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В статье рассматриваются проблемы 

дефиниции искусства в кино и изначального 

выбора направлений его развития, 

обеспечивших ему востребованность в обще- 

стве. В центре внимания рамочно-структур- 

ные политические и экономические факторы 

функционирования кино как 

художественной, акцентированно 

развлекательной или просветительской 

практики. Анализируются опции развития 

раннего игрового кино в русле интересов 

структур правого и левого политическо- го 

спектра, зрелища массового, популярного 

(народного) или элитарного. Уделено 

внимание влиянию социального контекста на 

динамику эстетики кино, поиску 

экономически наиболее эффективного 

способа соединения его массовой природы с 

искусством и развлечением зрителей. 

Рассматриваются структурные рамки, 

определявшие на этапах свободной 

конкуренции (полиполии) и олигополии 

развитие искусства в американской 

киноиндустрии и явившиеся в дальнейшем 

предпосылкой обре- тения ею статуса 

сначала национального, а затем 

международного монополиста. 

 

Ключевые слова: кино, 

фильм, понятие искусства, 

структурные факторы, 

направления раз- вития, 

массовость, популярность, 

полиполия, олигополия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЛЕКСАНДР 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

ШАРИКОВ  

ВИКТОРИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

ПОТАПОВА  
 
А. В. Шариков, кандидат 

педагогических наук, 

старший научный 

сотрудник, профессор 

Института медиа 

факультета креативных 

индустрий Национального 

исследовательского 

университета «Высшая 

школа экономики», 

академический 

руководитель магистерской 

программы «Менеджмент в 

СМИ», зам. главного 

редактора научного жур- 

нала «Коммуникации. 

Медиа. Дизайн». 109028, г. 

Москва, Покровский б-р, д. 

11, ком. S 311. 

В. В. Потапова,         

магистр 

медиакоммуникаций, 

выпускница маги- стерской 

программы «Менеджмент в 

О СООТНОШЕНИИ 

СООБЩЕНИЙ 

ПОЗИТИВНОЙ И 

НЕГАТИВНОЙ 

ТОНАЛЬНОСТИ НА 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОНЛАЙН-РЕСУРСАХ * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В статье приводятся результаты 

исследования, проведенного в НИУ «Выс- 

шая школа экономики» на корпусе текстов 

мониторинговой системы Factiva, опублико- 

ванных в 2020 году. Цель исследования — 

выя- вить количественное соотношение 

между публикациями позитивной и 

негативной то- нальности на русскоязычных 

онлайн-ресур- сах в сравнении с 

публикациями зарубежных изданий на 

иностранных языках. Обнаружен заметный 

сдвиг русскоязычных материалов в 

негативную тональность. Обнаружена связь 

между сдвигом в негативную тональность и 

типом СМИ — наибольшее негатив- ное 

смещение наблюдается на сайтах газет, 

наименьшее — на сайтах телеканалов. Была 

выдвинута гипотеза о том, что негативный 

характер освещения событий в 2020 году 

обу- словлен преимущественно эпидемией 

ковида.Однако данная гипотеза не 

подтвердилась — негативное освещение 

событий в российских онлайн-СМИ в 2020 

году в большей мере связа- но с другими 

темами — преступностью, 

правонарушениями и т. п. 
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В статье рассматриваются особенности 

формирования медиаобраза современного 

журналиста благодаря сервису Pressfeed, 

который по типологическим 

характеристикам можно отнести к 

специализированным изданиям для 

журналистов. В процессе исследования 

уточнены критерии формирования 

медиаобраза журналиста в современном 

информационном пространстве; а также обо- 

значены основные характеристики и 

функциональные возможности сервиса 

журналистских запросов как 

специализированного издания для 

профессионального сообщества. 
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Статья посвящена, в частности, 

современному отечественному и зару- 

бежному кинематографу и его влиянию на 

молодую аудиторию. Даются ответы на 

вопросы, почему «заморское» кино сегодня 

больше нравится российской молодежи и 

чего недостает нашим фильмам и сериалам 

Ключевые слова: кино как вид 

искусства, воз- действие на 

социум, воспитательная и 

познавательная функции, 

комплексная программа по 

формированию нового 

поколения 



связей с общественностью, 

рекламы и дизайна 

Воронежского 

государственного уни- 

верситета. 

для большей популярности. В целом, 

отмечают и юные зрители, и специалисты, не 

хватает родных качественных лент — 

бесконечные ремейки старых советских 

картин, например, зачастую превращаются в 

халтуру. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ В 

ФИЛОСОФИИ И НАУКЕ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ. ЧАСТЬ 
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В статье анализируются становление и роль 

интеллектуальных коммуникаций в 

эволюции науки Нового времени, роль 

философского знания в этой эволюции. 

Определяя границы Нового времени времен- 

ным интервалом между 17 и 20 столетиями, 

автор уделяет значительное внимание миро- 

воззрению интеллектуалов раннего и высоко- 

го средневековья, в лоне которого вызревали 

идеи новоевропейской науки. Значительную 

роль в ее избавлении от родимых пятен сред- 

невековой схоластики сыграла 

секуляризация Европы 17–18 веков, 

трансформация европейских 

«университетов» и появление сети 

«интеллектуальных кружков», 

объединявших мыслителей самой разной 

профессиональной ориентации. 

Скрещивание интеллектуальных сетей 

способствовали формированию «науки 

быстрых открытий» 17 столетия, опре- 

делило характер эволюции научного знания в 

18–19 веках. 
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Помимо прочего, специфика этой эволюции 

заключалась в особой роли немецкой 

классической философии, оказавшей 

значительное влияние на формирование 

естествознания первой половины 19 

столетия. Во второй части статьи 

рассмотрены философская рефлексия И. 

Канта над «ньютоновской наукой», «нау- 

коучение» И. Г. Фихте и «философия тож- 

дества» В. И. Шеллинга. Фихте и Шеллинг 

выдвинули близкие, но не тождественные 

«программы» развития научного знания. Они 

были отвергнуты большинством ученых, но 

многие естествоиспытатели их тогда под- 

держали. В настоящее время некоторые из 

этих идей вновь обрели популярность. 
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. Статья посвящена анализу ключевых 

подходов к изучению различных сегментов 

экранной культуры. На материале 

состоявшейся в Академии медиаиндустрии 

III Международной научной онлайн-конфе- 

ренции «Образы экранной культуры: кино, 

телевидение и новые медиа» выявляются 

перспективные исследовательские стратегии 

в таких направлениях, как архивистика, 

новые и новейшие медиа, синтез экранных 

искусств и др. 

  

 
 

Ключевые слова: экранная 

культура, киноведение, 

искусствоведение, дискурс-

анализ, кон- тент-анализ 
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. В статье рассматриваются факторы, 

оказывающие влияние на развитие 

современных средств массовой информации 

образовательных организаций РФ, предлага- 

ются критерии для систематизации (клас- 

сификации) действующих СМИ российских 

вузов. Автор анализирует влияние общест- 

венно-политической ситуации, деятельности 

органов государственной власти, в том числе 

Минобрнауки РФ, на развитие медиакомму- 

никаций образовательных организаций. 
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Разворот России на Восток стал новой 

политической реальностью, но инфор- 

мационное пространство нашей страны пока 

еще больше ориентировано на мир 

англосаксов. Это касается не только 

количества новостей, но и самой системы 

формирования СМИ. В статье 

рассматриваются теоретико- 

методологические и практические обосно- 

вания необходимости изменения парадимы 

развития отечественной журналистики с 

учетом новых государственно-дипломатиче- 

ских реалий. 
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КРУГИ СВОЯ 

 

 

 

. В статье говорится о системе 

отечественного образования, которую в 

ближайшее время ждут большие реформы. В 

феврале 2023 года Президент РФ В. В. Путин 

в послании Федеральному собранию 

предложил отказаться от Болонской системы 

образования и вернуться к традиционной 

системе высшего образования в России со 

сроком обучения от четырех до шести лет. 
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Технологии полиграфического произ- 

водства используются при производстве 

продукции для разных товарных секторов и 

сегментов экономики. Важнейшей состав- 

ляющей полиграфического производства 

явля- ется печать книг, журналов и газет. В 

статье сделан акцент на анализ состояния 

изда- тельской полиграфии в 2022 году и 

тенденций на мировом рынке. 
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