсов  детско‐юно‐
шеского журнала  в  России.  С момента  появле‐
ния детской прессы как явления до наших дней 
она прошла непростой путь. Но главное – она се‐
годня существует и развивается. Она востребо‐
вана своим юным читателем и его родителями. 

Но она  требует и  своего изучения.  В дальней‐
ших  исследованиях  большая  репрезентатив‐
ность может быть достигнута за счет расшире‐
ния охвата эмпирической базы и переведения 
исследовательскую  фокуса  в  виртуальную 
среду на предмет предназначенного для детей 
онлайн‐контента. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Данная статья посвящена анализу особенностей употребления архетипа «проводника» («волшебного помощника») в тревел‐жур‐
налистике и выявлению степени выражения этих особенностей в зависимости от источника, где исследуемый текст был размещен, 
и других критериев. 
Материалы  и методы.  Для  достижения  поставленной  цели  в теоретической  части  работы были  даны  определения  необходимых 
для анализа понятий сторителлинга и журналистики путешествий,  описаны литературоведческие особенности исследуемого архе‐
типа, а также виды взаимосвязи между тревел‐журналистом и предметом его текста о путешествии.  
Результаты исследования. Практическая часть статьи состоит из детального разбора ключевых особенностей изображения архетипа 
«проводника» («волшебного помощника»), а также его функций на разных текстовых уровнях трех тревел‐материалов из общественно‐
политического издания «Афиша Daily», журнала «Вокруг света», а также из авторского сборника тревел‐журналиста Григория Кубать‐
яна «Жизнь в дороге». Ресурсы, на которых анализируемые тексты были опубликованы, различаются по широте направления, формату 
и редакционным стандартам, что вносит определенное разнообразие в исследование и делает его более объективным.  
Выводы. Полученные данные могут быть полезны как авторам, так и читателям, стремящимся лучше понимать сюжетные и смысло‐
вые процессы внутри тревел‐публикации. Также итоги анализа помогут журналистам соответствующей тематической сферы более 
эффективно доносить нужную идею до аудитории с помощью элемента сторителлинга, логично связанного с темой путешествий.  
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Архетип, проводник, тревел‐журналистика, сторителлинг, путешествия, тематика, аудитория, видовые характеристики. 
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ABSTRACT 
Object. The following research paper is devoted to the analysis of usage peculiarities of the archetype of “guide” (“magic assistant”) in travel journalism 
and determining the degree of manifestation of these peculiarities depending on the source where the text under consideration was published and other 
criteria.  
Materials and methods. In order to achieve the set goal, in the theoretical part of the study such indispensable for the analysis concepts as storytelling 
and travel journalism have been defined, the literary study features of the analyzed archetype have been described, and types of interconnection between 
travel journalism and the subject of its text about travelling have been determined.  
Research findings. The research practical part mostly consists of a thorough analysis of the key peculiarities of depicting the archetype of a “guide” 
(“magic assistant”) and its functions on various text levels of the three publications from the social‐political periodical “Afisha Daily”, “Vokrug Sveta” 
(”Around the World”) magazine, and the author almanac of the travel journalist Grigory Kubatyan “Life in Travel”. Resources on which the above men‐
tioned materials have been published vary in scope, format, and editorial standards. All these factors contribute to the research diversity and make it 
more objective.  
Conclusions. The obtained data may be of use to both, authors and readers who strive for better understanding of plot and message processes within the 
travel publication. At the same time, the analysis results will enable the journalists involved with this particular thematic sphere to deliver the right idea 
to the audience more efficiently by means of implementing the concept of storytelling which is logically connected with the topic of travelling.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Конфликт неизведанного и обыденного, посред‐
ством  которого  открывается  новый  мир,  пред‐
ставляет собой один из основополагающих эле‐
ментов  тревел‐тем,  определяющий их  актуаль‐
ность и  популярность  в журналистских  текстах. 
Путь  за  пределы  привычной  действительности 
героя‐путешественника, чей образ нередко тож‐
дественен автору материала, часто развивается 
по  законам  сторителлинга  как  в  рамках  пред‐
ставленного читателю сюжета, так и в прожитой 
героем  реальности.  Эта  тенденция  подразуме‐
вает использование в текстах о путешествиях та‐
ких  неотъемлемых  составляющих  истории,  как 
архетипичные образы и структуры.  

Понятие  нарративной журналистики,  сторител‐
линга,  сочетает  в  себе  изложение  социально 
значимой и реальной, фактической информации 
вместе с характерными чертами увлекательного 
рассказа с определенной фабулой, с развитием 
конфликта и сильным авторским «я». Сторител‐
линг в российских текстах, по мнению исследо‐
вателей,  появился  в  1840–1860‐х  годах  вместе 
с направлением  натуральной  школы.  Художе‐
ственное и публицистическое творчество ее ав‐
торов  было  ориентировано  на  критику  насущ‐
ных  общественных  проблем,  на  их  понимание 
через собирательные образы людей (например, 
«маленький человек»),  то есть современников, 
которые  становились  героями  или  жертвами 
сложных жизненных ситуаций.  

Так, опора на реальность соединила натуральную 
школу с журналистикой, а с применением нарра‐
тива  ее  связали  помещение  человека  в центр 
и поиск конфликта. Как и в нашей жизни, эти яв‐
ления, очевидно, играют особую роль в сторител‐
линге. Неслучайно Дж. Брунер в одной из своих 
работ  сравнивает  жизнь  и  нарратив,  приходя 
к выводу, что неизменно драматичное существо‐
вание  каждого  человека –  сам  человек –  пред‐
ставляет  собой  автобиографический  нарратив, 
набор опыта, который денно и нощно перераба‐
тывается нашим мозгом в истории.  

Большое внимание к человеку и его пути опре‐
деляют  широкое  использование  сторител‐
линга, в первую очередь в социальной журна‐
листике,  однако  такой  тематической  сферой 
также можно назвать тревел‐журналистику.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Тревел‐журналистика – это журналистика путе‐
шествий,  вбирающая  в  себя  большой  массив 
контента,  посвященного  различным  географи‐
ческим  маршрутам,  конкретным  местам  и  их 
населению.  В  статье  об  особенностях  совре‐
менной тревел‐журналистки автор Ю. Нурутди‐
нова отмечает такие черты, как эмоциональное 
повествование  с  обилием  художественно‐
книжных или же разговорных речевых оборо‐
тов,  а  также  насыщение  материала  деталями 
и его большой объем. Ю. Нурутдинова причис‐
ляет  эти  качества  к  доказательствам  принад‐
лежности современного тревел‐контента к софт‐
медиа. Параллели с этим явлением можно про‐
вести,  обратившись  к указанному  выше  опре‐
делению сторителлинга.  

Однако,  следуя  представлению  сегодняшней 
журналистики  путешествий  как  части  софт‐ме‐
диа, автор называет и другие их схожие характе‐
ристики, среди них – развлекательная ориенти‐
рованность,  превышающая  просветительские 
и социальные цели. При этом с последним суж‐
дением можно не согласиться: элемент просве‐
щения как расширения кругозора и границ при‐
вычного мира  слишком  крепко  связан  с  темой 
путешествий, чтобы ставить его на второе место 
после развлекательной составляющей.  

В области  сторителлинга  существует несколько 
классификаций  историй  по  их  типам.  Подходы 
разных  исследователей  к  типологическому  де‐
лению сюжетов отличаются друг от друга коли‐
чеством  обнаруженных  типов  (зависит  от  того, 
насколько  автор  классификации  фокусируется 
на подробностях истории, конкретных сюжетных 
ходах). В то же время все подходы объединены 
общей  идеей,  согласно  которой  существует 
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определенный набор «вечных» сюжетов, так или 
иначе проявляющихся в каждой истории. 

Наиболее краткая и вместе с тем всеобъемлю‐
щая классификация принадлежит Х.Л. Борхесу: 

 Возвращение (Одиссея): возвращение домой; 

 Осада (Илиада): война, штурм; 

 Поиск (Аргонавтика): путешествия за чем‐то 
(например, за тем, что должно исцелить, как 
руно); 

 Самоубийство Бога. 

Существуют  и  более  развернутые  типологии, 
среди  которых  типы  сюжетов,  разработанные 
сценаристом Б. Снайдером, 36 сюжетов драма‐
турга Ж. Польти и т.д. Их классификации имеют 
тесную  связь  с  теориями  Дж.  Кэмпбелла  и 
В. Проппа,  выявляющими  сюжетные  ходы  и 
композиционные  элементы,  которые  так  или 
иначе встречаются в истории любого типа.  

Определение типа истории во многом основы‐
вается  на  ее  структуре.  Понятие  «Путь  героя» 
было  введено  Дж.  Кэмпбеллом  и  обозначает 
некое  движение  человека  (или  персонажа, 
наделенного  человеческими  чертами)  к  опре‐
деленной  духовной  трансформации,  превра‐
щению,  которое  позволило  бы  ему  подняться 
на  новый  уровень  в  познании  мира.  Этапы 
«Пути героя» переходят из одного мифа в дру‐
гой,  из  древних  историй  в  современные, 
а также  существуют  непосредственно  в жизни 
каждого  человека  (что  вновь  отсылает  к  идее 
Брунера о людях‐нарративах). Создателями са‐
мых  известных  сюжетных  структур  являются 
В. Пропп и Дж. Кэмпбелл.  

Теория В. Проппа опирается на материал народ‐
ных  сказок  и  имеет  большое  количество  пунк‐
тов,  которые  сюжет  должен  включать  в  себя. 
Обобщая многочисленные этапы развития исто‐
рии, можно выделить следующие точки:  

 отлучка  семьи  героя,  установление  какого‐
либо запрета в качестве завязки;  

 нарушение  запрета;  начало  действий  анта‐
гониста (обман жертвы, нанесение вреда);  

 призыв героя, его соглашение помочь;  

 герой отправляется на поиски;  

 череда  испытаний,  цель  которых  заключа‐
ется в получении волшебного средства;  

 борьба с антагонистом;  

 победа и возвращение;  

 погоня/появление лжегероя с притязаниями 
на  награду/любая  другая  сложная  задача, 
которую герой решает;  

 воцарение героя.  

Структура,  предлагаемая  Дж. Кэмпбеллом, 
тоже  применима  к  анализу  текстов  о  путеше‐
ствиях,  так как все ее элементы так или иначе 
подчинены  единому  мотиву  странствий.  При 
обобщенном делении в теории этого исследо‐
вателя можно обозначить  три  главных пункта, 
которые  включают  в  себя  остальные:  начало 
пути,  инициация,  возвращение.  Последова‐
тельно  проходя  эти  стадии,  герой  Дж.  Кэмп‐
белла  сталкивается  с  некоторыми  понятиями, 
которые работают и в  тревел‐текстах.  К  таким 
понятиям относятся: 

Зов странствий – первая стадия путешествия ге‐
роя,  которая заключается в его призыве к при‐
ключениям с целью определенной трансформа‐
ции, так как с этого момента ментальные, интел‐
лектуальные, духовные интересы героя «прости‐
раются  за  пределы  привычного  окружения, 
устремляясь в область неизвестного» [6. С. 53]. 

Чрево кита – стадия, предшествующая процессу 
инициации  и  заключающаяся  в  переходе  так 
называемого порога из известного герою мира 
в неизвестный через самоуничтожение, некий 
смертельный опыт. В мифах эта стадия выража‐
ется  через  мотивы  проглатывания  героя,  его 
расчленения, вхождения внутрь храма и т.д.  

Встреча  с  Богиней  –  испытание  героя  «любо‐
вью»; встреча с женщиной, которая воплощает 
собой совершенство, образ матери героя и ма‐
тери Вселенной, так как состоит из противопо‐
ложностей – добра и зла, начала и конца жиз‐
ненного цикла. Является символом «всего, что 
может быть познано» [6. С. 53], поэтому приня‐
тие  Богини  героем  ведет  его  к  торжеству  над 
всем,  абсолютному  познанию.  При  этом  жен‐
щина  также  может  играть  роль  искуситель‐
ницы, которая, разжигая в герое плотское, не‐
духовное желание, уводит его с нужного пути.  

Властелин  двух  миров  –  герой,  завершивший 
трансформацию и теперь имеющий право нахо‐
диться  и  в  ранее  известном,  и  в  только  что  
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познанном  мирах,  при  этом  везде  сохраняя 
приобретенные  в  процессе  пути  качества. 
Дж. Кэмпбелл  пишет,  что для  такого  героя  ха‐
рактерны  отказ  от  индивидуальных  качеств, 
полное смирение перед дальнейшей судьбой и 
состояние анонимности. В качестве примера та‐
кого «анонимного» образа автор приводит «чу‐
десного странствующего барда, чья музыка уте‐
шает сердце» [6. С. 96]. 

В  изученных  библиографических  источниках 
термины «волшебный помощник»  и «провод‐
ник»  не  отождествляются,  однако,  рассматри‐
вая черты каждого из архетипов,  приводимых 
авторами,  можно  заметить  многочисленные 
пересечения характеристик обоих понятий. 

Вначале стоит объяснить содержание термина 
«волшебный помощник», который был введен 
В. Проппом.  В  своей  работе  «Исторические 
корни  волшебной  сказки»  исследователь  по‐
свящает  образу «волшебного  помощника»  от‐
дельную  главу,  основываясь на большом объ‐
еме  литературно‐исторического  материала  и, 
в частности,  концентрируясь  на  русских  сказ‐
ках. По В. Проппу, помощник дается в руки ге‐
роя как некое волшебное средство, которое мо‐
жет иметь различные функции, направленные 
на  решение  геройских  задач  (передвижение, 
победа в битве, освобождение царевны и т.д.), 
и  различные  обличия:  зооморфные,  антропо‐
морфные,  предметные.  Пропп  отмечает,  что, 
овладевая помощником, герой часто начинает 
вести себя пассивно, так как предоставляет ак‐
тивному  помощнику  делать  буквально  все 
за него.  «Тем  не  менее,  он  все  же  герой.  По‐
мощник есть выражение его силы и способно‐
сти», – добавляет автор работы [11. С. 166]. 

Возвращаясь к теме того, в виде чего или кого 
помощник предстает перед героем, стоит обра‐
тить внимание на основные этапы развития ар‐
хетипа  помощника,  последовательность  кото‐
рых коротко резюмирует В. Пропп. «Наиболее 
древней формой» получения помощника «ока‐
залось представление о превращении в живот‐
ное во время посвящения» [11. С. 190], что опре‐
делило его  зооморфный образ,  часто индиви‐
дуальный для каждого рода, клана. Более позд‐
ними формами  владения  стали  приобретение 
помощника  при  взаимодействии  с  шаманом 

или же в загробном мире. Укрепление фигуры 
шамана в этом процессе усиливает такую функ‐
цию помощника, как содействие перемещению 
героя,  посредничество  между  «своим»  и  «чу‐
жим» мирами,  чью типизированную контраст‐
ность подчеркивает Ковтун.  

Также увеличивается количество антропоморф‐
ных  образов,  животное  начало  вытесняется, 
хоть и не до конца, человеческим. Среди наибо‐
лее распространенных помощников в людском 
(или  схожем  с  людским)  обличье  В. Пропп 
называет мастеров‐искусников и необыкновен‐
ных встречных богатырей. Для представителей 
обеих категорий характерна тесная связь со сти‐
хиями, часто выраженная в форме управления 
ими. При этом герой оказывается сильнейшим 
между ними, так как хозяева стихий служат ему.  

Единство  со  стихиями  также  является  одним 
из мотивов, сочетающихся в структуре архетипа 
помощника.  Кроме  того,  в  нее  могут  входить 
мотивы  вскармливания,  принадлежности  по‐
мощника  к  смерти,  «замогильной»  стороне, 
а также мотив  запрета.  Последний  мотив  свя‐
зан  с  таинственностью  и  исключительностью 
самого факта обладания помощником. «Вот по‐
чему сказочный помощник перед тем как герой 
возвращается  домой,  запрещает  ему  хвастать 
им. “Смотри же, никому не хвались, что ты на 
мне верхом ездил; а похвалишься – раздавлю 
тебя!” Формула “что ты на мне верхом ездил» 
есть просто более художественное выражение, 
чем «что ты обладаешь мной”... » [11. С. 140]. 

Некоторые  из  приведенных  мотивов  (напри‐
мер, связь с загробным миром) актуальны и для 
понятия  «проводник».  Термин  не  имеет  чет‐
кого определения в обозреваемых источниках, 
однако автор статьи «Божественная комедия» 
Данте и жанр средневековых видений» М. Ни‐
кола, цитируя другого исследователя К. Серге‐
ева,  называет  Вергилия,  ведущего  писателя 
по аду,  «идеальным  проводником»  [8. С. 9]. 
Правильность выбора именно этого античного 
поэта на данную архетипичную роль  заключа‐
ется, по мнению ученых, в наличии соответству‐
ющего эсхатологического опыта у Вергилия (ге‐
рой  его  «Энеиды»  тоже  спускался  в  царство 
мертвых;  кроме  того,  мертв  и  сам  Вергилий), 
в определенном  совпадении  взглядов  обоих 
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«персонажей»  на  общественное  устройство, 
а также  в  профессиональном  превосходстве 
Вергилия,  неоспоримом,  по  крайней  мере, 
в глазах ведомого Данте. 

Также,  описывая роль Беатриче –  проводника 
по раю, Никола обращает внимание на то, как 
в ее образе воплощается полное добродетели 
райское пространство, которое она показывает 
Данте. Такое отражение характерных черт «ме‐
ста» в его «проводнике» напоминает внешние 
и внутренние проявления волшебства в облике 
помощника. 

Особенности  архетипа  «проводника»  также  от‐
мечаются в книге Дж. Болен «Боги в каждом муж‐
чине. Архетипы, управляющие жизнью мужчин». 
Несмотря на то, что автор рассматривает это по‐
нятие скорее с психологической точки зрения, Бо‐
лен  проводит  аналогии  с  литературой  и,  более 
того,  приходит  к  выводам,  применимым  и  при 
анализе  образной  структуры  художественных, 
публицистических и журналистских текстов. 

Болен  ассоциирует  архетип  «проводника» 
с Гермесом, Проводником Душ, то есть с неким 
«внутренним  голосом»,  который  помогает  че‐
ловеку  в  духовном  путешествии  из  темноты 
к свету истины (подобно тому, как Гермес выво‐
дит Персефону из царства мертвых).  Согласно 
Болен,  главная  функция  архетипа  Гермеса  со‐
стоит в помощи обретения гармонии, в соеди‐
нении частей человеческой личности, «расчле‐
ненной»  жизненными  обстоятельствами. 
В этой  связи  автор  вновь  проводит  аналогию 
с Посланником богов, который помог «воскрес‐
нуть» не только жене Аида, но и ранее расчле‐
ненному  Дионису.  Именно  таким  образом, 
если  говорить  языком Проппа,  Гермес  выпол‐
нял посредничество между двумя мирами. 

Так,  можно  утверждать,  что  архетип  «провод‐
ника» не просто схож с архетипом «волшебного 
помощника», а является его частным случаем, от‐
ражением указанной В. Проппом функции пере‐
мещения  и  установления  взаимосвязи  между 
«этой» и «той» сторонами. Именно так понима‐
ется содержание образа «проводника», чье нали‐
чие в журналистских тревел‐текстах исследуется 
в данной работе. При этом с целью проведения 
наиболее полного  анализа мы будем обращать 
внимание  и  на  те  качества  «волшебного  

помощника»,  которые  не  входят  в  образ  «про‐
водника», однако, несмотря на это, играют замет‐
ную роль в выбранных публикациях.  

Перенося концепт взаимоотношений между ге‐
роем  и  «волшебным  помощником»,  а  также 
контрастный хронотоп сказки в плоскость жур‐
налистских тревел‐текстов, стоит описать виды 
взаимосвязи, которую устанавливает автор (ча‐
сто  равный  герою  вследствие  повествования 
от первого лица) с другими лицами, упоминае‐
мыми в тексте, или с самим местом/направле‐
нием  путешествия.  В  статье  И. Показаньевой, 
посвященной  теме  такой  взаимосвязи,  с  опо‐
рой на работу исследователя А. Янссона выде‐
ляются  антагонистический  и  симбиотический 
виды. Несмотря на то, что выводы Показанье‐
вой  базируются  на  материале  телевизионных 
тревел‐передач,  их  общие  положения  приме‐
нимы и к текстовой журналистике. 

Выбор  одного  из  приведенных  видов  в  про‐
цессе  создания  материала  позволяет  различ‐
ными  способами  решить  две  концептуальные 
проблемы  тревел‐журналистики,  на  которые 
указывает  И.  Показаньева.  К  этим  проблемам 
относятся  отношение  автора  к  «другому» 
(в данный термин И. Показаньева включает ха‐
рактерные  для  пункта  путешествия  или  пути 
в целом  «события,  факты  действительности» 
[10], а также местных жителей) и презентацию 
дестинации  (направления,  места)  «как  нацио‐
нально‐географического единства» [10].  

Согласно  статье,  симбиотический  вид  взаимо‐
связи  автор–«другой»  основывается  на  макси‐
мальном сближении журналиста с исследуемой 
культурой,  активном  участии  в  ней  и  в  жизни 
местного населения. При презентации дестина‐
ции автор стремится вовлечь аудиторию в про‐
цесс  собственного  знакомства  с новым миром, 
а также  создать  образы,  находящие  отклик 
в зрителе, читателе или слушателе.  

В рамках антагонистической взаимосвязи автор 
дистанцируется от дестинации, особенно в эмо‐
циональном плане.  Это же ощущение отдале‐
ния от «другого» передается и аудитории. «Пу‐
тешествие  получается  абстрактным:  картинка 
включает панорамы, карты, живописные виды 
экзотических мест и людей» [10]. 
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Обозревая  литературу  по  вопросу  элементов 
презентации дестинации, И. Показаньева приво‐
дит мнения различных исследователей, многие 
из которых сходятся в ключевой важности мест‐
ных  жителей  как  части  общего  образа  места. 
При этом авторами работ (например, К. Трилли‐
ном) подчеркивается, что «другие» люди не ста‐
тичны, не описательны: они должны рождать ис‐
торию, действовать и двигать повествование.  

Действительно, журналистские тревел‐матери‐
алы  представляют  собой  благодатную  почву 
для появления истории, а вместе с ней – соот‐
ветствующих  архетипов.  Придерживаясь  ис‐
пользуемой  И. Показаньевой  классификации 
таких  материалов,  в  качестве  наиболее  удоб‐
ных  текстов  для  создания  истории  следует 
назвать  приключенческие  и  дестинационные. 
В материалах первого типа герой преодолевает 
препятствия,  двигаясь  от  точки  А  к  точке  Б, 
к цели. На таком пути появление помощников, 
«проводников» будет закономерным и, скорее 
всего, даже необходимым для героя, чье при‐
ключение случается не вакууме и не в привыч‐
ных  условиях  «своего»,  а  в  новом  для  него 
мире,  где кто‐то должен сориентировать ищу‐
щего.  В  то  же  время  в  дестинационном  типе 
текста  первостепенным  элементом  считается 
концепт «другого»,  обычно  представленный  в 
антропоморфном  виде  через  образы местных 
жителей.  В  таком  тексте  фокус  на  описании 
«другого»  может  быть  сильнее,  чем  на  дей‐
ствиях героя.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Первый  анализируемый  материал  «Кружит  го‐
лову сильнее рома: как танцуют меренге – глав‐
ный  танец  Доминиканы»  представляет  собой 
статью об особенностях национального домини‐
канского  танца  и  о  любви местного  населения 
к нему.  Текст был опубликован как в печатной, 
так  и  в  электронной  версиях  журнала  «Вокруг 
света»,  тематического издания о путешествиях. 
Стоит  отметить,  что,  согласно  информации 
на сайте СМИ, с 2012 года «Вокруг света» явля‐
ется  официальным  журналом  Русского  геогра‐
фического  общества:  в  издании  часто  появля‐
ются материалы на научно‐популярные темы, а 
также  тексты  о  географических,  культурных  и 
других особенностях конкретного места. Акцент 

на  освещении  познавательных  фактов  отража‐
ется и в структуре рубрик «Вокруг света», рабо‐
тающих на сайте («Наука», «Тесты» и т.д.).  

Просветительский  характер  информации  чув‐
ствуется и в анализируемом тексте дестинаци‐
онного типа, в котором автор Катерина Миро‐
нова дает историческую справку как о Домини‐
канской Республике,  так и о  танце «меренге». 
Кроме того, в конце статьи приводится краткий 
информационный  обзор  страны  по  наиболее 
очевидным пунктам возможной страновой ха‐
рактеристики (площадь, столица, валюта и т.д.).  

В то же время составляющими материала также 
являются  репортажные  зарисовки,  отдельные 
цитаты местных жителей или диалоги с ними; 
в этих частях текста проявляется авторское «я», 
что особенно заметно в первых абзацах: «Смех, 
визг,  ритмичный  стук.  Потолок  дрожит.  Тан‐
цуют? Я сонно вглядываюсь в дисплей мобиль‐
ника: два часа ночи...» [7]. 

Так, автор статьи оказывается в поле читатель‐
ского зрения, вводя себя в качестве активного 
субъекта  действия  (более  того,  данные  дей‐
ствия – хотеть спать, проверять время на экране 
телефона,  быть  раздраженным  из‐за  шума  – 
близки и понятны целевой аудитории, что еще 
сильнее сокращает дистанцию между автором 
и читателем). Кроме того, журналистка взаимо‐
действует с местным населением через обще‐
ние, а также сама пробует танцевать меренге, 
что  позволяет  определить  отношения  автора 
с исследуемым  ею  «другим»  миром  как  сим‐
биотические.  

Рассматривая отражение черт архетипов «вол‐
шебного помощника» и, в частности, «провод‐
ника»  в  описанном  выше  контексте,  следует 
подчеркнуть, что искомое явление можно за‐
метить в большинстве образов доминиканцев, 
включенных  в  текст.  При  этом  следует  обра‐
тить  внимание на  то,  что ни один из  обнару‐
женных образов не является полностью архе‐
типичным, однако в той или иной степени об‐
ладает теоретическими признаками «волшеб‐
ного помощника».  

Некоторые персонажи, встречающиеся в мате‐
риале,  выполняют  функцию  посредничества 
между  мирами,  что  выражается  на  разных 
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уровнях  текста  и  реальности.  Например,  про‐
водник  автора‐героини  Пруденсио,  которого 
она называет именно так («...поясняет мой про‐
водник из Министерства туризма Доминиканы 
Пруденсио  Фердинанд,  уроженец  Санто‐До‐
минго»)  [7],  играет  буквальную  роль  провод‐
ника,  гида  по  действительности,  отраженной 
в статье.  При  этом  Пруденсио  не  показывает 
достопримечательности  (эта  задача  условного 
«гида» не освещена в тексте), но способствует 
погружению журналистки  в  культуру меренге, 
в «область неизвестного».  

Так,  именно  Пруденсио  стремится  эмоцио‐
нально  расположить  автора‐героиню  к  ответу 
на  отголосок  Зова  странствий:  «темный,  как 
ночное небо» [7] старик выбегает из комнаты, 
где  танцуют  меренге,  и  предлагает  девушке 
присоединиться, резко хватая ее за руку и пы‐
таясь втянуть внутрь – в «чужое» пространство, 
за порогом между культурными мирами. Пру‐
денсио,  отчасти  олицетворяющий  архетип 
«проводника»,  поддерживает  такой  переход 
и косвенно  поддерживает  героиню  совершить 
его: «Не бойся! – смеется Пруденсио. – Он хочет 
с тобой потанцевать...» [7]. 

Анализируя  использование  внешних  характери‐
стик  архетипов,  можно  отметить,  что  «волшеб‐
ные  помощники»  автора  являются  олицетворе‐
нием своей среды. Пруденсио, как и «идеальный 
проводник»  по  К. Сергееву,  принадлежит  мест‐
ному миру Доминиканы, как «уроженец Сан‐До‐
минго» [7] – столицы.  

Однако именно примером олицетворения де‐
стинации,  воплощения  ее  ярких  черт  стано‐
вится образ тоже говорящей о танцах пожилой 
женщины, который совмещает в себе окружаю‐
щую бедность («На облезлом самодельном та‐
бурете сидит пожилая женщина в линялом пла‐
тье <…> У нее не хватает передних зубов»  [7]) 
и атмосферу  радости  и  гостеприимства  вокруг 
(«...хозяйка представляется Петруленсией и ра‐
душно улыбается» [7]). Кроме того, сама журна‐
листка проводит аналогию между разложенной 
на прилавке старушки едой (красное мясо, бе‐
лый рис, фасоль синеватого оттенка) и триколо‐
ром Доминиканской Республики, что также сле‐
дует отнести к олицетворению среды в образе 
«волшебного помощника».  

В  числе  архетипичных  мотивов,  выявленных 
в тексте,  выделяется  мотив  волшебного  сред‐
ства,  которое помогает решить определенную 
задачу  героя или в целом перейти  в «область 
неизвестного».  В  данном  случае,  таким  сред‐
ством является алкогольный напиток «мамаху‐
ана»,  который  героине  предлагает  выпить  ее 
учитель‐танцор,  чтобы  раскрепоститься,  пой‐
мать ритм меренге. Как и танец, напиток при‐
надлежит доминиканской национальной куль‐
туре,  «другому»  миру,  к  познанию  которого 
стремится  автор.  В  употреблении  напитка 
можно  увидеть  подобие  ритуала  перехода 
к иному,  скрытому  знанию  (сначала  у  журна‐
листки не получается танцевать меренге), к дру‐
гому эмоциональному состоянию.  

Исследуя  роль  описанных  свойств  архетипа 
в структуре материала и в восприятии текста чи‐
тателем,  следует  определить  ее  как  эмоцио‐
нальное  дополнение  к  общей  картине  нацио‐
нального колорита. «Волшебные помощники», 
представляющие собой чужеродную среду, ста‐
новятся деталями этого изображения. Помимо 
пассивного  компонента,  данная  роль  также 
включает  в  себя  активное  посредничество 
между миром Доминиканы и миром автора‐ге‐
роини, который имеет больше общих черт с ре‐
альностью русскоязычного читателя.  

Вводимые  в  текст  образы,  похожие  на  «вол‐
шебных  помощников»,  связывают  их  среду 
и аудиторию  в  лице  столь  же  непосвященной 
в особенности  доминиканского  танца  журна‐
листки, способствуя общему погружению в но‐
вые  сферы  знания.  Зримость  «волшебных  по‐
мощников»  в  этом  процессе  может  вызвать 
большее  доверие  у  читателя  к  написанному 
(персонажи  являются  частью  доминиканской 
жизни, ее постоянными участниками, а следо‐
вательно,  расцениваются  как  эксперты в ней), 
а также  способствовать  появлению  содержа‐
тельного материала для репортажных  зарисо‐
вок (в частности, описание пожилой женщины 
и взаимодействия автора с ней).  

При  этом  иллюстративность  образов,  превали‐
рующая над их влиянием на сюжет, объясняется 
указанным выше акцентом на самом направле‐
нии,  месте,  а  не  на  пути  автора‐героини.  Если 
рассматривать этот путь с точки зрения концеп‐
ции Дж. Кэмпбелла, то его можно назвать неза‐
вершенным.  
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Текст «История Кати Целуйко, которая в 18 лет 
уехала  автостопом  в  кругосветное  путеше‐
ствие» был опубликован на сайте электронного 
издания «Афиша Daily». Указывается, что авто‐
ром материала является Ольга Полевикова, од‐
нако  на  протяжении  всего  текста  повествова‐
ние  ведется  от  лица  самой  героини  Кати  Це‐
луйко.  Фокус  на  ее  личности  можно  заметить 
уже в заголовке, где сведений о героине (имя, 
фамилия, возраст) сообщается больше, чем о ее 
путешествии (направление – кругосветное).  

С одной стороны,  возраст  героини отмечается 
уже  в  заголовочном  комплексе  для  создания 
контраста: «18 лет» ассоциируются с неопытно‐
стью, в то время как «кругосветка» подразуме‐
вает  значительный  уровень  сложности  марш‐
рута,  увеличенный  за  счет  указанного  в  заго‐
ловке способа перемещения автостопом. Такое 
сочетание  противоречий  интригует  читателя, 
заставляет его прочесть текст.  

Однако, с другой стороны, становится понятно, 
что  данный  материал  приключенческого  типа 
представляет собой именно «историю Кати Це‐
луйко» [9], в которой личность героини в силу 
своего  необычно  молодого  возраста  для  по‐
добной поездки и других качеств, раскрываем 
по ходу текста (например, авантюризм), так же 
важна и интересна аудитории, как и описания 
конкретных городов, их жителей.  

Так,  рассказывается  о  личной жизни  Кати,  о  ее 
ссорах с молодым человеком Ильей, с которым 
она начала кругосветное путешествие. При этом 
многие места  ее маршрута  просто  обозначены, 
но не описаны; в иных случаях атмосфера таких 
мест  передана  не  через  внешние  детали  или 
страноведческие сведения (например, традиции 
этой страны или города), а именно через призму 
восприятия  Кати,  через  детали  ее  биографии: 
«Я еду  в  автобусе  до  Тайпея,  слушаю  музыку  
и не знаю, что будет дальше. Тайпей – хороший 
город для расставания с первой любовью» [9].  

Поэтому читатель наблюдет не просто за переме‐
щениями Кати, находящейся в активном, нетури‐
стическом симбиозе с ее дестинациями; не про‐
сто следит за ее приключениями, в течение кото‐
рых героиня вынуждена осваивать новые навыки 
(учит  испанский  язык,  находясь  в Латинской 
Америке;  пробует  разные  профессии,  чтобы  

заработать денег, вроде организатора вечеринок 
в пустыне или продавщицы пирожков),  необхо‐
димые в мире новых стран, окружающем ее.  

Читатель также видит внутреннее развитие ге‐
роини,  наглядно  выражаемое  в  «лирических 
отступлениях»,  иногда  визуально  выделенных 
в  качестве  особых  врезок  в  тексте:  «Я  пони‐
мала,  что  мне  нужно  закончить  кругосветное 
путешествие. Мне казалось, что если я сделаю 
это,  то  потом  ничего  в  жизни  уже  не  будет 
страшно»; «Что‐то подсказывало мне, что воз‐
вращение  домой  –  это  такой  же  вызов,  как 
и отъезд в кругосветку» [9] и т.д. Уже эти два от‐
рывка из разных частей текста, расположенных 
в  прямом  хронологическом  порядке,  показы‐
вают  изменения,  происходящие  во  взглядах 
Кати на цели своего путешествия, в ее собствен‐
ном  самоопределении  в  рамках  данной  роли 
кругосветного путешественника.  

Такая активная внутренняя жизнь, явно показы‐
ваемая в тексте, придает персонажам истории, 
наделенным  чертами  архетипа  «волшебного 
помощника»,  большую  глубину,  заставляя  их 
действовать и на  уровне  внешнего продвиже‐
ния сюжета, и в духовных преображениях геро‐
ини, тем самым сильнее сближая таких помощ‐
ников  с  описанными  в  теоретической  части 
фольклорными образами.  

В качестве примера можно привести эпизоди‐
ческого  безымянного  персонажа  с  характер‐
ным описанием: «Около меня останавливается 
одноглазый мужик на мопеде – я смотрю в его 
единственный  уцелевший  глаз  и  решаю,  что 
ему можно доверять. <…> Мы едем в следую‐
щий монастырь. Мотоцикл под нами ходит хо‐
дуном,  едем  по  обочине,  фары  не  работают. 
Это было страшно. Доезжаем до другого храма, 
мужик  передает  меня  монахам,  прощается 
и дает 100 бат» [9]. 

Приведенный эпизод происходит после расстава‐
ния Кати с молодым человеком, с которым они 
вместе выехали из родного Брянска, чтобы путе‐
шествовать. Очередная ссора с ним является от‐
казом от последней связи с миром, знакомым ге‐
роине (хотя и не полноценным отказом: через ка‐
кое‐то время Катя и Илья вновь сходятся). Пере‐
ход через порог между известным и неизвестным 



 
 

106 

Идеи и новации. 2023. Т. 11, № 1 

Практика / Practice 

случается при помощи «проводника» – «одногла‐
зого мужика на мопеде» [9].  

В его образе содержится очевидный мотив пе‐
редвижения, которое осуществляется не только 
физически, но и духовно: передвижение в но‐
вый для героини мир не с точки зрения места 
на карте, а, в первую очередь, самоощущения – 
независимости, одиночества. Маркером духов‐
ного  движения  становится  и  конечный  пункт 
поездки на мопеде – монастырь.  

Говоря о внешних чертах данного «проводника», 
стоит отметить, что автор не указывает о его при‐
надлежности  к  какому‐либо  из  действующих 
в эпизоде материала миров (мир Таиланда, мир 
монахов и т.д.). Читатель не может узнать ни его 
национальности, ни на каком языке говорит муж‐
чина. Единственная подчеркиваемая черта пред‐
ставляет собой одноглазость персонажа.  

Рассматривая  этот  признак  в мифологическом 
контексте,  следует  вспомнить  мотив  наличия 
демонического одного глаза как свидетельства 
об обладании какой‐либо скрытой, почти недо‐
сягаемой мудростью (например, миф о сканди‐
навском боге Одине, променявшем второй глаз 
на всеобъемлющую мудрость). Тайное знание, 
хорошая  ориентация  в  неизведанном  необхо‐
димы  «волшебному  помощнику»,  чтобы  вы‐
полнять задачи героя. Кроме того, мистически‐
интуитивное решение героини принять помощь 
от  незнакомца  может  быть  истолковано  как 
проявление мотива исключительности облада‐
ния  помощником,  то  есть  избранности  героя 
и заранее предопределенной связи между ним 
и «проводником».  

Тот же мотив «звучит» в образе другого персо‐
нажа  –  тайванца  в  возрасте  45  лет  по  имени 
Майк.  В  некоторых  его  действиях  по  отноше‐
нию  к  Кате  почти  явственно  отражается  фата‐
лизм, влияние судьбы: например, Майк испол‐
няет  желание  героини  купить  билет  в  Латин‐
скую  Америку,  проиграв  ей  в  «Камень,  нож‐
ницы, бумагу».  

Также Майк, как и одноглазый мужчина, стано‐
вится  «проводником»  Кати  по  создавшемуся 
двоемирью  (перед  встречей  с  Майком  Катя 
окончательно  расстается  с  Ильей).  Только  те‐
перь  функция  посредничества  проявляется 

не через  перемещение  из  одной  точки  в  дру‐
гую, а в помощи героине адаптироваться к но‐
вой реальности. Тайванец помогает Кате обще‐
нием,  денежными  средствами.  В  тексте  исто‐
рии в отношении Майка используются такие по‐
казательные  определения,  как  «ангел‐храни‐
тель», «почти как отец» [9]. Оба словосочетания 
подчеркивают  значимость  этого  образа  как 
для внешнего, так и для внутреннего пути Кати, 
а сравнение с ангелом‐хранителем еще больше 
укрепляет  архетипичные  черты  «волшебного 
помощника» в данном персонаже.  

Сравнивая образ Майка с «идеальным проводни‐
ком»,  стоит отметить не  только его принадлеж‐
ность к среде, но и обратный мотив превосход‐
ства: в данном случае,  героиня превосходит его 
в опыте приключений («Он всю жизнь мечтал пу‐
тешествовать, но, по его словам, ему не хватало 
смелости <…> я чистосердечно рассказывала ему 
про свои путешествия») [9], и именно это стано‐
вится основой их знакомства.  

Служительница Тибетского монастыря, которая 
помогает  героине  вылечиться  от  простуды, 
также является частью среды. Однако эта при‐
частность  проявляется  лишь в  указании на  то, 
что женщина – монахиня, то есть с этим персо‐
нажем  не  связаны  описания  монастырского 
быта, местных традиций и т.д. В истории вновь 
приводятся лишь те ее действия, которые непо‐
средственно связаны с  героиней: «С ней я  хо‐
дила  в  тибетскую  больницу  за  кислородными 
подушками  и  вела  душевные  разговоры  <…> 
На прощание она подарила мне амулет  с пти‐
цей – я храню его до сих пор» [9]. 

Среди черт исследуемого архетипа в образе мо‐
нахини стоит особенно выделить ее функцию ле‐
каря  как  проявление  мотива  «волшебного  по‐
мощника»  и  мастера‐искусника  в  одном  лице, 
а также тотемный смысл передачи амулета. Ин‐
тересно, что в этом действии активизируются все 
возможные формы существования «волшебного 
помощника»: антропоморфная (сама монахиня), 
зооморфная  (изображение  птицы  на  амулете), 
предметная  (амулет  как  волшебное  средство, 
данное «волшебным помощником»).  

Кроме  того,  образ  лечащей,  возвращающей 
к жизни женщины отсылает к общему женскому 
образу,  разработанному Кэмпбеллом.  Сама же 
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сильная простуда, заставившая героиню на вре‐
мя остановить путешествие, может быть соотне‐
сена  с  такой  стадией  пути,  как  Чрево  кита,  что 
еще раз подчеркивает осуществленный переход 
в неизвестное.  

Так, можно заключить, что в анализируемом тек‐
сте  персонажи,  содержащие  в  себе  некоторые 
черты  архетипа  «волшебного  помощника» 
и «проводника» в частности», выполняют функ‐
цию  двигателей  внешнего  сюжета  истории, 
а также  способствуют  передаче  внутреннего 
развития героини. Такой многоуровневый худо‐
жественный  подход дает  возможность  исполь‐
зовать большее количество архетипических ме‐
ханизмов (в том числе сюжетных, который были 
описаны  Кэмпбеллом),  что  привлекает  аудито‐
рию к чтению материала, устанавливает эмоци‐
ональную связь между ней и героиней.  

Это  сближение  способствует  более  глубокому 
погружению  в  мир  описываемых  дестинаций, 
его  видению  глазами  повествователя  и  одно‐
временно  участника  событий.  В  то  же  время 
роль «волшебных помощников» часто оказыва‐
ется несвязанной напрямую с репрезентацией 
их среды, местного колорита.  

Следующий  текст  «Проект  “Неизвестный  мир”» 
является  частью  авторского  сборника  тревел‐
журналиста  Григория  Кубатьяна  «Жизнь  в  до‐
роге».  Размещение  материала  в  собственной 
книге дает автору достаточную свободу для вклю‐
чения в текст субъективных оценок, ярких языко‐
вых  средств.  Автор  активен  и  тождественен  ге‐
рою, повествование ведется от первого лица. 

В  предисловии  указывается,  что  описываемое 
в материале путешествие по таким странам, как 
Армения, Ирак, Индия и т.д., имеет определен‐
ную цель: «...  я решил отправиться автостопом 
вокруг света, посещая «горячие точки» и небла‐
гополучные  районы  планеты,  чтобы  организо‐
вывать там выступления и фотовыставки на тему 
мира и добрососедских отношений» [5. С. 71]. 

Согласно  этой  цели,  автор‐герой  максимально 
погружается  в  миры  своих  дестинаций.  Кроме 
того, общая гуманистическая идея текста приклю‐
ченческого типа располагает к наличию большого 
количества персонажей,  которые  так или иначе 
помогают  герою  и  тем  самым  подтверждают  
возможность  дружбы  между  представителями 
разных народов.  

В  ходе  анализа  было  замечено,  что  помогаю‐
щих персонажей, который встречаются в тексте, 
можно  условно  разделить  на  две  категории. 
К первой  категории  мы  отнесли  персонажей, 
чье прошлое, а также характеристика внешних 
свойств развернуто приводятся в тексте, однако 
при  этом  образы  не  отличаются  архетипич‐
ными  чертами  «волшебного  помощника» 
(за исключением очевидной функции решения 
тех или иных геройских задач и принадлежно‐
сти к чужой для героя среде). 

В качестве иллюстрации этой категории можно 
привести образ бедняка Теренса из Индии, ко‐
торый помог автору устроиться работать в Бол‐
ливуд,  тем  самым решив  его  проблемы  с жи‐
льем, деньгами и едой. В тексте отмечаются та‐
кие  биографические факты  о  Теренсе,  как  его 
прошлые места «работы» (гид, торговец нарко‐
тиками  и  т.  д.),  то,  что  он  выходец  из  проте‐
стантской семьи и другие сведения.  

Также дается портрет Теренса («...длинноволо‐
сый парень был одет в засаленную рубашку, не‐
много сутулился и шмыгал носом»)  [5. С. 140]. 
Персонаж не только перенимает главную роль 
архетипа  «волшебного  помощника»  и  предо‐
ставляет  герою  все  необходимое для  продол‐
жения пути, таким образом способствуя разви‐
тию  сюжета,  но  и  формирует  читательское 
представление  о  конкретном  слое  населения 
Бомбея и Индии в целом.  

Вторую  категорию,  на  наш  взгляд,  составляют 
персонажи,  чья  история  не  раскрывается  так 
подробно;  зачастую они действуют более пас‐
сивно в судьбе героя, их помощь (перевозят ав‐
тора и его спутника, дают им приют, пищу и т.д.) 
не оказывает значительного, поворотного вли‐
яния на описанный в тексте ход событий.  

Однако в  этих коротко изложенных действиях 
или же в деталях их настоящего состояния  (их 
внешность, место жительства и т. д.) можно вы‐
явить более определенные мотивы, связанные 
с архетипом «волшебного помощника». 

Более  того,  через  используемые  мотивы  автор 
выражает особенности посещаемых мест. Напри‐
мер,  характерной  чертой  многих  «волшебных  
помощников»  является  мотив  вскармливания. 
«Проводники»  по  локальной  среде  часто  уго‐
щают путешественников то армянским мацуном 
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на  закваске  из  абрикосовых  косточек,  то  курд‐
ским  сыром.  Этот  мотив  позволяет  раскрыть 
местные кулинарные традиции.  

Такое использование архетипических черт обу‐
славливается своеобразной структурой матери‐
ала. Безусловно, фигура автора имеет большое 
значение  в  тексте,  насыщенном  приключени‐
ями  Кубатьяна  (убегал  от  дикого  слона,  ока‐
зался в американской тюрьме в Ираке и т.д.).  

Однако  немало  внимания  отводится  изобра‐
жению атмосферы конкретного места, состоя‐
щей из подмеченных автором деталей («В Ко‐
ломбо я зашел в Российский культурный центр 
<…> Рисунки изображали «тамильских тигров» 
с  оружием  в  руках,  трупы  солдат,  плачущих 
женщин и еще почему‐то Владимира Ленина») 
[5. С. 152],  или  общей  информации  о  дестина‐
циях,  которую  автор  зачастую  рассказывает, 
примеряя на себя роль отстраненного наблюда‐
теля (например, описывает особенности работы 
тамильских  женщин  на  чайной  плантации). 
Структурные  элементы,  схожие  с  последним, 
стоит отнести к частичному проявлению дести‐
национного типа текста.  

Явная  просветительская  задача  материала  дает 
возможность активно реализовывать такую функ‐
цию «волшебных помощников», как посредниче‐
ство между мирами, культурами. Интересно, что 
иногда  Кубатьян  придает  ей  необычную форму 
выражения.  Так,  в  эпизоде  посещения  русско‐
язычной школы в Грузии посредничество связано 
со  знанием  языка.  Герой  и  его  спутник  ходят 
по городу и пытаются выучить  грузинский язык, 
переписывая буквы с вывесок в тетрадь; вышед‐
ший из школы рядом директор узнает об их не‐
обычном занятии и дарит табличку с алфавитом, 
а затем показывает им школу. Помогая сократить 
«область неизвестного» для героя, «проводник» 
также  организовывает  застолье  с  участием  рус‐
ских гостей, грузинских учителей и американца из 
«Корпуса мира». 

Примечательно, что в новых условиях посредни‐
ками между несколькими разными мирами ста‐
новятся все их носители, в том числе сам герой: 
«За  столом  звучали  три  языка  одновременно: 
грузинский  –  на  котором  общались  учителя 
с американцем,  русский  –  на  котором  учителя 
общались  с  нами,  и  английский  –  на  котором 
с американцем общались мы» [5. С. 78]. 

Следуя цели путешествия,  автор не раз  стано‐
вится посредником между жителями «неблаго‐
приятного  народа  планеты»  и  идеей мирного 
существования  с  соседними  государствами, 
народами. Однако это не значит, что герой ста‐
новится  «волшебным  помощником»,  так  как, 
во‐первых,  согласно  теоретическим  понятиям, 
подобное перевоплощение невозможно, а во‐
вторых, в этом случае помощь героя не имеет 
конкретного адресата.  

Также  следует  отметить  наиболее  частую 
форму  выражения  функции  посредничества 
именно  персонажами,  близкими  к  арехтипу 
«волшебного  помощника»,  –  это  мотив  пере‐
движения.  Примечательно,  что  образы  тамо‐
женников на границе России и Азербайджана, 
которые  помогли  герою  переступить  порог 
между  знакомым  и  новым  мирами,  а  также 
неожиданно дали  ему  денег,  сочетают  в  себе 
не только вышеуказанный мотив, но еще и мо‐
тив запрета. Протягивая 80 рублей, они сказали 
герою:  «Берите‐берите.  Если  где  скажете,  что 
таможенники вам денег дали – никто не пове‐
рит!»  [5.  С.  73].  Указание  на  таинственность 
и исключительность  оказанной  ими  помощи 
через  упоминание  неких  других,  непосвящен‐
ных  людей  созвучно  фольклорным  запретам 
«волшебных помощников».  

Таким образом, персонажи, близкие по своим 
качествам  исследуемому  архетипу,  работают 
на нескольких уровнях текста, участвуя в разви‐
тии  сюжета,  а  также  играя  роль  трансляторов 
культурных  особенностей  тех  или  иных  мест, 
благодаря конкретному архетипичному мотиву 
в составе их образа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассматривая результаты проделанной работы, 
следует отметить, что во всех трех анализируе‐
мых  текстах  автор  устанавливает  симбиотиче‐
ские  отношения  с  дестинацией,  что  дает  воз‐
можность включения в материал образов, в той 
или иной мере наделенных чертами архетипа 
«волшебного  помощника».  При  этом ни  в  од‐
ной из публикаций не было найдено «чистого» 
образа‐архетипа. 

Согласно  классификации,  описанной  в  статье 
И. Показаньевой, все тексты относятся к различным 
типам. В определенной степени принадлежность 
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к  какому‐либо  типу отражает особенности ре‐
сурса, где был размещен материал. Так, статья, 
выпущенная  тематическим журналом  «Вокруг 
света»,  особенно  фокусирующимся  на  точках 
маршрута  –  на  дестинации,  имеет  дестинаци‐
онный  тип;  текст  из  авторского  сборника  тре‐
вел‐журналиста  –  смешанный  тип.  Текст  при‐
ключенческого  типа  был  опубликован  обще‐
ственно‐политическим  изданием  «Афиша 
Daily», в материалах которого может преобла‐
дать акцент на социальном аспекте.  

В  контексте  исследуемой  темы данная  типиза‐
ция очень важна, так как она определяет соотно‐
шение объемов присутствия фигуры автора/рас‐
сказчика,  равного  герою,  и  описываемого  на‐
правления. От этого соотношения зависит, на ка‐
ком  текстовом  уровне  действуют  близкие 
к «волшебным помощникам» персонажи.  

Можно сделать вывод, что в тематическом жур‐
нале  «Вокруг  света»,  для  которого  характерен 
дестинационный тип текстов, интересующие нас 
образы местных жителей в первую очередь оли‐
цетворяют свою среду, становясь колоритными 
деталями ее изображения. В более событийном 
тексте Кубатьяна они не только демонстрируют 
свой  мир  с  помощью  внешних  характеристик,  
но  и  показывают  определенные  аспекты мест‐
ной культуры, используя архетипичные мотивы, 
и влияют на развитие сюжета.  

В приключенческой истории Кати Целуйко, где 
автор  также  отражает  ее  духовные  метамор‐
фозы,  условные  «волшебные  помощники» 
представляют собой активных участников раз‐
вертывания и фабулы, и внутреннего пути геро‐
ини,  при  этом  в  меньшей  степени  передавая 
черты  среды.  Кроме  того,  данный материал  с 
сильной фигурой рассказчика включает в себя 
наибольшее  количество  архетипичных  струк‐
турных элементов  сторителлинга  (переход по‐
рога, чрево кита, образ женщины‐Богини). 

С  учетом  необходимой  связи  журналистских 
публикаций  с  реальностью  наиболее  часто 

встречающийся  во  всех  трех  текстах  образ, 
близкий к «волшебному помощнику», имеет ан‐
тропоморфный вид. Также в каждом из исследу‐
емых  материалов  присутствует  такой  частный 
случай архетипа,  как «проводник».  Его функция 
посредничества между мирами‐культурами (или 
более метафизическими мирами известных свя‐
зей  и  неизвестного  одиночества  в тексте 
«Афиши Daily»)  выражается  по‐разному:  через 
буквальное  передвижение  из  одного  мира 
в другой; через адаптацию к новой культуре; че‐
рез  передачу  недоступного  знания  о культуре 
(в том числе путем овладения языком).  

Среди идеальных черт «проводника» наиболее 
ярко  выделяется  принадлежность  персонажа 
к пространству,  по  которому  он  ведет  героя. 
Кроме того, следует подчеркнуть, что исследуе‐
мые образы насыщены такими архетипичными 
мотивами, как мотивы передвижения, волшеб‐
ного  средства  (являются  основой  посредниче‐
ства, помощи в осуществлении перехода и дру‐
гих  геройских  задач);  исключительности  (ис‐
пользуется  в  текстах  приключенческого  и  сме‐
шанного  типов  для  более  сильного  выделения 
фигуры  героя);  вскармливания,  запрета  (отра‐
жают колорит среды).  

Все  перечисленные  механики,  в  основе  кото‐
рых  лежит  осознанное  или  неосознанное  ис‐
пользования  архетипа  «волшебного  помощ‐
ника»  и  «проводника»  в  частности,  не  только 
имеют  действие  внутри  текста,  но  и  играют 
большую роль в коммуникации с аудиторией.  

Обращение  к  анализируемому  образу  позво‐
ляет  сблизить  автора  и  читателя,  установив 
эмоциональный,  доверительный  контакт 
между ними, и обеспечить полное погружение 
в условия дестинации. Позитивное влияние по‐
добных персонажей тревел‐материалов на чи‐
тательское восприятие вновь подчеркивает эф‐
фективность  данного  архетипа  в  контексте 
темы путешествий. 
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АННОТАЦИЯ  
Цель. Исследовать сложившийся перспективный тренд на создание собственных СМИ на платформе Telegram, выявить основные ин‐
струменты продвижения и контент‐стратегию издания на примере «MediaMedia» как Telegram‐канала о журналистской деятельности, 
а также сформулировать основные параметры журналистского текста, которые сформировались в рамках конкретной платформы.  
Материалы и методы. Данное исследование в своей основе базируется на ряде работ, посвященных вопросам развития Telegram‐каналов 
как новой системы СМИ и их адаптации. В них реализуется идея того, что социальные сети подобного формата используют особенности 
площадки для выдвижения успешных контент‐стратегий каналов и образуют новый формат СМИ, который полноценно функционирует 
наряду с другими информационными ресурсами. Что касается методов сбора и обработки эмпирических данных, то использовались ме‐
тод случайной выборки, анкетирование и статистические методы обработки полученных данных.  
Результаты исследования. На основе собранных данных была предпринята попытка определить роль Telegram‐каналов как нового СМИ 
с собственной контент‐стратегией, а также оценить перспективы нового формата СМИ на платформе Telegram. На основании полу‐
ченных данных сформулированы основные параметры модели сетей, позволяющей успешно функционировать в рамках платформы.  
Выводы. По итогам исследования сделаны выводы, основной из которых заключается в том, что в условиях развития современной 
медиасреды можно наблюдать смещение устоявшихся информационных форматов преподнесения информации и общего облика 
интернет‐СМИ. На примере платформы Telegram можно наблюдать возникновение нового формата СМИ, которое находит от‐
клик у аудитории. 
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ABSTRACT 
Object. The object of the scientific paper below is to study the existing perspective trend to create individual mass media on the Telegram platform, to 
highlight the main promotion tools and content‐strategy of the periodical on the example of “MediaMedia” as a Telegram channel about journalistic 
activities. It is also relevant to formulate the basic parameters of a journalistic text which emerged within the framework of this particular platform.  
Materials and methods. The following research paper is mainly based on a number of scientific works devoted to the issues of developing Telegram 
channels as a new system of mass media and the process of their adaptation. These channels confirm the idea that social networks of this format imple‐
ment the platform peculiarities in order to promote successful content strategies of the channels and form a new type of mass media which functions in 
its own full right alongside other information resources. As far as methods of collecting and processing the empirical data are concerned, the methods of 
random sampling and polling as well as the statistical method of data processing have been applied.  
Findings. On the basis of the information received an attempt has been made to determine the role of Telegram channels as a new type of mass media 
with its own content strategy and to estimate the prospects of this new mass media format on Telegram platform. On the basis of the data collected 
there have been formulated the main parameters of the network model which enables successful functioning within the given platform.  
Conclusions. As a result of the conducted research a few conclusions have been made, one of the most significant of which consists in the fact that in the 
process of development of contemporary media environment it is possible to witness gradual ousting of traditional information formats of presenting 
information. Moreover, the general image of internet mass media is changing. On the example of Telegram platform it is possible to trace the emergence 
of a new media format which is in great demand among the audience.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Возникновение  мессенджера  Telegram  послу‐
жило началом для совершенно нового формата 
блогов, а сейчас уже и полноценных СМИ, рас‐
полагающихся  на  данной  платформе.  «Соци‐
альные сети популярны у массовой аудитории 
по  ряду  причин.  Прежде  всего,  это  связано 
с тем,  что  получать  информацию,  в  том  числе 
и новости, из социальных сетей намного быст‐
рее, чем из других источников. Чтобы узнать но‐
вости или прочесть какой‐либо материал, поль‐
зователям  больше  не  нужно  посещать  сайты 
и покидать платформу социальной сети» [5. С. 3]. 
Особенности  интерфейса  позволили  разрабо‐
тать новую контент‐стратегию для развития ка‐
нала и успешно продвигать ее наряду с другими 
цифровыми источниками информации, а также 
видоизменили  форматы  публикаций,  отказав‐
шись от привычных жанров журналистских тек‐
стов либо оставив их в опциональном режиме с 
возможностью ознакомиться с полной версией 
на  сайте  или  ином  источнике.  На  примере 
Telegram‐канала  «MediaMedia»,  освещающего 
медиа  и  журналистику,  была  проанализиро‐
вана контент‐стратегия ресурса и выявлены ос‐
новные параметры функционирования канала. 

Telegram‐канал  «MediaMedia»  во  главе  с  Сер‐
геем Якуповым представляет  собой  обзор но‐
востей  медиаиндустрии.  На  канале  публику‐
ются подборки новостей из совершенно разных 
источников  с  собственными  комментариями. 
Канал актуален для работников медиа и людей, 
интересующихся  медиаиндустрией.  Публикуе‐
мый  контент  представляет  собой  уникальную 
подборку новостей медиа по всему миру, кото‐
рая позволяет быть в курсе  главных новостей. 
Уникальность  канала  заключается  в  его  тема‐
тике.  В  постоянном  потоке  новостей  невоз‐
можно уследить  за всеми интересующими со‐
бытиями, особенно сложно вычленить нужную 
тему.  Подобные  Telegram‐каналы  выступают 
фильтром  информации  и  оперативно  достав‐
ляют  контент  до  аудитории.  Для  подобных  
медиа особенности Telegram как мессенджера 

являются  большим  преимуществом,  а  формат 
ленты  новостей  избавляет  от  необходимости 
выискивать нужную новость.  

Социальные сети, как платформа для СМИ, при‐
водят к возникновению новых форматов,  кото‐
рые трансформируются в соответствии с опреде‐
лённой платформой. На примере мессенджера 
Telegram происходят совершенно иное структу‐
рирование  публикаций  и  взаимодействие 
с аудиторией.  Благодаря достоинствам и недо‐
статкам  платформы  формируется  уникальный 
опыт  СМИ,  использующих  Telegram  как  основ‐
ную площадку для публикации контента. «Про‐
фессионализация  некоторых  Telegram‐каналов 
бросает  вызов  журналистам  сетевых  изданий, 
телеканалов,  радиостанций,  газет  в  части  фор‐
мирования новостной повестки. В условиях мас‐
штабной  медиаконкуренции  “вопросы  грамот‐
ной сегментации информации и медиаматериа‐
лов, поисков новых форматов и технологий при‐
обретают особую значимость”» [4. С. 58]. 

Социальные сети становятся новой платформой 
для СМИ в  современном обществе.  Тенденция 
быстрой  доставки  информации  до  аудитории 
растет.  Вместо  самостоятельного  поиска  ново‐
стей среди огромной массы источников на всех 
платформах  для  публикации  теперь  новости 
сами находят аудиторию. «Социальные сети по‐
пулярны у массовой аудитории по ряду причин. 
Прежде всего, это связано с тем, что получать ин‐
формацию, в том числе и новости, из социальных 
сетей намного быстрее,  чем из других источни‐
ков. Чтобы узнать новости или прочесть какой‐
либо материал, пользователям больше не нужно 
посещать сайты и покидать платформу социаль‐
ной сети – всё самое интересное уже есть, напри‐
мер, в «ВКонтакте». Одного этого преимущества 
уже  достаточно,  чтобы  сделать  выбор  в пользу 
социальной  сети,  а  не  в  пользу  официального 
сайта  издания.  Человеку  не  хочется  нажимать 
много  ссылок, ждать прогрузки  страницы и  во‐
обще думать о том, где можно почитать новости. 
Ему  хочется  зайти  в  ленту  новостей  и  увидеть 
сразу всё в одном месте» [5. С. 3]. 
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С  каждым  годом популярность Telegram‐кана‐
лов растет, формируются новые подходы к по‐
даче информации, формату материалов и ком‐
муникации с аудиторией. На примере Telegram‐
канала «MediaMedia» мы разберем особенно‐
сти  функционирования  Telegram‐каналов  как 
полноценной платформы для публикации кон‐
тента и выявим особенности контент‐стратегии, 
которые позволяют успешно продвигать СМИ. 

Объект исследования – Telegram‐каналы о жур‐
налистской деятельности.  

Предмет исследования – особенности развития 
контент‐стратегии  «MediaMedia»  как  Telegram‐
канала о журналистской деятельности и его функ‐
ционирования на платформе Telegram. 

Цель  и  задачи  исследования  –  определение 
роли  Telegram‐каналов  как  нового  СМИ  с  соб‐
ственной  контент‐стратегией.  Выявление  основ‐
ных  параметров  модели  сетей,  позволяющих 
успешно функционировать в рамках платформы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Данное исследование в своей основе базируется 
на  ряде  работ,  посвященных  этой  проблеме. 
Прежде  всего  это  труды:  А.А.  Градюшко  [4], 
Н.Н. Козновой, И.А. Татур [5], К.В. Дементьева [6], 
Е.А. Барановой,  Д.Д. Андрианова  [2],  А.А. Лыт‐
нева,  А.Э. Дубининой,  В.В. Бондалетова  [8], 
П.Д. Синенко,  А.К. Махорта  [10],  О.И. Ляховенко 
[9] и др. В них реализуется идея того, как функци‐
онируют СМИ в условиях развития Telegram‐кана‐
лов, а также как Telegram‐каналы интегрируются 
в медиасреду как полноценные источники СМИ. 
Социальные  сети  становятся новой платформой 
для СМИ в современном обществе.  

О  том,  каким  образом  подобные  каналы 
успешно  функционируют,  рассуждают  в  статье 
«Telegram как новая площадка в средствах мас‐
совой коммуникации» [8]. Авторы выявляют от‐
личия  платформы  Telegram  от  других  социаль‐
ных сетей, которые также используются СМИ как 
площадка для публикации контента. «В отличие 
от  иных  существующих  сегодня  мессенджеров 
(WhatsApp, Viber) Telegram  почти лишен каких‐
либо  ограничений,  касающихся  объема  и фор‐
мата загруженных на его сервер данных. Юзеры 
имеют  возможность  обмениваться  любыми 
файлами,  и  все  это  без  всяких  препятствий 

и очень быстро. В данном случае суть в том, как 
комплексно воспринимаются возможности дан‐
ного  мессенджера.  Если  сравнивать  Telegram 
с каким‐либо иным сервисом,  где  также досту‐
пен очень быстрый обмен сообщениями в тек‐
стовом или графическом наполнении, то вывод 
напрашивается сам собой: на сегодняшний день 
это  единственная  коммуникационная  плат‐
форма, вобравшая весь востребованный совре‐
менными юзерами функционал» [8. С. 56].  

Н.Н. Кознова  и  И.А.  Татур  в  своем  материале 
«Особенности присутствия СМИ в  “Telegram”» 
также обосновывают популярность социальных 
сетей  как  нового  вида  СМИ  тем,  что  именно 
в таком  формате  аудитория  может  наиболее 
оперативно  и  удобно  получать  информацию 
без траты времени на поиск нужного источника 
или темы. Сейчас существует достаточно много 
узконаправленных  Telegram‐каналов,  которые 
позволяют сосредоточить внимание на интере‐
сующей  теме.  В  том  числе  и  Telegram‐канал 
«MediaMedia» представляет собой обзор ново‐
стей медиаиндустрии в России и мире.  

Изучению развития Telegram‐каналов в медиа‐
пространстве  России  посвящена  также  статья 
К.В. Дементьевой [6]. Автор отмечает, что «Ано‐
нимность  и  неограниченное  количество  под‐
писчиков позволили им  стать  уникальным ин‐
струментом  коммуникации  и  воздействия  на 
общественное мнение, отличным от прочих ме‐
диаканалов в социальных сетях, мессенджерах 
и,  конечно,  традиционных  медиа»  [6. С. 132]. 
Однако в данной статье автор все же рассмат‐
ривает  Telegram‐каналы  как  дополнительную 
площадку для традиционных СМИ.  

Действительно, на данный момент многие ме‐
диа,  которые выходят на  телевидении,  имеют 
свой  сайт,  а  печатные  издания  обязательное 
имеют  аккаунт  в  одной  из  социальных  сетей. 
Часто такой подход обусловлен желанием при‐
влечь  новую  аудиторию,  дублировать  контент 
с основной площадки и оповещать о новостях 
медиа. Однако Telegram‐каналы, которые сами 
являются полноценным СМИ, представляют со‐
бой совершенно иной подход к формированию 
контент‐стратегии  на  платформе.  Материалы 
должны быть определенным образом структу‐
рированы  для  того,  чтобы  не  превратиться 
в бесконечную ленту текста. Несмотря на то, что 
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Telegram‐каналы  выступают  одной  из  многих 
социальных  сетей,  которые  используются  до‐
полнительно  традиционными СМИ,  это  не  ис‐
ключает  их  способности функционировать  как 
самостоятельное издание.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Telegram‐канал  «MediaMedia»  представляет  со‐
бой обзор новостей медиаиндустрии. Публикуе‐
мый контент позволяет быть в курсе главных но‐
востей  журналистики.  Уникальность  канала  за‐
ключается в его тематике. Telegram‐канал филь‐
трует  информацию  и  оперативно  публикует  ее. 
Для подобных медиа особенности Telegram  как 
мессенджера  являются  большим  преимуще‐
ством,  а  формат  ленты  новостей  избавляет 
от необходимости выискивать нужную новость. 

Telegram‐каналы  все  чаще  становятся  конку‐
рентами для традиционных СМИ, это также от‐
мечает в своей статье Д.В. Соколова «Стратегии 
дистрибуции  новостного  контента  в  мессен‐
джере Telegram»  [11]. «Мы  также  наблюдаем 
следующую тенденцию: популярные Telegram‐
каналы  фактически  заменяют  собой  традици‐
онные  массмедиа,  информируя  аудиторию  о 
произошедших  событиях  или  предлагая  экс‐
клюзивную  информацию.  Telegram‐каналы  с 
многотысячной  аудиторией  становятся  источ‐
никами информации,  на  них  ссылаются феде‐
ральные  средства  массовой  коммуникации» 
[11. С. 112].  

Возникшая  тенденция  требует  соблюдения 
определенных  правил  от  авторов  каналов. 
Telegram переходит из площадки для выраже‐
ния собственного мнения в платформу для пуб‐
ликации  проверенной  информации,  которой 
может  доверять  аудитория.  К  сожалению, 
на данный момент разброс между подходами 
к информации  на  платформе  Telegram  еще 
очень далек от идеала. Существует множество 
каналов,  которые  публикуют  ложные  данные 
под видом проверенных новостей.  

Фактчекинг остается неотъемлемой частью не‐
обходимой  для  функционирования  СМИ.  
Публикации  на  канале  всегда  имеют  ссылку 
на источник. Это позволяет сохранять ценность 
информации  и  отделять  ее  от  любительских 
блогов. На мой взгляд, на подобной платформе 
важно  всегда  подчеркивать  источник,  так  как 
в формате социальных сетей еще недостаточно 

регламентирован и есть множество источников 
с  непроверенной  информацией,  которые  пуб‐
ликуют ее как истину. И даже, если в итоге об‐
наруживают  фейки,  руководство  канала 
не несет за них никакой ответственности.  

Многие  Telegram‐каналы  существуют  без  указа‐
ния авторства и не имеют никакой контактной ин‐
формации. Как правильно упоминается в работе 
«Технология фактчекинга  в  борьбе  с  “информа‐
ционным мусором”: проблемы и перспективы», 
«не должно верить Интернету и всем сетям мира. 
Информация не может быть анонимной,  у  каж‐
дого  достоверного  высказывания  должен  быть 
автор, которого нужно найти». 

На  примере  Telegram‐канал  «MediaMedia» 
можно  отметить,  что  автор  канала  всегда  без 
исключений указывает источники информации, 
а также не пытается скрыть его личность.  
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Стоит  отметить,  что  существует  своеобразный 
жанр Telegram‐каналов, где создатели не спешат 
раскрывать свою личность, но и, в свою очередь, 
контент  такого  канала  предполагает  формат 
комментирования новостей, обсуждения сплетен 

и оставляет выбор за аудиторией,  принимать 
позицию  канала  или  нет.  «Многие  пользова‐
тели  с  набором  большой  аудитории  стано‐
вятся  лидерами  общественного мнения. «От‐
зеркаливая» одну из основных функций тради‐
ционных СМИ, а именно прямое воздействие 
на  общество,  блогеры  невольно  наделяются 
той же властью. Однако  становится примеча‐
тельным тот факт, что их деятельность регули‐
руется  разными  федеральными  законами. 
Блогер, как и любой человек, распространяю‐
щий  информацию  в  Интернете,  несет  ответ‐
ственность в сфере административного, граж‐
данского и уголовного права» [10. С. 2]. Впро‐
чем, если мы говорим об узкопрофильных ис‐
точниках,  как  рассматриваемый  Telegram‐ка‐
нал «MediaMedia»,  то  при отсутствии фактче‐
кинга  его  контент  теряет  информационную 
ценность. 

Контент‐стратегия является основополагающей 
для  развития  собственного  СМИ.  Формат  пуб‐
ликаций,  частоту  их  выпуска  и  рубрикацию 
важно  учитывать  при  формировании  контент‐
плана медиа,  для  того  чтобы не  просто доно‐
сить информацию до аудитории, но делать это 
в удобном формате. Особенно важно это на та‐
ких площадках, как Telegram, и в других соци‐
альных сетях, так как платформы не предусмат‐
ривают возможностей для верстки, в сравнении 
с  традиционными  СМИ,  а  также  в  случае 
с Telegram  предлагают исключительно формат 
сплошной ленты новостей.  

Проведя  анализ  материалов  Telegram‐канал 
«MediaMedia»,  можно  выделить  следующие 
особенности платформы, на которые стоит об‐
ратить  внимание  при  выстраивании  контент‐
стратегии канала. К примеру, можно отметить, 
что  информация  становится  более  краткой 
и концентрированной.  Это  нужно  для  того, 
чтобы читатель мог вычленить для себя интере‐
сующую его тему и опционально ознакомиться 
с развернутым материалом по ссылке. Объем‐
ные материалы также сохраняются, но их стара‐
ются  избегать  или  структурировать,  чтобы 
не перегружать текст.  

Нет  четкого  соблюдения  жанров  журналист‐
ских  текстов,  публикации  составляются  в  сво‐
бодном  формате,  заголовки  сохраняются, 
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но опять же часто достаточно развернутые, что 
редко встретишь, например, на сайтах СМИ, где 
стоит  задача  зацепить  внимание  читателя. 
Можно отметить использование большого  ко‐
личества  эмодзи  для  разбавления  сплошного 
текста, а также обязательное разделение на не‐
сколько абзацев, что позволяет аудитории при 
просмотре публикации не уставать от большого 
потока информации.  

 

 

 

 

Удачное  сочетание  работы  сайта  и Telegram‐ка‐
нала в этом вопросе. Подобный прием является 
хорошим инструментом для увеличения трафика 
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посещаемости своего сайта, а также позволяет 
аудитории не утонуть в потоке объемных пуб‐
ликаций, которые в формате постов в Telegram‐
канале  все  же  воспринимаются  хуже,  чем 
на сайте.  «Те  издания,  которые  активно  зани‐
маются  совершенствованием  социальных  ме‐
диа  –  получают  больше  просмотров  материа‐
лов на  сайте,  занимают лидирующие позиции 
среди цитируемых источников и определённо 
пользуются большим успехом у Интернет‐ауди‐
тории» [5. С. 6]. 

Минусом платформы на данный момент можно 
считать  недостаточную  структурированность 
публикаций.  Сейчас  этот  вопрос  решается  по‐
стоянными  рубриками,  тегами  и  подборками 
более интересных публикаций. Таким образом, 
мы  все  же  возвращаемся  к  уже  привычному 
формату  сайтов или печатных форматов СМИ, 
которые предусматривают деление на разделы 
по конкретным темам.  

Кроме того, интерфейс платформы не подходит 
для  крупных материалов,  так  как формат  чата 
делает их сложными для прочтения. Однако по‐
добный формат несет в себе и положительные 
моменты,  например,  «посты  показываются  в 
хронологическом порядке, минуя алгоритмиче‐
ские ленты соцсетей» [4. С. 58]. 
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В  данном  медиа  примечательно  разделение 
новостей на постоянные рубрики: 

 Главная тема; 

 Медиабизнес; 

 Журналистика; 

 Кейсы; 

 Аналитика и мнения; 

 Медиатех; 

 Новость недели. 

В рамках этих рубрик создается подборка ново‐
стей  по  определённой  теме,  а  также  ежене‐
дельно по каждой из перечисленных рубрик со‐
здается обзор самых интересных новостей каж‐
дого  раздела  в  рубриках  «Weekend  news» 
и «Главное за неделю».  

Среди  особенностей  Telegram  на  примере 
«MediaMedia» можно также отметить специфи‐
ческое взаимодействие с аудиторией.  

Есть  привычная  система  просмотров,  а  также 
реакции  и  в  некоторых  случаях  комментарии. 
Последние,  в  свою  очередь,  спорный  инстру‐
мент для коммуникации в качественном СМИ, 
так  как  нередко  становятся  ареной  для  несо‐
держательных споров.  

Интересный  парадокс  для  подобный  плат‐
формы,  которая,  с  одной  стороны,  стремится 
максимально  сблизиться  с  аудиторией,  с  дру‐
гой – вынуждена ограничивать взаимодействие 
друг с другом.  

Возможность реагирования на конкретную пуб‐
ликацию выступает удачным инструментом для 
эмоционального  отклика  аудитории  без  не‐
оправданных обсуждений.  

Для связи с редакцией, если мы говорим о ка‐
чественных СМИ, всегда есть возможность свя‐
заться с представителем издания, и Telegram не 
является исключением. 
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Феномен Telegram‐каналов, на мой взгляд, за‐
ключается  в  точечном  попадании  в  интересы 
аудитории,  то  есть  вместо  общего  обзора  но‐
востной  повестки  Telegram‐канал  предостав‐
ляет  уже отобранную информацию,  с  которой 
можно ознакомиться  тезисно либо в первоис‐
точнике.  Большим  преимуществом  такой  кон‐
тент‐стратегии  является  персонализация  ин‐
формации.  Интерфейс  платформы  устроен  та‐
ким образом, что читателю не требуется искать 
новости,  скачивать  дополнительные  приложе‐
ния  или  заходить  на  сайт,  в  формате  мессен‐
джера приходят уведомления, так, если бы вам 
лично написал собеседник.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким  образом,  в  результате  исследования 
можно  сделать  вывод,  что  на  примере  плат‐
формы  Telegram  наблюдается  возникновение 
нового формата СМИ с совершенно новой кон‐
тент‐стратегией, которая базируется на особен‐
ностях  платформы и  умело  использует  их  для 

успешного  функционирования  СМИ.  Новый 
персонализированный  подход  обеспечивает 
удобный  доступ  к  подборкам  новостей  для 
аудитории. Однако платформа не идеальна для 
функционирования  СМИ,  так  как  интерфейс 
не позволяет  достаточно  структурировать  пуб‐
ликации  для  постоянного  доступа  аудитории, 
и не подходит для крупных материалов, так как 
формат чата делает их нечитабельными. 

Площадка  Telegram  является  перспективной 
для СМИ, предлагая пользователям все больше 
возможностей для коммуникации в виде ботов, 
чатов  внутри  каналов,  комментариев,  голосо‐
вых и видеосообщений. Как и в случае с любой 
относительно  новой  платформой,  пользова‐
тели сталкиваются с рядом проблем, но с каж‐
дым годом Telegram набирает обороты и высту‐
пает успешной площадкой для публикации ка‐
чественного контента, о чем говорит переход в 
социальную сеть крупных СМИ, а также ссылки 
на Telegram источники в традиционных СМИ.  
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