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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРУ  
ВСЕЙ СТРАНОЙ

Уважаемый читатель! Перед Вами второй 
номер журнала «Вестник Академии медиаин-
дустрии», в котором представлены статьи, 
посвященные актуальным теоретическим  
и практическим проблемам медиакоммуника-
ции и журналистики. 

В недавнем выступлении в рамках «правительственного часа»  
в Совете Федерации Федерального Собрания РФ министр цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций М. И. Шадаев отме- 
тил, что цифровая трансформация выдвинулась в одну из пяти глав-
ных целей национального развития России до 2030 года. В ходе реали-
зации этого фундаментального направления развития отрасли удалось 
завершить масштабную программу по строительству коммуникатив-
ной инфраструктуры в населенных пунктах с численностью жителей  
от 250 до 500 человек, в результате чего все 14 тысяч населенных пунк- 
тов были обеспечены высокоскоростным интернетом. Благодаря циф-
ровой трансформации удалось достичь небывало высоких темпов обе-
спечения населения госуслугами в электронном виде. Так, пользователи 
этой сравнительно новой формы коммуникации составляют ежемесячно 
почти 40 миллионов человек, что в ряде случаев значительно превышает 
аудиторию традиционных средств массового взаимодействия с населе-
нием институтов власти и управления.   

Отмеченные изменения в развитии средств связи и коммуникации, 
их влияние на социально-политические и экономические процессы выдви-
гают необходимость поиска не столько ситуативных решений проблем 
медиаиндустрии, а требуют в практической постановке стратегиче-
ских решений, основанных на научном переосмыслении прежней пара-
дигмы журналистики, теоретико-методологических разработок новых 
концепций цифровой медиакоммуникации. На эти актуальные задачи 
нацелены изменения в номенклатуре научных специальностей в рассма-
триваемой области знаний. 

Е. Я. Дугин



8 BULLETIN OF THE ACADEMY OF MEDIA INDUSTRY • 2(30) • 2022

 КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА	 	 	 	 														Е. Я. ДУГИН 

Согласно приказу Минобрнауки России от 25.02.2021 г. № 118, 
старая номенклатура «10.01.10. Журналистика» заменена новой — 
«5.9.9. Медиа коммуникации и журналистика», что в значительной мере 
расширяет возможности научного исследования проблем, происходящих 
в стремительно развивающемся секторе информационно-цифровой эко-
номики.

На осмысление этих проблем направлены статьи, размещенные 
в настоящем номере журнала. В частности, в публикациях раздела 
«Ведется исследование» выявлены основные тенденции медиапотре-
бления, изучены трансформации и языковые ресурсы коммуникативных 
стратегий медиа в процессе перехода к мобилизационно-наступатель-
ной модели, и предприняты попытки обозначить новаторские подхо-
ды в переподготовке и повышении квалификации «цифровых кадров»  
отрасли.

Группа статей раздела «В мире экранных искусств» посвящена ана-
лизу широкого круга проблем телевизионного искусства, его социальной 
предназначенности и раскрытию профессиональных секретов в ходе 
экранизации классических детективных сюжетов, особенностей созда-
ния многосерийных телефильмов в системе экранных искусств, ориенти-
рованных на молодежную аудиторию. 

Фундаментальные проблемы формирования «российской нации»,  
взаимодействия кинематографа и государства на историческом пово-
роте современности исследуются в новаторском, коммуникативном 
аспекте. 

В разделе «Анализ практики» представлены актуальные статьи, 
посвященные специфике подготовки материалов в data-журналисти-
ке, популяризации истории в современных научно-популярных изданиях.  
О будущем полиграфии, в частности о технологических аспектах пе- 
чатных процессов в условиях цифровизации, размышляют отечествен-
ные специалисты совместно с зарубежными партнерами.

Редакция журнала надеется, что читатель найдет в публикациях  
не только ответы на профессиональные вопросы, но, главное — из мате-
риалов настоящего номера сможет почерпнуть новаторские идеи, кото-
рые станут креативными факторами научного осмысления становления 
и развития информационно-цифровых технологий медийно-коммуника-
тивной отрасли страны. 

С уважением, главный редактор журнала
«Вестник Академии медиаиндустрии», 

доктор социологических наук, профессор Евгений Дугин
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ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРЫ ВСЕЙ СТРАНОЙ

WE SWITCH TO THE FIGURE  
OF THE WHOLE COUNTRY

 Dear reader! Here is the second issue of the journal «Bulletin of the Academy 
of Media Industry», which presents articles on topical theoretical and practical 
problems of media communication and journalism. 

In a recent speech at the «government hour» in the Federation Council of 
the Federal Assembly of the Russian Federation, the Minister of Digital Deve- 
lopment, Communications and Mass Media M. I. Shadaev noted that digital 
transformation has advanced into one of the five main goals of Russia’s national 
development until 2030. During the implementation of this fundamental 
direction of development of the industry, it was possible to complete a large-scale 
program for the construction of communication infrastructure in settlements with 
a population of 250 to 500 people, as a result of which all 14 thousand settlements 
were provided with high-speed Internet. Thanks to digital transformation,  
it was possible to achieve an unprecedented high rate of providing public services 
to the population in electronic form. Thus, users of this relatively new form  
of communication make up almost 40 million people every month, which in some 
cases significantly exceeds the audience of traditional means of mass interaction 
with the population of institutions of power and management. 

The noted changes in the development of means of communication and 
communication, their impact on socio-political and economic processes, put 
forward the need to search not so much for situational solutions to the problems 
of the media industry, but require in the practical formulation of strategic 
decisions based on a scientific rethinking of the previous paradigm of journalism, 
theoretical and methodological developments of new concepts of digital media 
communication. Changes in the nomenclature of scientific specialties in the field 
of knowledge under consideration are aimed at these urgent tasks.

According to the order of the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation No. 118 dated 02/25/2021, the old nomenclature 
«10.01.10. Journalism» has been replaced by a new one — «5.9.9. Media 
Communications and Journalism», which significantly expands the possibilities 
of scientific research of problems occurring in the rapidly developing sector of the 
information and digital economy. 

The articles published in this issue of the journal are aimed at understanding 
these problems. In particular, in the publications of the section «Research is 
underway», the main trends of media consumption are identified, transforma- 
tions and language resources of media communication strategies in the process  
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of transition to a mobilization-offensive model are studied, and attempts are 
made to identify innovative approaches in retraining and advanced training of 
«digital personnel» in the industry. 

A group of articles in the section «In the world of screen arts» is devoted to 
the analysis of a wide range of problems of television art, its social purpose and 
the disclosure of professional secrets during the adaptation of classic detective 
stories, features of the creation of multi-part television films in the system of 
screen arts aimed at a youth audience. 

The fundamental problems of the formation of the «Russian nation», the 
interaction of cinema and the state at the historical turn of modernity are 
investigated in an innovative, communicative aspect. 

The section «Analysis of practice» presents topical articles devoted to the 
specifics of preparing materials in Data journalism, popularization of history 
in modern popular science publications. Domestic specialists together with 
foreign partners are thinking about the future of printing, in particular about 
the technological aspects of printing processes in the conditions of digitalization.

The editorial board of the journal hopes that the reader will find in the 
publications not only answers to professional questions, but, most importantly, 
from the materials of this issue he will be able to draw innovative ideas that 
will become creative factors of scientific understanding of the formation 
and development of information and digital technologies of the media and 
communication industry of the country.

Sincerely, Editor-in-chief of the journal   
«Bulletin of the Academy of Media Industry», 

Doctor of Sociological Sciences, Professor Evgeny Dugin
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ТРАНСФОРМАЦИИ  
КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ МЕДИА 
К МОБИЛИЗАЦИОННО-НАСТУПАТЕЛЬНОЙ 
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ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ДУГИН

Академия медиаиндустрии, Москва, Россия, e.dugin@yandex.ru

Аннотация. В статье анализируется инфор-
мационно-коммуникативная обстановка, 
вызванная подготовкой и ведением военной 
операции на Украине. Автор выдвигает  
и обосновывает предложение о трансфор-
мации коммуникативных стратегий медиа  
к мобилизационной и наступательной 
модели отечественных СМИ, о разработ-
ке и внед рении в практику их деятельности 
«Информационно-просветительскую медиа-
платформу в молодежной политике».

Ключевые слова: коммуникативные стра-
тегии медиа, информационно-просвети-
тельс кая медиаплатформа, блогеры, мен- 
тально-консциентальная война
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Abstract. The article analyzes the information 
and communication situation caused by the 
preparation and conduct of a military operation 
in Ukraine. The author puts forward and 
substantiates the proposal on the transformation of 
media communication strategies as a mobilization 
and offensive model of the domestic media, on 
the development and implementation in the 

practice of their activities of “The information and 
educational Media platform in the Youth Policy”.
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ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Едва ли не сразу после начала специальной военной операции  
на Украине разгорелась с новой силой информационная война.  
В конце февраля 2022 года одними из первых по всем правилам веде-
ния военных действий в беспрецедентную по масштабам и интен-
сивности кибератаку ринулись хакеры, избрав в качестве мишеней 
наиболее важные объек ты России: предприятия военно-промышлен-
ного и топливно- энергетического комплекса, организации государ-
ственной власти и управления, банки, образовательные учреждения, 
средства массовой информации, ИТ-сфера и др.

Согласно исследованиям «Лаборатории Касперского», за послед-
ние два месяца резко, начиная с 25 февраля, возросло количество  
и продолжительность DDoS-атак. И уже с начала марта 2022 года экс-
перты компании зафиксировали на 54 % больше атак, чем в феврале, 
что превысило прошлогодний показатель почти в восемь раз 1.

Размер расходов на информационную кампанию против России 
составляет до $1,15 млрд за все время c начала военной операции, а на 
ежедневные затраты на распространение антироссийской дезинфор-
мации, по мнению специалистов, ИТ-отрасли и СМИ приходится 
$21–24 млн (более 2 млрд руб. в сутки) 2. 

Глава комиссии Общественной палаты по развитию информа-
ционного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр 
Малькевич заявил, что около 30 тысяч блогеров принимают участие  
в информационной войне против России, притом что большинство  
из них являются россиянами 3. 

Анализ выявил, что просмотр блогерского контента за минувший 
месяц после начала военной операции на Украине занимает у 60 % 
опрошенных такое же место, как и прослушивание музыки, просмотр 
информации, поступающей от своего коммуникативного сообщества, 
друзей и знакомых. В социальных сетях продукцию блогеров смотрели 

1 От затыкания брешей к осмысленной политике: итоги года на рынке ИБ // 
Телеспутник : электронное периодическое издание. URL: https://telesputnik.ru/materials/
tech/article/ot-zatykaniya-breshey-k-osmyslennoy-politike-itogi-goda-na-rynke-ib/ (дата обра-
щения: 13.04.2022).

2 Лига безопасного интернета: затраты на информвойну против РФ превысили 
$1 млрд // Телеспутник : электронное переодическое издание. URL: https://telesputnik.ru/
materials/persony/news/liga-bezopasnogo-interneta-zatraty-na-informvoynu-protiv-rf-prevysili-
1-mlrd/ (дата обращения: 13.04.2022). Екатерина МиZулина — Telegram канал: https://t.
me/s/ekaterina_mizulina.

3 Никитская Д. Малькевич: 30 тысяч блогеров участвуют в информационной 
войне против России // МК.ru : электронное периодическое издание «Московский ком-
сомолец». 16.03.2022. URL: https://www.mk.ru/politics/2022/03/16/malkevich-30-tysyach-
blogerov-uchastvuyut-v-informacionnoy-voyne-protiv-rossii.html (дата обращения: 13.04.2022).
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чаще, чем фильмы, — 61 % против 45 %. Судя по данным исследова-
ния, основные мотивы просмотра блогерского контента заключают-
ся в том, чтобы отвлечься и провести время (50 %); отдохнуть (44 %); 
расслабиться и снять стресс (41 %) 4. Как видим, стремление к развле-
чению, расслабленности и проведению времени стало устойчивой 
мотивацией обращения к медиа, которые уже три десятилетия функ-
ционируют в рамках западной модели коммуникации (информация 
плюс развлечение, так называемая infotainment system (англ.) инфор-
мационно-развлекательная система), которая целенаправленно вне-
дряется в массовое сознание и влияет на стиль поведения российской 
молодежи. Мотивация пользователей социальных сетей, выявленная 
в исследовании в качестве стремления «знать мнение определенных 
людей (читай — своего коммуникативного сообщества)» (39 %), объ-
единяется с желанием расширить кругозор (55 %) 5 и также находится 
в рамках модели infotainment system, главная цель которой — прово-
дить время, по выражению молодежи, «прикольно», бездумно развле-
каться, ориентируясь на мнения и оценки своих знакомых. Понятно,  
о каком «расширении кругозора» идет речь. 

Наряду с этим аналитики компании «Tiburon Research» отмечают 
диспропорцию в потреблении контента социальных сетей: большин-
ство пользователей читают новости (89 % — в пабликах и группах,  
60 % — у блогеров и друзей). Самостоятельно производят контент, 
делятся собственной информацией, идеями, переживаниями лишь 
немногим более трети аудитории. Роберто Панчвидзе, управляющий 
директор блогерского агентства Invite, призвал своих авторов, несмо-
тря на драматические события, связанные с проведением специальной 
военной операции на Украине, продолжать создавать новый контент, 
полагая, что «блогеры — это источник позитива наравне с музыкой  
и кино, и мы обязаны сохранить эту развлекательную составляю-
щую»6. Иными словами, инфлюэнсеров ориентируют работать  
в рамках все той же коммуникативной модели infotainment — (инфор-
мация + развлечение). Это неудивительно, потому что не только 
информационные сюжеты выпусков новостей, но и фильмы, и блок-
бастеры о военных действиях предстают на больших и малых экранах 
как зрелищное шоу, развлечение. К такому отображению событий уже 

4 57 % пользователей соцсетей готовы перейти на новую площадку вслед за бло-
гером // ExLibris.ru : медиааналитическое агентство в России. URL: https://exlibris.ru/
news/57-polzovatelej-sotssetej-gotovy-perejti-na-novuyu-ploshhadku-vsled-za-blogerom (дата 
обращения: 19.04.2022).

5 Там же.
6 Там же. 
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приучена молодежная аудитория. По мере того как разворачивается 
специальная военная операция, массовая аудитория узнает о том, как 
на территории соседней страны три десятилетия ведется активная 
идеологическая, информационно- психологическая, военно-полити-
ческая обработка населения, как поставлялись военная техника, воо-
ружение и боеприпасы, функцио нировали лаборатории, где велись 
разработка и изготовление бактериологического оружия, работали 
военные инструкторы стран НАТО. 

Обо всем этом российская аудитория узнает отчасти из отрывоч-
ных сообщений государственных СМИ и информационных агентств, 
а по преимуществу пользуется информацией, распространяемой мес-
сенджерами. Говорить пока о единой концепции и идеологии, хорошо 
скоординированной пропаганде и контрпропаганде, к сожалению,  
не приходится. 

ИЗУЧЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Сколько бы ни пытались коллективный Запад и Восток «завое-
вать», «уничтожить», «отменить» Россию путем военных действий 
или информационной войны, всякий раз агрессоры терпели пора-
жение, наталкиваясь на небывалое сопротивление, несокрушимую 
народную силу, которые называют «национальным духом», «русским 
характером» или «русской матрицей». Стратегия цивилизационной 
идентичности России обусловлена ее геополитическим положением 
«между двух огней» — Востоком и Западом. «Те, кто пытался контро-
лировать нас с востока, интересовались нашими кошельками, а те, кто  
с запада — интересовались нашими душами»7. Наблюдение Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла четко обозначает, что коллек-
тивный Запад всегда вел информационную войну против России. 

Историки утверждают, что первая попытка «отменить» Россию 
была одной из целей Ливонской войны 1558–1583 годов. Начало 
информационной войны против России было заложено Сигизмун-
дом Герберштейном в книге «Записки о Московии», которая пере-
издавалась 22 раза. Сменялись властные режимы, снаряжались все 
новые орды для завоевания России, но на протяжении последних 
500 лет Россия воспринималась в Европе в рамках известной модели 
«свой-чужой»8.

7 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл так интерпретировал стратегичес-
кий выбор России во время правления Александра Невского // Правмир : периодическое 
интернет-издание о православии. URL: https://www.pravmir.ru/patriarh-kirill-prizval-
raskruchivat-obraz-aleksandra-nevskogo-v-sotssetyah/ (дата обращения: 01.05.2022).

8 Корня А., Винокуров А. Отмена культуры отмены // Коммерсантъ, 13.04.2022.
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 В современной истории коллективный Запад не извлекает уроков 
из наполеоновских и гитлеровских попыток покорить Россию и не 
прислушивается к советам Отто фон Бисмарка, который заявлял: 
«Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет.  
Но можно привить ложные ценности, и тогда они победят сами себя»9. 

Другой совет канцлера выглядит как никогда актуально: «Могуще-
ство России может быть подорвано только отделением от неё Украи-
ны… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину 
России. Для этого нужно лишь найти и взрастить предателей среди 
элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого 
народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, нена-
видеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное — дело времени»10.

РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ

Эти советы Бисмарка стали методологической базой для раз-
работчиков концепций новых антироссийских войн, в том числе 
информационных. Едва закончилась Вторая мировая война, как по 
прямому указанию Уинстона Черчилля была разработана стратегия 
и тактика ее продолжения под кодовым названием «Немыслимое/ 
Unthinkable», направленная на уничтожение Советского союза. 
Согласно плану новой войны, западные страны с участием пленных 
немцев должны были объединить силы для уничтожения страны- 
победителя, недавнего союзника по антигитлеровской коалиции. 
Этим же целям служили доктрины и стратегии, разработанные  
в советологических центрах США, в частности, в книгах З. Бжезин-
ского, которой утверждал, что «без Украины Россия перестает быть 
евразийской империей. Без Украины Россия все еще может бороть-
ся за имперс кий статус, но тогда она стала бы в основном азиатским 
имперским государством»11. В геополитических комбинациях, разы-
гранных на «шахматной доске», З. Бжезинский не ограничивается 
прямым следованиям советам Отто фон Бисмарка «оторвать и про-
тивопоставить Украину России», а выдвигает требование «предоста-
вить Украине оборонительное оружие для защиты крупных городов, 
например, противотанковое вооружение или минометы, потому что 

9 Цитаты Бисмарка Про Россию (80 цитат) // Цитатница.ру : сайт статусов, фраз, 
цитат. URL: https://citatnica.ru/citaty/tsitaty-bismarka-pro-rossiyu-80-tsitat (дата обращения: 
24.03.2022).

10 Там же.
11 Бжезинский З. Великая шахматная доска. М. : Международные отношения, 

1998. 256 с. ; Бжезинский З. Украинский шанс для России. М. : Алгоритм, 2015. 240 с.
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мы должны были повысить цену российского насилия. Захватить 
город, население которого настроено на оборону, требует чрезвычай-
но больших затрат»12.

Разработка стратегии уничтожения России многие десятилетия 
кропотливо и последовательно велась в рамках операции «Немысли-
мое», согласно которой создано НАТО с перспективой расширения 
зоны его влияния до границ нашей страны, а на финальном этапе —  
формирование нацистского государства на территории Украины  
с последующим появлением там ядерного оружия, подконтрольного 
США, и разработка биологического оружия с целью его распростра-
нения на Россию, что стало вполне реальной угрозой в наши дни. 
Ключевой составляющей стратегических антироссийских планов 
было и остается ведение информационно-психологической войны 
с целью внедрения в массовое сознание населения западных стран 
русофобии, трансформация массового сознания, ментальности  
и моделей поведения народов России и Украины. За многие десятиле-
тия реализация плана гибридной (информационной + вооруженной) 
борьбы превратилась в так называемую консциентальную войну, где 
предметом поражения и уничтожения являются определенные типы 
сознаний 13.

ЦЕЛИ ГИБРИДНОЙ, ИНФОРМАЦИОННО- 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕНТАЛЬНО- 

КОНСЦИЕНТАЛЬНОЙ ВОЙН 

В сущности, консциентальная война, которую также называют 
ментальной или цивилизационной, имеет целью — парализовать волю 
народа, изменить ценности и смыслы, индивидуальное мировоззре-
ние и массовое сознание, национальную идентичность, разрушить 
духовно-нравственные, культурно-исторические основы государства 
и общества. Все эти цели включены в стратегические планы коллек-
тивного Запада и составляют единый комплекс полномасштабной 
гибридной войны, направленной на уничтожение российской циви-
лизации. Совокупность этих целеполагающих признаков включает  
в себя идеология как «система идеалов и ценностей, механизмы 
контроля и средства реализации целей (политические доктрины  

12 Бжезинский З. Указ. соч.
13 yuriy_gromyko. Консциентальная война как она есть // LiveJournal : сервис для 

ведения блога. URL: https://yuriy-gromyko.livejournal.com/19933.html (дата обращения: 
23.03.2022).
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и оформляющие их указы и законы)»14. Исключение государствен-
ной идеологии из Основного закона России представляет собой нечто 
иное как одно из фундаментальных условий антироссийской мен-
тально-консциентальной войны. 

Целевая установка информационно-психологической, менталь-
ной, консциентальной войны на Украине, по З. Бжезинскому, раз-
ворачивается следующим образом: «молодое поколение украинцев, 
как русско-, так и украиноязычных, постепенно проникается всё 
более глубокими патриотическими чувствами, независимая Украи-
на становится частью их сознания и мировоззрения. Поэтому время 
может играть против добровольного объединения Киева с Москвой, 
но нетерпеливое подталкивание в эту сторону со стороны России, как 
и равнодушие Запада приведут к потенциальному появлению бочки 
с порохом у самой границы Евросоюза»15. Судя по телевизионным 
репортажам, беженцы с Украины, попав в Европу, показали свои 
истинно «патриотические чувства независимости» столь агрессивно, 
что Германия, Польша, Молдавия и прибалтийские страны вынужде-
ны были заявить, что не могут принять такое количество беженцев,  
и потребовали от «гостей» вести себя в соответствии с законами  
и культурой своих государств.

Информационно-психологическая и ментально-консциенталь-
ная войны, ведение которых активизировалось в своей завершающей 
фазе в связи с событиями на Украине, обстоятельно разрабатыва-
лись и готовились в течение нескольких десятилетий. Еще в феврале 
1996 года Министерство обороны США ввело в действие «Доктрину 
борьбы с системами контроля и управления», в которой излагалась 
инструкция по комплексному применению всего арсенала инфор-
мационно-психологической войны, «объединенного использования 
приемов и методов безопасности, военного обмана, психологических 
операций, радиоэлектронной борьбы и физического разрушения 
объектов системы управления, поддержанных разведкой, для недо-
пущения сбора информации, оказания влияния или уничтожения 
способностей противника по контролю и управлению над полем боя, 
при одновременной защите своих сил и сил союзников, а также пре-
пятствование противнику делать то же самое»16. 

14 Ильницкий А., Лосев А. Почему русские не сдаются // Российская Федерация 
сегодня. № 3, март 2022. С. 25.

15 Бжезинский З. Указ. соч.
16 Цит. по: Барабаш В. В., Бордюгов Г. А., Котеленец Е. А. Государственная пропа-

ганда и информационные войны : учебное пособие. М. : АИРО-XXI, 2015. С. 27.
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На ведение информационно-психологической и ментально-кон-
сциентальной войн западные страны тратят огромные деньги. Так, 
за все время c начала специальной военной операции на Украи-
не расходы на инфокампанию в «глобальной сети» против России 
может составлять по оценке специалистов из ИТ-отрасли и СМИ  
до $1,15 млрд. При этом, повторимся, ежедневные расходы на кам-
панию по распространению антироссийской дезинформации сос- 
тавляют $21–24 млн (более 2 млрд руб. в сутки) 17. Неотъемлемой 
составляющей планов информационно-психологической и менталь-
но-консциентальной войн является введение антироссийских санк-
ций. Только за период с января по 16 марта 2022 года США и ЕС ввели 
5 530 санкций против России. Таким образом Россия стала страной, 
против которой введено самое большое количество санкций в мире 18.

 Анализ антироссийских планов и доктрин показывает, что в них 
сформулирована тщательно продуманная методология и методи-
ка, стратегия и тактика ведения информационно-психологических  
и боевых действий, апробированных США в вооруженных опера-
циях последних лет в ряде стран, а теперь и на границе с Россией,  
на Украине. Не сомневаюсь, что с этими разработками советологи-
ческих центров, вошедших даже в учебные пособия, хорошо знако-
мы специалисты нашей страны. Но почему-то отечественная система 
медиакоммуникаций работает так, словно никаких доктрин и анти-
российских планов нет и не было. Не понятно и то, что огромный 
опыт, аккумулированный в академических трудах по ведению психо-
логической войны и контрпропаганде, остается до сих пор не востре-
бованным 19. К сожалению, в нашей стране до сих пор не разработана 
собственная концепция ведения информационно-психологической 
войны, не оборонительные, а наступательные коммуникативные стра-
тегии и планы деятельности медиакоммуникаций по противоборству 
с Западом. Можно согласиться с представителями Совета по внешней 
и оборонной политике в том, что «Россия должна наращивать мощь  

17 Лига безопасного интернета: затраты на информвойну против РФ превысили 
$1 млрд // Телеспутник : электронное периодическое издание. URL: https://telesputnik.ru/
materials/persony/news/liga-bezopasnogo-interneta-zatraty-na-informvoynu-protiv-rf-prevysili-
1-mlrd/ (дата обращения: 19.04.2022). Екатерина МиZулина — Telegram канал: https:// 
t.me/s/ekaterina_mizulina.

18 Кравцов В. В. Политическая пропаганда и СМИ // Вестник Академии медиаин-
дустрии. 2022. № 1. М. : Академия медиаиндустрии, 2022. С. 134.

19 Волкогонов Д. А. Психологическая война: Подрывные действия империализма 
в области общественного сознания. М. : Воениздат, 1983 ; Комаровский В. С. Ложь на экс-
порт. Анализ антисоветских акций внешнеполитической пропаганды империализма. М. :  
Мысль, 1983 ; Ярошенко В. Н. «Черный» эфир. Подрывная пропаганда в системе буржуаз-
ного внешнеполитического радиовещания. М. : Искусство, 1986 и др.
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и авторитет, расширять сферу влияния, перехода к активному мирно-
му и созидательному идеологическом наступлению, поскольку в обо-
роне войны не выигрываются, в том числе ментальные»20. Равно как 
для идеологического наступления нужна… собственная, незаёмная 
идеология.

«ИНДУСТРИЯ ОТВЛЕЧЕНИЯ» НАСЕЛЕНИЯ  
ОТ КРИЗИСНЫХ ПРОБЛЕМ

 Не странно ли, что в то время, когда властный режим Украины 
выжигал своих граждан залпами минометного и артиллеристского 
огня, загонял мирных жителей Донбасса в подвалы, искоренял рус-
ский язык и его носителей, насаждал русофобию в быту и в учебниках 
для школьников, на российских телевизионных экранах преобладали 
скроенные по западным лекалам развлекательные шоу, разливанное 
море криминальных сериалов, царили клоуны, пародисты и шутники 
всех мастей с их пошлыми псевдоостротами. Объем развлекательного 
вещания и показа насилия на отечественных телеэкранах существен-
но превышал время, отводимое информационным, познавательным 
передачам телевидения и радиовещания, и эту диспропорцию медиа-
менеджеры объясняют возможностью получения большего дохода  
от развлекательной продукции. 

Международные сравнительные исследования обнаруживают 
сходство телепрограмм нынешней России с моделями телевиде-
ния развивающихся, преимущественно африканских, стран, в ко- 
торых преобладает развлечение при почти малых долях познаватель-
ной информации. Как известно, развлекательный контент встраи-
вается в «индустрию отвлечения» населения от кризисных проблем  
в со циально- экономической и политической жизни. Тенденцию 
роста объемов развлекательных передач на российском телевидении 
менеджеры и эксперты склонны объяснять потребностями аудито-
рии. Коммуникативная стратегия инфотейнмента последовательно 
ведется на федеральных каналах не первое десятилетие. Согласно 
психологическому закону «навязанного спроса» публику приучили 
к бездумному времяпровождению и невзыскательной, примитивной 
«развлекаловке», которая, что греха таить, выполняет не только функ-
цию отвлечения от острых жизненных проблем, но и дегуманизации 
личности. «Безвкусные видеошутки и легковесные мэшапы могут 

20 Ильницкий А., Лосев А. Почему русские не сдаются // Российская Федерация 
сегодня. № 3, март 2022. С. 26.
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показаться тривиальными и безвредными, но в целом это распростра-
ненная практика фрагментарного, обезличенного общения принизи-
ла роль межличностного взаимодействия как такового… Выросло новое 
поколение со сниженными ожиданиями того, чем может быть личность 
и кем способен стать отдельный человек»21. 

Российскую молодежь, исподволь, ненавязчиво, десятилетиями 
приучали к бездумному времяпровождению, к западным ценностям, 
к культу насилия и наживы. Миссию медиакоммуникаций по фор-
мированию массового сознания и воспитанию населения разменяли  
на деньги, выгода от которых оказывается в конечном счете проигры-
шем. Воспитательная работа с молодежью была упущена, в результате 
«живущее в сети» поколение блогеров и влогеров в нынешних усло-
виях военного противостояния работает на противника. Таким обра-
зом коммуникативные стратегии отечественных медиа независимо  
от форм собственности вполне укладываются в западную коммерчес-
кую модель «аудитория как товар» в рамках проведения операции 
«Немыслимое/Unthinkable». 

Подброшенная западными теоретиками так называемая концеп-
ция информационной беспристрастности с претензией на принцип 
объективности была подхвачена отечественными средствами мас-
совой информации и активно осваивается уже несколько десятиле-
тий. Находясь под влиянием положений теории «информационной 
беспристрастности», журналисты отечественных медиа исподволь 
протаскивали западную идею разрушения исторического сознания 
и деидеологизации, которая со страниц газет, с телевизионных экра-
нов и из радиоэфира перекочевала в конституцию и стала частью 
основного закона страны, где отменена государственная идеология. 
Эта информационно-пропагандистская работа, названная «мягкая 
сила», распространилась на сферы культуры, образования, медиаком-
муникации, последовательно и целенаправленно велась как внутри 
страны, так и из-за рубежа, продолжалась три десятилетия, с начала 
слома советского государства и перестройки сознания общества путем 
гласности и демократии, понятой как вседозволенность. 

Результаты этой подрывной деятельности сказались и продол-
жают сказываться на социально-психологическом климате общества,  
на динамике идейно-политических предпочтений и массовом созна-
нии россиян. Представления об изменениях в социокультурной 

21 Ланир Д. Вы не гаджет. Манифест / Д. Ланир ; ред. В. Горностаева ; пер. с англ. 
М. Кононенко. М. : Астрель, CORPUS, 2011. С. 14. 
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жизни российского общества содержатся в материалах беспреце-
дентного по охвату времени крупномасштабного социологического 
проекта «Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках 
и суждениях россиян», проведенного Институтом социологии РАН 
(ИС РАН) 22. На основе социологических исследований идейно- 
политических предпочтений населения страны четвертьвековой 
период современной российской истории делится на три этапа. 

На первом этапе наблюдалось увлечение политическим и эконо-
мическим опытом западных стран. «Идеей фикс советских реформа-
торов, — констатировал А. Зиновьев, — стала „рыночная экономика“ 
(„рынок“). Они вцепились в нее как в панацею от всех бед, не имея 
при этом ни малейшего понятия о том, что это такое в реальности. Все 
их представления о „рынке“ были почерпнуты из западной идеоло-
гии и пропаганды, создававших идеализированный образ рыночной 
экономики…»23. А. Зиновьев призывал отличать подлинный рынок  
от его упрощенного образа, в котором схвачены лишь некоторые наи-
более привлекательные черты и умалчивается великое множество 
предпосылок, от информационных до ментальных, которые необ-
ходимы для его эффективного функционирования 24. Упрощенное 
представление о рынке не могло не влиять на практику экранного 
искусства и в постсоветский период. Однако после дефолта 1998 года 
произошла известная трансформация для основной части населения, 
которая предпочла идеям демократии и неуправляемого рынка цен-
ности порядка и сильного государства. 

Второй этап характеризовался формированием общественного 
консенсуса развития рыночной экономики и постепенной модерни-
зацией общества. В исследовательском проекте отмечается постепен-
ная трансформация в массовом сознании, вызванная «мюнхенской 
речью» В. Путина в 2007 году, ориентированной на ужесточение 
политики в отношении Запада, вплоть до начала третьего этапа, 
ознаменованного событиями «Крымской весны» 2014 года и раско-
лом общественных настроений на «консервативное большинство»  
и «либеральное меньшинство». 

22 В июле 2017 г. институт социологии вошел в состав созданного в это время 
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской ака-
демии наук (ФНИСЦ РАН); в обобщенном виде анализ результатов общенациональных 
социологических исследований опубликован в монографии: Двадцать пять лет социаль-
ных трансформаций в оценках и суждениях россиян: опыт социологического анализа 
/ М. К. Горшков и др. ; отв. ред. М. К. Горшков, В. В. Петухов. М. : Весь Мир, 2018. 384 с.

23 Зиновьев А. А. Гибель «Империи зла» // Социологические исследования. 1995. 
№ 2. С. 72.

24 Там же. С. 73.
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И хотя данные опросов общественного мнения пока не дают осно-
ваний заявлять о наступлении следующего этапа в трансформации 
массового сознания, можно предположить, что существенный разво-
рот доминирующих общественных ценностей и настроений наступил 
в связи с ведением специальной военной операции по демилитариза-
ции и денацификации Украины. 

Как известно, 24 февраля 2022 года президент России Влади-
мир Путин принял решение о проведении военной спецоперации 
на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью  
операции глава государства назвал «защиту людей, которые на про-
тяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со 
стороны киевского режима». Для этого, по его словам, ведется «деми-
литаризация и денацификация Украины», с целью предать суду всех 
военных преступников, ответственных за «кровавые преступления 
против мирных жителей»25.

Бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил, что за восемь 
лет, прошедших с государственного переворота на майдане, населе-
ние страны подверглись психологической антироссийской обработ-
ке. Киевские власти последовательно реализовывали план западных 
спецслужб по переселению бандеровцев, неонацистских групп Запад-
ной Украины в русскоязычные регионы стран, пытаясь таким образом 
ослабить пророссийские настроения на юго-востоке страны. Кроме 
того, он заявил, что НАТО планировало предпринять Третью мировую 
войну с применением ядерного оружия против России 26. 

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что россияне 
стали активнее поддерживать спецоперацию на Украине. Всероссий-
ский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 
с начала военной спецоперации на Украине число поддерживающих 
ее россиян выросло, причем довольно существенно. 25 февраля, на 
следующий день после ее начала, о поддержке говорили 65 % опро-
шенных ВЦИОМом россиян, 17 марта — уже 74 %. Скорее не поддер-
живали — соответственно 25 и 17 %. В начале затруднялись дать ответ 
10 %, а в марте — 9 %. Представление о целях военной спецоперации 
сформировалось и остается практически неизменным на протяжении 
последних недель, следует из данных ВЦИОМа. 46 % респондентов 

25 РИА Новости, 01.04.2022 (ria.ru).
26 Бывший премьер Украины раскрыл план западных спецслужб против рус с- 

коязычных // Рамблер : российский новостной агрегатор. URL: https://news.rambler.ru/ 
world/48372216/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
(дата обращения: 19.04.2022).
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верят, что основная цель спецоперации — «защитить Россию, разору-
жить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее терри-
тории»27.

НУЖНА НЕ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ,  
А НАСТУПАТЕЛЬНАЯ МЕДИАПЛАТФОРМА 

Благоприятное отношение аудитории к спецоперации создает 
хорошую основу для ведения пропаганды отечественных ценностей. 
Пока отечественные СМИ работают в рамках оборонной модели, 
ориентированной на противостояние и противоборство, на комму-
никативные стратегии распространения информации, вынужден-
ной отвечать на наступательные, инициативные шаги противника.  
От сиюминутной реакции на информационные атаки, от контр-
атакующего стиля хронического запаздывания пора переходить  
к наступательной стратегии, основанной на идеологии восстановле-
ния смыслов жизни, на распространении собственной позиции по 
отстаиванию государственных интересов. Но может ли «зацепить» 
аудиторию «за живое» отсутствие наполненного страстью, эмоцио-
нального слова и образа, может ли убедить аудиторию равнодушный 
отчет регистратора событий? Разумеется, нет. Нам нужно возрожде-
ние публицистики с ее неравнодушием, страстным убедительным 
словом и образом. 

Нужна не оборонительная, а наступательная позитивная, ориенти-
рованная на созидание культурно-просветительская медиаплатформа 
в целях пропаганды отечественных ценностей. Новые, наступатель-
ные, коммуникативные стратегии должны вытеснить коммерческую 
модель работы медиасистемы, переориентироваться на создание 
сакральных смыслов отстаивания интересов Отечества, на возрожде-
ние духовно-нравственного стержня отечественной публицистики. 
Наряду с реформированием финансово-экономических условий 
жизни общества, необходима разработка концептуальных положений, 
направленных на формирование идентичности молодежи, на раскры-
тие ее созидательного потенциала. Требуется также трансформация 
коммуникативных стратегий в направлении мобилизации здоровых 
сил общества, новых моделей взаимодействия общества и структур 
власти и управления, коренное улучшение деятельности институтов 

27 Гробман Е. Россияне стали активнее поддерживать спецоперацию на Украине 
// Ведомости : рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». 24 марта 
2022 г. URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/03/23/914927-rossiyane-aktivnee-
podderzhivat (дата обращения: 19.04.2022).
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социализации общества, СМИ, медиа и, в частности, реформирова-
ние телевизионной, да и всей медиасистемы страны.

Нередко приходится сталкиваться с недоуменным вопросом: как 
могло случиться, что при всей громадности государственного аппарата, 
многообразии всевозможных организаций как государственных, так и 
общественных, в том числе средств массовой информации, не сложи-
лась эффективная система работы с молодежью? И почему результа-
ты деятельности этих институтов социализации оказались слабыми 
в противоборстве с информационно-пропагандистской машиной 
коллективного Запада? Полагаю, что во многом это произошло из-за 
слепого подражания западной коммерческой модели работы медиака-
налов. Следование этой модели привело деятельность отечественных 
средств массовой информации к «журналистике услуг», фактической 
утрате воспитательной, информа ционно-просветительной функции 
отечественных медиа. Избыточный поток новостей в соединении  
со стремлением опередить конкурентов редакциям зачастую прихо-
дится создавать и транслировать непроверенную информацию, кото-
рая оказывается «фейковой», что приводит в конечном счете к утрате 
доверия и деформации мировоззрения массовой аудитории. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целях коренного изменения сложившейся ситуации в отече-
ственной медиасфере представляется необходимым незамедлительно 
создавать «НАЦИОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕ-
ТИТЕЛЬСКУЮ МЕДИАПЛАТФОРМУ В МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИ-
ТИКЕ». Основные положения медиаплатформы можно представить 
следующим образом.

• Одна из важнейших задач каждого поколения заключается 
в воспитании молодежи убежденными патриотами своего 
Отечества, в передаче цивилизационного и культурного 
кода, в предохранении подрастающего поколения от влия-
ния деструктивных процессов.

 Принципиальная роль в этом жизненно важном цикле 
отводится таким институтам социализации, как школа  
и средства массовой информации, которые, к сожалению, 
оказались не готовыми к вызовам, обусловленным инфор-
мационно-психологической, ментально-консциентальной 
войн, которые против нашего государства ведет коллек-
тивный Запад. Современная российская молодежь имеет 
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минимальный порог мировоззренческого, культурного 
иммунитета, устойчивость которого оказалась явно ограни-
ченной.

 Активизация противника по воздействию на «систему уяз-
вимостей», по провоцированию «перенапряжения» в раз- 
личных средах российской экономической и со циально- 
политической жизни показывают, что главное воздействие 
киберинформационных (смысловых) войн наносится по 
нашей молодежи путем культивирования агрессивно- 
критического отношения к власти, понижения уровня со - 
циального самочувствия в обществе, изменения культурно-
го кода подрастающего поколения, трансформации ценно-
стей, переформатирования исторического самосознания. 

• Противоядием против нарастающей идеологической 
токсичности может стать эффективная система ведения  
на общенациональном уровне информационно-просве-
тительской деятельности, направленной на массовую 
аудиторию, выработка мер по санации отечественной 
медиа среды и защите культурного и информационно-
го суверенитета Российской Федерации. Работа в этом 
направлении должна быть организована на уровне наци-
онального проек та «Национальная информационно-
просветительс кая медиа платформа», носить системный  
и массовый характер, иметь возможность выхода на широ-
кие слои российского общества. С сожалением приходится 
констатировать, что современные отечественные медиака-
налы, по которым распространяется информация на массо- 
вую аудиторию, буквально «зашлакованы» коммерческими  
и развлекательными форматами. При этом запросы обще-
ства и государства на просветительские, военно-патрио-
тические и духовно-нравственные проекты более чем 
очевидны.

• Роль новых медиа стремительно растет особенно в среде 
молодежи, чье медиапотребление происходит в онлайн- 
среде. По силе воздействия на массовое сознание новые 
медиа представляют собой огромной мощности платформу, 
которая позволяет обеспечивать политический взлет новых 
лидеров общественного мнения за максимально короткие 
сроки. «Порог входа» в политическую повестку социальных 
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сетей по сравнению с традиционными средствами массовой 
информации чрезвычайно низок, что способствует эффек-
тивному применению разнообразных инструментов мани-
пулирования в коммуникативных сообществах молодежи. 

 Отмеченные тенденции будут только усиливаться. В даль-
нейшем можно ожидать множества попыток «скоростной» 
мобилизации молодежи с помощью инструментов новых 
медиа, что создает угрозы политической и социальной ста-
бильности общества и государства. 

• Складывающаяся социально-политическая обстановка, 
информационно-психологическая, гибридная, полномас-
штабная война, ведущиеся против России западными стра-
нами, требуют разработки и применения принципиально 
новых коммуникативных стратегий, которые способство-
вали бы возрождению и устойчивому росту национального 
самоуважения и достоинства граждан России, постепенно-
му утверждению в качестве национальной идеи патриоти-
ческое служение Отечеству. 

 Существенным противоядием против нарастающей идео- 
логической токсичности может стать эффективная  
система и ежедневная практика ведения на обще-
национальном уровне информационно-просветительской 
деятельности, ориентированной на массовую аудиторию. 
В условиях развязанной против нашей страны агрессив-
ной полномасштабной информационно-психологической, 
ментально-консциентальной войны нового поколения, 
одна из целей которой — переформатировать историческое 
самосознание, разорвать связи с национальной традицией  
и изменить культурный код подрастающего поколения, 
необходима выработка мер по санации отечественной 
медиа среды и защите культурного и информационного 
суверенитета Российской Федерации. Работа в этом направ-
лении должна быть организована на уровне Национального 
проекта «ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
МЕДИАПЛАТФОРМА В МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ», 
носить системный, фундаментальный, постоянный и мас-
совый характер, иметь возможность выхода на широкие 
слои российского общества. 
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УДК 654.198

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ В 2020–2022 гг.

ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА ЕРМОЛАЕВА

Академия Медиаиндустрии, Москва, Россия, mediakomitet@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривают-
ся особенности медиапотребления в 2020  
и 2022 годах в условиях пандемии COVID-19  
и в связи событиями, связанными с про-
ведением специальной военной операцией  
на территории Украины в 2022 году. Прове-
ден анализ поведения аудитории телевидения  
и радио, жанровых предпочтений на примере 
телесмотрения и радиослушания.

Ключевые слова: медиапотребление, панде-
мия COVID-19, специальная военная операция 
на территории Украины, жанровые особен-
ности медиапотребления, охват аудито-
рии, время прослушивания и теле смотрения
Для цитирования: Ермолаева О. Я. Медиа-
потребление в 2020–2022 гг. // Вестник 
Академии медиаиндустрии. М. :  Академия 
медиаиндустрии, 2022. № 2 (30). С. 35–45 .

MEDIA CONSUMPTION IN 2020–2022

OLGA YА. ERMOLAEVA

Academy of Media Industry, Moscow, Russia, mediakomitet@mail.ru

Abstract. The article discusses the features of 
media consumption in 2020 and 2022 in the 
context of the COVID-19 pandemic and in 
connection with the events related to the conduct 
of a special military operation on the territory 
of Ukraine in 2022. An analysis of the behavior 
of the audience of television and radio, genre 

preferences was carried out on the example of 
television viewing and radio listening.
Keywords: media consumption, COVID-19 
pandemic, special military operation on the 
territory of Ukraine, genre features of media 
consumption, audience coverage, listening and 
TV viewing time

ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Традиционно медиапотребление аудитории формируется под влия-
нием многих факторов. Например, прослушивание радио зависит  
от наличия технических средств у слушателей (наличия радиоприем-
ников, возможности слушать радио в интернете, мобильном телефо-
не, гаджетах), от возможностей и привычек аудитории слушать радио  

© Ермолаева О. Я., 2022
© Академия медиаиндустрии, 2022
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в автомобиле, дома, на работе и других местах. Телесмотрение опре-
деляется возможностью смотреть телепрограммы разных телеканалов  
на своих телевизорах, репертуарной сетки вещания федераль-
ных общедоступных и региональных телеканалов, а также доступа  
к интернету, наличием технических средств для просмотра программ 
тематических каналов. На общий интерес к ТВ традиционно влияют 
различные факторы, в том числе и погода: в солнечные и теплые дни 
люди больше проводят время на свежем воздухе, и поэтому с началом 
весны в целом телесмотрение снижается.

События последнего времени во многом определили повестку не 
только информационного поля, когда в течение двух лет доминантной 
была информация о продолжающейся пандемии COVID-19 и эффек-
тивности принимаемых структурами власти мер по защите населе-
ния от коронавируса, но изменились условия жизни людей во время 
локдауна (ограничения передвижения, самоизоляция, переход на 
удаленный режим работы и учебы в формате онлайн). Это существен-
но повлияло на режим жизни людей и привычки медиапотребления.  
За время пандемии ограничения в различных сферах жизнедеятель-
ности человека, вызванные борьбой с ней, оказали существенное вли-
яние на устоявшиеся способы использования радио и телевизора. Как 
показывает анализ данных Mediascope по измерению радио и телеау-
дитории, изменились многие показатели поведения слушателей зри-
телей, в том числе и в области жанровых предпочтений. Получение 
таких данных стало возможным благодаря тому, что Mediascope про-
должал и не прерывал измерение аудитории в 2020 и 2021 гг. Сле дует 
особо отметить, что, по данным EBU (Европейского вещательного 
союза), только две страны — члены EBU не прекратили измерение 
аудитории: Россия и Исландия 1.

2022 год, в свою очередь, ознаменовался событиями, связанны-
ми с проведением специальной военной операцией на территории 
Украины, что привело к наполнению медийного пространства остро-
актуальной информацией и созданию соответствующего медийного 
продукта на телевидении и на радио, в газетах и журналах, социаль-
ных сетях. Эта ситуация повлияла на медиапотребление аудитории.

ТЕЛЕСМОТРЕНИЕ

При сравнении данных по телесмотрению в 2020 и 2022 годах ока-
залось, что медиапотребление было неоднородным в 2020 и 2021 гг. 

1 Country Report Data. (2020). EBU GEAR, p. 7.3. Geneva.
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Если в первой половине 2020-го, то есть в период локдауна, был 
заметен очевидный всплеск потребления линейного ТВ и новостей,  
то уже в 2021-м медиапотребление в целом вернулось к норме, 
то есть к сезонным циклам и оттоку зрителей от линейного ТВ.  
По данным Mediascope, 97 % россиян смотрят телевизор хотя бы раз  
в месяц, а ежедневно в среднем — 64 %. В более старшем возрасте 
больше: 45–54-летних — 73 %; 55–64-летних — 81 %, а в возрастной 
группе от 65 и старше — 84 %.

Рис. 1. Данные Mediascope TV Index, Россия 100+, население 4+,  
1.09.2020–31.08.2021, с учетом просмотра на даче, %

Среднее время просмотра телеканалов в текущем телесезоне 
составляло 3 часа 43 минуты в день. Среднее время просмотра нели-
нейного (через интернет) просмотра телеконтента — 28 минут в день.

В этом пандемийном году россияне в среднем смотрели телевизор 
на 20 мин больше, чем в 2019 году. Среднесуточное время телесмотре-
ния среди населения достигло 240 минут (то есть 4 часа), почти верну-
лось на уровень 2017 года (242 минут).

В весенние месяцы карантина и самоизоляции (апрель – май 2020) 
телесмотрение выросло в среднем на рекордно высокие 25 %,  
а в отдельных группах и больше. Наиболее заметный прирост теле-
смотрения наблюдался среди тех категорий зрителей, которые  
в обычной жизни относительно мало времени проводят дома и смот-
рят телевизор, — это дети и подростки, молодежь и зрители активного 
трудоспособного возраста.
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В ситуации неопределенности, социальной напряженности и тре-
вожности, вызванной начавшейся пандемией, вырос интерес к инфор-
мационному вещанию, социально-политическим и документальным 
программам. В марте – мае 2020 года продолжительность просмотра: 
новостей выросла на 28 %, аналитических и социально-политичес-
ких программ и ток-шоу — на 10 %. И, конечно, в условиях локдауна 
выросло потребление детских и образовательных теле передач.

Существенно выросла в 2020 году доля аудитории телеканала 
«Карусель» (4,2 % vs 3,0 %). Это единственный детский канал, доступ-
ный всем жителям страны, чем во многом объясняются его высо-
кие аудиторные показатели и их рост в 2020 году. В первую очередь 
этому росту поспособствовала самоизоляция, когда вся семья нахо-
дилась дома, взрослые работали на «удаленке», а телевизор был няней  
для детей.

На размер аудитории оказывают влияние внешние факторы,  
в том числе наличие или отсутствие популярного контента. Напри-
мер, во время пандемии были отменены спортивные соревнования, 
и, как следствие, прекратились трансляции. Это отразилось на про-
филе медиапотребления потому, что такой контент физически исчез  
с рынка медиаконтента.

Рис. 2. Данные Mediascope TV Index, Россия 100+, население 4+, 
1.09.2020–31.08.2021, с учетом просмотра на даче, %
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Исследования Mediascope показали, что 80 % просмотра на боль-
шом экране за последний год приходилось на пять жанров. В тройку 
лидеров вошли сериалы (29 %), шоу (20 %), кино (13 %). За восемь 
месяцев 2021 года в мобайле по количеству просмотров лидировал 
спорт, документальный и познавательный контент, реалити-шоу, 
юмор и телесериалы   

2.
Структура эфира крупных российских каналов в 2020 году осталась 

практически той же самой, что и в 2019, — резких изменений в пред-
ставленности различных жанров не наблюдалось 3.

2022 год, в свою очередь, ознаменовался событиями, связанны-
ми с проведением специальной военной операцией на территории 
Украины, что привело к наполнению медийного пространства остро-
актуальной информацией и созданию соответствующего медийного 
продукта на телевидении и на радио, в газетах и журналах, социаль-
ных сетях. Эта ситуация повлияла на медиапотребление аудитории.

На федеральных каналах после начала военных действий на Укра-
ине уменьшилось число развлекательных передач в эфире. Доля 
новостных и социально-политических передач в сетке телевещания 
увеличилась в основном за счет социально-политических передач. 
Их количество за период со 2-й по 21-ю неделю 2022 года выросло на 
35 % по сравнению с тем же периодом 2021 года, а число новостных 
передач снизилось на 9 %. По данным проекта TV Index Mediascope, 
телеканал «Россия 1» в марте 2022 года среди зрителей старше 18 лет 
усилил присутствие на первом месте рейтинга по сравнению с мартом 
2021 года: доля аудитории канала выросла на 3,7 процентного пункта 
(п. п.), до 15,4 %. «Первый канал» за год сохранил присутствие на 
втором месте, но его доля снизилась до 10,5 % (–0,7 п. п.). Позиция 
«России 24» в рейтинге выросла за год с 17-й до 7-й, а доля аудитории 
выросла на 3,3 п. п., до 4,9 %.

Передачи Владимира Соловьева за первые три месяца военных 
действий на Украине заняли на «России 1» 218 часов в эфире, его 
передачи — от 2,5 до 5 часов за день — выходили 72 дня из 90, посчи-
тала в мае телеобозреватель и ведущая Арина Бородина 4.

2 Угланова Л. Медиапотребление: большая миграция на онлайн-платфор-
мы // Телеспутник : сайт журнала. URL: https://telesputnik.ru/materials/trends/article/
mediapotreblenie-bolshaya-migratsiya-na-onlayn-platformy/. Дата публикации: 28 марта 2022.

3 Отраслевой доклад «Телевидение в России в 2020 году. Состояние, тенденции  
и перспективы развития» / Министерство цифрового развития. Москва : Академия 
медиаиндустрии, 2021. С. 46–51.

4 Литвиненко Ю. Продавленная кнопка. Количество и популярность новост-
ных и политических программ на ТВ растет // Коммерсантъ № 100. URL: https:// 
www.kommersant.ru/doc/5393565. Дата публикации: 8 июня 2022.
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Сравнение особенностей радиослушания в 2020 и 2022 годах на 
основе данных Mediascope дает возможность получить следующую 
картину особенностей. Так, в 2020 году, по данным Mediascope, слу-
шали радио хотя бы раз в месяц 87 % населения в возрасте от 12 лет  
и старше (города 100 тыс. +). Ежедневно слушали радио 55 % населе-
ния, чаще других — люди среднего возраста (34–54 лет) 5.

При этом радио в автомобиле слушали хотя бы раз в месяц 75 % 
(меньше на 3 %, чем в 2019 году). Это объясняется ограничениями  
в передвижении граждан в период локдауна.

• Радиоприемник — 33 % (на 3 % меньше). 
• Телефон/Смартфон — 30 % (на 1 % больше за год). 
• Компьютер/Ноутбук — 22 % (+1 % за год). 
• Телевизор — 12 % (меньше на 1 % за предыдущий 2019 год).

Наблюдались изменения в размере аудитории радио в разных 
средах. Аудитория радио в FM и онлайн была представлена в 2020 году 
следующим образом: 66 % населения в возрасте от 12 лет и старше слу-
шали радио только в FM; 27 % слушают FM & ONLINE; 7 % слушают  
радио только онлайн. Следует отметить, что доля онлайн слушателей 
радио увеличилась по сравнению с 2016 годом на 4 %.

В период локдауна и в течении 2020 года увеличилось время слу-
шания радио. Среднесуточное время слушания в 2020 году составило 
4 часа 40 минут, больше на 18 минут, чем в 2019 году.

Рис. 3. Радиослушание. Данные Mediascope , Radio 
Index, Россия 100+, январь – декабрь 2020  6

5 Ачкасова К. Mediascope на Adindex City Conference 2021 : презентация (4 июня 
2021). URL: https://mediascope.net/news/1320689/ (дата обращения: 06.06.2022).

6 Отраслевой доклад «Радиовещание в период ограничительных мер в России. 
Новые вызовы: итоги 2020, тренды 2021 и прогнозы 2022» / Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. М. : Академия медиа-
индустрии, 2021. С. 133.
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Наблюдалась разная картина по длительности прослушивания  
в Федеральных округах: в УФО и СФО — 4 часа 55 минут; ПФО —  
4 часа 41 минута; СЗФО и ЮФО — 4 часа 34 минуты, ЦФО — 4 часа  
32 минуты; ДФО — 4 часа 31 минута.

В автомобиле слушали радио 2 часа 1 минуту, дома — 3 часа  
39 минут, а на работе — 4 часа 48 минут.

По сравнению с 2016 годом на протяжении последних лет средне-
суточный размер радиоаудитории снижается, а время прослушива-
ния радио растет.

В 2020 году наблюдался:
• стабильный интерес к новостному контенту и снижение 

среднесуточной аудитории музыкальных радиостанций;
• среди слушателей радио увеличивалась доля эксклюзивных 

онлайн-слушателей.
За последние два года значительно выросла популярность 

онлайн-аудио — музыку в интернете слушали 86 % россиян в возрасте 
12–64 лет.

На треть (+36 %) с 2020 года выросла аудитория подкастов, она 
составляет 26 % населения.

Основные тенденции, которые оказывают влияние на аудиторию 
традиционного радио, — развитие стриминговых сервисов и подка-
стов, рост интереса к платному аудиоконтенту, рост использования 
умных колонок.

В 2022 году, по данным исследовательской компании Mediascope, 
87 % жителей Москвы старше 12 лет продолжают слушать радио 
столько же времени, как и раньше. Это следует из данных опроса 
Mediascope, который проводился с 14 марта по 3 апреля 2022 года 
(метод опроса: онлайн-анкетирование, Москва, ЦА 12+, % от слуша-
телей). Респондентов спрашивали о том, как они слушают радио.

На вопрос, с какой целью включали радио, 80 % опрошенных 
ответили, что включали радио, чтобы поднять себе настроение. Для 
61 % радио остается комфортным фоном для жизни. Данные опроса 
показали, что музыка стала более значима для большинства россиян 
старше 18 лет. По мнению психологов, это связано с механизмами 
адаптации людей в условиях роста неопределенности. «В кризисной 
ситуации человеческая психика испытывает перегрузку из-за того, 
что планируемые ожидания не оправдываются. И именно музыка  
в такие моменты становится мощным психотерапевтическим сред-
ством», — подчеркнула Кристина Иваненко. По мнению доцента 
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РАНХиГС, кандидата психологических наук Кристины Иваненко, 
данные проведенных исследований подтверждают: «на эмоциональ-
ное состояние воздействует не только живая музыка, но и запись, не 
только классика, но и современный формат. Важно помнить o том, что 
музыка может не только поднять эмоциональный фон, но и уронить 
его — исландский фолк-рок точно не поможет справиться с унынием 
в тяжелые времена. К составлению, своего плейлиста, как и к выбору 
музыкальных радиостанций, стоит подходить внимательно»7. Музыка 
помогает полноценно адаптироваться к новым условиям жизни.  
И то и другое помогает сделать музыка. Причем она становится 
«островком стабильности» не только в минуты отдыха, но и во время 
практической деятельности. Необходимо также отметить, что на рос-
сийском рынке музыкальные радиостанции составляют большинство 
по сравнению с радиостанциями с другим контентом. С другой сторо-
ны, жанровая структура потребления радиослушателями отличается 
от жанровой структуры предлагаемого радиостанциями контента. 

Так, в соответствии с данными компании Mediascope 60 % эфирно-
го вещания радиостанций в Москве в 2018 году составляла «музыка». 
Второе место по объему вещания занимали «музыкально-развлека-
тельные программы» — 12 %, а 6 % в структуре вещания составляли 
«социальные и социально-политические передачи». Доля «познава-
тельных и информационно-развлекательных программ» составляла 
5 %, категория «другое» — 17 %. Структура потребления радиослу-
шателями предлагаемого жанрового контента отличается в целом.  
В 2018 году 47 % радиоаудитории слушала музыку; 19 % — «музы-
кально-развлекательные программы»; «социальные и социально- 
политические передачи» — 11 %; «познавательные и информационные 
программы» — 6 %. 17 % аудитории отдавали свои предпочтения про-
слушиванию программ других жанров 8.

Для получения объективной информации о жанровых предпо-
чтениях радиослушателей требуются данные измерения аудито-
рии и данные структуры предлагаемого радиостанциями эфирного  
контента.

7 Радио стали слушать больше: психологи объяснили, почему возросла попу-
лярность музыкальных радиостанций / Радио «Maximum» : сайт радиостанции. URL: 
https://maximum.ru/news/radio-stali-slushat-bolshe-psikhologi-obiasnili-pochemu-vozrosla-
populiarnost-muzykalnykh-radiostantsii. Дата публикации: 14.04.2022.

8 Отраслевой доклад «Радиовещание в России в 2018 году» / Федеральное агент-
ство по печати и массовым коммуникациям. М. : 2019. С. 123.
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ВЫВОДЫ

Приведенные данные анализа медиапотребления в 2020–2022 гг. 
свидетельствуют о том, что медиапотребление аудитории форми-
руется под влиянием не только многих традиционных факторов, но 
и под воздействием неординарных событий, происходящих в стране 
и мире. Происходит наполнение медийного пространства остро-
актуальной информацией, и созданию соответствующего медийного 
продукта на телевидении и на радио, в газетах и журналах, социальных 
сетях приводит к изменению жанрового наполнения сетки вещания 
разных медиа. Впервые за последнее время федеральные телеканалы 
резко ограничили объем развлекательных программ в своем эфире  
и увеличили объем социально-политических передач. Изменение 
сетки вещания и жанрового наполнения эфира существенно влияют 
на медиапотребление аудитории.
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ЯЗЫКОВЫЕ РЕСУРСЫ  
КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ МЕДИА

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ СОКОЛОВ

Академия медиаиндустрии, Москва, Россия, sokolov.trud@gmail.com

Аннотация. Под воздействием цифровиза-
ции происходит изменение коммуникатив-
ных стратегий медиа, понимаемых в узком 
плане как трансформация жанрово-сти-
листических форм и методов создания  
и подачи материалов СМИ. В статье пред-
лагается определение коммуникативной 
стратегии СМИ в рамках лингвистического 
трека исследований коммуникации. Рассма-
триваются наиболее существенные харак-
теристики коммуникативных стратегий  
в контексте языковых ресурсов коммуника-
ции. Обосновывается формирование нового 
преобладающего формата коммуникатив-

ного взаимодействия с аудиторией цифровых 
медиа, характеризующегося определенным 
набором классифицируемых показателей, 
таких как жанр, удобочитаемость, продол-
жительность коммуникации.
Ключевые слова: коммуникативные стра-
тегии, СМИ, медиа, удобочитаемость, 
жанр, продолжительность коммуникации
Для цитирования: Соколов А. В. Языко-
вые ресурсы коммуникативных стратегий  
медиа // Вестник Академии медиаинду-
стрии. М. :  Академия медиаиндустрии, 2022. 
№ 2 (30). С. 46–59.

LANGUAGE RESOURCES  
OF COMMUNICATIVE MEDIA STRATEGIES

ALEKSANDER V. SOKOLOV

Academy of Media Industry, Moscow, Russia, sokolov.trud@gmail.com

Abstract. Media communication strategies are 
changing under the influence of digitalization. 
In a narrow sense, the communicative strategy 
modification is a transformation of genre and 
stylistic forms and methods of creating and 
presenting media materials. The article proposes 
a definition of the communicative strategy of 
the media within the framework of the linguistic 
track of communication research. The language 
resources of communication are the most 
significant characteristics of communicative 

strategies. The formation of a new prevailing 
format of communicative interaction with the 
digital media audience, characterized by the 
number of classified indicators such as genre, 
readability, and duration of communication,  
is substantiated.
Keywords: communication strategies, mass 
media, media, readability, genre, duration of the 
communication
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ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Анализ подходов к определению понятий «коммуникация», «ком-
муникативная стратегия» показывает сложность и междисциплинар-
ный характер исследований в области коммуникативистики. В рамках 
существующего научного дискурса доминирует технологический 
концепт коммуникации, что может привести к методологическим 
упущениям 1. Системный подход к природе и функциям медиаком-
муникаций предполагает их рассмотрение как совокупности содер-
жательных характеристик, в том числе языка, письменности, печати, 
электронных коммуникаций и т. п. Методологическим основанием 
исследования коммуникации можно рассматривать понятие ком-
муникативных медиа и формы 2. Что дает основание для понимания 
трансформации коммуникации в рамках концепции сетевого (инфор-
мационного-цифрового) общества.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К АНАЛИЗУ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ

В свою очередь, средства распространения коммуникации, в част-
ности язык, в рамках лингвистического подхода к теории коммуни-
кации является, по мнению ряда исследователей, главной формой 
«бытования» коммуникации 3. Анализ исследований в рамках линг-
вистического дискурса позволяет обосновать определение комму-
никативных стратегий через понятия жанрово-стилистических форм  
и методов создания и подачи материалов СМИ. Таким образом 
комп лексно «коммуникативные стратегии СМИ можно опреде-
лить, как совокупность политических, законодательных, идеоло-
гических, управленческих, изобразительно-выразительных средств 
и технологий, проблемно-содержательных, жанрово-тематических 
структур, форм и методов подачи материалов медиа, направленных  
на удовлетворение информационных, познавательных, культурных 
и развлекательных потребностей аудитории, интересов структур 
власти и управления»4. Определение, предложенное Е. Я. Дугиным  

1 Соколов А. В. Значение языка как «кода» в коммуникационных стратегиях:  
от практики к теории // Журналист. Социальные коммуникации. 2021. № 3. М. : Извес-
тия, 2021. С. 69–79.

2 Антоновский А. Ю. Коммуникация как эпистемологическая проблема:  
от теории коммуникативных медиа к социальной философии науки : дис. доктора филос. 
наук: 09.00.01. М., 2016. 206 с.

3 Павленко А. Н. Является ли «коммуникативная программа» обоснования 
знания универсальной? // Вопросы Философии. 2009. № 11. С. 104.

4 Дугин Е. Я. Медиаиндустрия в условиях цифровых трансформаций : научное 
издание. М. : Канон + РООИ «Реабилитация», 2021. C. 64.



48 BULLETIN OF THE ACADEMY OF MEDIA INDUSTRY • 2(30) • 2022

ВЕДЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	А. В. СОКОЛОВ

и приведенное выше, не только объединяет все элементы, формирую-
щие коммуникативные стратегии, но и до какой-то степени прими ряет 
обозначенные Д. П. Гавра 5 треки исследования коммуникационных  
и коммуникативных стратегий в рамках общего определения. В рамках 
предложенного Е. Я. Дугиным подхода можно говорить о внутренней 
иерархии отдельных элементов, что допускает, по мнению автора, 
определить в узком лингвистическом 6 (в контексте языковых ресурсов) 
смысле коммуникативную стратегию как опосредованную технологиче-
скими, управленческими и изобразительно-выразительными средства-
ми совокупность жанрово-стилистических форм и методов создания  
и подачи материалов СМИ.

Исходя из предложенного определения, можно выделить следу-
ющие классифицируемые характеристики коммуникативной стра-
тегии: жанр, удобочитаемость, продолжительность коммуникации  
(в параметрах времени чтения). Данные характеристики, разумеется, 
не являются исчерпывающими, однако в рамках настоящей статьи 
прочие факторы, оказывающие влияние на коммуникативную стра-
тегию, не рассматриваются.

ЖАНР КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ

Теоретические исследования понятия жанра, а также его харак-
теристик позволяют рассматривать жанр как центральный элемент 
коммуникативной стратегии. Поскольку если принять основной 
целью коммуникативной стратегии реализацию одной из трех (или 
некоторого сочетания) форм воздействия на аудиторию (например, 
в типологии С. А. Дацюка: конвенциональной, конфликтной, мани-
пулятивной) 7, то основным инструментом достижения целей ком-
муникации является языковые средства, которые можно описать  
в рамках жанра. Обоснованием такого подхода может служить интер-
претация жанров как моделей «лингвистического творчества, кото-
рые позволяют представлять информацию, интерпретацию и мнение 

5 Гавра Д. П. Понятие и характеристики коммуникационной стратегии : альма-
нах // Российская школа связей с общественностью. Москва. 2019. Вып. 15. C. 64.

6 Политические, законодательные, идеологические аспекты коммуникативных 
стратегий медиа ввиду филологического характера настоящей работы намерено выведе-
ны из научного дискурса, хотя сами факторы, очевидно, оказывают влияние на форми-
рование коммуникативных стратегий в широком плане.

7 Дацюк С. А. Коммуникационные стратегии // Центр гуманитарных техноло-
гий. 9 авг. 2006. URL: httр://gtmarket.ru/laboratory/exрertize/2006/2751 (дата обращения: 
19.05.2021).
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адекватным и понятным образом, в любом из возможных вариантов»8. 
Помимо этого, жанры выполняют две важные функции: во-первых, 
они, будучи моделями лингвистического творчества для журналис-
тов, формализуются в редакционных правилах подачи информации; 
во-вторых, они выступают моделями интерпретации или горизонтом 
ожидания для аудитории. 

Специфика каждого жанра принуждает читателя занять опреде-
ленную интеллектуальную позицию в отношении текста. Подобные 
смысловые функции жанра формируются набором экстралингвис-
тических и стилеобразующих признаков, в том числе формальных  9. 
Прикрепленность языковых единиц к определенной стилевой систе-
ме (определяет стилистическую окраску), формальная конструкция 
некоторых жанров (принцип перевернутой пирамиды, глагольный 
заголовок, лид, для новостной заметки) — все это указывает на особое 
место жанра в системе языковых средств, определяющих и форми-
рующих коммуникативную стратегию.

Анализ показывает, что трансформация парадигм медиа под воз-
действием цифровизации, которые описаны в работе Х.-Л. Ориуэ-
ла 10, могут рассматриваться в качестве методологического основания 
исследований современных медиа 11. Смена парадигм приводит к су- 
щественным изменениям в языке медиа, через мультимедиа, гипер-
текст и ряд других возможностей цифровой среды, которые можно 
объединить условно в комплекс изобразительно-выразительных 
средств журналистики, и они являются существенным средством 
трансформации стратегий медиа.

8 Salaverría R., Cores R. G eneros periodísticos en los cibermedios hispanos / 
R. Salaverría, R. Cores // Cibermedios. El impacto de internet en los medios de comunicación en 
España. Sevilla : Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2005. Р. 145.

9 Указанными специфическими признаками для заметки как жанра являются: 
наличие факта; новизна информации; социальная значимость сообщаемого; оператив-
ность. К особенностям этого жанра относятся: использование нейтральной лексики; 
наличие стандартных высокоинформативных элементов; имена собственные; специаль-
ные слова, термины; использование синтаксически сложных предложений. С лексичес-
кой точки зрения для заметки свойственна нейтральная лексика, терминологическая 
лексика, выдержанность и лаконизм.

10 Orihuela J. L. eCommunication: the 10 paradigms of media in the digital age // Towards 
New Media Paradigms. Content, Producers, Organisations and Audiences. IICOST A20 International 
Conference Proceedings. Pamplona: Ediciones Eunate, 2004. P. 129–135.

11 Соколов А. В. К методологическому обоснованию коммуникативных стратегий 
медиа (десять парадигм медиа в цифровую эпоху. Прогнозы сбываются?) // Мир лингви-
стики и коммуникации : электронный научный журнал. № 4. С. 62–77.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА АУДИТОРИИ  
ОТ ПЕЧАТНЫХ МЕДИА В ИНТЕРНЕТ

На современном этапе цифровизации платформенные решения 12 
становятся основными драйверами современной информа ционно- 
цифровой экономики 13. Под воздействием цифровизации происхо-
дит трансформация характера потребления контента пользователями 
в части каналов и способов потребления, характеристик самого кон-
тента, объема, формы, продолжительности потребления и т. п. Ста-
тистические данные по медиапотреблению в РФ позволяют сделать 
однозначный вывод о снижении потребления контента традици-
онных каналах (традиционных медиа: ТВ, радио, печатные СМИ)  
и роста продолжительности использования онлайн-ресурсов, в пер- 
вую очередь с мобильных устройств. При этом рост потребления 
контента в сети характерен для всех возрастных групп населения 14. 
Косвенным подтверждением перехода основной части аудитории, 
например, от печатных медиа (хотя снижается доля всех рекламных 
каналов) в интернет является проведенное автором исследование 
этапов цифровизации российских СМИ 15, в основу которого была 
положена доля коммуникационного канала (рекламной коммуника-
ции) в структуре рекламного рынка России. 

Статистические данные по структуре рынка взяты из исследо-
вания АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России)  
за 2000–2020 гг. 16. Начиная с 2001 г., доля печатной рекламы в общей 
структуре рынка снизилась к 2020 г. до 1,7 %, доля интернета за тоже 
период превысила 50 %, если быть точными — 53,4 % 17. Приведен-
ные цифры подтверждают переход рекламных бюджетов вслед за 
аудиторией в цифровую среду, аналогичные по тренду процессы  

12 Гелисханов И. З., Юдина Т. Н., Бабкин А. В. Цифровые платформы в экономи-
ке: сущность, модели, тенденции развития // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
Экономические науки. 2018. Т. 11. № 6. С. 22–36. ; Бауэр В. П., Ерёмин В. В., Смирнов В. В. 
Цифровые платформы как инструмент трансформации мировой и российской экономи-
ки в 2021–2023 годах // Экономика. Налоги. Право. 2021. № 14 (1). С. 41–51.

13 Осипов Ю. М., Юдина Т. Н., Гелисханов И. З. Информационно-цифровая эконо-
мика: концепт, основные параметры и механизмы реализации // Вестник Московского 
университета. Серия 6. Экономика. 2019. № 3. С. 56.

14 Медиапотребление в России сегодня // ВЦИОМ : сайт Всероссийского 
центра изучения общественного мнения. 2021. URL: https://ok.wciom.ru/fileadmin/user_
upload/2021_media.pdf (дата обращения: 27.02.2022).

15 Соколов А. В. Цифровые трансформации медиа: адаптация и этапы развития 
// Вестник Академии Медиаиндустрии. 2022. № 1. М. : Академия медиаиндустрии, 2022. 
С. 135–144.

16 Структура российского рекламного рынка в 2001–2020 гг. // AKAR : сайт Ассо-
циации коммуникационных агентств России. 07.04.2021. URL: https://www.akarussia.ru/
vol_3 (дата обращения: 1.07.2021).

17 Там же.



51

ЯЗЫКОВЫЕ РЕСУРСЫ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ МЕДИА

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ МЕДИАИНДУСТРИИ • 2(30) • 2022BULLETIN OF THE ACADEMY OF MEDIA INDUSTRY • 2(30) • 2022

наблюдаются и в других сегментах. Предпосылки, обуславливаю-
щие отток аудитории в сеть, как технологические, так и культуроло-
гические.

Комплекс социально-экономических и культурно-потребитель-
ских трансформаций, произошедших под воздействием цифрови-
зации, опосредовал технологические и управленческие изменения  
в деятельности традиционных СМИ. Трансформация под действием 
цифровизации технологических аспектов деятельности СМИ, кото-
рые прошли путь от автоматизации части редакционных процессов  
к интеграции систем производства и дистрибуции различного кон-
тента с внешними цифровыми платформами 18. Технологические 
инновации привели к трансформации редакционных практик, т. е. 
к управленческим изменениям. Изменение редакционных практик 
привело к переосмыслению роли и места журналиста в производстве 
и распространении контента.

Возможности мультимедийных инструментов производства кон- 
тента в сети Интернет и цифровых платформах, не всегда в тех масшта-
бах, как ожидалось, приводят к формированию новых потребитель-
ских практик, стимулируют развитие «мультимедийной реальности», 
а также создают предпосылки для виртуализации пространства  
в форме метавселенной с использованием искусственного интеллекта 
и технологий дополненной реальности.

Таким образом, цифровизация технологических, управленческих 
и изобразительно-выразительных средств оказывает воздействие 
на изменения жанрово-стилистических форм, методов создания  
и подачи материалов СМИ. Последнее выражается в изменении сле-
дующих классифицируемых и измеряемых показателях, таких как 
жанровые характеристики материалов, продолжительность комму-
никации в параметрах времени чтения (просмотра), удобочитаемости 
(сложности восприятия информации).

ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Автором были проведены эмпирические сравнительные иссле-
дования материалов СМИ, направленные на выявление наличия 
трансформационных изменений в исследуемых параметрах коммуни-
кативных стратегий при переходе медиа в онлайн в процессе цифро-

18 Соколов А. В. АСУ производством контента как элемент коммуникационной 
стратегии традиционных СМИ. Ретроспективный анализ // Журналист. Социальные 
коммуникации. 2022. № 1. М. : Известия, 2022. С. 44–54.
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визации. Эмпирическую базу составили материалы российских СМИ 
в общем объеме 4 213 публикаций, исследование проводились с мая 
2021 по январь 2022 гг., а также за период январь – июнь 2003, 2021  
и январь 2022 гг.

Исследование трансформации жанров для офлайн- и онлайн- 
медиа проводилось на основе типологий, разработанных А. А. Тер-
тычным 19. Было использованы 2 165 текстов офлайн- и онлайн-СМИ. 
Анализ продолжительности коммуникации проводилось в рамках 
исследования жанров и на той же базе материалов СМИ. В качестве 
исследовательской модели оценки удобочитаемости была разработа-
на матрица 20, учитывающая сложность восприятия текста в сочетании 
с показателями уровня образования и доли интернет-аудитории с ука-
занным образовательным уровнем в сети Интернет 21. 

Для построения модели использованы статистические данные 
социально-демографического обследования (микропереписи населе-
ния) 2015 г. 22, статистика по пользованию интернетом, адаптирован-
ная для русского языка формула оценки удобочитаемости по методу 
Флеша. Исследование проводилось с использованием специализи-
рованного программного обеспечения. Генеральная совокупность 
составила 2 048 материалов СМИ.

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИИ  
НОВОГО МЕДИАФОРМАТА КОММУНИКАТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АУДИТОРИЕЙ

Результаты теоретического анализа в совокупности с проведенны-
ми эмпирическими исследованиями позволяют установить наличие 
трансформационных изменений коммуникационных стратегий СМИ 
в условиях цифровизации.

Можно с определенными допущениями говорить о формирова-
нии нового преобладающего формата коммуникативного взаимо-

19 Тертычный А. А. Жанры периодической печати : учебное пособие. М. : Аспект 
Пресс, 2000. 310 с. ; Тертычный А. А. Особенности жанрообразования в интернет-СМИ // 
Научные Ведомости. Серия Гуманитарные науки. Выпуск 17. 2013. № 6 (149). С. 172–179.

20 Соколов А. В. Удобочитаемость текстов СМИ как фактор эффективной ком-
муникации // Журналист. Социальные коммуникации. 2021. № 4. М. : Известия, 2021. 
С. 39–50.

21 Абдрахманова Г. И., Баскакова О. Е., Вишневский К. О. [и др.] Тенденции раз-
вития интернета в России и зарубежных странах: аналитический доклад ; Координа-
ционный центр национального домена сети Интернет, Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». М. : НИУ ВШЭ, 2020. 144 с.

22 О проведении федерального социально-демографического обследования 
(микропереписи населения) 2015 года: Приказ Росстата от 22 февраля 2013 г. № 74 // Кон-
сорциум Кодекс : сайт Электронного фонда правовых и нормативно-технических доку-
ментов. 2013. URL: https://docs.cntd.ru/document/499008696 (дата обращения: 01.07.2021).
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действия с аудиторией, характеризующегося определенным набором  
классифицируемых показателей в части жанра, удобочитаемости, 
продолжительности коммуникации. Таким образом, можно выска-
зать суждение об условно универсальном формате материалов цифро-
вых медиа. 

В рамках данного формата выявлены следующие типы сообщений: 
короткая мультимедийная вербально-визуальная информационная 
заметка или мономедийная вербальная информационная заметка 
продолжительностью коммуникации в диапазоне от 30 до 50 секунд 
времени чтения «про себя» и не превышающая полутора минут,  
по количеству знаков находящаяся в диапазоне от 930 до 1 470  
и не превышающая 2 500 знаков. 

В среднем сообщение продолжительностью коммуникации  
40 секунд времени чтения «про себя» состоит из 12 предложений  
и 153 слов, среднее количество слов в предложении — 12,75. Время 
набора текста указанной продолжительности составляет около шести 
минут. Средний показатель индекса удобочитаемости относится  
к диапазону значений по индексу Флеша 30–40, что приблизительно 
соответствует уровню читателя со средним, специальным и непол-
ным высшим образованием. К данному сегменту аудитории, исходя 
из уровня образования, относятся более 70 % взрослого населения  
с практически максимальным уровнем пользования интернетом  
в 88 %.

Описанный формат соответствует всему набору существенных 
характеристик и отличается от преобладающего в традиционных 
офлайн-СМИ. 

Можно сделать вывод, что журналистика в формате новостной 
ленты на сайте СМИ в интернете уже сформировалась как специфи-
ческий формат с определенным набором существенных характери-
стик, включающих такие параметры, как жанр, формат заголовков, 
подзаголовков, время чтения, частотность употребления ключевых 
слов в тексте, степень оригинальности текста, в том числе определен-
ный уровень удобочитаемости. 

Подобный формат представляется максимально приближенным 
к требованиям поисковых алгоритмов, агрегаторов и потребностям 
аудитории, что подтверждает гипотезу исследования об определяю-
щем влиянии цифровизации, цифровых платформ, агрегаторов на 
трансформацию коммуникативных стратегий медиа в онлайн.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представляется, что полученные результаты могут иметь опреде-
ленный теоретический интерес в плане изучения коммуникационных 
стратегий медиа в условиях формирования информационно- цифровой 
экономики, а также и прикладное значение для выработки практиче-
ских стратегий медиа в условиях цифровизации. 

Также можно рассматривать перспективы дальнейшего исследо-
вания отдельных характеристик коммуникативных стратегий медиа,  
в том числе лингвистического анализа мультимедийных жанров в 
части использование отдельных лексических и стилистических рече-
вых средств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Современное общество невозможно представить без масс-ме-
диа и новых средств коммуникации, так как именно с их помощью 
осуществляются не только передача и распространение информа-
ции (вербальной, визуальной и другой), но и реализуются такие 
функции, как формирование общественного мнения и развлечение 
аудитории. Развитие коммуникаций постоянно ведет к упрощению 
процесса передачи информации и модернизации деятельности соци-
ума. Медиа пространство в условиях информационно-технологичес-
кого прогресса — это отдельный мир, который плотно пересекается  
с реальной жизнью так, что порой между ними невозможно опре-
делить границы. Отрасль медиа стремительно меняется, в ней уве-
личивается численность медиаресурсов, появляются и динамично 
внедряются новые технологии: искусственный интеллект, работа  
с большими данными, голосовые ассистенты 1. В связи с этим сле-
дует обратить внимание на такое понятие, как «медиакоммуникация». 
Кроме того, изменения в информационно-коммуникационной сфере  
и в образовательных стандартах требуют от общества пересмотра под-
ходов в системе обучения и переподготовки кадров для медийной 
отрасли.

МЕДИАКОММУНИКАЦИЯ 2 КАК ОСНОВА,  
ВЛИЯЮЩАЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

Исследуя проблему коммуникационных процессов, необходимо 
остановиться на определении медиакоммуникации и ее особенно-
стях. При этом медиакоммуникация будет рассмотрена через призму 
массовых коммуникаций, поскольку они стали основой всех медий-
ных процессов. В упрощенном виде медиакоммуникацию можно опре-
делить как область деятельности, которая связана с использованием 
новейших медийных платформ для передачи и распространения раз-
ного рода информации. Понятно, что сейчас мы живем в медийном 
мире, полностью модернизированном: здесь стремительно появляют-
ся, сменяют друг друга различные коммуникационные средства, в том 
числе мобильные, цифровые технологии, интернет, мультимедийные 

1 Умановский В. В. «Цифровые кадры» в медиаотрасли: традиции и новации // 
Ред. Е. Я. Дугин ; Вестник печатных и электронных СМИ. М. : Академия медиаинду-
стрии, 2021. № 28. С. 3–13.

2 Медиакоммуникация — составная дефиниция, которая объединяет два слова 
из латинского языка: communicatio — сообщение, передача и medium — промежуточное, 
посредствующее, посредник.
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средства, без этого человеческая жизнь уже практически невозможна. 
А если проще — медиакоммуникация — это смешение технических, 
гуманитарных и управленческих навыков.

В более расширенном виде можно обратиться к изданию «Пси-
хология общения. Энциклопедический словарь», где медиакоммуни-
кация определяется как распространение (с помощью технических 
средств) между различными группами и индивидуумами специально 
подготовленных сообщений, представляющих социальную и личную 
значимость. В состав средств медиакоммуникации входят техниче-
ские устройства для создания, записи, копирования, тиражирования, 
хранения, распространения, восприятия и обмена информацией 3. 

Характеризуя медиакоммуникации, российский исследователь 
Е. А. Войтик 4 отмечал, что впервые к ним был проявлен научный 
интерес со стороны немецкого социолога Макса Вебера, который еще 
в начале XX в. обосновал необходимость изучения прессы и ее роли 
в социальных процессах. В 1948 г. американцем Г. Лассауэллом была 
разработана модель коммуникативного акта, где массовая коммуни-
кация представлена линейным процессом от коммуникатора к объек-
ту (КТО сообщает — ЧТО — по какому КАНАЛУ — КОМУ — с каким 
ЭФФЕКТОМ). В соответствии с этой структурой Г. Лассауэллом 
были выделены следующие основные составляющие: 1) управление 
процессами массовой коммуникации; 2) содержание передаваемых 
масс- медиа сообщений; 3) работа самих масс-медиа; 4) аудитория; 
5) результат («эффект») коммуникационного воздействия 5. Впослед-
ствии схема Г. Лассауэлла получила широкое признание. Дальней-
шая деятельность медиакоммуникации стала объектом исследования 
широкого круга зарубежных ученых (Г. Маркузе, П. Лазарсфель-
да, Р. Мертона, Г. Гербнера, Б. Вестли, М. МакЛина, Д. МакКуэйла  
и др.), а вышедшая в 1960 г. хрестоматия «Массовые коммуникации» 
под редакцией В. Шрамма представила целый спектр исследований 
в этой области. Существенную роль в историко-культурном понима-
нии медиакоммуникации сыграл М. Маклюэн с его идеей о медиа-
средствах «расширения человека» и четырехступенчатой моделью 

3 Психология общения. Энциклопедический словарь / Под общей редакцией 
А. А. Бодалева. М. : Когито-Центр, 2011 ; Академик : сайт. URL: https://communication_
psychology.academic.ru/375/Медиакоммуникация (дата обращения: 20.06.2022).

4 Войтик Е. А. К вопросу определения медиакоммуникации как понятия // 
Открытое и дистанционное образование : Томский гос. ун-т. Томск : Издательство Том-
ского университета, 2013. № 1. С. 26–31 ; URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/
Repository/vtls:000453097 (дата обращения: 20.06.2022).

5 Lasswell H. D. The Structure and Function of Communication in Society // Mass 
Communications / Ed. by Schramm W. Urbana, 1960. P. 14.
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медиакоммуникации: «устная», «рукописная», «книгопечатное обще-
ство», «электронная эра». Каждую ступень характеризует особенный 
когнитивно-коммуникативный стиль — медийно-опосредованная 
совокупность способов восприятия действительности человеком 6.

В отечественной науке официальное определение массовой комму-
никации впервые появилось только в 1983 г. в «Философском энцик-
лопедическом словаре», где она представлена как «систематическое 
распространение сообщений (через печать, радио, телевидение, кино, 
звукозапись, видеозапись) среди численно больших, рассредоточен-
ных аудиторий с целью утверждения духовных ценнос тей и оказания 
идеологического, политического, экономического или организацион-
ного воздействия на оценки, мнения и поведение людей»7. 

Само изучение медиакоммуникации развивалось и продол жает  
развиваться в двух основных направлениях. В основе первого лежит 
разработка теоретических аспектов массовой коммуникации с общих  
позиций (Л. М. Землянова, М. Мазур, Ю. В. Рождественский, Г. Г. По- 
чепцов, В. М. Березин и др.). Второе направление отражает содержа-
ние деятельности массовых коммуникаций с учетом ее проявления 
в различных социальных сферах общества. Эти позиции раскрыты 
в работах отечественных ученых — Б. А. Грушина, Б. М. Фирсова, 
В. А. Ядова, Т. М. Дридзе, Л. Н. Федотовой и др.

Эти исследовательские подходы помогают выделить модели мас-
совой коммуникации на основе доминирующих факторов, к которым 
относятся: 

• факторы политического контроля (В. Парето, К. Мангейм, 
Г. Мердок, ранняя советская школа); 

• факторы удовлетворения потребностей масс (Т. Парсонс, 
Р. К. Мертон); 

• культурологические факторы (Бирмингемская школа и С. Холл; 
школа В. Г. Костомарова и Е. М. Верещагина); 

• внутренние факторы развития информационного общества 
(Д. Белл). 

На основании анализа большинства работ Е. А. Войтик приходит  
к выводу, что медиакоммуникация — сложный и неоднородный про-
цесс, характеризующийся: 

6 Маклюэн Г. M. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. 
В. Николаева ; закл. ст. М. Вавилова. Жуковский : Кучково поле ; М. : КАНОН-пресс-Ц, 
2003. 464 с. URL: https://gtmarket.ru/library/basis/3528 (дата обращения: 20.06.2022).

7 Шерковин Ю. Л. Массовая коммуникация // Философский энциклопедичес-
кий словарь. М., 1983. С. 348.
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• передачей, получением, сохранением и актуализацией 
смысловой и оценочной информации, на основе которой 
происходит социальная адаптация и идентификация;

• влиянием на социальную установку, на взаимоотношения 
между группами различных уровней. При этом сам уровень 
испытывает влияние этих взаимоотношений и во многом 
определяется особенностями той социальной системы,  
в рамках которой и происходит массовое общение; 

• наличием технических средств, при помощи которых осу-
ществляется регулярное функционирование и тиражиро-
вание продукции массовой коммуникации: печать, радио, 
телевидение, Интернет. 

Благодаря своим характеристикам медиакоммуникация способ-
на решать такие социальные задачи, как создание общей «картины 
мира»; создание «картины отдельной общности».

Это доказывает, что медиакоммуникация может нести с собой 
новый стиль жизни, новую культуру, распространяя ее независимо  
от пространственной и временной отдаленности. В целом же медиа-
коммуникацию можно определить как информационное взаимо-
действие между социальными субъектами (личностями, группами, 
организациями и т. д.), основанное на производстве, распростране-
нии и потреблении массовой информации.

К функциям медиакоммуникации относятся идеологическое  
и политическое влияние на аудиторию; поддержание социальной 
общности; организация, информирование, просвещение, общение  
и развлечение. 

Конкретное содержание функций медиакоммуникации, с одной 
стороны, определяется спецификой социального, экономического 
и культурного контекста, с другой стороны — радикальным обра-
зом изменяет формы и способы коммуникации, культурного про-
изводства и потребления, сферу экономических, политических  
и межличностных отношений, модели образования.

На развитие медиакоммуникации последовательно влияли сле-
дующие технические и электронные устройства: печать, телеграф, 
телефон, радио, кинопроектор, фонограф, телевидение, фотокопир, 
автоответчик, компьютер, видеомагнитофон, компакт-диск, гологра-
фия, сотовый телефон, факс, DVD, модем, Интернет.
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Как отмечает В. П. Коломиец 8, процесс понятийной трансформа-
ции в медиаисследованиях в России начался давно, когда под влия-
нием рыночных преобразований, а затем цифровизации и развития 
Интернета коммуникационное пространство, претерпев кардиналь-
ные изменения, потребовало иных интеллектуальных обобщений: 
«медиа», «новые медиа», «конвергенция», «цифровой разрыв» и т. п. 
Понятийная и концептуальная смена продолжается до сих пор. Смена 
тезауруса науки требует осмысления этого процесса, раскрытия 
онтологической сущности и гносеологической значимости нового 
понятийного ряда и прежде всего исходного понятия — «медиа-
коммуникация». Ряд российских исследователей: М. Г. Шилина, 
О. Н. Порва, Е. Н. Пескова, Е. А. Войтик, И. М. Богдановская, 
Д. В. Дунас — представляют различные точки зрения на данную про-
блему, однако какого-либо общего четкого и всестороннего подхода 
в этой области не наблюдается. В зарубежной литературе также нет 
однозначного понимания в определении дефиниции «медиаком-
муникация». Например, в словарях можно найти понятие «medio 
communication», что означает способ коммуникации, который распо-
лагается между межличностной и массовой коммуникацией, к нему 
относятся электронная почта, сообщения, переданные по факсу, 
общение с помощью телефона 9. Это понятие можно расценивать как 
попытку осмысления изменений, которые происходят под влиянием 
новых технологий. Некоторые исследователи пробуют определить 
границы распространения массовой коммуникации, поскольку уже 
невозможно ее традиционное использование в условиях демасси-
фикации и современных медиа практик. Например, американские 
авторы Патрик Б. О’Салливан и Калеб Т. Карр 10 предлагают исполь-
зовать т. н. «массперсональную коммуникацию» — категорию, которая 
складывается на пересечении массовой коммуникации и опосре-
дованного межличностного общения, старых и новых коммуника-
ционных технологий. С их точки зрения, такой подход сочетает в себе 
множество форм и методов современней медиакоммуникации, кото-
рые просто не соответст вуют обычным представлениям в рамках мас-
совой коммуникации или межличностного общения.

8 Коломиец В. П. Концептуализация медиакоммуникации // Медиаскоп. 2019. 
Вып. 4. URL: http://www.mediascope.ru/2575 (дата обращения: 12.06.2022). doi: 10.30547/
mediascope.4.2019.2.

9 Watson, J., & Hill A. (2012). Dictionary of Media and Communication Studies.  
8th edition. Bloomsbury Academic, p. 179. New York.

10 O’Sullivan, P. B., & Carr, C. T. (2018) Masspersonal Communication: A Model 
Bridging the Mass-Interpersonal Divide. New Media & Society, 20(3), p. 1161–1180. doi: 
10.1177/1461444816686104
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По мнению В. П. Коломийца, медиакоммуникация как явление — 
это определенный набор практик, связанных с использованием смыс-
лов в процессе получения/распространения информации с помощью 
технических средств коммуникации — медиа. Наиболее рельефно 
медиакоммуникация проявляется в обыденном поведении людей, 
которое с развитием цифровых технологий и Интернета приобре-
тает инструментальный характер. Коммуникативный инструмент 
становится постоянным посредником между сознанием индивида  
и окружающим его миром. По мере цивилизационного развития 
индивидуальная «картина мира» все в большей степени детермини-
руется медиакоммуникацией. Каждое новое поколение удивительным 
образом не похоже на предыдущее. Все это позволяет зафиксировать 
значимость медиакоммуникации не только на уровне индивидуаль-
ных практик, но и коллективных, общественно значимых, профес-
сиональных.

Таким образом, с учетом изложенного можно прийти к выводу, 
что медиакоммуникация в рамках теории журналистики представ-
ляет собой функциональную систему, где основой являются при-
кладные модели, разработанные в рамках теории коммуникации.  
В то же время под воздействием развития информационных техно-
логий в экспертно- научном сообществе происходит переосмысление 
дефиниции «медиакоммуникация», где на первый план выходят пони-
мание процессов, происходящих в самой журналистике, и ее взаи - 
моотношений с обществом. 

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ И ЖУРНАЛИСТИКА

Постоянно развивающийся и совершенствующийся технологи-
ческий процесс показал, что за последние десятилетия в России сло-
жилась мощная информационно-коммуникативная медиасистема. 
Телевидение, радио и новые медиа являются наиболее продвину-
той частью медиаотрасли, потому что электронные коммуникации  
в технологическом отношении и влиянии на общество являются 
тем звеном, которое способно продвигать общество, экономические  
и социальные институты к переходу на новые горизонты становления 
цифровой цивилизации 11.

В отличие от традиционной журналистики, медиакоммуника-
ция, во-первых, предполагает работу не столько со СМИ, сколько  
с ресурсами и инструментами Интернета 2.0, мультимедиа и транс-

11 Дугин Е. Я. Наука для медиаиндустрии // Журналист. Социальные коммуника-
ции. М., 2020. № 1. С. 17–18.
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медийными платформами; во-вторых, основана на работе не только  
с информационно-новостным и информационно-аналитическим, 
но и с креативным, развлекательным, образовательным и прочим 
контентом; в-третьих, сочетает в себе творческий, технологический  
и управленческий аспекты.

Ситуация, которая складывается сегодня в медийной среде, отчет-
ливо дает понять, что готового профессионала, который выходит  
со студенческой скамьи и сразу идет работать в журналисти-
ку или медиа, просто нет. Это связано с тем, что в медиаиндустрии  
за последние 10–15 лет произошли достаточно большие изменения. 
Во-первых, это касается того, что достаточно долгий отрезок време-
ни в образовательных учреждениях готовились «узкие» специалисты. 
Во-вторых, сегодня СМИ обрели абсолютную мультимедийность:  
в любом крупном и даже в среднем СМИ есть печатная версия, сайт, 
интернет- радиостанция, интернет-телестудия и другие медиапроек-
ты. В-третьих, разделение специальностей на гуманитарные и тех-
нические тоже начинает уходить в прошлое. Журналист, который не 
является IT-шником, веб-дизайнером и средней руки «технарем», 
сегодня мало востребован хотя бы в силу того, что без определенных 
знаний не сможет подготовить востребованный материал.

Перед журналистами стоит серьезный вызов: информацию необ-
ходимо сейчас распространять более динамично, более мобильно, 
более оперативно, чем это было раньше. Рекламщики сталкиваются 
с потребностью говорить с аудиторией на их языке, использовать те 
средства, которым доверяет аудитория. 

Специалисты в области развлечений также должны адапти-
ровать контент к потребностям аудитории, делать его более при-
влекательным, более интересным для людей. И учитывая то, 
что аудитория все больше и больше привязана к этим мультиме-
дийным средствам, возникает необходимость появления новых 
специалистов, которые могли бы адаптировать контент к новей-
шим мультимедийным технологическим платформам с учетом 
формата, технологических требований этих средств. Такими 
специалистами и являются специалисты в области медиакоммуни-
каций 12. В профессиональной медиасреде активно ведутся дискуссии  

12 Кожемякин Е. А. Медиакоммуникации: от разочарования в постжурналистике 
к новой социальности // Дискурсология и медиакритика средств массовой информации :  
сб. науч. работ по материалам междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 4–7 окт. 2017 г. /  
НИУ «БелГУ» ; под ред. А. В. Полонского и др. Белгород, 2017. С. 50–356. URL: http://
dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/25818 (дата обращения: 10.06.2022).
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о необходимости менять бизнес-модели функционирования СМИ,  
по вопросам сотрудничества традиционной журналистики и со -
циальных медиа, об адаптации к меняющимся социокультурным 
и технологическим условиям. Журналистика все дальше уходит от 
своих классических форм, началась перестройка как внутреннего, 
так и внешнего содержания, что можно обозначить как «постжурна-
листика».

Специалисты в области СМИ и медиа по-разному трактуют причи-
ны этих радикальных трансформаций института журналистики. Один 
из подходов к объяснению причин постжурналистики — политэко-
номический (Пьер Бурдье, Жан Бодрийяр, Юрген Хабермас и др.), 
согласно которому журналистика является заложницей того, что она 
является своего рода «полем битвы» между различными политичес-
кими игроками, экономическими и финансовыми институциями, 
публичными дискурсами и семиотическими системами. Журналисти-
ка меняется именно вследствие такого рода борьбы. В рамках такой 
трактовки речь принято вести не столько о состоянии «пост», сколь-
ко об очередной институциональной конфигурации журналистики. 

Другой подход, который определяет Е. А. Кожемякин 13, — систем-
ный (Никлас Луман, Ник Коулдри, Дэвид Олтайд и др.). Здесь 
трансформации журналистики объясняются ее институциональной 
спецификой: она представляет собой закрытую, аутопойэтическую 
систему, производящую реальность особого рода (Н. Луман), подчи-
няющуюся своей — медийной — логике (в терминологии Д. Олтай-
да — «media logic») и соблюдающую свои — медийные — ритуалы  
(в терминологии Н. Коулдри — «media rituals»). СМИ разыгрывают 
свои собственные символические порядки, воспроизводят искус-
ственную границу между собой и окружающей действительностью, 
тем самым не просто отдаляясь от реального мира, но продуцируя 
альтернативную действительность, которая естественным образом 
рано или поздно вступила бы в конфликт с первичной, непосред-
ственно наблюдаемой реальностью, свидетелями чего мы и являем-
ся сегодня. При этом ситуация сложнее, чем она представляется  
на первый взгляд. СМИ, предъявляющие себя как систему, отражаю-
щую реальность, фактически производят свою собственную реаль-

13 Кожемякин Е. А. Медиакоммуникации: от разочарования в постжурналистике 
к новой социальности // Дискурсология и медиакритика средств массовой информации :  
сб. науч. работ по материалам междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 4–7 окт. 2017 г. /  
НИУ «БелГУ» ; под ред. А. В. Полонского и др. Белгород, 2017. С. 350–356. URL: http://
dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/25818 (дата обращения: 10.06.2022).
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ность в соответствии с требованиями собственного формата. Более 
того, вследствие распространенных убеждений в том, что журналисти-
ка предлагает не менее объективное отражение действительности, чем 
наука, СМИ полагают себя своего рода «эпистемическим центром», 
ядром социальной системы, объединяющим вокруг себя все много-
образие социальных связей и отношений. В результате подобного 
(само) конструирования происходит интеграция медийной модели 
мира в сам мир. Эта ситуация в известной степени обозначена в теоре-
ме Томаса, к которой часто обращаются в социальном конструктивиз-
ме: «если люди определяют ситуацию как реальную, она становится 
реальной по своим последствиям». 

Третий подход — коммуникационно-технологический — объяс-
няет феномен постжурналистики в контексте технологических вызо-
вов традиционной журналистике. Изменение форматов, жанров  
и способов подачи журналистского материала связано главным обра-
зом с появлением новых и исчезновением старых коммуникационных 
инструментов. Так, видеохостинг YouTube позволяет решать задачи 
традиционного телевидения оперативнее, зрелищнее, доступнее  
и удобнее для пользователей, нежели это могли делать некоторое 
время назад представители телеиндустрии, а распространение инфор-
мации через мессенджеры позволяет это делать в более адресном  
и мобильном режиме, чем это делают даже интернет-СМИ.

Как следствие, «старая» журналистика с ее сложным организа-
ционным устройством (редакция – корреспонденты – ньюсмейкеры –  
технологии), немобильными технологиями и текстоцентричностью 
существенно проигрывает новым коммуникационным запросам  
и не обладает достаточным технологическим инструментарием для их 
удовлетворения.

Главной особенностью профессиональной среды медиаком-
муникаций, отличающей ее от традиционной и постжурналисти-
ки, является ориентация скорее на аудиторию, чем на объективную 
социальную реальность, или достижение прагматического результа-
та. Если журналист призван максимально объективно представлять 
действительность и проводить взвешенный анализ актуальных собы-
тий, то специалист по медиакоммуникациям (медиакоммуникатор) 
в большей степени ориентируется на запросы адресатов, на работу  
с вниманием, восприятием и оценками аудитории, фактически пере-
водя информационную деятельность в эстетико-коммуникативную  
«плос кость».
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Атрибут информационного общества — наличие развитой систе-
мы медиакоммуникаций, под которыми можно понимать, в том числе 
и процессы создания, трансляции, обмена информацией по различ-
ным каналам при помощи разнообразных коммуникативных средств. 
Необходимость управления медиакоммуникациями как насущная 
социальная потребность обусловила возникновение в 2015 году ново- 
го направления профессионального обучения «Медиакоммуникации»  
в структурах высшего и дополнительного образования страны, а также 
новых подходов в научном дискурсе.

Как отмечает И. П. Коломиец 14, позиционирование нового 
направления профессиональной подготовки — это проблема скорее 
организационно-практическая. Однако она опирается на исходные 
представления о медиакоммуникации, ее концептуализацию и опре-
деление, однозначной трактовки которой, как показано выше, в науч-
ной литературе еще нет. Скорее всего, его и не может быть, так как 
вопрос об определении самой медиакоммуникации носит достаточно 
широкий характер и не имеет единственно правильного ответа.

В отечественной медиаотрасли нет точных сведений о профессио-
нальном составе работающих, также приблизительны представления 
о потребностях в специалистах и профессиях, которые понадобятся 
в будущем. Пока сложно ответить на вопросы о профессиях, кото-
рые могут исчезнуть и какие появятся в связи с развитием инфор-
мационно-цифровых технологий. Ответ на эти важные для развития 
отрасли вопросы может быть получен только на основе исследований 
и научно-обоснованных прогнозах. Согласно Атласу новых профес-
сий, к профессиям-пенсионерам относятся, например, бухгалтер, 
диспетчер, оператор госуслуг, риэлтор и журналист. Возникнут новые 
рабочие места для проектировщиков робототехники, специалистов 
по модернизации строительных технологий, цифровых лингвистов  
и модераторов персональных благотворительных программ 15.

«Медиакоммуникации» — перспективная сфера подготовки 
специалистов, которые в ближайшие годы будут гарантированно вос-
требованы на рынке труда. Универсализм и транспрофессионализм 
как их базовые профессиональные характеристики требуют глубокой 

14 Коломиец В. П. Концептуализация медиакоммуникации // Медиаскоп. 2019. 
№ 4. URL: http://www.mediascope.ru/2575 (дата обращения: 12.06.2022). doi: 10.30547/
mediascope.4.2019.2

15 Атлас новых профессий. М. : Сколково; Агентство стратегических инициатив., 
2014. С. 148–151.
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методолого-методической проработки контента и структуры про-
фильной образовательной программы, в том числе в системе допол-
нительного образования и аспирантуры. 

Конечно, «Медиакоммуникации» — новое и важное направление 
в образовательном процессе, но главное, чтобы оно не затмило собой 
или оставила за скобками профессию журналиста, которая, как видно, 
никуда не исчезла. Только теперь, на наш взгляд, развитие цифровых 
технологий и Интернета потребовали изменения коммуникацион-
ных практик и значительных преобразований в профессиональной 
подготовке специалистов, и перед ними стоит задача приобретения 
новых компетенций в соответствии с изменяющейся медийной пара-
дигмой. По мнению Е. Я. Дугина, наряду с медиакоммуникацией 
журналистское образование должно уделить особое внимание всем 
составляющим обучения студента — будущего сотрудника современ-
ной мультимедийной редакции. В некотором смысле вузам, особенно 
в сфере повышения квалификации, предстоит разработка учебных 
программ и проектов, направленных на опережение потребностей 
медиарынка 16. Отвечая на новые вызовы в сфере медиакоммуника-
ций, в учебном процессе возрастает роль практиков-журналистов, 
специалистов по связям с общественностью, медиаменеджеров, раз-
работчиков цифровых продуктов и др., которые помогут студентам 
конвертировать теоретические знания в практические умения.

Специальность «Медиакоммуникации» — это синтез творческих, 
управленческих и технических навыков, которые позволяют специа-
листу создавать современные медиаресурсы, доносить через них 
определенную позицию, формировать общественное мнение. Сегод-
ня от профессионала требуется не просто умение найти информацию. 
Предполагается, что выпускники по данной специальности будут 
обладать широким кругозором и компетенциями; знать все виды 
медиапродукции и тенденции медиарынка; подбирать канал транс-
ляции и контент исходя из специфики аудитории и поставленных 
задач; составлять тексты (новостные, рекламные и др.); разрабатывать  
и проводить презентации; анализировать коммерческую привлека-
тельность медиапродуктов; заключать договоры с рекламодателями. 
Также в их обязанности входят переговоры с организациями в про-
цессе подготовки и выпуска медиапродуктов, в том числе решение 
вопросов по использованию авторского контента. Они приобретут 

16 Дугин Е. Я. Наука для медиаиндустрии // Журналист. Социальные коммуника-
ции. М., 2020. № 1. С. 17–18.
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технические навыки: смогут обрабатывать звуковые и видеофайлы, 
разрабатывать компьютерные игры, размещать информацию на раз-
личных платформах.

Обучение по специальности «Медиакоммуникации» нацелено 
на выработку таких качеств, как способность к абстрактному мыш-
лению, синтезу и анализу, к действиям в нестандартных ситуациях,  
к несению социальной и этической ответственности за принятые 
решения, к саморазвитию и самореализации, использованию творчес-
кого потенциала. 

Медиакоммуникация — молодая и быстроразвивающаяся 
отрасль, поэтому освоенные программы и полученные компетен-
ции должны позволить выпускникам успешно трудоустраиваться  
в СМИ, творческих и управленческих структурах медиаорганизаций, 
на интернет-порталах, в рекламных агентствах, в сфере культурных 
индустрий, в научных и образовательных организациях. Выпускники 
могут реализовать себя в самых разных сферах и профессиях: журна-
лист, Web-дизайнер, копирайтер, звукорежиссер, продюсер, редак-
тор интернет-сайта, PR-менеджер, маркетолог, специалист в области 
коммуникационного дизайна и аудита и ряд других.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ          В МИРЕ ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ
УДК 791.43-293

ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОВЫХ ПАРТИТУР 
МНОГОСЕРИЙНЫХ ТЕЛЕФИЛЬМОВ

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ЕФИМОВА

Академия медиаиндустрии, Москва, Россия, efimova-ipk@mail.ru

Аннотация. В данной статье говорится  
о том, что музыка многосерийного телеви-
зионного фильма относится к специфическо-
му роду музыкального искусства, имеющего 
бытовые, тривиальные интонации. Подчер-
кивается незавершенность серий, их вну-
тренняя связанность и другие специфические 
черты.

Ключевые слова: структура, драматур-
гия, стиль, стильность, синтез, телесериал, 
сигнал, рефлекс
Для цитирования: Ефимова Н. Н. Особен-
ности звуковых партитур многосерийных 
телефильмов // Вестник Академии медиа-
индустрии. М. :  Академия медиаиндустрии, 
2022. № 2 (30). С. 79–84.

FEATURES OF SOUND SCORES OF MULTI-PART TV MOVIES

NATALIA N. EFIMOVA

Academy of Media Industry, Moscow, Russia, efimova-ipk@mail.ru   

Abstract. This article says that the music of a 
multi-part television movie belongs to a specific 
kind of musical art that has everyday, trivial 
intonations. The incompleteness of the series, their 

internal connectedness and other specific features 
are emphasized.
Keywords: structure, drama, style, stylishness, 
synthesis, TV series, signal, reflex

Многосерийный телефильм является на сегодняшний день одним 
из ведущих современных жанров телевизионного искусства. Причем 
особое место в нем занимает музыка. Как справедливо отмечает Т. Его-
рова, музыку многосерийного телефильма следует отнести к специфи-
ческому роду музыкального искусства, исторически сложившемуся  
в игровых жанрах аудиовизуальных форм. Бытовые, тривиальные 
интонации используются здесь очень активно. Это обстоятельство 
дает основание говорить о том, что на смену традиционному понятию 

© Ефимова Н. Н., 2022
© Академия медиаиндустрии, 2022
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«стиль» пришло понятие «стильность». Музыка выступала в качестве 
особой приметы времени, знака эпохи.

Одной из основных черт многосерийного фильма является неза-
вершенность серий, их внутренняя связанность, регулярность появ-
ления в эфире.

Отечественным производителям кино- и телепродукции ни в коем 
случае нельзя ориентироваться на эстетические установки зарубежно-
го телевидения.

Телефильм на Западе — это своеобразная реклама (мебели, одежды 
и т. д.). Эта реклама не врывается в просмотр телесериала, а органично 
включается в контекст телепроизведения. Телесериал на Западе — это 
прежде всего монополия на бизнес, аналогичная монополии на про-
изводство пепси-колы, сигарет и т. д. 

Монопольное производство телесериалов — один из способов 
делать большие деньги. К сожалению, на отечественном телевидении 
тоже стали просматриваться аналогичные тенденции. Поэтому доми-
нирует упрощенный подход к эмоционально-психологическому 
содержанию произведений. Однако в лучших образцах отечествен-
ных телесериалов все-таки преобладающее значение имеет акценти-
рование внимания телезрителей на психологически-эмоциональной 
сфере телепроизведения. Необходимо сохранять национальный мен-
талитет.

Для наглядности попытаемся проанализировать несколько сериа-
лов, впервые появившихся на экране в середине 90-х годов прошлого 
столетия.

Так, например, в телесериале «Мелочи жизни» содержание каждой 
серии построено на разнообразных ситуациях современной жизни 
периода начала перестройки. Поставленная режиссерами (В. Бров-
киным, А. Покровским, Г. Павловым) задача выстроить несколько 
сюжетных линий, связанных с жизнью героев, в значительной мере 
обусловила драматургию звуковой партитуры телесериала. Для нее 
характерны лейтмотивный принцип развития, смешанный тип зву-
ковой партитуры, состоящей из оригинальной и компилятивной 
музыки, выдержанной в одном композиторском стиле (композитор 
Ираклий Габели). Кроме оригинальной музыки, написанной к теле-
сериалу, использовались фрагменты музыки, написанной им к теле-
произведениям «Месяц длинных дней», «Наши соседи», «Под знаком 
красного креста» и др. Это позволило сохранить единый стиль музыки 
сериала.
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Трансформация некоторых лирических тем за счет фактурных 
изменений, новых интонационных оборотов, специфических син-
тезаторных звучаний, динамических оттенков привела к рождению 
музыкальных фрагментов детективного плана. Это значительно рас-
ширило круг функций музыки (в телесериале она предваряет после-
дующие трагические события, служит контрастным эмоциональным 
фоном, предвосхищает поворот действия и т. д.). Так, например, 
основная тема в первой половине сериала — тема главной герои-
ни Маши (актриса М. Зубарева) — в начале звучит очень лирично  
в фортепианном изложении, но в дальнейшем, по мере драматизации 
сюжета, вплоть до гибели Маши, она подвергается интонационным 
и тембровым трансформациям. Интонации искажаются, использует-
ся синтезаторное, гитарное звучание темы, добавляется тревожный 
остинатный ритм. В дальнейшем развитии сюжета телесериала эта 
тема в ее первоначальном виде используется уже как «тема воспоми-
наний» Сергея и Юли о трагически погибшей Маше.

В целом все лейттемы телесериала «Мелочи жизни» (тема Шведо-
ва, Кати, Регины) повторяются в различных вариантах, большую роль 
играет разнообразная инструментовка (фортепиано, синтезатор, сме-
шанные звучания, гитара).

Использование внутри кадра современной популярной музыки, 
звучащей из радиоприемника, телевизора, магнитофона, придало 
звуковой партитуре телесериала контрастность, позволило отразить 
разнообразие звуков современной жизни. Все это органично связано 
с визуальным рядом и общей концепцией телепроизведения.

Таким образом, лейтмотивный принцип создания звуковой парти-
туры обеспечил продолжительные формы развития тем, модифика-
цию и взаимодействие их между собой, наделил эти темы свойствами 
символов.

Многосерийные телесериалы бывают двух видов: с незавершен-
ностью серий и вполне законченные по структуре серии. Незавер-
шенность серий содержит элемент интриги. Так, например,  
в телесериале «Семнадцать мгновений весны» каждая серия закан-
чивается на самом интересном месте неслучайно. У телезрителя 
рождается желание обязательно посмотреть сериал дальше. Музыка 
сериала, написанная Микаэлом Таривердиевым, стала очень попу-
лярной благодаря особой чувственности мелодий. Одновременно она 
является связующим звеном между сериями. На особенностях этой 
музыки необходимо остановиться.
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Микаэл Таривердиев неслучайно считается одним из величайших 
советских кинокомпозиторов. Он умел чувствовать кадр, его музыка 
не только оформляла и обрамляла фильм — она самодостаточна,  
глубока и эмоциональна. Режиссер сериала Татьяна Лиознова говори-
ла о том, что ей нужен был такой композитор, который не шел вслед  
за материалом, а силой своей индивидуальности, своего миро-
ощущения привнес бы в картину то, чего ни она, ни кинооператор,  
ни актеры не смогли бы выразить.

Перед композитором стояла сложнейшая задача — озвучить мыс-
лительную деятельность, и это как раз то, что мастерски мог сделать  
и сделал Таривердиев.

В основе звуковой партитуры телесериала две главные музыкаль-
ные темы: «Песня о далекой Родине» и «Мгновенья» в исполнении 
замечательного певца Иосифа Кобзона. Он сумел передать задушев-
ность этих песен, что так было необходимо Лиозновой. Она сумела 
интуитивно почувствовать, что манера пения и характер голоса 
Иосифа Кобзона как нельзя лучше совпали с голосом Штирлица.

Сойдя с экрана, песни зажили своей жизнью, заняв место в серд-
цах и умах слушателей. Эти песни в своих выступлениях пели лучшие 
певцы нашей страны: Дмитрий Хворостовский, Леонид Агутин  
и другие.

В телесериалах с завершенными сериями каждая серия может 
существовать автономно. Так, например, в четырнадцатисерийном 
цикле документальных фильмов «Художник и время» о жизни Тихона 
Николаевича Хренникова каждая серия описывает определенный 
период жизни композитора и носит вполне определенное название: 
«Я помню», «Счастье труда», «Первый успех и первая боль», «Я бла-
годарен судьбе», «Первая опера и первый фильм», «Годы войны», 
«Назначение», «В Сталинском комитете», «Последнее свидание», 
«Жизнь продолжается», «Коллеги, друзья, ученики», «Вторая моло-
дость», «Мои дорогие, любимые», «Я верю».

Если вернуться к художественному телесериалу, то яркий тому 
пример — телевизионный классический сериал «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Каждая серия — это свой сюжет. Например, «Полуден-
ный вор», «Бумеранг», «Букет на приеме», «До третьего выстрела»  
и т. д. Или популярный сегодня телесериал «Тайны следствия» с Анной 
Ковальчук в главной роли. Каждая серия телесериала — это новая 
история из ее следственной практики. Музыки в сериале немного, но 
она активно включена в драматургию сериала.
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В популярном телесериале о знаменитом сыщике Шерлоке 
Холмсе и его помощнике докторе Ватсоне тоже каждая серия имеет 
свое название и может существовать автономно. Но здесь из серии 
в серию переходит запоминающаяся музыкальная тема, написанная 
композитором Владимиром Дашкевичем. Условно ее можно назвать 
лейттемой Шерлока Холмса. Она одновременно объединяет сюжеты 
о приключениях знаменитого сыщика.

Существуют некоторые правила звукового решения многосе-
рийных телесериалов. Например, не рекомендуется менять заставку  
в середине сериала. Все хорошо помнят в «знатоках» заставку с песней 
Марка Минкова «Наша служба и опасна и трудна», а вот песню второй 
заставки, которая появилась после восемнадцатой серии, написанной 
другим композитором — Давидом Тухмановым, никто не помнит, 
хотя она по художественным качествам лучше, выразительнее первой 
заставки. Это произошло оттого, что нарушился рефлекс привыкания 
к музыке заставки. Как бы хороша или плоха ни была песня «Наша 
служба и опасна и трудна», но именно она явилась визитной карточ-
кой сериала.

В этом отношении показательна заставка телесериала «Петербург-
ские тайны». Она из двух тем. Первая тема состоит из последователь-
ности напряженных аккордов, и эта тема связана с драматической 
линией сериала. А вторая представлена лирической мелодией, и она 
связана с его лирической линией. И если в серии утрирована драма-
тическая линия, то напряженные аккорды первой темы заставки как 
нельзя лучше передадут атмосферу действия серии. И наоборот, если 
в серии акцентируется лирическая линия, то к ней хорошо подойдет 
вторая тема заставки. Использование двухтемной заставки в боль-
шом телесериале правомерно с той точки зрения, что в сериалах, как  
и в жизни, есть место и лирике, и драме.

Если говорить о современных телесериалах, то в них присутствуют 
оба вида построения произведений — и с незавершенными сериями, 
и с единым сюжетом в каждой серии.

Однако следует отметить, что современным телесериалам, к сожа-
лению, не хватает продуманной выстроенности формы, потому что 
часто игнорируются достижения в этой области предыдущих поколе-
ний сценаристов и режиссеров. Очень хочется надеяться, что вскоре 
это положение изменится в лучшую сторону.
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Одной из отличительных черт детектива как жанра является «фор-
мульность»1, устойчивость его исходной нарративной структуры. 
Трехчастная схема, включающая загадку преступления, расследование  
и разгадку, непосредственно соотносится с простейшей структурой 
сюжета, предполагающей завязку, развитие действия и развязку 2. Эта 
базовая модель имеет сугубо литературное происхождение: она воз-
никает в XIX веке как остов «новеллы тайн», со временем масшта-
бируется и адаптируется до размеров «романа тайн» и лишь потом 
оказывается заимствована и многократно использована киносце-
наристами. Гармоническое сочетание простоты и вариативности 3 
позволяет сравнительно легко осуществить этот переход на уровне 
нарратива: классические сюжеты К. Дойля и А. Кристи практически 
без изменений ложатся в основу множества кино- и телепостановок. 
Тогда как для отступления от духа и буквы литературного оригина-
ла зачастую требуется логическое и художественное обоснование: 
публика и критика гораздо благосклоннее принимают оригинальные 
интерпретации канонических произведений («Шерлок Холмс» Гая 
Ричи, «Шерлок» BBC), чем ремейки классических лент («Убийство  
в Восточном экспрессе», «Смерть на Ниле» Кеннета Брана). Однако 
та же устойчивость и «формульность» жанра становится препятст-
вием, когда речь идет о поиске изобразительных и выразительных 
решений для экранизации детективного сюжета.

По определению Дж. Кавелти, формула — это «структура пове-
ствовательных или драматургических конвенций, использованных  
в очень большом числе произведений»4. Элементами формулы 
являют ся как повторяющиеся сюжетные схемы и мотивы, так и типи-
ческие персонажи и культурные стереотипы. В контексте экранных 
искусств ключевую проблему детектива составляет интеллектуаль-
ная природа его «формулы», логический и умозрительный характер 
всей морфологии жанра. Наращиванию эстетической компоненты 
детективного фильма противостоит лежащая в его основе мысленная 
конструкция, «логическая история», «рациоцинация»5, по выраже-

1 Моисеев П. Поэтика детектива. М. : Издательский дом Высшей школы эконо-
мики, 2017. С. 9.

2 Кестхейи Т. Анатомия детектива: Следствие по делу о детективе / Пер. с венг. 
Е. Тумаркиной ; предисл. Г. А. Анджапаридзе. Будапешт : Корвина, 1989. С. 8.

3 Зоркая Н. М. Уникальное и тиражированное: средства массовой информации и 
репродуцированное искусство. М. : Искусство, 1981. С. 76–86.

4 Кавелти Д. Г. Изучение литературных формул // Новое литературное обозре-
ние, 1996. Т. 22. С. 33.

5 Анцыферова О. Кто стоял у колыбели детективной прозы? // Ред. М. Р. Нена-
рокова, К. А. Чекалов. Поэтика зарубежного классического детектива / Ин-т мировой 
литературы им. А. М. Горького РАН. М. : Издательство «Наука», 2019. С. 65.
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нию Эдгара По. Формулировка загадки преступления, выстраивание 
цепочки умозаключений, анализ фактов, проработка и сравнение 
версий, вынесение результирующих суждений, их верификация, дока-
зательство и, наконец, установление истины — все эти логичес кие  
операции можно описать, но трудно показать. Специфика жанра во 
многом обусловливает примат текста над образностью в кинодетек-
тивах, накладывает существенные ограничения на визуальный ряд, 
определяет набор типических, клишированных сцен. Кинематогра-
фистам приходится признать, что «процесс следствия — интеллек-
туальный поиск, анализ фактов, серия диалогов с подозреваемыми  
и т. д. — процесс кинетически чрезвычайно бедный, он реализуется  
на стыке пластического, словесного и скрытого от глаз зрителя логи-
ческого действия»6. Имманентный и априорный рационализм детек-
тива как жанра, законы формальной логики, управляющие ходом 
развертывания детективной интриги, структурой и композицией сю- 
жета, становятся серьезнейшим препятствием для изобразительности.

Сложность соединения черт головоломки, ребуса, хитроумной 
комбинации с художественностью, амбивалентность синтеза «матема-
тической задачи и героической поэмы»7, свойственная для литератур-
ного детектива, в кино суммируется с дополнительными трудностями. 
Разрешение противоречия между интеллектуальным упражнением  
и эстетическим восприятием, поиск «формы, которая окажется фило-
софской и художественной одновременно»8 в экранном произведении 
усугубляется необходимостью расширения эстетической компоненты 
сообразно требованиям аудиовизуального искусства, использова нием 
специфических выразительных средств. Иными словами, в кино-
детективе работа мысли должна стать зримой.

Однако визуализации логических умозаключений, подбору сим-
волических эквивалентов слову и поиску изобразительных решений 
для репрезентации аналитических методов ведения расследования 
еще и не всегда способствует амбивалентная роль звука в кинемато-
графе. С одной стороны, этот инструмент обладает огромным потен-
циалом для наращивания сугубо эстетических качеств экранного 
произведения, но вместе с тем является для кино как искусства имма-
нентной угрозой. Детективный жанр особенно уязвим перед опасно-

6 Маркулан Я. К. Зарубежный кинодетектив. СПб. : Искусство, 1975. С. 62.
7 Авелин К. Двойная смерть Фредерика Бело // Как сделать детектив. М. : Радуга, 

1990. С. 88.
8 Моисеев П. Поэтика детектива. М. : Издательский дом Высшей школы эконо-

мики, 2017. С. 47.
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стями использования звука, обозначенными еще С. Эйзенштейном, 
В. Пудовкиным, Г. Александровым в программной статье «Будущее 
звуковой фильмы». Именно в силу своей формульности, схематич-
ности, апелляции к интеллектуальному типу перцепции детектив 
провоцирует (а подчас — принуждает) кинематографистов идти  
«по линии наименьшего сопротивления, то есть по линии удовлет-
ворения любопытства»9, создавать «говорящие фильмы», где «запись 
звука [применяется] в плане натуралистическом, точно совпадает  
с движением на экране и создает некую „иллюзию“ говорящих людей, 
звучащих предметов и т. д.»10. Звучащая в кадре и за кадром речь неред-
ко нивелирует формальные достижения эпохи «великого немого»  
и возрождает присущую литературному детективу диалогичность 11.

У сценаристов возникает соблазн заложить все смысловые и сю- 
жетные построения в реплики персонажей. Будучи простейшим спо-
собом замещения, вербализация оказывает пагубное воздействие  
на выразительность, существенно упрощает и обедняет семантико- 
символическую систему детектива. Причем данные регрессивные 
процессы во многом имеют естественную инерционную природу: 
ведь «условные знаки [легче, чем изобразительные] синтагматизиру-
ются, складываются в цепочки»12. То есть уже в силу того, что логика 
развертывания детективного сюжета сводится к последовательно-
му выстраиванию цепочки умозаключений, нарратив в этом жанре  
априорно доминирует над дискурсом, а интеллектуальная природа 
повествования мешает говорить на «языке экрана».

Дополнительная трудность заключается в том, что вербальное  
в кинодетективе зачастую «поглощает» не только выразительное, но 
и событийное: слова позволяют пренебрегать действием, монологи  
и диалоги создают иллюзию движения, даже если за ними нет поступ-
ков персонажей, поворотных событий, сюжетных коллизий и драма-
тических ситуаций. Крайне высок риск отказаться от наблюдаемого  
в пользу умозрительного.

В случае с экранизациями классических детективных новелл 
неспособность оторваться от литературной первоосновы, чрезмер-
ный пиетет перед прославленным произведением в равное мере, как 
и ложное представление о его самодостаточности, грозят появлением 

9 Эйзенштейн С., Пудовкин В. И., Александров Г. В. Будущее звуковой фильмы : 
статья-заявка // Советский экран, 1928. №. 32. С. 5.

10 Там же.
11 Маркулан Я. Зарубежный кинодетектив. СПб. : «Искусство», 1975. С. 65.
12 Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин : Ээсти 

Раамат, 1973.
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глубоко вторичных, посредственных лент. Это особенно характерно 
для ранних этапов становления жанра на экране, каким, например,  
в нашей стране был период 1970-х годов 13. Первые опыты по освоению  
базовых жанровых конвенций вкупе с определенной творческой 
несвободой, обусловленной политико-культурными детерминанта-
ми 14, закономерным образом приводят к появлению экранизаций, 
предельно догматических как по содержанию, так и по форме. При-
нужденное, скрупулезное следование «букве, а не духу» детектива 
отличает такие постановки, как «Опасный поворот» (1972, по пьесе 
Дж. Б. Пристли), «Чисто английское убийство» (1974, по роману 
С. Хейра), «Смерть под парусом» (1976, по роману Ч. П. Сноу). Так,  
в «Опасном повороте» действие практически не выходит из простран-
ства вербального и лишь по необходимости поддерживается игрой 
актеров. Все компоненты сюжета — интрига, конфликты, мотивы — 
прямо проговариваются главными героями, звучат в спорах, мнениях 
и версиях, которыми они обмениваются. Предметный мир оказыва-
ется вообще не задействован в картине, за исключением музыкальной 
шкатулки, противоречивые сведения о которой становятся формаль-
ным поводом для проведения «домашнего» расследования. Место 
действия, по сути, ограничивается одной комнатой, где большую 
часть экранного времени находятся все действующие лица. Ключе-
вые события и вовсе остаются за кадром: зритель не видит ни исход-
ного преступления, ни самоубийства главного героя-следователя  
в финале. В итоге получается предельно абстрактное пространство — 
сцена, минимальными средствами стилизованная под викторианский 
особняк. Обилие общих планов лишь усугубляет ощущение неестест-
венности и театральности. Взаимодействие типажных персонажей 
(не героев) в рамке кадра лишено драматической силы и оставляет 
впечатление «движущихся иллюстраций» к литературному тексту. 
Структура повествования также строится по правилам новеллы, а не 
трехсерийного телефильма. Разделение экранного действия на эпи-
зоды производится механистически, а не концептуально. Особенно 
это заметно в третьей серии, в начале которой уже становится извест-
на разгадка преступления, а оставшееся экранное время тратится  
на уточнение меры ответственности каждого члена группы в нем  
и осознание последствий. Преждевременное раскрытие интриги сни-

13 Лабузная В. Ю. Становление детективного сериала на отечественном экране // 
Телекинет. М., 2020. № 1 (10). С. 11.

14 Зоркая Н. М. История отечественного кино. XX век. М. : Белый город, 2014.  
С. 387.
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мает напряжение, многословные диалоги растягивают хронометраж,  
и в итоге кульминация оказывается смазанной — так же, как не вызы-
вает удивления прием фальшь-развязки. В попытке сохранить «фор-
мулу» классического литературного детектива с его герметичным 
пространством и ограниченным числом героев, гипердетерминиро-
ванностью и рационализмом постановщики «Опасного поворота» 
не переосмыслили текст в категориях экрана, не использовали воз-
можности аудиовизуального медиума, а избрали форму «говорящего» 
телеспектакля.

Однако театральность и спектакулярность как таковые не проти-
воречат природе кинематографа. Они могут послужить целям экра-
низации детективного сюжета в том случае, если используются как 
художественный прием. Образцом такого подхода считается картина 
Альфреда Хичкока «Веревка» (1948). 

«Веревка»  
(1948)

«Опасный поворот»  
(1972)

По собственному признанию режиссера, данная работа — «всего 
лишь трюк»15, эксперимент по постановке спектакля на съемочной 
площадке. Превращение экрана в сцену осуществляется при помощи 
оригинального формального решения: подобно тому, как «в театраль-
ной пьесе сценическое время и время ее разыгрывания совпадают»16, 
фильм Хичкока строится как «единый эпизод, начинающийся в 7:30 
и заканчивающийся в 9:15 вечера»17. «Цельный план» возводит един-
ство времени, пространства и действия в превосходную степень,  
а функции монтажа и смены ракурса берут на себя движущаяся камера 
и масштабирование кадра — содержательно детерминированные опе-

15 Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку / Ред. Н. Дымшиц, А. Трошин. М. : 
Эйзенштейн-центр, 1996. С. 101.

16 Там же. С. 102.
17 Там же.
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рации отдаления и приближения. Несмотря на то что зрителю предла-
гается наблюдать не за поиском преступников, а за их изобличением 
(или даже саморазоблачением), «Веревка» Хичкока демонстрирует 18, 
что даже слабые с кинематографической точки зрения особенно-
сти детективного жанра могут быть осмыслены в категориях экрана.  
А режиссер, «поддавшись искушению слить все компоненты фильма  
в единое целое, в неразрывное деяние»19, способен добиться диалекти-
ческой связи между содержанием и формой, нарративом и дискурсом, 
сюжетом и зрелищем. Пример «Веревки» хоть и показателен, но не 
универсален. Оригинальные режиссерские находки Хичкока в случае 
их заимствования и воспроизведения превратятся в клише. Стерео-
типность постановочных решений — «ахиллесова пята» экранизаций 
классических детективных сюжетов. И в этом отношении советские 
картины «Опасный поворот», «Чисто английское убийство», «Смерть 
под парусом» мало отличаются от зарубежных лент «Зло под солнцем» 
(1981), «Свидание со смертью» (1988), «Мисс Марпл» (1984–1992), 
«Детективы Агаты Кристи» (1985–1989), «Пуаро» (1989–2013).

Среди наиболее часто повторяющихся в классических детектив-
ных фильмах сцен можно выделить осмотр сыщиком места преступ-
ления, серию последовательных допросов подозреваемых, изучение 
улик и сопоставление версий с персонажем-помощником, очную 
ставку между всеми подозреваемыми, пространный монолог героя- 
расследователя с объяснением деталей произошедшего в финале либо 
кульминационный поединок между детективом и преступником. 
Подобные сцены перешли на экран непосредственно из литературы 
и во многом сохранили свой умозрительный характер. Некоторые 
собственные приемы к их оформлению кинематограф, безусловно, 
добавил. Так, например, для осмотра места преступления особенно 
важна «повышенная роль детали, крупного плана»20, позволяющая 
акцентировать внимание зрителя на значимых объектах или, наобо-
рот, вывести нечто из поля зрения. Также кинодетектив активно 
использует флэшбеки, возвращая сюжет к исходному событию пре-
ступления или обстоятельствам, ему предшествовавшим. В этом 
аспекте возможности экрана даже превосходят способности литера-
туры, поскольку позволяют визуализировать операции ретроспекции, 

18 Маркулан Я. К. Зарубежный кинодетектив. СПб. : Искусство, 1975. С. 68.
19 Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку / Ред. Н. Дымшиц, А. Трошин. М., 1996. 

С. 105.
20 Маркулан Я. К. Зарубежный кинодетектив. СПб. : Издательство «Искусство», 

1975. С. 96.
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имеющие для жанра принципиальное значение. Если, как в картине 
Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987), в форме флэшбеков 
представляются воспоминания героев, которые те стремятся пода-
вить, чтобы скрыть тайну прошлого, «повторение одного и того же 
образа на экране создает [тревожный] ритмический ряд»21. Либо, как  
в постановке Сидни Люмета «Убийство в Восточном экспрессе» (1974), 
серия флэшбеков, демонстрировавшаяся по ходу развития действия,  
в финале складывается в единую картину. Таким образом фильм 
реконструирует само событие преступления, делая явным и видимым 
все, что было скрытым.

Демонстрация сцен из прошлого в сопровождении комментария 
героя-расследователя в развязочном эпизоде — элементарный кине-
матографический прием, едва ли преодолевающий парадигму лите-
ратуроцентричности. Однако в случае экранизаций классических 
детективных новелл стремление отступить от канона в угоду зрелищ-
ности может приводить к обратному эффекту. Скорее недоумение, 
чем удовлетворение, вызывает решение Брана в ремейке «Убийство  
в Восточном экспрессе» (2017) вынести сцену с финального монолога 
Пуаро на рельсовые пути и к тому же дополнить ее элементами экше- 
на — погоней и перестрелкой. Поскольку инкорпорирование ком-
понентов авантюрного жанра в детектив в данном случае осуществ - 
ляется механистически, герметичность места действия и производи-
мый ею клаустрофобический эффект разрушаются, так же как и утра-
чивается классический образ героя, но новой интерпретации сюжета 
не возникает.

«Убийство в Восточном экспрессе»  
(1974)

«Убийство в Восточном экспрессе»  
(2017)

И совсем иначе выглядят картины, которые не являются ни экра-
низациями, ни классическими детективами, а используют литера-

21 Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин : Ээсти 
Раамат, 1973.
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турный канон лишь как отправную точку для создания собственного 
художественного мира, оригинальных персонажей и альтернативно-
го мультижанрового сюжета («Шерлок Холмс» Гая Ричи, «Шерлок» 
BBC, «Элементарно», «Доктор Хаус»).

Для экранизации классического детективного сюжета всегда 
сохраняется риск положиться на вербальные средства, пойти по 
пути «инсценировки» действия, позволить видео- и звукоряду занять 
подчиненное положение по отношению к тексту. В результате кино, 
выполняющее функцию сопроводительного, поясняющего, иллю-
стративного материала к логической задаче, лишается самостоя-
тельной ценности. Типовые персонажи разыгрывают номинативные 
сцены, действуют с той же степенью свободы, что и фигуры на шах-
матной доске, следуя законам комбинаторики, а не законам драмы,  
и дидактика берет верх над динамикой. Если, по мысли Юрия Лотма-
на, «детектив представляет собой задачу, которая притворяется искус-
ством»22, то кинодетектив оказывается текстом, который притворяется 
фильмом.
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Аннотация. В конце 1920-х гг. в СССР строи-
лось новое общество, в котором женщины  
и мужчины формально уравнивались в правах. 
Стремительная эмансипация женщины сде-
лала ее самостоятельной рабочей единицей. 
Советская страна взяла стремительный 
курс на индустриализацию, и такой подход 
позволил создать огромное количество рабо-
чих рук. Кинематограф отразил этот про-
цесс, формируя на экране модель жизни новой 
советской женщины, пример, на который 
стоит равняться. В статье анализирует-
ся эволюция образа советской женщины  
в советском кино 1930–1960-х годов.

Ключевые слова: советский кинематограф, 
женский образ в кино, эмансипация, женщи-
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Abstract. In the late 1920s, a new society was 
being built in the USSR, in which women and 
men were formally equalized in rights. Swift 
emancipation of women made them independent 

as a part of the working class. Soviets were aiming 
for a rapid course of industrialization, and such 
an approach had allowed to introduce a large 
number of workers into the system. Cinema 
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reflected this process, forming a screen model of 
life of the new Soviet woman as an example to be 
followed. The article analyzes the evolution of the 
image of the Soviet woman in Soviet cinema from 
1930s to 1960s.

Keywords: Soviet cinema, female image in ci- 
nema, emancipation, USSR women, Soviet act- 
resses, Soviet women, Stalinist era, heroization  
of labor

Кинематографические образы женщин в качестве общенарод-
ных образцов для подражания играли решающую роль в советской 
на цио нальной политике. Кино было выдающимся средством пред-
ставления этих образцов для подражания массовой советской ауди-
тории. Ряд современных социологов и культурологов, исследующих 
механизмы и проблемы, формирующих национальную идентич-
ность, придерживаются социокультурной концепции, что специфика 
нации, национальная политика и отношения между нациями и госу-
дарствами имеют гендерный характер. И как следствие этого тезиса 
предлагают гипотезу, что женщины в ряде случаев в большей степе-
ни, чем мужчины, участвуют в процессе формирования националь-
ной социо культурной идентичности. Женщины не только участвуют 
в национальной, экономической, политической и военной борьбе, но 
они также поддерживают биологическое воспроизводство, определяя 
границы между национальными группами. Роли, которые женщины 
играют в культурном сообществе, зачастую совпадают с теми, которые 
они выполняют в семье: забота об окружающих, рождение и воспи-
тание детей и так далее. В результате женщины могут играть значи-
тельную роль в передаче идеологических и культурных ценностей  
в коллективе. 

Советская женщина в социокультурном пространстве представ-
ляет собой серьезный историко-культурный феномен. От мира патри-
архального в самый сжатый исторический период русская-советская 
женщина шагнула в мир стремительных перемен. 

Революция 1917 года сломала привычный жизненный уклад. 
Скажем более: она изменила мир. Не только в России, но и во всей 
Европе рушились империи, создавались новые государства. Остро 
осознавая, что на мировоззрение индивида могут влиять институ-
циональные и художественные реалии, большевики задались целью 
создать соответствующую социальную среду и культурный контекст,  
в котором формировалась новая советская идентичность. Октябрь-
ская революция 1917 года создавала новый мир, который отдавал 
особую роль труду, в том числе и труду женскому. Конституция СССР  
1918 года носила название «Декларация прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа». Вот что в ней говорится о труде: «В целях унич-



98 BULLETIN OF THE ACADEMY OF MEDIA INDUSTRY • 2(30) • 2022

В МИРЕ ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ	 													 Я. А. ПАРХОМЕНКО, Н. В. ШИМОНОВА

тожения паразитических слоев общества и организации хозяйства 
вводится всеобщая трудовая повинность. Власть должна принад-
лежать целиком и исключительно трудящимся массам, и их пол-
номочному представительству — Советам Рабочих, Солдатских  
и Крестьянских Депутатов». В четвертом разделе этой же конституции 
указано, что лица, живущие на нетрудовой доход, наряду с лицами 
осужденными, признанными душевнобольными, религиозными дея-
телями лишены избирательного права. Они «Не избирают и не могут 
быть избранными»1.

В своей статье «Как организовать соревнование?», написанной  
в декабре 1917 – январе 1918 гг., В. И. Ленин много внимания уделил 
перевоспитанию тунеядцев: «Тысячи форм и способов практичес-
кого учёта и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами должны 
быть выработаны и испытаны на практике самими коммунами, 
мелкими ячейками в деревне и в городе… В одном месте посадят  
в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, 
отлынивающих от работы… В другом — поставят их чистить сортиры.  
В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, жёлтыми билетами, 
чтобы весь народ до их исправления надзирал за ними, как за вред-
ными людьми. В четвёртом — расстреляют на месте, одного из десяти, 
виновных в тунеядстве… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче 
будет общий опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма…»2. 
То есть всеобщая трудовая повинность, или всеобщее право на труд, 
становилась краеугольным камнем строительства нового общества.

Военный коммунизм, политика, проводившаяся в ходе Граж-
данской войны и интервенции, привел молодую Советскую Россию  
к экономическому упадку. И в 1927 году Х съезд РКП(б) принял 
Новую экономическую политику (НЭП), состоявшую в государствен-
ном регулировании смешанной экономики, с использованием пла-
новых и рыночных механизмов. Казалось, произошел возврат назад,  
к дореволюционному укладу. НЭП в какой-то мере дал возможность 
существовать «нетрудовому элементу»: женам, дочерям нэпманов. 
Они имели возможность хорошо одеваться, качественно и вкусно есть 
и вести ту жизнь, какую хотели, не прибегая к труду. НЭП по праву 
можно расценивать как постгероическую эпоху, время выживания, 

1 Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. Принята V Всероссийским съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 года / 
Выверено по изданию: Ю. С. Кукушкин, О. И. Чистяков. Очерк истории Советской Конс-
титуции. М. : Политиздат, 1987. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm (дата 
обращения: 06.06.2022).

2 Ленин В. И. Полное Собрание Сочинений / В. И. Ленин. ПСС. Т. 35. С. 204.
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восстановления и реконструкции. Реакция коммунистической элиты 
на НЭП как на время декаданса ярко охарактеризована выдающимся 
немецким философом и писателем В. Беньямином: «Поколение, про-
шедшее гражданскую войну, стареет, если не от времени, то от испы-
танного напряжения. Похоже, что стабилизация внесла и в их жизнь 
спокойствие, порой даже апатию... Траур по Ленину для большеви-
ков одновременно и траур по героическому коммунизму». В своем 
«московском» дневнике он назвал истинного героя нэповской эпохи: 
«Я слышал о людях, которые платят больше трех миллионов рублей 
налогов. Они являются антиподами героев военного коммунизма, 
героическими нэпманами»3.

11 октября 1931 года было принято постановление о полном запре-
те частной торговли в СССР, и НЭП был свернут. И далее ситуация  
в СССР стала меняться. С отменой НЭПа и курсом на стремительную 
индустриализацию, которая потребовала рабочей силы, не только 
мужчины, но и женщины должны были работать на экономический 
рост нового советского государства. Производства, заводы, колхозы —  
везде женщина работала с мужчиной наравне. Государство, в лице 
института партии, решительно эмансипировало советскую женщину, 
чтобы иметь возможность полноценно ее эксплуатировать в «строи-
тельстве нового мира». Эксплуатация явилась тем суррогатом свобо-
ды, который был ей предложен. 

Конституция СССР 1936 года уже прямо утверждала в своей первой 
главе «Общественное устройство», в статье 12: «Труд в СССР является 
обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина 
по принципу: «кто не работает, тот не ест». В СССР осуществляется 
принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому —  
по его труду».

Труд утверждался как право: «Граждане СССР имеют право на 
труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой 
их труда в соответствии с его количеством и качеством» (статья 118).  
А в статье 122 указывалось, что «женщине в СССР предоставляют-
ся равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, госу-
дарственной, культурной и общественно-политической жизни». 
Статья 137 закрепляла за женщинами право «избирать и быть избран-
ными наравне с мужчинами». Слово «нетрудовой» в Конституции  
1936 года, в отличие от Конституции 1918 года, даже не употребляется, 
так как предполагается, что в Советском государстве такого быть не 

3 Беньямин В. Московский дневник. М. : Ad Marginem, 2012. С. 211.
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может. Относительно женщин в Конституции 1936 года также сказа-
но: «Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается 
предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату 
труда, отдых, социальное страхование и образование, государствен-
ной охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью 
многодетным и одиноким матерям, предоставлением женщине при 
беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью 
родильных домов, детских яслей и садов»4. Теперь женщина свобод-
на и обеспечена всеми правами. Она решительна и полна энтузиазма, 
она не лезет за словом в карман, ее невозможно заставить выйти замуж 
против ее желания, она передает рожденных ею детей на воспитание 
в ясли и садики, а сама идет в поле, на стройку, в учреждение. Ее не 
интересуют модные платья и рецепты «вкусной и здоровой пищи», ее 
интересует выполнение партийных задач, пятилетнего плана и охота 
за контрреволюционными элементами. 

Советские газеты 1930-х годов полны трудового пафоса. Газета 
«Красная Башкирия» времен первой пятилетки рапортует о том, что 
«годовой план выполнен на 55 процентов… в ответ на контрреволю-
ционное выступление группы вредителей колхозы и единолични-
ки топорнинского района ответили организацией красных обозов.  
На первое октября годовое задание выполнено на 55 процентов»5. 
Газета «Труд» от 5 октября 1930 года на первой полосе публикует замет-
ку под названием «Совнарком утвердил боевую программу ударного 
квартала: постановление СНК СССР о производственной программу 
угольной промышленности на октябрь-декабрь 1930 года»6. «Учитель-
ская газета» 1929 года призывает «на новые просторы социалисти-
ческого труда и культуры» в честь двенадцатой годовщины Октября: 
«сметем с нашего пути нытиков и капитулянтов»7.

Трудовой пафос неизбежно перерос в трудовой героизм. Идея 
героизма вообще пронизывала советское бытие 1920–1940 годов: 
«В апреле 1939 г. СССР демонстрировал всему миру свои достиже-
ния на Нью-Йоркской Всемирной выставке «Мир будущего». Перед 
монументальным зданием возвышалась 22-метровая из мрамора 
скульптура рабочего, водруженная на 54-метровый обелиск. Внутри 

4 Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. Утверждена Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР 5 декабря 1936 года  
(с последующими изменениями и дополнениями) / Выверено по изданию: Ю. С. Кукуш-
кин, О. И. Чистяков. Очерк истории Советской Конституции. М. : Политиздат, 1987. 
URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm (дата обращения: 06.06.2022).

5 Красная Башкирия, 4 октября 1930 года, № 231 (3262).
6 Труд, 5 октября 1930, № 274 (2913).
7 Учительская газета, 7 октября 1929 года, № 129 (347).
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здания посетителей встречали скульптуры Ленина и Сталина, распо-
ложенные по краям огромного панно под названием «Знатные люди 
Страны Советов» художника В. П. Ефанова. На панно было изобра-
жено 60 человек (по другим сведениям — 48), являвшихся гордостью 
СССР. Центральное место занимали советские герои <…>, а также 
герои труда — А. Г. Стаханов, П. Ф. Кривонос, Е. В. Виноградова  
и М. И. Виноградова. Компанию им составляли акын Джамбул, 
артис ты И. М. Москвин, В. И. Немирович-Данченко, А. К. Тарасова, 
писатель А. Н. Толстой и др. По замыслу автора, все персонажи пред-
ставляли коллективный портрет, отмеченный «типическими чертами 
людей советской эпохи». Основной посыл расшифровывался просто —  
новый советский человек является в первую очередь человеком ге - 
роическим, а СССР превратился в родину героев, которым по плечу 
любые подвиги и свершения»8.

Советский человек вообще не имел права быть несчастным, обде-
ленным, слабым и негероическим. Даже его смерть была поводом 
к радости: «Не жертвы — герои лежат под этой могилой. Не горе,  
а зависть рождает судьба ваша в сердцах всех благодарных потомков. 
В красные страшные дни славно вы жили и умирали прекрасно».  
Так гласила одна из восьми эпитафий, сочиненных А. В. Луначарс- 
ким специально для «Памятника борцам революции», установленно-
го на Марсовом поле в Петрограде в ноябре 1919 г. 9 

Михаил Пришвин в 1933 году писал в своем дневнике: «Как теперь 
хотелось бы полететь и сделаться героем стратосферы. И это очень 
многие... Жизнь такая ужасно нудная, а тут вот пример такого блестя-
щего выхода. И, кажется, будто есть какая-то возможность, какое-то 
кольцо потянешь, ухватиться и полететь»10. 

В тот же период советская культура активно формирует концеп-
цию подвига. Революционная эпоха коллективистские ценности 
ставит неизмеримо выше, чем любые проявления индивидуализ-
ма. Характеризуя советские 1920-е, В. Паперный писал: «Культура 1  
в соответствии со своими эгалитарно-энтропийными устремлениями 
почти не выделяет отдельного человека из массы, она его, в сущности, 
не видит. Субъектом всякого действия для Культуры 1 является кол-

8 Савин А. И. «Страна должна знать своих героев»: советский героизм как 
социальный трамплин (1920–1930-е годы) : научная статья // CyberLeninka : научная 
электронная библиотека. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strana-dolzhna-znat-
svoih-geroev-sovetskiy-geroizm-kak-sotsialnyy-tramplin-1920-1930-e-gody (дата обращения: 
06.06.2022).

9 Там же.
10 Пришвин М. М. Дневники. 1932–1935. М. : [б. и.]. С. 308.
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лектив»11. Элементарная семантика подвига, предполагающая выде-
ленность, персонализацию исключительной личности, строго говоря, 
противоречит духу культуры, в которой обособиться от коллектива — 
в лучшем случае зазорно. 

Однако в период ВОВ концепция героизма, несомненно, дости-
гает кульминации. СССР — единственная страна, где статус героя 
был формально институциализирован, превратившись в официаль-
ное звание «Герой Советского Союза» (утверждено в 1934 г.). Героизм  
и подвиг прочно входят в советский кинематограф. Ведь даже эман-
сипированность женщин раннего советского времени — это героизм. 
Таких героинь нового времени мы видим в ряде знаковых советских 
фильмов: «Девушка с характером» К. Юдина, «Свинарка и пастух»  
и «Кубанские казаки» Ивана Пырьева, «Светлый путь» Григория 
Александрова и многих других. И все же в межличностных отно-
шениях, в семье женщина все так же жила по патриархальному 
укладу. Никто не освобождал ее от обязанностей матери и жены.  
Да, в 1920-е годы была предпринята попытка коренного переустрой-
ства быта, «индустриализации кухонь», по меткому выражению Юрия 
Олеши. Целью всего этого действа было дать женщине свободу от так 
называемого кухонного рабства: «Эмансипация женщин является 
для нас не мечтой, не принципом даже, а конкретной реальностью, 
ежедневно совершающимся фактом»12. Но попытка эта, призванная 
освободить женские силы для «созидательного труда», как-то быстро 
сошла на «нет». То есть «созидательный труд» остался, но к нему 
прибавился еще и труд домашний. Да, были созданы ясли и детские 
сады, чтобы женщина-мать как можно раньше могла выйти на про-
изводство. Но с производства она неизменно возвращалась домой  
и становилась хозяйкой. Государство эксплуатировало женщину: 
делая ее рабочей единицей и обязывая ее поставлять новых граждан 
стране: «обязанности женщина по отношению к социуму всегда будут 
отличными от мужских. Женщина не только труженик и гражданин, 
но и Мать, носительница будущего»13.

 Освобождение в «новом мире» оказалось иллюзией. Даже недол-
гий период сексуальной свободы 1920-х годов закончился к 1930-м, 
был провозглашен лозунг о том, что «семья — ячейка общества», 

11 Паперный В. М. Культура два. М. : Новое литературное обозрение, 1996. С. 145.
12 Коллонтай А. М. Работающие женщины в борьбе за свои права. М., 1971. С. 12.
13 Коллонтай А. М. Социальные основы женского вопроса: Борьба за экономичес-

кую независимость женщин. Брак и семейная проблема. Борьба женщин за политичес-
кие права. М. : URSS, 2022. С. 10.
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развод был порицаем в новом советском обществе, а в 1936 году 
вышло постановление ЦИК и Совета Народных Комиссаров СССР 
«О запрещении абортов…». То есть, по сути, для женщины в ее част-
ной жизни все вернулось на круги своя. Тем не менее советское кино, 
начиная с 1930-х годов и до начала периода «оттепели», создавало 
образ свободной женщины, женщины-лидера. 

В данной работе мы предлагаем взять для рассмотрения советские 
фильмы 1930–1960 годов. Выбор этого периода неслучаен, он охва-
тывает период от рождения звукового кино до начала того времени, 
когда новые поколения кинематографистов обновляют и обога щают 
гуманистический потенциал экрана, его образный язык и жанрово- 
стилевую палитру. Здесь важно отметить, что в истории СССР в это 
время происходит смена вех, от эпохи тоталитаризма ко времени 
либеральных перемен и повышения активности творческой интелли-
генции. 

Если в 1930–1940 годы мы можем говорить об идеологическом 
давлении, жестких ограничениях, персональном контроле за рядом 
авторов И. В. Сталина, о задачах военного времени и послевоенном 
восстановлении, малокартинье и в конечном итоге кризисе советско-
го кинематографа, то к концу 1950-х – началу 1960-х годов, а особенно 
после ХХ съезда КПСС, на творцов и на зрителей снижается давление 
идеологии, великая война с ее страданиями и борьбой уже в прошлом, 
а впереди — задачи переосмысления как жизни частной, так и исто-
рического прошлого Советской России. При всех этих качественных 
изменениях женский образ в советском кино трактуется неизменно 
устойчиво в своем глубинном социокультурном посыле.

Кино 1930-х годов (или точнее — кино предвоенного десятилетия) 
выводит на экраны яркие образы главных героинь. 

Конечно, это героини фильмов Ивана Пырьева. Они ударно тру-
дятся и успешно устраивают свою личную жизнь. Таковы «Богатая 
невеста» Маринка Лукаш (1937), Марьяна Бажан, героиня фильма 
«Трактористы» (1939) свинарка Глаша («Свинарка и пастух», 1941). 

С ними идут в ногу героини Любови Орловой в фильмах Григория 
Александрова. Это Анюта в «Веселых ребятах» (1934), Марион Диксон 
в «Цирке» (1936) и Дуня-Стрелка в «Волге-Волге» (1938), безусловных 
советских хитах того времени.

Маринка, Марьяна и Глаша в исполнении Марины Ладыни-
ной отличаются от героинь Л. Орловой. Все они в первую очередь 
труженицы, ударницы, они лишены флера творчества, их возвели-
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чивает именно ударный труд. А вот героини Л. Орловой — все обла-
дали каждая своим особым талантом, были так или иначе артистками 
внутри своего сюжета и эмансипировались благодаря своему таланту. 

Упомянутые выше три героини М. Ладыниной счастливы в любви, 
потому что без взаимной любви, без присутствия в жизни женщины 
мужчины подлинное женское счастье невозможно. Мало быть удар-
ницей, надо быть «гармоничным человеком», а гармоничен человек 
только в семье. Любопытен в этом отношении фильма И. Пырье-
ва «Любимая девушка» (1940), экранизация повести Павла Нилина 
«Варя Лугина и ее первый муж» 1936 года. Главная героиня Варя 
(М. Ладынина в результате ссоры уходит от отца своего будущего 
ребенка Добрякова (В. Санаев). И если в оригинальной повести Варя 
и Добряков так и не сходятся, то в фильме Пырьева они мирятся  
и создают ту самую ячейку общества — молодую советскую семью.

Героиням Л. Орловой также везде сопутствовал герой-мужчина. 
Тот, кто активно помогал и так или иначе вел героиню к ее завет-
ной цели. У Анюты это Костя Потехин (Л. Утесов) — талантливый 
пастух-музыкант, у Марион — замечательный во всех отношениях 
советский герой, красавец и спортсмен Иван Мартынов (С. Столя-
ров), у Дуни есть Алексей Трубышкин (А. Тутышкин), в конфликте  
с которым Дуня рождается как композитор.

Нельзя обойти вниманием и героинь актрисы Валентины Серовой. 
Это и «Девушка с характером» Катя Иванова (1939, реж. К. Юдин), 
и учительница Надя Кулагина из фильма «Весенний поток» (1940, 
реж. В. Юренев), и Галина Сергеевна Мурашова из фильма «Сердца 
четырех» (1941, реж. К. Юдин). Катя и Надя активно борются с бюро-
кратией, косностью, «девушка с характером» даже ловит шпиона. 
Галина Мурашова — несколько иной тип героини. Она — женщина- 
ученый, математик, женщина будущего, или новая женщина совет-
ской страны, дама, лишенная какой бы то ни было легкомысленности. 
Но когда приходит любовь (взаимная любовь к старшему лейтенанту 
Колчину (Е. Самойлов), вся броня женщины-ученой спадает с нее, 
и мы видим перед собой просто женщину, которая жаждет простого 
семейного счастья. 

Боевая Катя Иванова обретает счастье с краснофлотцем Сергеем 
Берёзкиным (А. Тутышкин), и только учительница Надя не имеет 
ясной перспективы в личном вопросе. Ибо профессия учителя,  
а точнее — учительницы — налагает на нее особые обязательства: всю 
себя отдать детям без остатка. Этот постулат выражен в фильме более 
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позднего периода «Сельская учительница» (1947, реж. М. Донской,  
в гл. роли В. Марецкая). Высшее счастье для учительницы — реализа-
ция в профессии и счастье ее учеников. 

Все это — яркие женские образы, но среда их существования не 
прорисована четко. Да и сами героини далеки от реальности. Более 
того, эти фильмы не позволяют нам составить более или менее реаль-
ное представление о той среде, в которой они живут. Мир этих жен- 
щин — фантастичен, сказочен, красив и нереален. Это мир принцесс, 
даже если принцесса — свинарка Глаша («Свинарка и пастух»). 

И уж тем более этот мир великолепен, если речь идет о доцен-
те-математике Галине Сергеевне Мурашовой или о студентке кон-
серватории, дочери профессора-органиста Антона Ивановича Симе 
Вороновой (Л. Целиковская, фильм «Антон Иванович сердится», 
1941, реж. А. Ивановский). В нем царит красота, в нем есть место 
эстетике, классической музыке и науке, а также различным комму-
нальным удобствам.

Эти женщины невыразимо прекрасны в труде, в котором они 
достигают феерических высот, в искусстве (если они артистки или 
циркачки) они — первые из первых, в науке они свершают откры-
тия. Эти женщины готовы рисковать жизнью ради счастья челове-
чества, а кроме того, они любящие жены и самоотверженные матери  
не только для своих, но и для чужих детей (Шурочка, роль Л. Смир-
новой в фильме «Моя любовь», 1940, реж. В. Корш-Саблин). Таким 
образом, мы можем говорить о романтизации образа советской жен-
щины и о романтизации ее жизни и быта в советском кинематографе.

Немного особняком стоит фильм 1940 года «Светлый путь» Гри-
гория Александрова, эта советская сказка о Золушке. В одной из 
финальных песен этого фильма прямо сказано: жизнь мне изме-
нила «не волшебница седая, и не фея молодая, а товарищ средних 
лет». Это фильм о женщине, сделавшей карьеру на производстве, 
женщине- лидере, редкий гость на наших экранах. Чумазая Татьяна- 
Золушка (Л. Орлова) становится ткачихой, и упорный доблестный 
стахановский труд делает из нее не только передовика производства, 
но и депутата, и орденоносца. В финале фильма герои — Татьяна  
и ее почти принц — советский молодой инженер Алексей Николае-
вич (Е. Самойлов) — гуляют на фоне монументальных барельефов 
ВДНХ, которые воспевают человека труда и утверждают, что самый 
главный тот, кто делает что-то полезное для других. Визуальная мета-
фора — сопоставление Татьяны и Алексея Николаевича с «Рабочим  
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и колхозницей» Веры Мухиной — это утверждение полного равен-
ства мужчины и женщины. Равенства не только в труде, но равенства  
в жизни. Татьяна — «полноценный созидатель» этого мира.

Прославившаяся трудовыми подвигами, Татьяна снискала уваже-
ние всех окружающих. Но при этом никто не отнимает у нее женско- 
го — она любит и выйдет замуж за любимого. И будет трудиться нарав-
не с мужем, чтобы они оба были достойны друг друга. Не мужчина  
и женщина, а два человека труда создадут счастливую семью. Пожа-
луй, это единственная столь гармоничная история о новой судьбе 
советской женщины. Можно сказать, что этот фильм — модель, 
модель жизни новой советской женщины, пример, на который стоит 
равняться.

Любопытно сопоставить эту Татьяну с Катей Ивановой («Девуш-
ка с характером», 1939, реж. К. Юдин). Катя — продукт новой совет-
ской эпохи. Если ткачиху Таню (героиню «Светлого пути») новый мир 
«перековал» и в ее судьбе мы читаем заявление о том, что новый мир 
перекуёт любого, кто хочет, кто может работать, кто не боится работы, 
то Катя Иванова — девушка абсолютно новой формации. Она роди-
лась и формировалась в советское время, при новой идеологии. Она 
не Золушка, ничего не боится и вершит не только свою судьбу. Катя 
не боится вершить судьбы окружающих и в конечном итоге судьбу 
страны. Она ловит шпионов, агитирует девушек ехать на Дальний 
Восток. И, кроме этого, находит личное счастье.

Такие героини — запрос ранней сталинской эпохи с ее упором на 
героизм и подвиг. Таких девушек и женщин ковал социум. Он ждал 
от них такого поведения. Эти героини — лидеры не только в труде, 
но и в отношениях с мужчиной. Это заявляется очень четко. Муж-
чине и самому приходится сильно потрудиться, чтобы завоевать 
любовь такой героини, чтобы быть ее достойным. Но и нашей герои-
не необходимо трудиться и вписываться в общепринятые социально- 
политические рамки для взаимного соответствия. Она не может быть 
простой домохозяйкой, ярко одетой модницей с замысловатой при-
ческой, легкомысленной особой. Такая женщина — счастья и уваже-
ния недостойна. 

Кстати, здесь вспоминается врач Елизавета Максимовна Муром-
цева, героиня более позднего фильма — «Неоконченная повесть» 
(1955, реж. Ф. Эрмлер). В этом фильме есть знаменитая сцена, когда 
молодая и красивая доктор приходит в парикмахерскую к дамскому 
мастеру (Э. Гарин) и тот делает ей невыразимо великолепную при-
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ческу «Карла Донна», приговаривая, что «как это вы всегда сами 
причёсывались? Разве дама может причёсываться сама?». Увидев 
себя в зеркале, героиня ужасается и, придя домой, тут же смывает 
прическу под краном с холодной водой. Ярчайшая характеристика  
«дельной» женщины сталинской эпохи. Она может быть молода, кра-
сива, умна и востребована, но она никогда не станет «накручивать 
вавилоны» на голове, делать маникюр или чересчур нарядно одевать-
ся. Все это — удел никчемных бездельниц. Главное — чистота, опрят-
ность, гладкая головка, миленькое платьице и ударный труд. 

В военные 40-е годы на советских экранах есть место романтичес-
кой героине. В первую очередь это, конечно, героини актрис Людми-
лы Целиковской и Валентины Серовой («Близнецы», «Жди меня»).

«Оттепель» также отдала дань военному романтизму. Героини 
фильмов этого времени «На семи ветрах», «Чистое небо» — верно 
ждущие несмотря ни на что женщины. Их верность — это эхо вер-
ности симоновского стихотворения «Жди меня» и одноименного 
фильма 1943 года. Верность и ожидание этих героинь единственное, 
что удержало мужчин, которых они ждали, от гибели (тот якорь, кото-
рый держит на плаву).

Вторая половина 1950 – первая половина 1960 годов, то есть эпоха 
«оттепели», слегка переставляет акценты. Показателен образ Вари 
(Инна Макарова) в фильме 1958 года «Дорогой мой человек» Иосифа 
Хейфица. Трансформация героини от вполне обычной, веселой, чуть 
легкомысленной девчонки, которая хочет стать артисткой, до женщи-
ны-геолога, которая оставила свои юношеские мечты, но не изменила 
своей любви и своему характеру, произошла, по мысли авторов, только 
под влиянием любви, или мужчины — главного исключительно поло-
жительного героя Володи Устименко (Алексей Баталов), в которого 
ее героиня влюблена всю жизнь. Женщина перекраивает себя и свою 
судьбу для того, чтобы «быть достойной» своего избранника. Ведь 
главное в ее жизни — любовь и соответствие предмету ее любви. 

В фильме «Высота» 1957 года режиссер Александра Зархи рисует 
нам любопытную картину. Главная героиня фильма Катя (Инна 
Макарова) работает сварщиком на стройке, на высоте. Она сирота, 
она самостоятельна и независима, и не самого правильного образа 
жизни. Она курит, у нее есть татуировка на руке, она ходит по ресто-
ранам с мужчинами. Но появление рядом с ней любимого мужчины 
Коли Пасечника (Николай Рыбников) лишает ее независимости, 
которая оказывается показной и абсолютно ненужной героине. Коля 
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принимает Катю со всеми ее недостатками, и любовь мгновенно 
смиряет девушку, этот мужчина настолько ей важен, что она быстро 
меняет даже стиль одежды под его влиянием с «неправильного»,  
подходящего для «Латинской Америки» (по мнению Коли), до «пра-
вильного», годного для «хорошей советской женщины». 

Так же ищут и находят счастье в любви труженицы советского 
магазина из фильма «За витриной универмага» (реж. С. Самсонов, 
1955). Легкомысленная Юля Петрова (М. Дроздовская) под влия нием 
комсорга Славы Сидоркина (О. Анофриев) наконец-то понимает, 
что наряды вовсе не главное в жизни девушки. А директор швейной 
фабрики товарищ Андреева (Н. Медведева) — мощная, сильная, бес-
компромиссная и гневливая начальница оттаивает под влиянием 
любви к Михаилу Ивановичу Крылову (И. Дмитриев), заведующему 
отделом готового платья. Их отношения выстраиваются по класси-
ческой схеме: столкновение, острый конфликт, симпатия вопреки 
недопониманию и, наконец, открытая демонстрация чувства с обеих 
сторон.

Доктор Муромцева (Э. Быстрицкая), героиня фильма «Неокон-
ченная повесть» (реж. Ф. Эрмлер, 1955) при всей ее самостоятельнос-
ти и независимости может найти свое счастье только во взаимном 
чувстве, приправленной ноткой жертвенности, ведь ее возлюбленный 
конструктор Ершов (С. Бондарчук) прикован параличом к постели.

Советским кинематографом 1930–1960 годов воспевается при-
нудительный, изнурительный труд, он чрезмерно романтизируется.  
Но видим ли мы личностное начало в женщине-героине? То есть 
полную автономность сознания, неповторимость ценностного начала 
женского Я? Нет, оно постоянно размывается мужскими пожела-
ниями в сторону «улучшения» характера женщины и того, что она 
«должна» делать, чтобы стать «достойной» мужской любви во вполне 
себе мужском мире. Женское ценностное начало в том, чтобы быть 
женой и матерью. Это априори закреплено за ней, и другие варианты 
не рассматриваются. Женщине не задается вопрос: чего ты хочешь?  
Ее ставят перед фактом: тяжело по-мужски работай и получишь 
семью. И тогда будешь счастлива.

Фильм 1952 года «Большая семья» И. Хейфица выводит на экран 
целый ряд героинь, которые могли бы послужить иллюстрацией 
этой мысли. Лидия (Клара Лучко), которая трудится без души и для 
галочки, не имеет детей в браке, что служит главным обвинением в ее 
адрес, наказана лишением супружеского очага. И пока она не найдет 
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себя в труде (а Лидия устраивается работать к геологам), она не будет 
награждена счастьем. Катя (Елена Добронравова) — «просто чер-
тежница», в отличие от членов семьи Журбиных — потомственных 
рабочих, «могильщиков капитала», в поисках любви отвергает Алешу 
Журбина (Алексей Баталов) в пользу интеллектуального Вениамина 
Семеновича (Николай Гриценко), заведующего клубом. Сладкоре-
чивый Вениамин Семенович наглядно демонстрирует, что его начи-
танность — пустая оболочка, что он псевдоинтеллектуал, что вообще 
любой интеллектуальный труд слегка отдает гнильцой, если он не 
подкреплен тяжелым трудом в суровых условиях (вспомним бухгал-
тера Диму Горина, который перековался в Сибири на строительстве 
ЛЭП или инженера Павла Каурова (Юрий Соломин) из фильма «Бес-
сонная ночь» 1960 года, который «начал формироваться как личность 
и человек труда» после того, как вышел из конторы и стал работать  
на реке, подвергая свою жизнь опасностям).

Итак, Катя вместо любви получает ее телесный суррогат, в резуль-
тате которого она делается матерью. Но прощение Алеши возвращает 
ее в мир трудовых людей и счастливых в любви и семье женщин.

Ту же коллизию мы наблюдаем в фильме1956 года «Человек родил-
ся» Василия Ордынского, где главная героиня Надя (Ольга Бган) 
попадает также в ловушку псевдоинтеллектуальности, становится 
матерью-одиночкой и спасается только после полноценного вли-
вания в дружную трудовую семью работников автобусного парка,  
а также при помощи любви честного парня Глеба (Владимир Гусев), 
который готов бросить учиться и пойти работать ради того, чтобы 
помочь любимой женщине. 

Фильм 1961 года «Карьера Димы Горина» режиссеров Фрунзе Дов-
латяна и Льва Мирского — очень романтическая картина о труде. 
Главный ее герой Дима (Александр Демьяненко) едет в Сибирь  
на строительство ЛЭП и встречает там девушку своей мечты Галю 
(Татьяна Конюхова), а также других девушек, которые ни больше ни 
меньше — возводят опоры ЛЭП в непроходимой тайге. Ни отсутствие 
бытовых условий, ни тяжелый труд не стирают красоты, не умень-
шают задора юных строительниц ЛЭП. И все они, конечно, мечтают  
о любви. Любовь в советском кинематографе для женщины становит-
ся вознаграждением за труд или за подвиг, иначе любовь ненастоящая  
и осуждается обществом. Любовь благословляется тогда, когда герои-
ня становится достойным членом общества. Поэтому женщина тру-
диться вынуждена.
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Фильм «Женщины» 1966 года разворачивает перед нами карти-
ну нескольких женских судеб, из которых мы можем сделать вывод: 
отвержение «исконного женского призвания» материнства, а также 
отвержение труда как жизненного стержня в пользу жизни в соб-
ственное удовольствие (мещанства) будет наказано. Пример этому — 
судьба Дуси (Инна Макарова). Дуся лишена даже надежды на женское 
счастье, в то время как Аля (Галина Яцкина) хоть и родила ребенка 
вне брака, но достойна счастья. Потому что она не отказалась от мате-
ринства (в противовес Дусе), не «вывернулась поудачнее», не бегает  
за мужчинами, а еще потому, что она хочет и любит трудиться. За это 
она награждается любовью Жени (Виталий Соломин), который готов 
ее учить и вести к светлому будущему. Ведь Аля должна теперь полу-
чить и достойное образование.

Фильм 1959 года «Сверстницы» Василия Ордынского — ярчай-
шая иллюстрация постулата «любовь — награда за доблестный труд». 
Одна из главных его героинь Света (Людмила Крылова) появляется  
на экране как стиляга, лентяйка и лгунья. Но влюбляется в Василия 
(Владимир Костин) — мастера на часовом заводе, на который она 
вынуждена пойти работать. Она понимает, что только труд сможет 
помочь ей обратить на себя внимание любимого человека. Света ста-
новится честной труженицей и в награду узнает, что ее избранник 
полюбил ее с первого взгляда.

Или взять картину 1956 года «В добрый час» Виктора Эйсымонта 
и одну из его героинь Галю (Наталья Малявина). Этот фильм посвя-
щен мужской судьбе, но образ Гали также характерен. Поначалу она 
в глазах главного героя Алексея (Леонид Давыдов-Субоч) является 
представительницей этакой «золотой молодежи», но ближе к финалу 
выясняется, что Галя — дочь портнихи и портниха сама. И теперь как 
человек честного труда она достойна стать рядом с Алексеем в его 
простой и тяжелой жизни в Сибири.

Все эти довольно яркие и, по видимости, самостоятельные герои-
ни фильмов второй половины 1950–1960 годов в большинстве своем 
добровольно ищут зависимости от достаточно авторитарных мужчин. 
Мужчин, которые однозначно маркируют себя как более умные, 
более образованные, более сильные.Физический труд — доминирую-
щий фактор «выхода в люди». Недаром в одной из самых знамени-
тых кинопесен мы слышим: «Я не хочу судьбу иную, мне ни на что  
не променять ту заводскую проходную, что в люди вывела меня» 
(фильм Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице», 1956 год).
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Да, в советском кинематографе 1930–1960 годов были попытки 
показать женщину, выбравшую в качестве модели жизни мужскую 
модель. Нельзя не отметить женщину-ученую из Института Солнца 
Ирину Никитину, героиню фильма 1947 года «Весна» Гр. Алексан-
дрова. Хотя это музыкальная комедия, но образ взят характерный 
для своего времени. Это маркер того, что для всех в Советской стране 
дороги открыты. И нельзя не упомянуть Екатерину Воронину, герои-
ню одноименного фильма 1957 года режиссера Исидора Анненского. 
Екатерина — начальник участка речного порта, женщина с тяжелым  
и решительным характером, настоящий лидер-одиночка. Но и Ирина, 
и Екатерина в конечном итоге обретают в любви свое пресловутое 
«женское счастье».

Но к концу 1960-х годов из кино постепенно начинает уходить 
тема труда, происходит переосмысление предназначения человека, 
его сути. Становится понятно, что ударный труд — не единственное, 
что делает человека человеком, что делает его личностью.

А если человек задумывается о таких вещах, то он начинает думать 
и о конфликте человек — общество, о противостоянии, в котором 
может находиться личность по отношению к общей массе. Ведь 
романтизм как течение характеризуется утверждением самоценно-
сти духовно-творческой жизни личности, изображением бунтарских 
страстей и характеров, незаурядных натур.

К 1970-м годам, как пишет Е. Марголит: «„Пафос революцион-
ной идеи“ был в конце концов растрачен и обращен бюрократией  
в анекдот. Вера умерла. В этой новой общественной ситуации попытки 
советского кинематографа увидеть в официальном государственном 
идеале черты „Мы“ безрезультатны… Осознание этого окончатель-
но разводит в разные стороны Советское государство и кинемато-
граф. Теперь становится ясно, что различны не только их цели, но  
и предметы. В результате, по крайней мере, с середины 1970-х годов, 
кинематограф СССР можно рассматривать не как советский, но как 
постсоветский»14. 

Илья Смирнов, автор статьи «У нас было великое кино»15, пишет, 
что середина 1970-х годов является водоразделом между «двумя 
направлениями неподцензурной и внегосударственной… народной 
„магнитофонной культуры“, бардовской песней и рок-музыкой».  

14 Марголит Е. Я. Живые и мёртвое. Заметки к истории советского кино 1920–
1960-х годов. М., 2012. С. 18.

15 Смирнов И. У нас было великое кино // URL: https://polit.ru/article/2013/07/20/
margolit/ (дата обращения: 06.06.2022).
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Переход от «цельности и определенности» к «самоуничижитель-
ной иронии» и отчаянию 16. Привычный мир становится чужим.  
В 1980-е на экраны выйдет ряд фильмов, наполненных этим отчая-
нием и иронией.

Резюмируя все вышесказанное, хочется отметить, что, несмотря 
ни на что, советский экран создал целый ряд запоминающихся жен-
ских образов: выразительных, психологически точных, интересных, 
несущих несомненную идеологическую нагрузку и крайне несвобод-
ных в личностных проявлениях. Вся их жизнь была подчинена вели-
кой идее. Такой же посыл несли они с экранов в жизнь. И, несмотря 
на крайнюю идеологизированность, советский кинематограф сумел 
оставить в коллективной памяти женщину-героиню, трудолюбивую  
и обаятельную.

Современный кинематограф не может похвастаться такими 
достижениями. Работавшую ранее модель он решительно отверг,  
а собственной пока не создал. Можно предположить, что это связано 
с отсутствием четкой идеологемы или, что тревожнее всего, с отсут-
ствием социокультурного запроса. Новой реальности не нужна жен-
щина ни как свободная личность, ни как работающая или творческая 
единица. Современное общество склоняется к патриархальным цен-
ностям и видит в женщине только жену и мать, отнимая у нее даже 
видимость самореализации. Такой подход сильно обедняет спектр 
возможностей как для современной женщины, так и для отечествен-
ного кинематографа.
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Аннотация. Статья посвящена изучению 
современных американских телесериалов, 
проблематика которых связана с молодеж-
ной культурой, проявляющейся в различных 
семантических полях, в том числе образо-
вании. Особое внимание уделено выявлению 
типологии персонажей, анализу типовых 
мотивов, которые позволяют создателям 
подобных проектов осуществлять двусто-
ронний процесс отражения социокультурной 
действительности и одновременно непосред-
ственное воздействие на целевые аудитории. 
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Abstract. The article is devoted to the study of 
modern American television series, the problems 
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manifested in various semantic fields, including 
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typical motives that allow the creators of such 
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socio-cultural reality and at the same time directly 
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Многосерийная форма на телевидении, наиболее ярким приме-
ром которой является телесериал, неизбежно наследует ряд узловых 
проб лем кино: особенности экранного языка, проблемы драматургии 
и др. Тем не менее телевизионная форма ставит и ряд специфических 
проблем, связанных с вопросами психологии восприятия, комму-
никации, принципов передачи сообщения в рамках телевизионного 
вещания и кругом иных производственных задач. Функциональная 
специфика сериала как особого явления экранной культуры замет-
на прежде всего на материале, в котором затрагиваются актуальные 
социальные вопросы. Среди них огромное значение приобретает 
отражение молодежной культуры. Она оказывается на пересече-
нии таких значимых культурных сегментов, как массовая культура, 
элитарная культура, и непосредственно связанными с инкультура-
цией такими важными институтами, как образование, отвечающими  
за формирование нормативного индивида. Кризисные явления  
в культуре и социуме наиболее болезненно протекают именно в моло-
дежной культуре, принимают здесь нередко уродливые, гипертрофи-
рованные формы. США, где телевизионный сериал приобрел особое 
значение, являются в этом отношении прекрасным объектом для 
исследования. Здесь воплощены такие достижения кинематографа, 
включая и многосерийные художественные кинофильмы, как глубо-
кая проработка проблем личности и коллектива, в том числе и их кри-
зиса, что особенно заметно начиная с кинокартин 1960-х гг.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ СЕРИАЛЬНОЙ ФОРМЫ  
В ЭКРАННЫХ ИСКУССТВАХ

Вполне естественно, что серийная форма, зародившаяся еще  
в системе кинематографа, в наибольшей мере соответствовала 
современному состоянию культуры и общества. Серийность в кине-
матографе, возможно, в наибольшей степени демонстрирует син-
тетическую природу киноискусства. Обратимся к анализу истоков 
серийной образности в кино, определившей на многие десятилетия 
вперед закономерности, предопределившие такое значимое совре-
менное явление, как сериал. К опытам «серий», как их тогда име-
новали, стали прибегать рано, по крайней мере начиная с 1908 года 
французские режиссеры — В. Жассе и затем Л. Фейяд. В исследова-
ниях отмечается связь киносерий с серийными романами и комик- 
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сами, которые в первые годы становления нового искусства высту-
пили литературной основой как с точки зрения драматургии в целом,  
так и тематического разнообразия. «Введение серии сыграло важную 
роль. Она была заимствована из популярной литературы, в частности 
из американской популярной серии романов о Нике Картере, книжон-
ки которой в пестрых обложках выпускались еженедельно. Эти серии 
переводились на все языки и пользовались большой популярностью 
во Франции. Каждый выпуск серии «Ник Картер, король детективов» 
представлял собой, согласно рекламе, «небывалый и завершенный 
сюжет»1, — отмечал Ж. Садуль. Большую известность приобретает  
и первый немецкий киносериал «Гомункул» (Homunculus, 1916–1917) 
Р. Райнерта (6 серий). В то же время массовая природа киноискусства  
и в равной мере и его универсальный язык делали кинематограф 
доступным широким слоям публики без учета социальной страти-
фикации. Это свойство в известной мере связывало массовый вид 
искусства кино с массовыми формами литературы как источником 
социальной нормы. Ориентация зрителя в системе персонажей, 
сюжете, тематике в соответствии с его ожиданиями служила осно-
вой удовольствия от кинозрелища в целом. «Многие из… фильмов, 
в особенности выпускаемые фирмой «Пате», укрепляли ценности 
буржуазной семьи, которые иногда в те годы (1911–1913. — Прим. 
авт.) сливались с эстетикой милитаризма как символом обществен-
ного благоденствия и стабильности. В то же время изрядное число 
сериалов, особенно от «Гомон», включали образы, находившиеся на 
периферии социального благоденствия, такие как одинокие женщи-
ны — жертвы собственных страстей или бесчестья, с одной стороны, 
и жены и матери — с другой. Так как эти семьи и образы встречались  
в различных классах французского общества, то это значило, что 
современные мелодрамы продолжали обращаться к смешанной ауди-
тории…»2, — отмечал американский исследователь Р. Эйбл о специ-
фике ранних французский лент.

Таким образом, кинематограф, заимствовав некоторые механизмы 
серийного повествования из литературы, получал доступ к собствен-
ному сегменту аудитории. Серийность, впрочем, обусловливалась  
и определенными традициями короткого метра для следующих жан- 
ров: комический, мелодрама, уголовный/детективный, приключен-
чес кий фильм. «В отличие от исторических кинолент, мелодрамы  

1 Садуль Ж. Всеобщая история кино : в 6 т. М. : [б. и.], 1958–1963. Т. 1. С. 432.
2 Abel R. The Ciné Goes to Town: French Cinema, 1896–1914. Berkley and Los Angeles, 

University of California Press. London, England, 1998. Р. 354.
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продолжали выпускаться как 1-частевые фильмы. <…> Однако бла-
годаря этим картинам возросла доля интертитров в лентах до одного 
рулона. Опять-таки, в отличие от исторических фильмов основная 
ставка здесь делается на конец рулона, частично потому, что жанр 
мелодрамы тяготел к неадаптированным сценариям 3. Хотя в боль-
шинстве фильмов цельный сюжет дробился между отдельными руло-
нами… Фейяд… начинает использовать концовку части как средство 
создания интриги (suspense), которая раскроется только в последую-
щей части. <…> Вместе с криминальными сюжетами, которые не - 
уклонно проникали и в мелодраматические ленты, данная страте-
гия становилась основой для нового специализированного жанра 
детективных или уголовных/криминальных фильмов»4, — писал 
Р. Эйбл. Ж. Садуль также указы вает на введение элемента интриги 
в конце части, ссылаясь на фильмы В. Жассе, который «применил 
тот же метод, оставляя в сериях 1914 года в конце старую магичес-
кую формулу романов с продолжением: „Продолжение в следующем 
номере”»5. Впрочем, Рейнерт организует сюжетную композицию 
шести серий «Гомункула», также выделяя кульминационные точки  
в финале каждой. Фильм интересен прежде всего эклектичностью те- 
мы и выбора героя. Главный герой Рихарт Ортман — человек, искус-
ственно выращенный в лаборатории. Обладая огромной силой, он 
не способен испытывать чувств. Любовь, суть человеческой при-
роды, по его мнению, становится для героя проклятием. Подобные 
предлагаемые обстоятельства в серийной форме трансформируются  
в мелодраму. Герой обретает демонические черты. Исполнителю роли 
гомункула был подобран характерный грим. Благодаря этому внеш-
ность его приобрела инфернальные черты, которые придаются, как 
правило, подобным персонажам в театре, опере, балете (глубокие 
черные тени под глазами, обводка глаз и пр.). Вполне естественно, что 
готические интерьеры, подземелья, смерть персонажей, связавших  
судьбу с такой личностью, становятся неотъемлемыми элементами 
образа героя. В сериале активно эксплуатируются и «байронические» 
мотивы. Ортман всегда облачен в черный плащ, принимает театраль-
ные позы и пр. Операторское решение также подчеркивает образ 
героя как изгнанника, мизантропа: нижние точки; особенно инте-

3 То есть сценарист для 1-частевого фильма создавал законченный сюжет,  
в то время как экранизируемое оригинальное произведение приходилось разбивать  
на несколько примерно равных частей.

4 Abel R. The Ciné Goes to Town: French Cinema, 1896–1914. Berkley and Los Angeles, 
London, England : University of California Press, 1998. Р. 354.

5 Садуль Ж. Всеобщая история кино : в 6 т. М., 1958–1963. Т. 1. С. 432.
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ресен прием мизанкадра — символически значимый передний  
и задний планы, в соединении дающие новое значение. Выбор фантас-
тической темы, скорее, продиктован не привычной на сегодняшний 
взгляд ориентацией на известный жанр, а влиянием контекста нацио-
нальной литературы — Гофмана. Образы алхимичес ких превращений, 
лабораторный инвентарь, вероятно, послужили источником концеп-
ции лаборатории, в которой был создан Гомункула, также несущей 
разрушительное начало.

Серийный характер ранних комических кинолент стал общим 
местом в киноведении. Герой, объединяющий группы 1-частевых 
фильмов, неизбежно создавал дискретное, серийное повествование. 
Это обстоятельство подчеркивал выдающийся отечественный теоре-
тик кино В. Б. Шкловский. Постоянных героев комических Линде-
ра, Чаплина, «переходящих из фильма в фильм без перегримировки  
и даже не меняющих имена», он возводит к маскам итальянской 
комедии 6.

МОЛОДЕЖНАЯ КУЛЬТУРА В ЗЕРКАЛЕ  
СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВА

Молодежная культура в полной мере наследует традиционные 
художественные доминанты в системе серийности, но в то же время 
значительно преобразует их. Рассмотрим проекты Netflix «Воровки» 
(2020), «Молодые охотницы за головами» и «Джинни и Джорджия» 
(2021). В «Воровках» гомосексуальная девушка Элоди приезжает  
из Нью-Мексико в Портленд. У нее тяжелый период в жизни: она 
переживает смерть матери в автокатастрофе, вынуждена жить с отцом 
его женой и сводным братом и чувством вины за гибель родительни-
цы, которое неизменно преследует ее в первом сезоне сериала.

Клептомания оказывается для Элоди эффективным способом 
пережить травму. Инициация девушки осложнена и нетрадиционны-
ми сексуальными предпочтениями, и трудностями в поиске партне-
ра. Она открытая лесбиянка, девственница, не искушена в вопросах 
секса и дружбы. Ее случайно обретенные в клубе анонимных клепто-
манов подруги позволяют разнообразить стандартный набор сюжета 
девичьей инициации. Мо — исследователь, отличница и неформал, 
воспитывается матерью, а отец ее вечно в бегах, а красавица Табита 
переживает крах брака родителей и разочарование в бойфренде — 

6 Шкловский В. Б. За 60 лет: Работы о кино // Ред. В. В. Забродин. М. : Искусство, 
1985. С. 20.
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нормативном герое 7, представителе культуры WASP. Таби — мазохист, 
но не терпит жалости к себе. Важно отметить, что в роли успешной, 
социально устроенной популярной школьницы предстает черноко-
жая девушка. С Мо связана тема маргинального Другого; у Табиты 
более сложная персонажная структура: с одной стороны, она должна 
была манифестировать расовое угнетение, но авторы достоверно рас-
крывают через нее проблемы школьного лидера.

В сериале смещены акценты и значимость локаций и школьного 
календаря. На школьной вечеринке девушкам не удалось завязать 
общение, но оно складывается в реабилитационном центре. Исповедь 
на встречах анонимных клептоманов — сродни презентации в школе. 
Местом инициации стал супермаркет. Три девушки из разных школь-
ных каст объединяются благодаря внешкольной практике воровства, 
в конце пилотной серии главные героини получают кожаную куртку. 

Центральное событие сериала — школьный рынок. Крупная кра- 
жа — угон автомобиля — центральное событие инициации подруг. Все 
это лишь косвенно относится к школе: автомобиль бывшего бойфрен-
да Таби девушки крадут со школьной стоянки. Во втором сезоне воз-
никает тема расизма. Центральное событие второго сезона — кража 
контрольной.

Что касается «персонажного фона», отметим, что в сериале при-
сутствует учитель-трансгендер. В целом необходимо отметить, что, 
распределяя признаки другости: гомосексуальность, субкультурность, 
этничность между центральными персонажами, и выводя их за пре-
делы школы, растворяя в социуме, — авторы добиваются ощущения 
типичности проблем, естественности толерантности к Другим 8.

«Молодые охотницы за головами» — мелодрама с элементами 
детектива о внеклассной деятельности учениц христианской школы. 
Их девиз: «Христос победит! Стервы снова в деле!».

В фильме предостаточно неожиданных поворотов и критических 
выпадов. Две двойняшки — и это обстоятельство, безусловно, есть 
перекличка с исходной ситуацией сериала «Беверли-Хиллз 90210» — 
учатся в христианской школе и борются с соблазнами: как усмирить 
и удовлетворить свои эротические потребности и сохранить при этом 
статус в школе, как заработать деньги, чтобы расплатиться с родите-
лями за разбитый автомобиль. В конце концов, нарастив достаточно 
цинизма, разочарований, с шестой серии девушки начинают рассле-

7 Брукс Д. Бобо в раю: откуда берется новая элита. М. : Ад Маргинем Пресс, 2014. 296 с.
8 Шапинская Е. Н. Образ Другого в текстах культуры: политика репрезентации // 

Знание, понимание, умение. 2009. № 3. С. 51–56.
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довать прошлое собственных родителей. В пилотной серии зритель 
знакомится с двумя героинями, а структура каждой последующей 
серии содержит в себе обязательный криминальный элемент — прес-
тупление, которое школьницы будут расследовать под прикрытием 
работы официантками в бистро, которое держит чернокожий мрач-
ный холостяк. Родители девочек пригрозили отправить их в муници-
пальную школу, поэтому они вынуждены зарабатывать деньги, чтобы 
починить машину отца, которую они имели неосторожность разбить. 
И хотя поведение сестер противоречит кодексу, который установлен  
в школе, они ценят статус учебного заведения, стремительно овла-
девают искусством лицемерия, приспосабливаются, причем с той же 
легкостью, с какой ловят преступников. 

Одна из них делает стремительную политическую карьеру в школе. 
Стерлинг — христианский лидер. Цепь событий приводит ее к лише-
нию поста христианского лидера, и, будучи ответственной и слишком 
«нормальной», девушка решает обязательно примкнуть к какой-то 
субкультуре: она пробует войти в группу сатанистов, которые пред-
лагают ей следующую повестку: «Мы за равенство, социальную спра-
ведливость и отделение церкви от государства». Они альтруисты  
и занимаются благотворительной волонтерской работой, именно поэ-
тому отпугивают девушку: «быть сатанистом — слишком хлопотное 
дело». Однако уже во второй половине сезона любознательная Стер-
линг осознает свою бисексуальность и готова к каминг-ауту.

Инсценируя мытарства сестер, авторы безжалостно выступают 
против ханжества. Вторая сестра — Блэр — увлекается чернокожим 
парнем из малообеспеченной семьи (лишь позже выяснится, что он 
сын богатых родителей). Важно отметить место действия — Атланта, 
штат Джорджия.

Интересно организованы диалоги девочек — мысленный словес-
ный пинг-понг, который они ведут друг с другом и который невидим 
окружающим. Таким образом авторы репрезентирует особую взаимос-
вязь своих героинь, и, умея читать мысли друг друга, они, безусловно, 
являются Другими по отношению к своему школьному окружению.

Сериал учит оценивать некоторые перфомансы (например отруб-
ленную голову чернокожих статуи) и пропагандирует неоднозначные 
оценки, направляя аудиторию к отказу от бинарной системы оценива-
ния, характерной для ученической культуры вообще и христианской 
школьной культуры в частности. Не менее перспективным, как пока-
зал успех сериала HBO «Большая маленькая ложь» («БМЖ»), оказы-
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вается и параллельная инициация — матерей и их детей, чаще всего 
дочерей 9. При этом если в «БМЛ» в центр повествования ставится 
взаимоотношения поколений и полов, то в «Джинни и Джорджия» 
(2020) круг проблем шире.

Интересно рассмотреть на его примере менее очевидную репре-
зентацию властного дискурса — тему межкультурной коммуникации 
как сюжетопорождающий механизм в современной культуре теле-
сериала 10. В данном случае следует обратить внимание на два типа 
репрезентации межкультурной коммуникации в молодежном сериа-
ле, которые условно можно обозначить как «война» Севера и Юга, 
которые, в частности, были представлены в знаменитом сериале 
«Беверли-Хиллз 90210» (1990–2000) еще в 1990-х гг. и сегодня находят 
развитие в современном девичьем телесериале.

Конструкцией, на которой выстраивалась ключевая бинарная 
оппозиция сериала «Беверли-Хиллз 90210», стало утрированное про-
тивостояние Севера и Юга: образцовая американская семья из Мин-
несоты (отец семейства, мать-домохозяйка, 16-летние близнецы) 
приезжает в Беверли-Хиллз и проходит инкультурацию. Сюжетопо-
рождающими приемами становится столкновение этого семейства  
с бытом и нравами богемных семей и их отпрысков. В сериале 
«Джинни и Джорджия» (2021) две противоположности: мама и дочь, 
Джорджия и Вирджиния, — разница между которыми составляет 
всего лишь 15 лет, демонстрируют проблемы межкультурной комму-
никации первого типа.

Названия штатов неслучайно заимствованы в имена героев: сим-
волическая география определяет регистр конструирования иден-
тичности. На протяжении развития первого сезона сериала девушка 
(Джинни) отмечает случаи расовой нетерпимости, от тех, которые 
могут показаться субъективными (не так посмотрел заправщик на 
бензоколонке, официант в кафе, продавщица бутика и т. д.), до оскор-
бительных и недвусмысленных комментариев в соцсетях. 

В конце сезона она решает обратить это себе на пользу и прибегает  
к шантажу: требует от преподавателя, которого подозревает в шови-
низме, рекомендацию в университет. Одной из центральных проблем  
и движущей силой сериала становится конструирование идентичности  

9 Золотухина М. В. Взросление по-американски: смена вех // Отечественные 
записки. 2014. № 5 (62). С. 117–136.

10 Борцмейер Г. Круиз по сериалам // Логос. 2014. № 5 (101). С. 193–213 ; Быстриц-
кий А. Сериалы начинают и выигрывают: телешоу между аттракционом и драмой // Логос. 
2014. № 6 (102). С. 209–217.
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в сравнении с белой матерью, Джинни мучительно осознает свое 
«пограничное» положение. До этого она вела с матерью кочевой образ 
жизни, постоянно меняя школы. Ее стратегия — заявлять о правах 
«черных», она активистка, но ее вынужденная интеграция в культу-
ру белых демонстрируется через завоевание места в иерархии в новой 
школе и совпадает с подростковым противостоянием матери. При 
этом она очень рада, когда компания белых девочек принимает ее в 
свои ряды, влюбляется в белого парня и на некоторое время забывает 
о поддержке компании чернокожих школьников.

Центральным для арки одной из двух главных героинь становит-
ся спор о трудностях этнических других в США. Это спор девочки- 
метиски, дочери белой матери и чернокожего отца, и метиса-азиата. 

Молодой человек Хантер Чен — пример ассимиляции. Этот герой 
является метисом — у него отец тайванец и мать американка. Несмо-
тря на его успехи в школе, этот персонаж явно призван выразить 
чувство потерянности и напряженности от необходимости баланси-
ровать между двумя культурами (тайваньской — дома, американс- 
кой — в социуме). Для него крайне важно сохранение языка и тради-
ций, однако этой своей потребностью он делится только с близкой 
подругой.

Важно подчеркнуть, что по отношению к этому персонажу «чужая» 
культура не демонстрирует какого бы то ни было отторжения, Чену 
удается завоевать авторитет в школе и статус завидного бойфренда.

Это репрезентирует этнокультурный сдвиг в самосознании тай-
ваньцев США как социальной группы: Чен не входит в тайваньскую 
общность, малой группой, оплотом сохранения языка, религии или 
культуры является для него его семья. А ориентация на карьерный 
рост, участие в англоязычной рок-группе — свидетельство и его удач-
ной интеграции в социум США, который моделирует средняя школа. 
Такими установками его явно снабдили в семье, для которой важно, 
чтобы мальчик чувствовал себя американцем и действовал по тради-
ционной в США типовой схеме карьерного роста. 

Неслучайно в персонажной структуре именно этому герою отведе-
на роль «хорошего парня». Он демонстрирует успехи в учебе, мораль-
но устойчив, вежлив и учтив с девушками. Хантер пишет сочинение 
согласно четко заданной преподавателем структуры и поэтому побеж-
дает на конкурсе, обойдя серьезного конкурента — Джинни, предло-
жившей рассказ о конструировании собственной идентичности. При 
этом для Хантера очень важно сохранить преданность традициям 
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внутри семьи, кроме того, этническую принадлежность он подчерки-
вает с помощью прически: носит хвост, осторожно предпочитая лишь 
этикеточный способ заявить о своей этнопринадлежности. Он ценит, 
что девушка владеет базовыми фразами на его родном языке, и явно 
трепетно относится к своей культуре, но всячески стремится доказать 
успешность своей ассимиляции.

Несколько ярких реплик из спора Джинни и Хантера: 
«Ты не понимаешь! Ты гораздо более белый, чем я!»; 
«Чернокожих женщин считают тупыми, ленивыми и агрессивными»; 
«Азиатов считают талантливыми гениями и вундеркиндами!».
Чен: 
«Извини, что я для тебя недостаточно китаец»; 
«И это утомительно – жить в мире, не предназначенном для тебя».
Это диалог двух культур, двух стратегий: одна, «этнически другой»; 

вынуждена ассимилироваться, вторая переживает травму и требует  
признания угнетения. При этом примечателен эпизод, в котором 
де вочка наряжается в один из популярных образов массовой культуры 
начало двухтысячных — образ из клипа Бритни Спирс, чем вызывает 
недо умение чернокожих друзей. 

Этот эпизод демонстрирует ее отчаянную попытку вписаться и 
обрести популярность в «культуре белых», культуре белой матери. 
Важно подчеркнуть, что действие фильма происходит на севере США, 
куда героини приезжают из Джорджии, и таким образом противопо-
ставление положения чернокожего населения на севере и юге США 
становится одним из ключевых в сериале.

Существенное место в ландшафте школьного сериала занимает 
проект HBO «Эйфория» (2019) в режиссуре Сэма Левинсона — про-
вокационный и яркий сериал о девушке, рожденной 11 сентября 
2001 года (Зендая), которая в 17 лет успела побывать в реабилита-
ционном центре для наркоманов, получить несколько диагнозов 
от психиатров. Юная американская аудитория восприняла проект 
как манифест поколения, хотя значительная часть зрителей, оценив 
художественные достоинства фильма, высказалась критически  
в отношении избытка «девиантных форм поведения»11. Приняли кар-
тину критики и профессиональная аудитория (три премии «Эмми», 
высокие рейтинги на международном ресурсе кинокритиков Ротен 

11 Эйфория (2019–). Отзывы Пользователей. URL: https://www.imdb.com/title/
tt8772296/reviews?ref_=tt_urv (дата обращения: 17.06.2022).
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томэйтос 12). Другой проект HBO от режиссера Жан-Марка Валле — 
«Большая маленькая ложь» — продемонстрировал удачный опыт кон-
струирования идентичности в субкультуре матерей с использованием 
«школьных ярлыков» и карнавальных моделей массовой культуры, 
превратив спектакль школы в школу спектакля, когда на костюмиро-
ванной школьной вечеринке женщинами, наряженными в костюмы 
киногероинь Одри Хепберн, совершается убийство абьюзера в костю-
ме Элвиса Пресли.

Между тем указанные сериалы HBO представляют собой автор-
ский 13 минисериал, который служит яркой заявкой новых тенденций 
или нарративов, тогда как рассмотренная в данной работе продук- 
ция — примеры долгоиграющих сериалов, которые призваны приу-
чить, а не шокировать, используя инструментарий авторских проектов.

В то же время ровесник проанализированных сериалов, бри-
танский продукт платформы «Netflix» «Сексуальное образование», 
наглядно демонстрирует универсальность модели сериала с Други-
ми. Его успех доказывает эффективность стратегии работы с марги-
нальными школьниками: три центральных персонажа принадлежат 
кластеру «Других»: девственник с сексуальной патологией; девушка- 
маргинал, живущая без родителей в строительном вагончике, которая 
в третьей серии делает аборт; чернокожий гомосексуал; чернокожий 
отличник- спортсмен, воспитанный гомосексуальной парой, бисексу-
альная нимфоманка. 

Такой набор позволяет авторам вывести на первый план мир Других 
проблем, скорректировать и обновить репертуар школьного текста. 
Туалетная комната, где проходят сеансы психотерапии, устраиваемые 
школьниками-аутсайдерами, или поле, которое пересекают персона-
жи по дороге домой, подчеркивает границу между миром сакральным 
и профанным. Однако эти локации работают на привычные подрост-
ку бинарные схемы. Вместе с тем зрителю предложены универсаль-
ные пространства и лица, нет маркеров британского, специфических 
культурных маркеров, что дарит аудитории пребывание в некоем 
символическом измерении школы, рожденной и функционирующей  
в гиперпространстве.

В проанализированных выше сериалах США конфликты и про-
странства конкретны, персонажи предсказуемы, а жанровые маркеры  

12 Ротен Томэйтос (Rotten Tomatoes) : на основе критических отзывов кинопрес-
сы, сайт определяет рейтинг каждого фильма. URL: https://www.rottentomatoes.com/ (дата 
обращения: 10.06.2022).

13 Поставлен режиссером «фестивального кино».
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криминальной драмы и фильма-расследования оказались самым 
популярным способом организовать в острый сюжет историю  
Другого.
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Аннотация. В настоящее время продол-
жается разработка проекта закона РФ 
с рабочим названием «О государственной 
национальной политике», один из разде-
лов которого будет посвящен «российской 
нации». В этом контексте актуализирует-
ся ряд специальных теоретических вопро-
сов, связанных с интерпретацией термина 
«нация», обсуждением факторов появления 
и развития наций в Европе и мире. В статье 
анализируются коммуникативные фак-
торы формирования основных европейских 
наций. Доказывается, что «российская 
нация» в качестве культурного и политичес-
кого целого не была создана ни в Российской 
империи, ни в Советском Союзе. По мнению 
автора, и сейчас «российская нация» все еще 
находится в процессе формирования. Для 

его завершения следует внести изменения  
в Конституцию России, основные документы 
национальной политики РФ и федеральный 
закон «Об образовании в Российской Феде-
рации», создать федеральную программу по 
укреплению и распространению российской 
идентичности в «национальных» республиках 
нашей страны.
Ключевые слова: интеллигенция, масс- 
медиа, нация, национальное государство, 
национализм, федерализм, образование, суве-
ренитет
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Abstract. At the present time without prior public 
discussion the development of the bill Russian 
Federation with the working name “About the state 

national policy” began, one of which sections will 
be devoted to “the Russian nation”. In this context, 
a number of special theoretical issues related to the 
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interpretation of the term “nation“, the discussion 
of the factors of the emergence and development of 
nations in Europe and the world are actualized. 
The article analyzes the communicative factors 
of the formation of the main European nations. It 
is proved that the “Russian nation” as a cultural 
and political whole was not created either in the 
Russian Empire or in the Soviet Union. According 
to the author, even now the “Russian nation” is 
still in the process of formation. To complete it,  

it is necessary to amend the Constitution of Russia, 
the main documents of the national policy of the 
Russian Federation and the federal law “On 
Education in the Russian Federation”, create a 
federal program to strengthen and spread Russian 
identity in the “national” republics of our country.

Keywords: Intelligency, mass media, the nation, 
the national state, nationalism, federalism, 
formation, sovereignty

Вопрос о формировании «нации» был и остается ключевым вопро-
сом внутренней политики любого полиэтнического государства. 
Правда, до недавнего времени о необходимости формирования «рос-
сийской нации» предпочитали не вспоминать. Ситуация изменилась 
лишь в последние годы. Был разработан ряд документов в области 
национальной политики, и на заседании Совета по национальным 
отношениям 31.10.2016 года бывший министр по делам национально-
стей Вячеслав Михайлов внес предложение разработать «закон о рос-
сийской нации». Президент В. В. Путин тогда поддержал эту идею, 
предложив параллельно доработать и многострадальную стратегию 
национальной политики РФ.

Однако после проведения консультаций уже первое заседание 
рабочей группы по разработке закона «споткнулось» о нежелание 
политических и интеллектуальных элит национальных республик 
менять текст Конституции РФ и лишаться статуса «наций». Обще-
ственности этого не пояснили, аккуратно сообщив, что якобы «обще-
ство не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая 
нация, объединяющая все национальности». И перевели разговор  
в правовую плоскость. Как пояснил «Известиям» новый руководи-
тель рабочей группы академик РАН Валерий Тишков, проблема в том  
«как в одном правовом акте записать вещи, связанные с формирова-
нием российский нации (или с утверждением этого концепта), и в то 
же время сохранить конституционное положение многонационального 
народа Российской Федерации. Здесь есть какое-то смысловое, терми-
нологическое противоречие»1. 

Поэтому решили просто изменить название законопроекта, пере-
именовав его в закон «О государственной национальной политике» 
(или «Об основах государственной национальной политики»), один 
из разделов которого будет посвящен «российской нации».

1 Закону «О российской нации» подобрали новое название. 03 марта 2017 года 
// АДИ19 : сайт агентства деловой информации Хакасии. URL: http://adi19.ru/2017/03/03/
zakonu-o-rossijskoj-natsii-podobrali-novoe-nazvanie (дата обращения: 15.05.2022).
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Главное в этом законотворческом деле «не наломать дров» — 
деяние, которое мы неоднократно наблюдали в процессе работы над 
редакциями, например, все того же федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации». А в этом случае дело обстоит много 
сложнее. Надо иметь в виду, что текст любого федерального закона 
начинается с формулирования «Общих положений», в состав кото-
рых в обязательном порядке входят «предмет регулирования закона»  
и «основные понятия, используемые в настоящем федеральном 
законе». К числу последних, безусловно, относятся понятия «нация», 
«этнос», «народ» и, конечно, «российская нация». Каждое из них 
формулируется не произвольно, а с опорой на общепризнанное науч-
ное понимание абстрактно фиксируемого социального феномена.  
Но единой точки зрения о содержании указанных понятий в отече-
ственной и зарубежной науке до сих пор нет. Нет и единства мнений  
о способах существования и строительства «наций». 

Как я попытаюсь показать, в настоящее время «российская нация» 
все еще находится в процессе формирования. Для его завершения сле-
дует внести изменения в Конституцию России, основные документы 
национальной политики РФ и федеральный закон «Об образовании  
в Российской Федерации», создать федеральную программу по укреп-
лению и распространению российской идентичности в «националь-
ных» республиках нашей страны.

* * *

Начать целесообразно с ответа на следующие «простые» вопро-
сы: чем отличаются «нации» от «этносов» и как, какими способами 
формировались нации и национальные государства в Европе? Оче-
видно, ответ на второй вопрос в значительной мере зависит от того, 
как мы ответим на первый. И вот здесь мы попадаем в концептуаль-
ный капкан: теоретически отличить нации от этносов почти невоз-
можно. Ни общность антропометрических характеристик и языка,  
ни общность территории и экономической жизни, ни общие культу-
ра, самоназвание и самосознание, связывающие людей в одно антро-
посоциокультурное целое, не позволяют надежно отличить нации  
от этносов. Лишь наличие собственного государства или стремление 
его обрести («национализм») — то, что эмпирически действительно 
отличает нации от этносов. По всем остальным атрибутивным при-
знакам они совпадают. 
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Из этого обстоятельства, в частности, становится понятным, 
почему в России «нациями» считаются только те «этносы», кото-
рые имеют свою государственность, а «русский народ» (не имеющий 
своей «республики») нацией не является. Помимо прочего, этот пара-
докс свидетельство того, что «нация» — категория конвенциональная. 
Констатация этого обстоятельства позволила еще в 1964 году британ-
скому обществоведу Эрнесту Геллнеру заявить, что «нации это изо-
бретение националистов», благодаря которому они проводят в жизнь 
свои политические идеи. В значительной мере это действительно так. 
Нация — цель любого национализма, а национализм — средство фор-
мирования, развития и экспансии наций 2. После выхода в 1964 году 
книги К. Дойча «Рост наций», работы Э. Д. Смита «Теории национа-
лизма» (1971), монографии 1983 года Э. Геллнера «Нации и национа-
лизм», книги Б. Андерсона «Воображаемые сообщества» и сборника 
статей под редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Рэйнждера «Изо-
бретение традиции» это положение стало максимой для большин-
ства специалистов. В дальнейшем принцип осознанного политического  
и социокультурного конструирования основных европейских наций, осно-
вательно подкрепленный анализом истории становления «нацио-
нальных государств» в Западной, Центральной и Восточной Европе, 
получил развернутое теоретическое обоснование в работах Дж. Бройи, 
М. Манна, Ч. Тили, М. Шадсона, Э. Хобсбаума, М. Хроха и неко-
торых других авторов. Если обобщить и суммировать их выводы,  
мы получим следующую картину процесса образования наций  
и национальных государств в Европе XIII–XIX веков.

* * *

Понимаем ли мы «нации» как преимущественно культурно 
или политически интегрированные общности, их формирование 
было связано со становлением и развитием гражданского общества  
и европейского капитализма XVII–XIX столетий, мотором кото-
рого была ускоренная модернизация всех сфер жизни европейских 
стран, а следствием — развитие рыночных отношений, науки, техни-
ки и возникновение европейского рационализма 3. Однако ведущим 
фактором в интеграции этнически, конфессионально, культурно  

2 Гранин Ю. Д. Национальное государство. Прошлое. Настоящее. Будущее / 
Российская акад. наук, ин-т философии РАН. СПб., 2014. 240 с. ; Гранин Ю. Д. Станет ли 
Россия «национальным государством»? // Вопросы философии. 2011. № 1. С. 15–26.

3  Гранин Ю. Д. Модернизация России: в колее «зависимого развития» // Вопросы 
философии. 2014. № 4. С. 14–24.
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и лингвистически разнородных групп людей в некое относительно 
гомогенное целое (нацию) оказывалось новое, современное, государ-
ство, «бюрократическая машина» которого последовательно «перема-
лывала» многочисленные этносы, столетиями жившие на территории 
европейских стран. Успех этой работы был обусловлен исторически 
возникшей коалицией протестантизма и «печатного капитализма», 
использовавшего дешевые массовые издания Библии и светской 
литературы: романов, газет и журналов. 

Эта коалиция быстро создала широкую читающую публику и одно- 
временно мобилизовала ее для политико-религиозных целей. Помимо 
этого, она принципиально изменила языковую ситуацию. Разноо-
бразные «диалекты» поддавались — в определенных пределах — слия-
нию в механически воспроизводимые «печатные языки», пригодные 
для распространения посредством рынка. Так, помимо официальных 
«административных» языков, обслуживавших делопроизводство, 
постепенно под влиянием интеллектуалов стали возникать «печатные 
языки», позже трансформировавшиеся в «литературные». Именно 
печатные языки создали унифицированные поля обмена и коммуникаций, 
менее обширные, чем на латыни, но шире, чем на разговорных диа-
лектах. 

Если печатные и административные языки стандартизировали 
основной способ массовой коммуникации, то развитие общедоступных 
систем образования в XVIII–XX веках стандартизировали культуру как 
ведущий способ национальной интеграции. Распространяясь по схеме 
«центр – периферия», общая для всех культура шаг за шагом охваты-
вала всю территорию стран Западной Европы, постепенно превра-
щая их полиэтническое мультикультурное население («гасконцев», 
«бретонцев», «валлийцев», «пьемонтцев» и т. д.) в некое культурно 
гомогенное целое — в людей, принадлежащих одной «нации». Этот 
процесс продолжался не одно столетие, требуя постоянных усилий 
и контроля со стороны государства. Но по-настоящему государство 
взяло на себя роль «воспитателя нации» лишь в XIX веке, когда массо-
вое начальное образование стало нормой в большинстве стран Запад-
ной Европы. 

Связано это было, очевидно, с осознанием государством необ-
ходимости социокультурного закрепления гражданского единства, 
обусловленного унифицированностью правовой системы, и глав- 
ное — военно-патриотического единства, рожденного в борьбе за воз-
можность самостоятельного существования нации. В гражданском  
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(государственном) национализме осуществлялся сплав военно-полити-
ческой и социокультурной составляющих национального единства. Сама 
армия становилась мощным символом национального единения. 

Как верно пишет И. Валлерстайн, национализм заключался  
в воспитании патриотического чувства привязанности к своему госу-
дарству, что достигалось систематической деятельностью двух инсти-
тутов, обязательных для граждан: начальных школ и службы в армии, 
а также повсеместным распространением коллективных националис-
тических ритуалов 4. Вся совокупность государственных ритуалов слу-
жила укреплению веры в приоритетность для человека принадлежности 
к национальному сообществу и идентификации себя с ним. Таким обра-
зом, в XIX веке правительства ведущих европейских государств осоз-
нали, что реальная интеграция мультикультурного населения может 
быть осуществлена социокультурными, а не юридическими средства-
ми. Началось целенаправленное создание национальной культуры, в ходе 
которого существующие культурные механизмы дополнялись госу-
дарственным воздействием. 

Государство стало контролировать фабрикацию культурных идеа-
лов и символов, которые могли обеспечивать общую идентификацию 
представителей различных социальных групп, находящихся между 
собой в конфликтном состоянии. Одновременно эти идеалы и симво-
лы призваны были интегрировать людей с разными этническими корня-
ми таким образом, чтобы возникшее у них чувство общей идентичности 
совпадало с границами государства. Для этого создавались развет-
вленные культурные инфраструктуры, куда входили официальный 
язык, школьное образование, национальная почта и общедоступная 
(«копеечная») пресса.

Очень важно, что государство стало держать под контролем трак-
товку истории. Более того, само создание «национальных историй» 
стало относительно произвольным сочетанием реконструкции про-
шлого с конструированием пути развития, цель которого предзада-
на изначально и опрокинута в прошлое. Таким образом государство 
укрепляло себя не только экономически и военно, но и культурно. 
Этот процесс З. Бауман удачно назвал «мобилизацией культурных 
ресурсов, достаточных для поддержания идентичности и своеобразия 
государства через своеобразную идентичность его подданных»5.

4 Валлерстайн И. Конец знакомого мира. М. : [б. и.], 2003. С. 147.
5 Бауман Зигмунт. Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер.  

с англ. М. Л. Коробочкин. М.: Весь Мир, 2004. С. 90.
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Разумеется, процесс образования наций и формирования 
нацио нальных государств имел свою специфику в Центральной, 
Центрально- Восточной и Юго-Восточной Европе. И тем не менее 
можно констатировать: образованные в результате многочисленных 
войн государства Западной Европы являли собой новый тип государ-
ства, одной из важнейших задач которого было легитимное принуж-
дение к национальному единству: тюрьма, топор и гильотина были 
важными средствами национальной интеграции в XVIII столетии.  
С разной степенью интенсивности аналогичные процессы аккульту-
рации, важными факторами интенсификации которых были сначала 
печатные СМИ, а затем радио и телевидение, происходили в бисмарк-
ской Германии, царской России, а позже и в Советском Союзе. Но ни 
в дореволюционной России, ни в СССР процесс образования нации 
не был завершен, главным образом из-за имперских амбиций и непо-
следовательности государственных действий.

* * *

В отличие от либерально-демократических Англии и Франции, 
которые «владели империями» и пытались привить свою культуру 
этническим элитам колоний, Россия сама была империей. И первона-
чально даже не ставила цели формирования одной нации как полити-
ческой общности, основанной на «суверенитете народа». Разумеется,  
в России существовало то, что Э. Геллнер, Ю. Хабермас и др. обозна-
чили как «протонациональные связи», основой которых были право-
славие и общее историческое прошлое древнейших родов империи. 
Но здесь, вплоть до известного Указа Екатерины II о дворянских воль-
ностях, не было «так называемого свободного дворянства, живущего 
на определенной территории и готового участвовать в политической 
жизни»6. Ю. Хабермас обозначил данное явление как Adelsnation — 
«нация знати», описав следующий механизм ее возникновения: «пра-
вящие сословия, которые встречались друг с другом в «парламентах» 
или в других «представительных собраниях», представляли страну или 
«нацию» перед лицом двора»7 (курсив Хабермаса).

Аналогом европейских представительных собраний в России XVI–
XVII столетий были Земские соборы и Боярская Дума, которые затем 

6 Геллнер Э. Нации и национализм / Ред. В. С. Мухин ; пер. с англ. Т. В. Бердико-
вой, М. К. Тюнькиной ; ред. и послесл. И. И. Крупника. М. : Прогресс, 1991. С. 151.

7 Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пре-
делы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства // Нации и национализм / 
Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М. : Праксис, 2002. С. 366.
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были упразднены великим Петром, подчинившим церковь государ-
ству и взявшим курс на «европеизацию» не общества, а российского 
дворянства и формирование космополитичной имперской правящей 
элиты из иноверных иноземцев. Тем самым, несмотря на появление 
газет, журналов и университетов, разрыв между русской «народной 
культурой» (не говоря уже о десятках других) и «высокой культурой» 
правящего слоя к концу XVIII столетия был не сокращен, а увели-
чен. Да и сама представленная в столичных салонах так называемая 
высокая культура знати была лингвистически гетерогенной, являя со- 
бой причудливое смешение языков: «французского с нижегородским».

Вплоть до начала XIX столетия многих предпосылок для форми-
рования «нации знати» и «нации народа» в империи не было. Необхо-
димо было появление «истории государства российского» и «русского 
литературного языка», ставших основой представлений о «русском 
народе». Так благодаря усилиям великих русских историков (Татище-
ва, Карамзина и др.), славянофилов и великих русских поэтов, прежде 
всего А. С. Пушкина, в первой трети XIX века в России возникает 
русский «лингвистический национализм», способствующий «натурали-
зации» династии Романовых, которая, собственно, и привела к появ-
лению российского «имперского национализма». 

Однако российский государственный (имперский) национа-
лизм принципиально отличался от современного ему европейского 
национализма, который, по мнению Ю. Хабермаса, пытался свя-
зать национальную «более абстрактную форму общественной инте-
грации» с демократическими «структурами принятия политических 
решений»8. Взамен него в николаевской России была провозглаше-
на доктрина «официальной народности», признававшая деспотию  
и рабство атрибутами православной России. «Да, — признавался 
Николай I, — деспотизм еще существует в России, ибо он составля-
ет сущность моего правления, но он согласен с гением нации». Ему 
вторил министр образования граф Уваров, считавший лозунг «Пра-
вославие. Самодержавие. Народность» «политической религией 
России»: «У политической религии, как и у веры в Бога, есть свои дог-
маты. Для нас один из них крепостное право. Оно установлено твердо 
и нерушимо. Отменить его невозможно, да и ни к чему»9.

Мало того. Стремясь сохранить полиэтническую империю, 
власть не только не создала продуманного «национального проекта»,  

8 Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории / Пер. с нем. 
Ю. С. Медведев, Д. В. Скляднев. СПб. : Наука, 2001. С. 42.

9 Лемке М. Николаевские жандармы и литература. 1826–1855. СПб., 1918.
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но и упустила тот момент, когда в 1840–1860 годы на ее западных гра-
ницах под определяющим влиянием польской интеллигенции стали 
реализовываться украинский, белорусский, литовский и другие пери-
ферийные «нацпроекты», заложившие основы будущих «наций».  
По мнению А. И. Миллера, именно из «соперничества русского 
нацио нального проекта и польского национального проекта посте-
пенно появляются украинский и, насколько он сформировался, бело-
русский проекты, а также литовский»10. Но это спорное утверждение  
в той его части, где речь идет о русском национальном проекте. Дело 
в том, повторю, что так называемый имперский национальный проект 
так и не был до конца продуман, конкретизирован в системе после-
довательных бюрократических действий по интеграции населения  
и возведен в ранг государственной национальной политики. 

Как и в других странах, идеологию российского государственного 
национализма разрабатывали интеллектуалы, существенные расхож-
дения между которыми по вопросу «что делать?» отнюдь не способ-
ствовали делу национального строительства. Прежде всего в той его 
части, которая связана с культурной гомогенизацией населения, кото-
рая должна проходить под «российскими», а отнюдь не «русскими» 
лозунгами. Между тем именно идеология русского этнонационализма, 
круто замешенного на обосновании превосходства «русского племе-
ни», стала (особенно накануне первой мировой войны) доминировать 
на страницах большинства, в том числе и либеральных, российских 
газет и журналов. Вместо идеи формирования российской нации как 
согражданства возникает миф «русской нации», в числе активных 
делателей и пропагандистов которого, помимо откровенных черносо-
тенцев, были выдающиеся умы российской интеллигенции: Андрей 
Белый, Валерий Брюсов, Н. Бердяев, В. В. Розанов, А. С. Изгоев, 
Н. В. Устрялов, М. О. Меньшиков и много других менее известных 
писателей и мыслителей, обосновывавшие каждый по-своему идею 
«православной империи русской нации». Как писал В. В. Розанов, 
«русская империя есть живое царствование русского племени, посто-
янное одоление нерусских элементов, постоянное и непрерывное под-
чинение себе национальностей, враждебных нам»11. И это ежечасно  
и повсеместно рождало культурный и политический этнонационализм. 

Этнический и государственный «национализмы» в полиэтни-
ческих государствах это две стороны одной националистической 

10 Миллер А. И. Национализм и империя. М. : ОГИ, 2005. С. 24.
11 Империя и нация в русской мысли начала ХХ века. М. : Изд. Дом «Пресна», 

2004. С. 67.
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«медали» — они обусловливают друг друга, постоянно провоцируя 
межэтническую напряженность и конфликты. Смягчить их можно 
только за счет предоставления равных политических прав и культур-
ной ассимиляции сначала этнических элит, а затем и всего народа, 
плавно приобщив их (через СМИ и систему образования) к «высокой 
культуре» государствообразующего (в нашем случае — великорус-
ского) этноса. Но именно этого в царской России сделано не было. 
Формально признав равные политические права за всеми «инород-
цами» (выдав им паспорта), частично инкорпорировав знатные роды 
Польши, Малороссии, Прибалтики (остзейские немцы), Кавказа  
и Туркестана в «правящий класс» империи, самодержавие так и не 
выработало программы культурно-лингвистического национализма 
и для русского, и для других народов России. Фактически империя 
строилась и расширялась помимо населяющих ее народов, которые 
будучи неграмотными, разумеется, не могли даже вообразить такую 
социокультурную общность, как «нация». 

Разделяя своих «подданных» на «великороссов» и «инородцев», не 
отделив православие от государства, империя так и не создала свет-
ской системы обязательного начального образования на русском языке  
на всем пространстве империи, в котором даже почти поголовно негра-
мотное население русскоязычных территорий продолжало делить 
себя на «пскопских», «калужских» и «тутошних». В этих условиях  
о формировании российской нации как социокультурной общности  
и согражданства и речи быть не могло. К началу Первой мировой цар-
ская Россия не была интегрирована ни экономически, ни культурно, 
ни конфессионально. В итоге Российская империя, так и не ставшая 
«национальным государством», распалась.

* * *

Пытаясь восстановить себя в прежних границах, советская Россия 
из конъюнктурных соображений провозгласила «право наций на 
самоопределение, вплоть до отделения» и Конституция РСФСР, 
принятая на V Всероссийском съезде Советов 10 июля 1918 г., объ-
явила страну федерацией национальных республик. Но образование 
на территории бывшей империи ряда независимых государств, сепа-
ратистские устремления внутри самой РСФСР вновь актуализирова-
ли проблему самоопределения народов, вызвав к жизни дискуссию  
о принципах создания СССР в 1921–1923 гг., завершившуюся выра-
боткой политики «коренизации» и «территориализации» народов 
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союзных и автономных республик. То, что эта политика в конечном 
счете окажется взрывоопасной для нового государства, руководство 
КПСС и Сталин в тот период явно не понимали, наивно полагая, что 
классовая и советская солидарность возьмут верх над «национальны-
ми» идентичностями. В действительности политика «коренизации» 
(украинизации, белорусизации и т. д.), круто замешенная на критике 
«великорусского шовинизма», вызвала подъем массового националь-
ного самосознания даже в тех регионах, где его до революции почти 
не было. 

Так, например, перед Первой мировой войной и революцией 
украинцы были народом, который еще не выработал национально-
го сознания и государственность которого выглядела далекой целью. 
Но после «советской украинизации» (1921–1935) национальное 
самосознание у половины населения советской Украины, особенно 
ее партийно-хозяйственного аппарата и интеллигенции, приобрело 
отчетливые формы, способствуя росту сепаратистских настроений  
в среде республиканской этнократии. Аналогичные процессы раз-
вития «коренных языков», «национальных школ» и высших учеб-
ных заведений, учреждений науки и культуры активно шли в других 
республиках и автономиях, объективно способствовали укреплению 
этнической самоидентификации многих народов Союза, что явно 
противоречило курсу политической консолидации народов на базе 
ленинско-сталинской идеологии. Фактически СССР занимался фор-
мированием новых народностей и новых наций.

Принципиально важно: в республиках коренизация шла под 
лозунгами борьбы с «русским колонизаторством», сопровождавшей-
ся «зачисткой» партийного и хозяйственного аппарата «от велико-
русской швали» (Ленин), почти повсеместной дискриминацией 
русско язычного населения, его грабежами и вытеснением с давно 
обжитых территорий 12. Ситуация усугублялась территориальным 
формотворчеством. С легкостью манипулируя судьбами миллионов 
людей, Центр инициировал создание новых административных обра-
зований за счет территорий, население которых тяготело к разным 
социокультурным моделям жизни. В ряде случаев эти новообразо-
вания создавались за счет передачи им части русских земель. Так  
в 1921 году в процессе оформления Горской республики к ней при-
соединили 17 казачьих станиц и хуторов, в которых проживало более  

12 Национальная политика России: история и современность. М. : Русский мир, 
1997. С. 300.
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65 тысяч русских. Итог был предсказуем: насильственно присоеди-
ненные казачьи территории и их население подвергались постоянным 
нападениям, заканчивавшимся переделами казачьих земель в пользу 
горских народов.

В 1924–1925 годах было проведено национально-государствен-
ное размежевание в Средней Азии. Единое, по мнению академика 
В. В. Бартольда, цивилизационное пространство, регион с этнической 
чересполосицей рассекли путем административной реформы, подго-
няя под «типовую модель» национальной государственности. Анало-
гичная волюнтаристская политика осуществлялась и в отношении 
Каракалпакстана (в Казахстане), где в 1929 году вспыхнуло мощное 
восстание, Киргизии, а также малочисленных народов Севера, тра-
диционно занимавшихся охотой, рыболовством, оленеводством. 
Их насильно переводили с кочевого на оседлый образ жизни, через 
колено ломали традиционный экономический и духовный уклад. 
Итогом был ряд восстаний в Якутии, других северных территориях. 
Так выковывалось «братство народов», о котором любила упоминать 
советская пропаганда.

К сожалению, я не могу подробно разбирать все перипетии и про-
счеты национальной политики СССР. Отмечу лишь, что, начиная 
с 1930-х годов, разрабатываемая под идеологическим прикрытием 
«интернационализма» реальная политика государства была переориен-
тирована на формирование новой политически интегрированной «исто-
рической общности». В русле стратегии ее формирования происходило 
стирание территориальных границ компактного проживания этносов 
(изменение границ территориальных и национально-территориаль-
ных образований), различий в социальной стратификации населения 
(коллективизация, индустриализация), увеличение миграционных 
потоков (в том числе за счет насильственного переселения) и, конеч-
но, формирование общего относительно гомогенного культурного, 
образовательного и информационно-коммуникативного простран-
ства Советского Союза. Формально это открывало возможность 
решения «национального вопроса»: формирования новой политичес-
кой общности — «советского народа». 

Важная, а быть может и ведущая, роль в этом процессе отводи-
лась архитектуре, литературе, театру, кино, печати, радиовещанию, 
а позже телевидению. Начиная с 1918 года, по всей стране возво-
дились (иногда на прежних постаментах) памятники и монументы 
новым вождям, героям революции и «людям труда», были созданы 
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шедевры киноискусства: «Броненосец Потемкин», «Чапаев», «Петр 
Первый», «Александр Невский», «Нахимов»… Вместе с великой 
прозой А. Н. Толстого, М. Шолохова, К. Федина, поэзией Маяков-
ского и Твардовского они создавали новое «символическое поле»,  
в котором теперь оказывалось и новое «государство рабочих и кре-
стьян»: его начинают воспринимать как «отечество», во имя которого 
можно не только убивать, но и добровольно умирать. Границы этого 
символического поля неуклонно расширялись: государство искало  
и создавало свои исторические корни, постепенно включая в панте-
он исторической памяти выдающихся царей, полководцев и борцов  
«за народное дело», великих ученых, художников, прозаиков и поэтов, 
которые с точки зрения власти составляли гордость нового Отечества. 
Слава и мощь которого многократно увеличились после войны с гит-
леровской Германией, не случайно названной Великой Отечествен-
ной войной.

Надо заметить, что войны вообще, тем более войны победонос-
ные, играли важную роль в формировании и эволюции всех наций. 
Защищая нацию, государство формирует у своих граждан националь-
ное самосознание; в результате происходит ослабление групповых 
идентичностей, в том числе этнических. Для обретения идентичности 
необходима дифференциация по принципу «мы – они», невозможная 
без формирования национальных стереотипов и идеи превосходства. 
Превосходство нуждается в подтверждении, а стереотипы способ-
ствуют демонизации других в качестве врагов. Поэтому, например, 
С. Хантингтон даже постулировал невозможность продолжительного 
мира между нациями и проблематизировал саму возможность поддер-
живать национальную идентичность в мирное время 13. 

С подобным приговором об эрозии патриотизма во время отсут-
ствия войн трудно согласиться. Но верно то, что монументы и могилы 
павшим героям являются его культурным источником, укрепляют 
национальное единство, создают новую ответственность уже ушед-
ших, кто превратился в памятники-символы: с их помощью страна, 
даже совершая ошибки, на самом деле всегда остается права. Разу-
меется, эта новая ответственность и общая «историческая память» 
должны быть подкреплены и закреплены идеологически, информа-
ционно и культурно-лингвистически через государственную систему 
образования.

13 Хантингтон Самюэль. Кто мы? Вызовы американской национальной идентич-
ности. М. : Транзиткнига, 2004. С. 58, 62.
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Но это произошло лишь к началу 1960-х, когда в кулуарах  
ЦК КПСС была наконец сформулирована идея формирования ана-
лога нации — «советского народа». Именно тогда в школах союзных 
республик с преподаванием на родном языке утвердилась модель 
двухкомпонентного содержания образования. Она апробировалась  
с середины 1960-х гг. и обеспечивалась в полном объеме учебниками, 
подготовленными и изданными республиканскими издательства-
ми. Такая модель при безусловном идеологическом единстве содержания 
позволяла реализовывать принцип унификации содержания школьно-
го образования в Советском Союзе через внедрение единых учебников, 
изданных для русскоязычных школ РСФСР и выстроенных на русской  
и мировой культурах. Поэтому, несмотря на жесткую критику и отказ 
от этой модели в 1990-е гг., она объективно может рассматриваться 
как инструмент реализации в рамках социалистической модернизации  
на базе идеологии интернационализма политической программы фор-
мирования из разнородного полиэтнического социума единой граждан-
ской нации — «советского народа». Но этот процесс, как известно,  
не был завершен и в итоге, споткнувшись о сопротивление многочис-
ленных республиканских этнобюрократических элит и руководства 
РСФСР, Советский Союз распался. 

* * *

Юридически формула «преференции в обмен на лояльность» была 
закреплена в Федеративном договоре 1992 года, росчерком пера пре-
вратившем РФ из централизованной в «договорную» асимметрич-
ную федерацию, где Центр и субъекты поменялись ролями. Теперь 
уже бывшие автономии стали стремиться и небезуспешно ограни-
чить компетенцию центральной власти. Особенно ярко эта тенден-
ция воплотилась в законах «О языках народов РСФСР», «О языках 
народов РФ» (1991/1998), «Об образовании в Российской Федерации» 
(1992/1996/2002) и соответствующих подзаконных актах, которые 
фактически дезинтегрировали единое образовательное и культур-
но-лингвистическое пространство страны: тот самый принцип, кото-
рый в этих законах был продекларирован. Интеллигенты из числа так 
называемых титульных этносов приняли в этом самое живое участие.

Показательна и динамика роста построения собственной систе-
мы национального (этнического) образования, свидетельствующая  
о настойчивости и последовательности республик. В общей сети обра-
зовательных учреждений Республики Саха (Якутия) школы с родным 
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языком обучения составляют более 40 %, Республики Башкортос- 
тан — 45 %, Республики Татарстан — 53 %, а Республики Тыва — 80 %. 
Мало того. Вслед за провозглашением политического суверенитета 
почти всеми «национальными» республиками в составе Российской 
Федерации были приняты законы о языках. Которые (вместе с декла-
рациями о суверенитете) в 1990-е годы стали юридической основой 
для проведения дискриминационной этнической политики на терри-
тории национально-государственных субъектов РФ и спровоцировали 
процессы, ведущие к разрушению единого коммуникативного простран-
ства России. 

В этих, по сей день не отмененных, законах «государственными» 
на территории субъекта федерации провозглашаются, как прави-
ло, два языка — язык «коренной нации» и русский язык. До начала 
2010-х в большинстве случаев республиканские законы о языке вклю-
чали статьи, легитимизирующие льготы и преференции по этно-
языковому принципу для представителей так называемых титульных 
этносов. Фактически было осуществлено новое издание «корениза-
ции», повлекшее за собой кадровые чистки в госструктурах, школах 
и вузах Татарстана, Башкирии, Якутии, других бывших автономиях.  
В 2012–2015 годах ситуация улучшилась: под давлением Центра  
в законы о языках были внесены серьезные коррективы, обеспечи-
вавшие всем этническим группам республик документооборот, судо-
производство и обучение на родных языках. 

Однако за прошедшее с начала 1990-х время благодаря усилиям 
этнонационалистов оформились и укрепились тенденции регио-
нализации и партикуляризации высшего образования, повлекшие  
за собой серьезные изменения в образовательных программах и курсах 
гуманитарных наук (история, политология, социология, философия) 
многих республик России. Эти изменения касаются прежде всего 
так называемого регионального компонента образования, под видом 
которого зачастую проводится псевдонаучное обоснование верховен-
ства того или иного «титульного» («коренного») этноса. Этнонацио-
нализм, источником и распространителем которого была и остается 
прежде всего местная интеллигенция, препятствует строительству  
в России национального государства. Как быть?

Прежде всего надо взглянуть правде в глаза и перестать использо-
вать двойные стандарты. Мы можем сколько угодно возмущаться на- 
циональной политикой правительств Украины, Литвы, Латвии, Эсто-
нии, Грузии, других государств, ущемляющих права так называемого 
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 русскоязычного населения. Но при этом должны понимать, что иначе 
(без «переписывания истории», создания национальных мифов, 
аккультурации иноязычного населения, создания содержательно еди-
ного коммуникационного пространства и т. п.) «нацию» построить 
нельзя. Должны помнить, что в той же Франции, например, силою 
заставившей миллионы своих граждан в 19 веке говорить на француз-
ском, преподавание на этнических диалектах было выборочно разре-
шено только в 1951 году. А у нас?

А у нас Министерство образования и науки РФ не только в свое 
время положило под сукно Концепцию государственной этнонацио-
нальной образовательной политики, но и попыталось исключить 
обязательное преподавание русского языка и литературы в старших 
классах. И это бездумное реформирование средней и высшей школы 
осуществляется в условиях, когда в национальных республиках РФ 
выросло целое поколение ученых и педагогов, сделавших карьеру 
на обосновании тезиса об исторической, политической, этнической 
исключительности «своего» народа и противопоставлении мест-
ной истории, местных традиций и обычаев российскому государ-
ству, русскому и другим народам. Неслучайно, как только в 2008 году 
было объявлено об обязательном введении ЕГЭ на русском языке,  
а сейчас — о разработке проекта закона о «российской нации», интел-
лектуалы из национальных республик интерпретировали эти инициа-
тивы как покушение на языки и культуры народов России.

Озабоченность республиканских культурных элит понять можно: 
они боятся насильственной русификации, боятся потерять свои языки 
и культуру. И либо не понимают, либо не хотят понимать, что в демо-
кратически устроенных федеративных «национальных государствах», 
помимо «нации сограждан», связанной общими системами культурных 
и политических ценностей, могут сосуществовать и развиваться нации 
иного — неполитического — типа: так называемые этнонации, сувере-
нитет которых определяется их лингвистической и культурной авто-
номией. Именно этот суверенитет следует поддерживать, не забывая 
о формировании «российской идентичности», которая прежде всего 
связана с политическими ценностями и политическими стандартами 
совместной жизни народов России. 

Разумеется, высокая степень культурной стандартизации также 
необходима. Должен быть общий государственный язык (остальные 
языки должны получить статус региональных) и единая националь-
ная символика, общая — надэтническая — культура, общие традиции  
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и главное — общее положительное отношение к надэтническому 
институту сограждан — государству. «Мы — граждане российского 
государства» — этот уровень политико-культурной идентификации 
людей разной этнической принадлежности в одно «воображаемое 
сообщество» — «российскую нацию» должен стать доминирующим. 
Пока этого нет, но этого можно добиться. Что же необходимо сделать?

* * *

В настоящее время в основополагающих документах националь-
ной политики РФ (Федеральная целевая программа укрепления един-
ства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014–2020 годы) и Стратегия национальной политики РФ на период 
до 2025 года) существуют положения, которые должны быть уточнены 
или пересмотрены. Главное, в них нет строгого определения (и, как 
следствие, понимания) термина и фиксируемого им самого истори-
ческого феномена «российская нация» — последняя интерпретиру-
ется как издавна существующий «многонациональный российский 
народ»: то есть как «нация наций», гражданское единство которой 
надо укреплять. 

 С точки зрения науки такое — тавтологическое — определе-
ние некорректно. Кроме того, в нем имплицитно содержатся два 
понимания термина нация: «гражданско — политическое» и «этно-
культурное». Предполагается, что «российская нация» — это некая 
гражданская общность, включающая в себя иные (этнокультурные) 
«нации» (этнонации). Однако различие этих двух типов наций должно 
быть выявлено и юридически зафиксировано. 

При этом должно быть учтено важное обстоятельство: в истории  
не было устойчивых национальных сообществ людей, связанных 
только узами общего гражданства. СССР и распадающаяся Украи-
на тому примеры. Полноценное национальное государство — госу-
дарство одной нации, в котором составляющие ее многочисленные 
«этносы» связаны между собой в сообщество не только общим граж-
данством, но и общей исторической памятью, общим языком,  
и общей культурой.

Во-вторых, надо пересмотреть тексты уже упомянутых докумен-
тов, изъяв из них положения, выдающие желаемое за действительное.  
В частности, в п. 11 Стратегии государственной национальной поли-
тики говорится, что «современное Российское государство объеди-
няет основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, 
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историко-культурного наследия всех народов России единый культур-
ный (цивилизационный) код, который характеризуется особым стрем-
лением к правде и справедливости, уважением самобытных традиций 
населяющих Россию народов и способностью интегрировать их лучшие 
достижения в единую российскую культуру» (курсив мой. — Ю. Г.). 

Что означает этот заимствованный из семиотической концепции 
термин (Э. Кассирер, Ю. Лотман и др.), интерпретирующей «культу-
ру» как совокупность знаков и символов, которые, собственно, и сле- 
дует «декодировать», в тексте, конечно, не разъясняется. Но разве 
кто-то из тех, кто вписал эту мало осмысленную фразу (представляя 
собой «культурное бессознательное», которое требует «дешифровки», 
«культурный код» не способен что-либо «интегрировать»), занимал-
ся «расшифровкой» кода «единой российской культуры», не говоря  
о культурных кодах других народов России? Думаю, нет. Хотя дешиф-
ровка культурных кодов чеченского, калмыцкого, татарского и др. 
народов, очевидно, поможет эксплицировать «культурное бессозна-
тельное» этих этносов — неосознаваемые смыслы и запечатленные 
(в индивидуальном и массовом сознании) образы прошлого и чае-
мого будущего. Для этого, считают некоторые специалисты, нужны  
не социологические исследования, а специальные психоаналити-
ческие процедуры «импринтинга» (запечатления), выявляющие эти 
эмоционально окрашенные «следы прошлого». 

Помочь могут и работы по символике многочисленных этнических 
культур, зафиксированных в первую очередь в языках этих народов. 
Но они свидетельствуют о вполне естественном различии культур, 
которые, повторю, пока не входят в «единую российскую культуру», 
но могут туда войти, если государство озаботится переводами на рус-
ский язык эпоса и современных произведений литературы народов РФ,  
их внедрением в массовое сознание через русскоязычные школы и СМИ, 
как это было в советское время. 

Кстати, о языках обучения в школах национальных республик 
РФ. В подавляющем большинстве республик объемы (часы) изуче-
ния русского языка и русской литературы много меньше, чем в сред-
них школах других субъектов РФ. Вместо того чтобы увеличивать эти 
объемы, их сознательно снижают, заставляя русскоязычных детей 
(вопреки желанию их родителей) изучать татарский, башкирский 
и др. языки, которые им не нужны. От всего этого надо решитель-
но отказываться. И от нынешней децентрализации образования, когда 
учебные планы отданы в ведение образовательных учреждений (ст. 14, 
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п. 6 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г.), сле дует 
перейти к централизованному федеральному планированию учебных 
планов и программ.

Надо исследовать и «историческую память» народов России. Она 
делится на «естественную» (зафиксированную в фольклоре) и «скон-
струированную» этноинтеллектуалами, в том числе через этнические 
литературы и исторические сочинения, где доминируют интерпрета-
ции царской России как «тюрьмы народов» и выдуманные обоснова-
ния верховенства того или иного «титульного» («коренного») этноса. 
Разумеется, никакой «дружбы народов» в Российской империи  
и СССР никогда не было. Нет ее, да и не может быть и в современ-
ной России. Историческая память хранит воспоминания о много-
численных войнах имперской России на Кавказе, в Центральной 
Азии, о погромах, восстаниях и насильственных переселениях. 
Стереть эти воспоминания в обозримом будущем не удастся. Но их 
можно смягчить за счет актуализации эпизодов сотрудничества, 
положительной деятельности государства в области развития мате-
риального и культурного бытия многих народов: создания для них 
письменности, ликвидации неграмотности, развития систем обра-
зования, этнонацио нальных литератур, музеев, театров и др. видов 
искусства.

Продолжая вести борьбу с осознанными фальсификациями рос-
сийской истории, вместе с тем пора перестать спорить об «каноничес-
ких» и альтернативных историях России, апеллируя к их «истинности/
ложности». Надо понимать, что все исторические исследования «цен-
ностно нагружены», представляют собой более или менее удачные 
исторические реконструкции прошлого, ни одна из которых не имеет 
полного эмпирического подтверждения, и к их содержанию не приме-
нима классическая концепция истины. В той или иной мере все они 
являются результатом научных конвенций, созданных в пределах тех 
или иных исторических «парадигм», сменяющих друг друга главным 
образом по мере того, как адепты прежних просто уходят из мира сего 
(М. Планк). Поэтому государство, озабоченное построением и укре-
плением «российской нации», имеет право выбирать и поддерживать 
те научные работы, которые способствуют реализации этой задачи.

Это же относится и к учебникам истории, задача которых  
в национальных государствах состоит не только в передаче неких 
«объективных» исторических знаний (таковых просто нет), но и в 
создании «национального мифа»: движения исторического процесса  
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к предзаданной цели, в нашем случае — «российской нации». Такой 
учебник «История России» надо просто создать и обязать к изучению  
во всех школах и вузах России. 

Стратегия формирования «российской нации» связана с разви-
тием в России политической демократии, институтов гражданско-
го общества и, конечно, общенациональной системы образования. 
Сохраняя в своем составе «национальные школы», эта система должна 
быть содержательно единой и выстраиваться на основе «образователь-
ных округов», территориальные границы которых не должны совпадать 
с границами субъектов Федерации. 

Образовательное пространство России надо унифицировать.  
И наконец, осуществив этнически независимую экспертизу, приве-
сти в соответствие с федеральными образовательными стандартами 
учебные пособия и программы образования национальных республик 
России, где на протяжении последних лет явно доминируют национа-
листические тенденции и сюжеты.

Одновременно следует увеличить процент передач и программ  
на русском языке в республиканском теле- и радиовещании, насы-
тив их информацией и сюжетами из истории сотрудничества наро-
дов России, русской и мировой культуры. То же самое следует сделать  
и федеральным телеканалам, радиокомпаниям и печатным СМИ. 
Ключевую роль здесь должно сыграть государство, формируя госзаказ 
на создание общего символического пространства для всех народов. 
Без этих и других мер нам не удастся воспитать патриотов России.
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НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ           ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
УДК 791

КИНО И ГОСУДАРСТВО  
НА ПОВОРОТЕ ВРЕМЕНИ — КОНТЕКСТ,  

ЦЕЛИ И ПРОБЛЕМА КОММУНИКАТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ЖАБСКИЙ 

Академия медиаиндустрии, Москва, Россия, m.zhabsky@gmail.com

Аннотация. Многоплановые и глубокие 
изменения в устройстве жизнедеятельно-
сти российского общества, произошедшие 
в 1990-е гг., вызвали радикальную транс-
формацию социальной организации кинопро-
цесса. В новых контекстуальных условиях 
стремительно ускорилась глобализация кино-
процесса. Кризис социального функциони-
рования национального кино, начавшийся  
в поздний советский период, под ее влиянием 
достиг небывалого накала. Государственная 
поддержка кинематографа надолго стала 
необходимым условием его выживания.  
В «нулевые» годы российское кино припод-
нялось с колен, и на повестку дня был выне-
сен вопрос о его использовании в решении 
практических задач государства. В этой 
связи рассматриваются концептуальные 

аспекты взаимодействия киноискусства  
и государства с позиций художника, обла-
дающего известной властью над чувствами 
и мыслями людей, и государственной власти 
в ее роли регулятора кинокоммуникации. 
Затрагивает ся вопрос о диалектической 
бытийности фильма в качестве объекта 
государственного регулирования.
Ключевые слова: кинопроцесс, российское 
кино, фильм, рынок, глобализация, государ-
ство, художник, регулирование

Для цитирования: Жабский М. И. Кино  
и государство на повороте времени — кон-
текст, цели и проблемы коммуникативного 
взаимодействия // Вестник Академии меди-
аиндустрии. М. :  Академия медиаиндустрии, 
2022. № 2 (30). С. 156–176.

CINEMA AND THE STATE AT THE TURN OF TIME — CONTEXT,  
GOALS AND THE PROBLEM OF COMMUNICATIVE INTERACTION
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Abstract. The multifaceted and profound changes 
in the structure of the life of Russian society 
that occurred in the 1990s caused a radical 

transformation of the social organization of the 
film process. In the new contextual conditions, 
the globalization of the film process has rapidly 
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accelerated. The crisis of the social functioning of 
the national cinema, which began in the late Soviet 
period, reached an unprecedented intensity under 
its influence. State support of cinematography has 
become a necessary condition for its survival for 
a long time. In the “zero” years, Russian cinema 
rose from its knees, and the issue of its use in 
solving practical tasks of the state was put on the 
agenda. In this regard, the conceptual aspects 

of the interaction of cinematography and the 
state are considered from the standpoint of the 
artist, who has a certain power over the feelings 
and thoughts of people, and the state power in its 
role as a regulator of film communication. The 
question of the dialectical existence of the film as 
an object of state regulation is touched upon.
Keywords: film process, Russian cinema, film, 
market, globalization, state, artist, regulation

В 1990-е гг. централизованное регулирование кинокоммуникации 
государственными чиновниками уступило место ее саморегулиро-
ванию в рамках возможностей «невидимой руки» формирующего-
ся рынка. В сложившихся условиях начался и все более углублялся 
процесс «сквозной» вестернизации кинематографического процесса, 
постепенно обретавшей форму глобализации в американском ва риан-
те и стимулировавшей поиск инструментов государственной под-
держки российского кинематографа. 

«Сквозной» вестернизации кинопроцесса в России, как и в других 
странах, в значительной мере способствовало то обстоятельство, 
что в условиях открытости мировому рынку бизнесу деньги выгодно 
или выгоднее вкладывать в импорт фильмов, а не в их производство  
в собственной стране. В России такая ситуация возникла в 1990-е гг. 
Кинотеатры, телевидение и видео стали каналами распространения 
преимущественно зарубежной кинопродукции. По цепной реак-
ции последовали другие изменения. Глобализации подверглась, хотя  
и в разной степени, каждая составляющая кинопроцесса: производ-
ство фильмов, их распространение и освоение зрительской аудито-
рией. Российская киноаудитория оказалась одной из составляющих 
маклюэновской «глобальной деревни». Глобализовались во многом 
ее вкусы, интерпретация кино как социальной ценности. Зрите-
льские установки постепенно все больше замыкались в узких рамках 
«общего знаменателя» планетарной киноаудитории. Юные любители 
кино утрачивали интерес к российским картинам. Социологические 
исследования свидетельствовали, что в разных городах на киноэкране 
семь или даже девять из десяти ребят на протяжении целого месяца 
не видели ни одного российского фильма. Понятия «кинотеатр», 
«российский кинофильм» и «подрастающее поколение» оказались 
почти несовместимыми в пространстве культурной жизни России. 
Острейшим образом встала проблема воспроизводства потребности 
в продукции российской киноиндустрии. В попытках найти дорогу  
к глобализованному подобным образом зрителю менялось россий-
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ское киноискусство. Иными становились его стилистика, типологи-
ческая структура, предлагаемая картина мира. Происходила серьезная 
гибридизация российского кино.

Основательно трансформировав кинопроцесс в России, глобали-
зация породила множество проблем практического характера. К ним 
относятся, в частности, резкое сужение рыночной ниши националь-
ного кино, кризис его взаимодействия с массовым зрителем, поста-
вивший под угрозу само существование российского кинематографа. 
С экономической точки зрения государственный патронат стал необ-
ходимым условием его выживания и заметного присутствия в жизни 
общества.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КИНОПРОЦЕССА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Каждая более или менее развитая национальная кинематография 
имеет две аудитории — внутреннюю и внешнюю, рассредоточенную 
в большем или меньшем количестве зарубежных стран. Обращаясь  
к опыту Советского союза, иной читатель, наверное, будет удив-
лен, что, хотя в ту пору государство жестко контролировало функ-
ционирование всех систем кинопроцесса и в текущем дискурсе той 
поры о глобализации кинематографической жизни человечества 
речи не было, зарубежные кинематографии в советских кинотеатрах 
были представлены не только широко, но и несоизмеримо больше, 
чем сейчас. Глобализация отнюдь не была чужда кинематографиче-
ской жизни советского общества. Так, в предперестроечный период 
(1983–1985 гг.) посетители кинотеатров посмотрели 883 новых игро-
вых фильма. Зарубежных среди них было 405 (45,9 %). В составе кино-
репертуара, функционировавшего в эти годы, было представлено 
фильмопроизводство 11 социалистических стран, 9 развивающихся  
и 16 промышленно развитых 1. Факты говорят о том, что кинемато-
графическая жизнь СССР, России в том числе, при всей строгости ее 
государственного регулирования являлась объектом глобализации. 

Собственно, по идеологическим и коммерческим критериям госу-
дарство регулировало и сам процесс глобализации. Режим благо-
приятствования предоставлялся иностранным фильмам, адекватным 
или, как в поздний советский период, просто более или менее при-
емлемым по идеологическим соображениям и одновременно обла-
дающим подходящим прокатным потенциалом. В этом отношении 

1 Жабский М. И. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая лето-
пись (1969–2005 гг.). М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2009. С. 544–545.
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показателен, например, выход в прокат индийских фильмов. В 1983–
1985 гг. среди 66 фильмов всех стран «третьего мира» они составляли 
более половины 55–83 %. На их долю пришлось 97 % посещаемости 
картин этой группы стран (964,2 млн зрителей из 990,9 млн). В «пере-
строечном» 1988 г. вниманию зрителей были предложены картины  
12 социа листических стран (71 название), 4 развивающихся (28 наз- 
ваний, в том числе 24 индийских), 13 промышленно развитых капи-
талистических (61 название). В кинопрокате функционировала кино-
продукция 29 стран мира. Спектр весьма широкий, чтобы, обращаясь 
к современной терминологии и пользуясь понятием глобализации, 
говорить о ее проявлении в форме интернационализации. Отдель-
но надо сказать об американском кино, всего через несколько лет 
без особых усилий широко заполнивших российский киноэкран.  
На протяжении «перестроечного» 1988 г. оно было представлено всего 
20 лентами — чуть меньше 6 % от общего числа новых фильмов выпу-
ска за этот год. Что важно, эта цифра была выражением устойчивой 
тенденции.

Импорт фильмов в Советский Союз являлся сферой специали-
зированной государственной деятельности всесоюзного объедине-
ния Госкино СССР «Совэкспортфильм». В задачу объединения, как 
говорит само его название, входило также продвижение советских 
фильмов к зарубежному зрителю. Объединение имело свои пред-
ставительства во многих странах мира, осуществляло в них дело-
вые контакты с кинофирмами и телекомпаниями, распространяло 
информацию о советских фильмах и его мастерах. На разных языках 
издавался и распространялся в более сотни стран мира ежемесячный 
журнал «Советский фильм», печатались каталоги советских картин, 
распространялись рекламные фильмы и т. п. Для продвижения совет-
ских фильмов объединение в ряде стран арендовало кинотеатры,  
а где-то, как, например, в Париже, имело и свой кинотеатр («Космос» 
на Елисейских Полях).

Приведенные факты, правда, не означают, что, скажем, во Фран-
ции советские картины могли успешно соперничать с лентами мест-
ного производства и картинами из других стран. Так, по статистике 
посещаемости французских кинотеатров в 1980 г. на долю картин 
местного производства приходилось более половины посещае- 
мости — 51,83 %. Далее шли американские картины (33,78 %), ита-
льянские (4,02 %), английские и западногерманские (соответствен-
но 2,15 и 2,17 %). Советские фильмы попадали в категорию «прочих»  
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с общим объемом 5,315 % 2. Отсутствие заметного прокатного успеха 
во многом было обусловлено тем фактом, что они представляли собой 
кино, непривычное по тематике, проблематике и языку для широкой 
французской публики, воспитанной на продуктах капиталистическо-
го коммерческого производства. 

Попадание в категорию «прочих», кстати, неизбежно и для рос-
сийского кино постсоветского периода, хотя оно считается коммерче-
ским. Объясняется это, в частности, закрытостью Европы для самой 
себя, что связано с ее культурной и лингвистической фрагментацией, 
господством американского кинематографа и почти полным отсут-
ствием дистрибьюторской структуры, действующей в европейском 
масштабе 3. В закрытости Европы для самой себя аналитик Э. Ланже 
видит определенный шанс для третьих стран мирового кинорынка, 
следовательно, и для российского кинематографа. Шанс, однако, 
ограничивается скромными масштабами потенциальной аудитории, 
открытой для кинематографий из категории «прочих». По оценке 
аналитика, это примерно один миллион кинопосетителей, отличаю-
щихся эстетической восприимчивостью к фильмам, в которых «часто 
используются формы кодификации киноязыка, отличные от тех,  
к которым прибегают в голливудских и национальных фильмах»4.

С течением времени непростая работа объединения «Совэкспорт-
фильм» по продвижению советских картин к зарубежному зрителю 
становилась все более сложной уже по той причине, что ослабевали 
их позиции на домашнем киноэкране. Так, в списке фильмов-лиде-
ров кинопроката за год, т. е. собравших не менее 20 млн зрителей,  
в 1960-е гг. преобладали названия советских лент. В начале 1970-х гг. 
соотношение выровнялось. В дальнейшем пропорции советских  
и зарубежных названий в этой категории прокатного успеха склады-
вались уже в пользу зарубежных кинематографий. Начался процесс 
глубокого экзистенциального кризиса национального кино, под 
знаком которого и по сей день выстраивается его государственное 
регулирование. 

Исполненные оптимизма «застрельщики» киноперестройки, 
однако, не ощущали всей глубины разворачивающейся социокуль-
турной драмы советского кинематографа. Продолжая верить в его 

2 Тенейшвили О. В. Политика и экономика производства и проката фильмов  
во Франции. М. : Всесоюзное объединение «Совэкспортфильм», 1980. С. 75.

3 Focus 2002. World Film Market Trends. Strasbourg, France : European Audiovisual 
Observatory, 2002. С. 6.

4 Там же.
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светлое будущее, они ставили задачу поднять конкурентоспособность 
советских картин на домашнем и зарубежном киноэкране. В цен-
тральной партийной газете «Правда» первый секретарь правления 
Союза кинематографистов СССР Э. Климов смело заявлял: «Совет-
ский кинематограф может и должен шире выходить на мировой 
экран...»5. Ставился им и принципиальный методологический вопрос: 
«Как прорваться?». Но целью заявленного рыночного прорыва  
в понимании лидеров киноперестройки являлся не массовый,  
а «продвинутый», профессионализированный зритель. Лидеры кино-
перестройки взяли курс на соединение рынка с авторством, коммер- 
ции — с элитарнос тью, что, как и следовало ожидать, вместо ожи-
даемых результатов привело к еще большему ослаблению коммуни-
кативных связей с собственной аудиторией. Не было, естественно,  
и прорыва к зарубежной аудитории. 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СОВЕТСКИХ  
И ПОСТСОВЕТСКИХ ФИЛЬМОВ С РОССИЙСКОГО  

И ЗАРУБЕЖНОГО КИНОЭКРАНА

В советской — социалистической — логике движения к рынку 
события развивались всего лишь несколько лет. Вскоре начался пост-
советский период со своеобразным поиском новой логики реформы 
кинематографии в хаосе начавшейся социальной турбулентности. 
Собственно, речь шла о заимствовании приемлемой, с точки зрения 
эгоистических интересов конкретной группы проектировщиков 
реформы, социально-организационной модели кинодела. Указывая 
на деструктивную роль частного интереса в осуществлении рефор-
мы, председатель «Совэкспортфильма» О. Руднев в 1992 г. отмечал: 
«Какой опыт нам более выгоден и нужен? Нет, нам никакой не нужен. 
Нам как раз нужна вот эта сумятица, вот эта муть, в которой временно 
кто-то ловит рыбу. Нам нужен вот этот дымный костер, из которого 
временно, пользуясь всем этим, кто-то таскает каштаны. И не кто-то, 
а те, кого мы знаем, мы их видим в упор и знаем, как они таскают 
каштаны. Но мы делаем вид, что всего этого не замечаем, мы этого  
не понимаем, и все идет нормально»6.

Выдвигались разные варианты реформирования кинематографии. 
Разработчики проектов предлагали опираться на опыт собственный, 

5 Правда. 20 июня 1986 г.
6 Научно-практическая конференция «Российский кинематограф в условиях 

перехода к рынку». М., 1992. С. 38.
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французский, американский, на сочетание своего опыта с чужим. 
О. Руднев полагал, что наиболее подходящим является французский 
опыт. Необходимость его заимствования он и сотоварищи доказывали  
в Госкино и Союзе кинематографистов. «Нет, не приняли!.. Там 
слишком часто повторяется слово „контроль“», — констатировал  
О. Руднев 7. В перспективе в качестве ориентира фактически возобла-
дал американский опыт, оглядываясь на который, как правило, разви-
ваются разные национальные кинематографии мира.

Успешное использование американского опыта, однако, — про-
цесс, требующий создания многих предпосылок. Без огромной пред-
варительной работы невозможно реально рассчитывать на серьезный 
успех. Особенно в связи с тем, что на рубеже 1980-х – 1990-х гг. сооб-
щество российских кинопроизводителей стремительно теряло деся-
тилетиями наработанные коммуникативные связи со зрительской 
аудиторией и зарубежные фильмы вытесняли российские с киноэкра-
на. Так, в структуре недельного кинорепертуара Москвы представи-
тельство российских и зарубежных фильмов выражалось в следующих 
процентных показателях: 1989 г. соответственно — 56 и 42, 1991 г. — 
24 и 74, 1993 г. — 19 и 81 8. «Советский прошлый фильм, нынешний 
фильм… — констатировал в 1992 г. О. Руднев, — начисто исчезает  
с зарубежного экрана. Начисто исчезает и здесь, с советского или рос-
сийского экрана. Прекращается фильмопроизводство»9.

Пытаясь спасти положение, государство оказало помощь россий-
скому кинематографу. Чтобы сохранить его кадры и инфраструктуру, 
в 1990-е гг. был принят ряд государственных решений. Это — Указ 
Президента «О протекционистской политике Российской Федерации 
в области отечественной кинематографии и мероприятиях в связи  
со 100-летием мирового и российского кинематографа» (1994), 
Постановления российского правительства «О первоочередных мерах  
по реализации протекционистской политики РФ в области отече-
ственной кинематографии» (1994) и «О мерах по сохранению и раз-
витию проката» (1995). При всей скромности связанная с этими 
решениями бюджетная поддержка национального кино оказалась 
решающим условием его сохранения. 

7 Научно-практическая конференция «Российский кинематограф в условиях 
перехода к рынку». М., 1992. С. 37.

8 Киноаудитория на этапе перехода к рынку / М. И. Жабский, С. А. Иосифян,  
Л. Д. Рондели [и др.] ; НИИ киноискусства. М. : Глабарт, 1994. С. 31.

9 Научно-практическая конференция «Российский кинематограф в условиях 
перехода к рынку». М., 1992. С. 35.
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Драматическое положение, в котором оказалось российское кино, 
отчетливо выражается масштабами его присутствия в кинотеатраль-
ном досуге населения и связанным с этим уровнем самоокупаемости. 
До 2004 г. доля постсоветских российских фильмов в кассовых сборах 
колебалась в ничтожном интервале от 3-х до 6,5 %. Оценивая удру-
чающие итоги экономики российского кино на протяжении первого 
года нового века, заместитель руководителя Федерального агентства 
по культуре и кинематографии А. Голутва констатировал: «Из 70  
с лишним выходящих отечественных фильмов зрителя реально при-
влекут 7, не больше. Да и те, скорее всего, посмотреть будет пробле-
матично»10.

В ситуации столь глубокого обрыва связей российского кино со 
зрителем и проблематичности финансирования процесса создания 
национальных фильмов кинематографическое сообщество погружа-
лось в глубокую депрессию. Режиссер П. Тодоровский грустно пошу-
тил: «Давно перефразировал известную цитату: уж полночь близится, 
а спонсора все нет. Может быть, с нового года, когда будет сформи-
рован новый бюджет, появятся какие-то деньги и мне тоже выделят 
некоторую сумму на мою работу. Конечно, весь фильм мне не профи-
нансируют, но хотя бы большую часть…»11. В стремлении заинтересо-
вать мутирующую киноаудиторию «Х» и государственного инвестора 
иные кинематографисты снимали «чернушное» кино, что по-своему 
тоже являлось депрессивным фактором. «Какие, — вопрошал режис-
сер Г. Натансон, — могут быть ощущения от кинематографа, который 
словно выполняет заказ криминальных структур? Ярким примером 
могут служить картины „Дрянь хорошая, дрянь плохая“ Александра 
Хвана и „Три истории“ Киры Муратовой, в которой убийцей высту-
пает уже четырехлетняя девочка»12.

Благодаря финансовой помощи государства российское кино 
пережило тяжелейшие испытания 1990-х гг. Перед ним ставилась  
и осуществлялась главным образом программа минимум — сохра-
нение своих кадров и инфраструктуры. В 2000 г. А. Голутва пояснил, 
как понималась государственная поддержка «значимых» фильмов  
к началу второго десятилетия постсоветской истории. Это — забота 
о существовании индустрии кино вообще, поддержка высокого 
качества фильмов, молодых кинематографистов и детского кино.  
«И, наконец, надо заботиться о государственных интересах. Но делать 

10 Кинопроцесс. 2002. № 5/6. С. 15.
11 Кинопроцесс. 1999. № 4. С. 49.
12 Там же.
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это максимально деликатно. Нельзя сегодня снимать ни откровенно 
антикоммунистический фильм, ни ленту, воспевающую ударный труд 
„новых русских“»13.

ПОВОРОТ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КИНЕМАТОГРАФА  
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВА

В 2000 г. на заседании Совета при Президенте РФ по культуре  
и искусству на повестку дня был вынесен вопрос об использовании 
кинематографа в решении практических задач государства. Отме-
чалось, что «сильное государство» как важная составляющая жиз-
недеятельности любой страны не может быть основано лишь на 
эффективной экономике и вооруженных силах: «Для всех нас ясно, 
что в основе всякого благополучия лежит нравственное начало, кото-
рое рождается в творческой среде»14. Развивая мысль, что вне цен-
ностной системы «сильное государство» невозможно, и имея в виду 
предстоящее обсуждение правительством РФ программы развития 
культуры на 2001–2005 гг., министр культуры М. Швыдкой обозна-
чил главные ее положения. Констатируя, что «в системе ценностей, 
традиционных для России, есть некоторые бреши», проблема челове-
ка определена им в качестве программного принципа практической 
работы в сфере культуры. Имелся в виду конфликт между цивили-
зацией и культурой, «между стандартом жизни, удобством жизни  
и духовными ценностями, конфликт „западный“, России неведомый» 
ни в царское, ни в советское время. Тем не менее в 1990-е гг. этот кон-
фликт, по мнению министра, возник: «Он проходит через наши души, 
когда надо выбирать между героикой жеста, между высотами духов-
ной жизни и повседневным бытом»; Россия переживает «довольно 
сложный период формирования собственной культурно-ценност-
ной системы». Программа развития культуры, которую предстоит 
обсуждать в правительстве, утверждал министр, призвана обеспечить 
инфраструктурные условия для успешной творческой работы деяте-
лей культуры 15.

Аргументация по программному принципу практической работы 
в сфере культуры М. Швыдким выстроена в русле концепции «силь-
ного государства». Целью же сегодняшней государственной поли-
тики является социально значимое кино наряду с его коммерческой 

13 Кинопроцесс. 2000. № 4/5. C. 5.
14 Кинопроцесс. 2000. № 4/5. C. 9.
15 Там же.
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конкурентоспособностью. С этой точки зрения государство по факту 
должно быть не только сильным, но и, как записано в седьмой статье 
Конституции РФ, социальным. Необходимо развивать социально- 
ориентированную экономику, гражданское общество, обеспечивать 
каждому достойные условия жизни, повышать общий уровень благо-
состояния граждан и т. п. Отсюда необходимость определенных новых 
нюансов в системе ценностей, формируемых с помощью культуры  
и искусства.

Участвовавший в заседании Совета Н. Михалков указал на 
актуаль ность таких составляющих ценностной системы, как состра-
дание и любовь. Культура и искусство призваны создавать в обществе 
«атмосферу, которая помогала бы людям выживать, давать надежду, 
силу, веру и любовь — только в этом случае мы имеем право зани-
маться тем, чем мы занимаемся. И заставлять людей слушать нас, 
понимать нас и доверять нам»16. Оставляя без комментария макси-
му «заставлять людей», обратим внимание, что исторически свобода 
слова обрела право на легитимное существование в силу объектив-
ной заинтересованности общества в том, чтобы представители обще-
ственности имели возможность выявлять и критиковать ошибки 
власть имущих, возникающие уже потому, что человеку, как исста-
ри известно, свойственно ошибаться. Н. Михалков же полагает, что 
культура и искусство должны формировать любовь «к тому, что вокруг 
тебя (какое оно ни было это „вокруг“, но оно твое), способствовать 
формированию единой атмосферы в стране, когда людям на фоль-
клорном художественном уровне объясняют, что делает президент 
страны, что делает правительство…»17. Режиссер, для которого «все —  
режиссура»18, абстрагировался, в частности, от факта бурной текучес-
ти современных российских общественных реалий и присутствия  
в масс-медиа блогеров, рассказывавших и показывавших то из жизни 
«вокруг тебя», что нуждалось не только в объяснении.

Возвращаясь к концепции, изложенной выше министром куль-
туры, заметим, что, как это ни парадоксально, обозначенные ориен-
тиры творческой среды могут способствовать развитию конфликта 
между цивилизацией и культурой, способствовать тем самым инсти-
туционализации не наилучшего варианта, а всего лишь противо-
положного «западной» модели. Сочетание сравнительно высоких 
цивилизационных и относительно низких духовно-ценностных стан-

16 Кинопроцесс. 2000. № 4/5. С. 13.
17 Там же.
18 Там же.
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дартов жизни населения представлено как неприемлемое отнюдь не 
потому, что между ними существует разрыв. Напротив, в приведенных 
высказываниях разрыв утверждается в статусе приемлемой социаль-
ной нормы, но в ином варианте: высота духовной жизни в сочетании  
со скромностью материальных притязаний, несоразмерной высоким,  
по современным меркам, стандартам жизни, необходимым и в 
общем-то реально возможным удобствам повседневного быта, что 
«формированию единой атмосферы в стране» (Н. Михалков) как раз 
не способствует. Здесь очевидное противоречие идеалу формирования 
всесторонне развитой личности, целесообразность которого в практи-
ческой социальной политике трудно оспорить.

Министр абстрагировался от того факта, что представленная им 
точка зрения не соответствовала весьма значимым реалиям россий-
ской жизни, в частности реалиям жизни ее сегодняшней «элиты». 
Если она действительно элита, то ее духовно-ценностные стандарты 
достаточно высоки, и она должна бы искать для себя и детей своих 
счастья в высокой духовной жизни России, а не в цивилизационном 
комфорте Запада. Если же обращаться к опыту российской истории, 
то можно прийти к выводу, что конфликт «между стандартом жизни, 
удобством жизни и духовными ценностями» являлся горючим для 
революционных событий начала ХХ в. и не последней причиной 
краха самодержавия. Роковую роль сыграл он и в судьбах советского 
строя, пришедшего на смену самодержавию и не сумевшего осуще-
ствить свой коммунистический идеал: «От каждого по способностям, 
каждому по потребностям».

Нет необходимости доказывать, что с точки зрения формирования 
нравственных ценностей людей подходящее место художественной 
культуры отнюдь не в их потребительской корзине. Но что происхо-
дит с нравственными ценностями, когда потребительская корзина 
бедна или вовсе пуста, хорошо известно. В свое время Б. Франклин 
придал этой фундаментальной цивилизационно-культурной истине 
убедительную образно-ироническую форму: «Пустому мешку трудно 
стоять прямо». Жизнь, правда, дает немало доказательств на этот счет 
и в тех случаях, когда «мешок» довольно полон либо даже трещит  
от внутреннего наполнения. Глубоко был прав А. Чехов, когда утверж-
дал, что в человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда,  
и душа, и мысли. Среди общественных предпосылок решения этой 
проблемы в духе чеховского идеала нет места для серьезного —  
и тем более настойчиво утверждаемого — конфликта между цивилиза-
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цией и культурой в значительном проявлении в любом из двух его 
ва риантов. Справедливости ради, отметим, что в выступлении  
на заседании Совета М. Швыдкой сказал и нечто другое. Аргумен-
ты относительно практического использования культуры лишь  
в логике «сильного государства» приведены им, скорее всего, вынуж-
дено — культура и искусство остро нуждались, как и сейчас нуждают-
ся, в финансовой поддержке государства. Власть имущих надо было 
как-то замотивировать к практическому действию в этом направле-
нии. При всем том по вопросу о соотношении духовно-ценностных 
и материально- цивилизационных стандартов М. Швыдкой в финаль-
ной части своего выступления на том же Совете заметил: «Я вспоми-
наю фразу Розанова, который сказал: „В России великая литература  
и скверная жизнь. Я бы предпочел, чтобы жизнь была великой и тогда 
литература может быть скверной“. Но мне кажется, что мы живем  
в особой стране, в которой величие жизни не должно отражаться  
на величии культуры. И надо постараться соединить эти два начала»19.

Продолжая эту мысль применительно к постсоветскому кинема-
тографу, заметим, что в нем изначально целесообразно было сохра-
нить лучшие обретения киноискусства советского периода, обогатив  
их новыми достоинствами. В советский период кинокультура достиг-
ла значительных высот в своей как профессионально-творческой, так 
и в рецептивно-зрительской ипостаси. Эти достоинства, как показы-
вает прокат фильмов по телевидению и другим каналам, в глазах боль-
шей части населения не утратили своей ценности и сегодня. 

Анализируя ответы 4 000 россиян на вопрос «Каковы Ваши пред-
почтения в сфере культуры?»20, В. Дубровин и С. Комиссаров при-
ходят к выводу, что «потребитель предпочитает либо традиционное 
отечественное кино («старое советское». — Прим авт.) с присущим 
ему набором духовно-эстетических ценностей, либо созданные в той 
же или близкой ценностной парадигме современные кинопроизведе-
ния»21. «Старое советское кино» в театральном кинопрокате давно 
отсутствует. Но свойственные ему традиционные ценности воплощены  
в идейно-художественной ткани первой десятки российских лидеров 
кинопроката за период 2015–2020 гг.: «7 из 10 лидеров российского 

19 Кинопроцесс. 2000. № 4/5. С. 12.
20 Исследование ФНИСЦ РАН. Руководитель — академик РАН М. К. Горшков. 

Опрошено 4 000 респондентов.
21 Дубровин В. Л., Комиссаров С. Н. Консервативный поворот прокатного россий-

ского кино — шаг к восстановлению ценностного континуума? (на примере лидеров рос-
сийского проката 2015–2020 гг.) // Гуманитарий Юга России. 2020. Т. 9 (43). № 3. С. 227. 
doi: 10.18522/2227-8656.2020.3.16
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проката пропагандируют традиционные ценности российского обще-
ства («Холоп», «Движение вверх», «Т-34», «Викинг», «Лёд», «Экипаж», 
«Вторжение»), тогда как 3 из 10 лидеров проката («Последний бога-
тырь», «Притяжение», «Три богатыря») связаны скорее с вольной 
или негативной интерпретацией этих ценностей, причем 2 из 3 лент 
предназначены для детской и семейной аудитории»22. Авторы подчер-
кивают, что было бы ошибкой переносить это соотношение на совре-
менный российский кинематограф в целом, равно как и пытаться 
свести к нему существующие пропорции носителей традиционных  
и модернистских ценностей в российском социуме.

Взлет кинокультуры в советский период стал возможным благода-
ря специфическому социально-организационному устройству жизни 
общества в целом и ее социально-кинематографического пласта.  
Но само это устройство стало жертвой им же обусловленного и в конце 
1980-х остро обозначившегося разрыва между уровнями цивилиза-
ционного и культурного бытия народа. В постсоветский период важно 
было успешно решить задачи сохранения достигнутого уровня кино-
культуры и достаточно быстрого подтягивания к нему уровня мате-
риальной жизни населения.

ХУДОЖНИК И ЧИНОВНИК — СУБЪЕКТЫ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПОЛЕ ВЛАСТИ

Характерное для советского периода стремление творческой среды 
отделить кино от государства в 1990-е гг. получило наконец полное 
удовлетворение. Оказалось, однако, что выжить в отрыве от государ-
ства кинематографическое сообщество страны вряд ли сможет. Потре-
бовалась поддержка с его стороны — в первую очередь финансовая.  
С деньгами власть расставалась неохотно, на что были серьезные при-
чины. Но в начале нового века на Россию пролился нефтедолларовый 
дождь. Располагая дополнительными ресурсами, власть гораздо силь-
нее стала подкреплять финансово свою заинтересованность кинема-
тографом как средством осуществления практических задач. Стороны 
двинулись навстречу друг другу. 

В процессе взаимодействия обозначились противоречия по вопро-
су об условиях финансирования российского фильмопроизводства. 
В возникавших по этому поводу дискуссиях противоречие воспри-

22 Дубровин В. Л., Комиссаров С. Н. Консервативный поворот прокатного россий-
ского кино — шаг к восстановлению ценностного континуума? (на примере лидеров рос-
сийского проката 2015–2020 гг.) // Гуманитарий Юга России. 2020. Т. 9 (43). № 3. С. 225. 
doi: 10.18522/2227-8656.2020.3.16 
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нималось и трактовалось обычно поверхностно. В художнической 
среде утверждалось, что свобода творчества — непременное условие 
нормального функционирования и развития киноискусства. Что  
в нынешних условиях глобализации государство обязано финансово 
поддерживать национальное кино. Государственная помощь ему суб-
сидиями приветствовалась. Иначе воспринималась тенденция власти 
в той или иной форме оказывать влияние на тематические и ценност-
ные рамки кинотворчества. Действия чиновников многим казались 
совершенно не обоснованными, чистым произволом. 

Субсидиарное взаимодействие государства с национальным кино-
искусством имеет заслуживающее серьезного внимания теоретичес-
кое измерение. Данный аспект проблемы важно понять в логике как 
художнической точки зрения, так и государственной. Что в конечном 
счете является объектом их влияния и, следовательно, вольного или 
невольного регулирования? На этот счет представления взаимодей-
ствующих сторон расходятся.

Для подмножества ведущих создателей фильмов, наделенных ста-
тусом подлинных и признанных критикой художников, кино, судя  
по их заявлениям, это прежде всего творчество в форме автокоммуни-
кации: фильм создается «для себя». Стремиться творить для публики, 
быть ей понятным — значит «потакать». Задача художника — выра-
жать себя, свой внутренний мир. С точки зрения психологии творче-
ства такая позиция естественна. Собственная художническая оценка 
создаваемого продукта органично вплетена в творческий процесс, 
является необходимым его регулятором. Но кинокоммуникация — 
процесс социальный, к автокоммуникации, художнической робин-
зонаде не сводимый. Более того, он выходит за пределы собственно 
кинематографического процесса. В интенциональном «авторском» 
проявлении этот момент отчетливо выражен немецким кинорежиссе-
ром с мировой известностью Р. Фасбиндером: «Я должен иметь право 
реализовать себя так, как того требуют мои слабости и мои сомнения. 
Мне нужна свобода, чтобы отразить себя в общественности»23. Режис-
сер свидетельствует, что художническое право и связанная с ним твор-
ческая установка предоставлением публике собственно эстетического 
удовольствия не ограничивается. Сознавая свои слабости и сомнения, 
художник вместе с тем стремится «отразить себя в общественности» —  
оказывать на нее социальное влияние, воздействовать на видение  

23 Цит. по: Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молча-
ния. М. : Прогресс-Академия, 1996. С. 200.
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и чувствование мира людьми, осуществлять духовную власть над 
ними. Желая того или нет, художник в таком случае де-факто стано-
вится в известной мере политиком и, следовательно, оказывается на 
том же поле, что и государственный чиновник, его власть. 

Художническая «свобода отразить себя в общественности» или 
просто сам факт непреднамеренного такого рода отражения в итоге 
приобретает политический смысл, так или иначе определенным 
образом соотносится с текущей политикой власти — продвигает ее 
ценнос ти либо в чем-то идет в разрез с ними. 

Государственные служащие, в идеале регулирующие кинематогра-
фический процесс в духе объективных интересов общества в целом, 
смотрят на кино в конечном счете сквозь призму его влияния на 
общественность. И это логично: как символическая система кино-
фильм несет в себе разного рода социальные послания. Как менталь-
ное явление в своей завершающей фазе становления он локализуется 
в чувствах и мыслях зрительской массы, в акте кинокоммуникации, 
репрезентирующей конкретное общество. По логике вещей про-
фессионально-творческая составляющая кинопроцесса может стать 
объектом прямого или косвенного, сильного или слабого государ-
ственного регулирования. Может постольку, поскольку она в конеч-
ном счете через зрительскую рецепцию оказывает общественно 
значимое — в политическом, нравственном и ином отношениях — 
влияние на общество, происходящие в нем процессы.

Ближайшая цель государственного регулирования в области ки- 
но — производство и продвижение российских фильмов, обладающих 
конкурентоспособностью и высокой социальной значимостью. Обра-
тим внимание на существенный изъян в методологии оценки дости-
гаемого результата, остающийся практически мало или даже вовсе 
не замеченным. О реальной конкурентоспособности конкретного 
фильма судят по завершению его социальной жизни. Судят доволь-
но точно, поскольку коммерческие итоги его проката количествен-
но фиксируются статистикой. Что касается социальной значимости 
фильма, оценка выносится еще до того, как он снят, — на стадии, 
когда будущий фильм явлен лишь в виде кинопроекта и принимает-
ся решение о целесообразности его бюджетного финансирования  
и, следовательно, создания. Повинна в этом, заметим, и теория кино, 
обделяющая вниманием вопрос о том, какое социокультурное про-
странство охватывает регулируемая государством фильмическая реаль-
ность, где ее начало и конец.
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Для искусствоведов, изучающих художественные произведения 
живописи, такого рода вопрос особой актуальностью не обладает. 
Причина в том, что они не сопоставимы с фильмом в плане внеэсте-
тического смысла и социального влияния. Объектом исследования 
является то, что создано в мастерской живописца и, как правило, 
содержит его подпись. Именно этот объект в его вещественном виде 
чувственно воспринимается искусствоведом, изучается разного рода 
искусствоведческая информация о нем, и в результате выносится 
определенная эстетическая оценка произведения. То, как определяет-
ся произведение живописи в словарях, и что реально искусствоведом 
исследуется, совпадают.

В случае изучения произведения киноискусства этого не происхо-
дит. В словарях фильм определяется как произведение киноискусства, 
предназначенное для восприятия на экране, а в Законе о кино — как 
предназначенное для восприятия с помощью соответствующих тех-
нических устройств. Вместе с тем объект искусствоведческого иссле-
дования не ограничивается фильмом в его бытии на материальном 
носителе. В качестве объекта изучения фильм предстает в синтети-
ческом материально-ментальном виде: как движущаяся и озвучен-
ная «фотография», с одной стороны, как художническая технология 
его построения — с другой, как возникающий в голове искусствоведа 
чувственный образ — с третьей, наконец, как сложившаяся в индиви-
дуальном сознании ментальная картина увиденного и осмысленного. 
Примечательно здесь то, что как объект исследования фильмическая 
реальность берется диалектично, в ее движении, становлении, хотя 
академически определяется она лишь как одно из его звеньев.

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ БЫТИЙНОСТЬ ФИЛЬМА

С диалектической точки зрения фильм, взятый не фрагментарно, 
а во всех фазах его динамичного бытия, предстает как его разверты-
вание, поэтапное становление в пространстве кинопроцесса в целом. 
Съемочные работы в рамках этого пространства — начало фильма.  
В этот период его еще нет, он лишь возникает. Когда съемки закон-
чены, фильм смонтирован и даже зарегистрирован соответствующей 
государственной службой, это еще не означает, что его становление 
завершено и, следовательно, наука получила объект исследования  
во всей его полноте, а государственное регулирование выполнило 
свою работу. Напротив, в этот момент завершена лишь фаза профес-
сионально-творческого становления фильма и начинается его жизнь 
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в иных фазах — прокатной и социальной. Вместе с ними начинает-
ся и движение фильма как готовой символической системы к своему 
законченному материальному и духовно-социальному состоянию. 
Комплекс превращений фильма на разных этапах кинопроцесса  
в целом образует истинно действительный фильм, а также истинно 
действительный объект государственного регулирования, равно как  
и диалектически легитимный объект научного исследования.

Итак, фильм начинается с его создания объединенными усилиями 
сценариста, продюсера, режиссера и т. д. Когда фильм снят и обрел 
свою материальную форму в рамках работы киностудии, начинается 
процесс его подготовки к социальной жизни. К чувственному вос-
приятию зрителями покидающий территорию киностудии фильм не 
готов. Для этого он должен обрести новые формы бытия — сначала  
в виде тиража копий, затем — проекций на киноэкранах. С этой 
целью, кроме дистрибьютеров, в дело включаются кинопоказчики. 
Приняв «эстафету» от творцов и дистрибьюторов, они предлагают 
зрителю фильм в виде, доступном для чувственного восприятия его 
кодов. Фильм после сугубо вещественного перевоплощения обрета-
ет форму существования, позволяющую его чувственное восприятие 
и зрительско-сотворческое воссоздание публикой, «здесь и сейчас» 
собранной под крышей кинотеатра. 

Из киностудии фильм выходит как вещь, материальный объект, 
преобразованное с определенной целью вещество природы. В создан-
ной вещи материализовано, опредмечено индивидуальное сознание 
ее коллективного создателя. Сама материализация является спосо-
бом кодировки знаковыми средствами кино определенной истории, 
обычно определяемой как повествование о том, что с кем-то, где-
то, что-то произошло, как-то развертывалось и каким-то образом 
завершилось. Возникнув в системе общественного разделения труда, 
закодированная история предназначена для восприятия рассредо-
точенной в пространстве и, как правило, достаточно разнородной  
и многочисленной публикой. С момента встречи с ней начинается 
подлинная социальная жизнь фильма и конечная фаза его диалекти-
ческого становления. 

В процессе реального восприятия и расшифровки кодов зрите-
лем опредмеченное индивидуальное сознание кинематографистов 
ожи вает в множестве вариаций рассказанной истории. В результате 
зрительского сотворчества фильм как символическая система пре-
вращается из «вещи в себе» в «вещь для нас», становится живым 



173ВЕСТНИК АКАДЕМИИ МЕДИАИНДУСТРИИ • 2(30) • 2022BULLETIN OF THE ACADEMY OF MEDIA INDUSTRY • 2(30) • 2022

КИНО И ГОСУДАРСТВО НА ПОВОРОТЕ ВРЕМЕНИ...

общественным явлением. Закодированное и впоследствии раскоди-
рованное публикой индивидуальное сознание коллективного созда-
теля фильма оказывает влияние на зрителей, общества в целом, 
реально становится частью его духа. Де-факто фильм, желают того его  
создатели или нет, оказывается своеобразным политическим фак-
тором, а сами его создатели, как это ни парадоксально, — де-факто 
своего рода политиками, интенциональными (явными) либо  
не интенциональными (латентными). 

Политическая значимость фильма является одной из причин воз-
можного возникновения противоречий в отношениях между кино  
и властью, необходимости государственной политики в области 
кинематографии. Так или иначе на ниве массового сознания сходятся  
и порой сталкиваются интересы двух субъектов политики — форма-
лизованной и явной государственной, с одной стороны, и художни-
ческой, большей частью латентной — с другой, что в конечном счете 
является подлинной причиной острых дискуссий по поводу цензу-
ры и иных форм социального контроля. Вопрос в конечном счете не  
о свободе воли художника, а о ее политических последствиях — прием-
лемых или не приемлемых, с точки зрения представителей власти.

* * *

Как и все в мире, кинофильм является становящейся во времени 
сущностью. Двигаясь от одной фазы кинопроцесса к следующей, он 
изменяет форму своего бытия. На протяжении кинематографическо-
го процесса в целом кинопроизведение обретает себя во всей полноте 
своего материального и экономического, ментального и социального 
бытия.

Системно-диалектически понятая социографическая история 
жизни фильма охватывает процессы, связанные с его рождением  
в творческой лаборатории, тиражированием, продвижением, показом 
и зрительским освоением. С точки зрения гегелевской диалектики, 
согласно которой истинное есть целое, данный комплекс деятель-
ностей представляет собой истинно действительный и кинофильм, 
и кинопроцесс. Именно этот комплекс целесообразно определять  
в качестве объекта научного освоения и социального регулирования.

Диалектически понятая бытийность фильма существенна для 
понимания реальных проблем кинематографической жизни обще-
ства, ее разумного регулирования. Одна из таких проблем заключает-
ся в том, что современные российские фильмы — чаще всего больше 
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полочно-дремлющие, чем живые, социально действующее феноме-
ны, т. е. в результате своего достаточно интенсивного движения в про-
странстве кинопроцесса обретающие и выявляющие свойственный 
им потенциал отдачи обществу. Одно дело — российский кинофильм 
в его натурально-бытийной форме, в виде кинотехнического изобра-
жения живой или инсценированной действительности в ее движе-
нии. И совсем другое — как ментальное, духовное явление в фазе его 
социальной жизни. Кинофильм в физическом варианте существова-
ния — это не более, чем кинофильм в возможности. Действительным 
(«живым») кинофильм становится лишь в процессе его социальной 
жизни.
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Аннотация. Статья посвящена журналис-
тике данных как основе расследовательской 
журналистики и data-журналистике как 
отдельному ее направлению. Приводятся при-
меры реализованных проектов в data-жур-
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BIG DATA И ЖУРНАЛИСТИКА ДАННЫХ

Развитие цифровых технологий стало отличным дополнением  
к арсеналу существующих журналистских средств. Особенно важным 
для журналистов-расследователей оказалось расширение доступа  
к большим данным. Благодаря информации, содержащейся в данных, 
стало возможным раскрывать политические и экономические престу-
пления, а также отражать мировые или локальные тенденции. Теперь 
навык поиска и обработки данных является одним из важнейших при 
проведении расследования, что определяет журналистику данных как 
одно из наиболее перспективных направлений расследовательской 
журналистики.

Журналистика данных как составляющая расследовательской 
журналистики начала формироваться достаточно давно, однако 
термин впервые употребили на конференции «Data-driven Journalism»  
в 2010-м году. На это повлияло распространение «больших данных», 
к которым СМИ получили открытый доступ. В зарубежных СМИ 
формировались отделы, которые занимались обработкой данных 
и представлением их в наглядном формате. В России это явле-
ние начало развиваться гораздо позднее. В связи с тем, что понятие 
появилось буквально 10 лет назад, исследователи не смогли прийти  
к единому мнению относительно определения data-журналистики. 
Так, С. И. Симакова полагает, что темпы теоретического осмысления 
феномена не успевают за его развитием 1.

Как правило, под журналистикой данных понимается такой вид 
деятельности, который строится на сборе, анализе и тщательной про-
верке данных для представления истории с помощью инструментов 
визуализации. Такая журналистика наглядно демонстрирует текущее 
положение дел посредством выявления скрытых социальных, поли-
тических или экономических проблем.

Российские исследования акцентируют внимание на разных 
чертах журналистики данных, когда пытаются сформулировать опре-
деление. Например, И. В. Бегтин особый акцент делает на том, что 
данные неразрывно связаны с историей, которые представляют собой 
единое целое 2. М. Н. Шерстюкова говорит об особой значимости 
открытых баз данных, статистических сводок, графиков и списков 

1 Симакова С. И. История журналистики данных // Известия высших учебных 
заведений. Уральский регион. 2016. № 3. С. 114–120.

2 Бегтин И. В. Готовы ли мы к журналистике данных? URL: https://polit.ru/
article/2013/04/29/data_journalism/. Дата публикации: 29 апреля 2013.
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для формирования журналистики данных 3. С. И. Симакова опреде-
ляет журналистику данных как инструмент, позволяющий получить  
и предоставить важную информацию для общества, которая могла бы 
остаться скрытой ввиду огромных массивов информации 4.

Исследователи за рубежом акцентируют больше внимание на 
том, что журналистика данных требует наличия различных навыков  
у журналистов. Так, Б. Херави и М. Лоренц утверждают, что data-жур-
налистика включает в себя знания из различных сфер, таких как жур-
налистика, информатика, социология, информатика и дизайн.

Филлипс и Беррет большее внимание уделяют практическим навы-
кам при определении журналистики данных 5. Они считают, что этот 
вид журналистики состоит из деятельности по сбору, анализу, визуа-
лизации и публикации данных. Похожее определение предоставляет 
Говард, который считает, что в понятие data-журналистики включе-
на деятельность по извлечению ценных знаний из данных благодаря 
сбору, очистке, организации, анализу и визуализации данных 6.

Журналистика данных в основном связана с обработкой больших 
массивов информации, однако только этим она не ограничивается.  
В связи с чем у многих исследователей и журналистов возникает 
вопрос о разграничении таких понятий, как «data-журналистика»  
и «журналистика данных».

Как говорилось ранее, распространение Big Data способствовало 
стремительному развитию журналистики данных, однако возникает 
вопрос, основывается ли журналистика данных только на «больших 
данных»? Шилина А. и Макеенко М. в своей статье говорят о том, 
что только некоторая часть материалов data-журналистов включает  
в себя аналитику больших данных, в то время как большинство 
материалов используют общедоступные данные, для анализа кото-
рых не требуется использование специальных ресурсов 7. Поэтому 
журналистику Big Data следует идентифицировать как отдельное 
направление в журналистике данных. Главной отличительной чертой  

3 Шерстюкова М. Н. Дата-журналистика как новое направление в системе средств 
массовой коммуникации // Медиа. Информация. Коммуникация. 2012. №  1. URL: 
https://mic.org.ru/vyp/1-nomer-2012/data-zhurnalistika-kak-novoe-napravlenie-v-sisteme- 
sredstv-massovoy-kommunikatsii/ (дата обращения 18.06.2022).

4 Симакова С. И. Дата-журналистика как медиатренд // Вестник Нижегородско-
го университета им. Н. И. Лобачевского.  2014.  № 2.  С. 481–484.

5 Phillips, C., and Berret, C. Teaching Data and Computational Journalism. New York: 
Columbia Journalism School, 2016.

6 Howard, A. B. The Art and Science of Data-Driven Journalism. New York: Tow Centre 
for Digital Journalism. Columbia University, 2014. P. 4.

7 Макеенко М., Шилина А. Журналистика данных в качественной прессе: жанро-
вые и тематические особенности // Медиа альманах. 2019. № 3 (18). С. 22–34.
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журналистики Big Data в таком случае будет являться необходимость 
обрабатывать данные при помощи специальных программ.

Таким образом, можно наблюдать разные подходы западных и рос-
сийских исследователей в определении журналистики данных. Зару-
бежные исследователи отмечают, что журналистика данных является 
многокомпонентным направлением в журналистике, которое тре-
бует применения навыков из смежных дисциплин. Несмотря на раз-
личные формулировки, российские исследователи особое внимание 
уделяют общественной значимости материалов в data-журналистике. 
Отсутствие единого определения отчасти может быть связано с недо-
статочной разработанностью темы в научных кругах, поэтому для луч-
шего понимания этого направления необходимо популяризировать 
его посредством проведения научных конференций, дискуссий, круг-
лых столов, а также написания научных трудов. Это позволит СМИ 
лучше понимать суть журналистики данных и создавать качественные 
материалы. Так, зарубежные исследователи постоянно разрабатывают 
методические рекомендации и пособия для data-журналистов. Также 
журналисты активно обмениваются опытом на различных интер-
нет-ресурсах, пишут статьи для журналов. Так, известный английский 
data-журналист Пол Брэдшоу выработал определенный алгоритм дей-
ствий data-журналиста 8. Любой рабочий процесс должен начинаться 
со сбора информации, после чего собранные данные фильтруются. 
Далее происходит контекстуализация, несколько баз данных сопо-
ставляются для выявления взаимосвязей, и в конце происходит обще-
ние журналиста с аудиторией посредством визуализации данных, 
рассказа истории, общения, очеловечивания и индивидуализации.

На этапе сбора информации журналисту необходимо собрать как 
можно больше данных из различных источников, при этом уделив 
должное внимание проверке их достоверности. Из данных, полу-
ченных в ходе этого этапа, и будет складываться материал, поэтому 
чем больше важной информации будет собрано, тем более интерес-
ной публикация окажется для аудитории. Этот этап является одним  
из самых длительных, так как журналист в ходе работы может полу-
чать новые вводные, способные повлиять на итоговый вариант мате-
риала. Источники информации ничем не отличаются от источников, 
применимых в обычном расследовании, они также могут быть обще-
доступными или находиться в ограниченном доступе.

8 The inverted pyramid of data journalism. URL: https://onlinejournalismblog.
com/2011/07/07/the-inverted-pyramid-of-data-journalism/ (дата обращения 15.04.2022).
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Количество открытых источников информации постоянно увели-
чивается, однако во всей массе информации важно находить ценные 
данные, которые могут рассказать какую-то историю, продемонстри-
ровать взаимосвязи, отразить тенденции в обществе. Методы поиска 
информации в data-журналистике отличаются от методов, характер-
ных для расследований, тем, что помимо традиционных способов, 
таких как наблюдение или интервью, в журналистике данных исполь-
зуются продвинутые методы поиска. 

Благодаря этому перед журналистом открывается множество воз-
можностей для получения данных из любой точки мира, в том числе 
данных от обычных пользователей. Несмотря на огромные возможно-
сти, которыми сейчас обладают журналисты, необходимо проявлять 
особую внимательность и осторожность. В том случае, когда качество 
источника вызывает сомнения, например, когда информация была 
получена из социальных сетей, необходимо несколько раз перепро-
верять полученную информацию и подкреплять ее информацией  
из других источников.

После того, как необходимая информация найдена, журналист 
приступает к анализу данных, на данном этапе сопоставляются данные 
из различных документов, отчетов, исследований, баз данных. Благо-
даря этому можно будет не только выявить существующие проблемы, 
но и установить важные взаимосвязи путем сопоставления данных.

Важным подспорьем в работе журналиста является сотрудниче-
ство с различными специалистами. Так как журналистика данных 
является многокомпонентной и включает в себя элементы различ-
ных дисциплин, для создания качественного материала может потре-
боваться работа нескольких специалистов. Например, хакеры или 
программис ты могу помочь найти информацию, закрытую от широ-
кой общественности, они знают, как работать с различными видами 
данных и находить ценную информацию. Их содействие способно 
сдвинуть работу с мертвой точки. Для реализации этой цели были соз-
даны различные форумы, а также проекты по обмену информа цией. 
Члены этих проектов выступают в поддержку открытости данных, 
готовы сотрудничать на некоммерческих началах. Так, журналисты 
могут составить запрос, например, в ScraperWiki, Buzzdata, Infochimps, 
Datamarket или DataCouch.

Таким образом, сообщества по обмену информацией могут помочь 
в предоставлении данных, а также в их обработке. Однако чтобы такие 
сообщества продолжали функционировать, важно их поддерживать, 
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вносить свой вклад, помогая членам сообщества и отвечая на их 
запросы. Это может оказать существенное влияние на формирование 
общества с открытым доступом к информации.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ ДАННЫХ

Помимо сотрудничества с представителями различных профессий, 
важно развивать сотрудничество между коллегами. Принятие мер 
для улучшения коммуникации между журналистами позволит уско-
рить получение необходимой информации. При этом такое сотруд-
ничество не должно быть односторонним, ведь журналист, делясь 
даже незначительной, по его мнению, информацией, может оказать 
помощь для журналиста из другого региона, где эта информация будет 
востребована.

Поэтому развитие журналистики данных напрямую зависит от 
международной кооперации. В каждой стране есть собственные базы 
данных, информация из которых может пригодиться представителям 
data-журналистики из других стран. Международная кооперация при-
обретает первостепенное значение при выявлении денежных мигра-
ций в связи с тем, что люди, обладающие внушительными денежными 
средствами, которые были получены незаконным способом, никогда 
не хранят их в той стране, откуда они были украдены. Поэтому часто 
информация, полученная от зарубежных коллег, может стать важней-
шим источником информации.

Сотрудничество между журналистами часто позволяет увидеть не 
только положение дел в стране, но и выявить глобальные процессы 
и тенденции, происходящие в мире, в определенных географических 
регионах или отдельно взятых странах. С его помощью можно осу-
ществлять сложнейшие проекты, для выполнения которых требуется 
множество трудовых, финансовых и иных ресурсов. Особую эффек-
тивность показала работа международной команды, которая осу-
ществляет совместную деятельность по сбору, обработке и аналитике 
информации. Благодаря такому сотрудничеству получилось провести 
не одно расследование.

Самым масштабным расследованием за всю историю стали 
материалы из «Архива Пандоры», которые были опубликованы  
в 2021 году 9. Более 600 журналистов участвовали в этом расследова-
нии, помогая осуществлять поиск необходимых документов и отчетов,  

9 Pandora papers. URL: https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/ (дата 
обращения 15.03.2022).
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а также изучая полученные данные. Команда журналистов обработала 
более 30 тысяч сведений из оффшорных компаний, чтобы разоблачить 
теневую финансовую систему, благодаря которой влиятельные поли-
тики и бизнесмены могли приумножать свое состояние. В «Архиве 
Пандоры» использовались документы от 14 офшорных поставщи-
ков услуг. Всего в архиве числилось почти 12 миллионов документов.  
В результате широкой аудитории стало известно о том, как существую-
щая оффшорная финансовая система позволяет выводить триллионы 
долларов, тем самым увеличивая социальное неравенство. В списке 
оказались 35 глав государств и около 400 официальных лиц. В мате-
риале фигурировали президенты Украины, Кении, Эквадора, король 
Иордании, а также представители российской элиты. Несмотря на то 
что новость вызвала бурную реакцию у общественности, в российских 
СМИ расследование практически не освещалось.

Подобное расследование под названием «Панамское досье» было 
опубликовано в 2016 году 10. Оно является втором по масштабности, 
в нем были задействованы около 400 журналистов из 77 стран, жур-
налисты «Новой газеты» приняли участие от России. Команда рас-
следователей проделала колоссальную работу, чтобы оцифровать и 
проанализировать документы. В этом расследовании было изучено 
11,5 миллионов файлов. Журналистская работа получила широкий 
общественный резонанс, расследования против должностных лиц 
и чиновников, оказавшихся в списке, закончились судами. Напри-
мер, в Исландии президент лишился своего поста. Это расследование 
было очень высоко оценено в профессиональном сообществе, а жур-
налисты, принявшие участие в этом деле, получили Пулитцеровскую 
премию.

Несмотря на то что у журналистики данных есть отличные пер-
спективы для развития, внешние обстоятельства, тем не менее, часто 
препятствуют осуществлению журналистской деятельности. В стра-
нах, где существенно ограничивается свобода слова, это становится 
практически невозможным.

 В особенности это касается восточных стран, где журналисты  
за получение доступа к секретным сведениям могут подвергнуться пре-
следованию. Так, Льюис и Аль-Нашми 11 считают, что главная слож-
ность работы в этом регионе связана с необходимостью соблюдать  

10 Panama papers. URL: https://panamapapers.sueddeutsche.de/en/ (дата обращения 
19.03.2022).

11 Lewis N., Nashmi, E. Data Journalism in the Arab Region: Role Conflict Exposed // 
Digital Journalism. 2019. № 7. P. 1–15.



186 BULLETIN OF THE ACADEMY OF MEDIA INDUSTRY • 2(30) • 2022

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ	 	 	 	 	 						В. В. КРАВЦОВ

культурные ценности. Это может значительно затруднять деятель-
ность data-журналиста. В связи с этим, даже если сменится поли-
тический режим, это не сможет сильно изменить ситуацию, так как 
культура формируется годами.

Однако в странах Латинской Америки складывается абсолютно 
иная ситуация. В этих странах из-за высокого уровня преступности 
деятельность журналиста является очень опасной, однако там журна-
листика данных постепенно, но развивается. Причиной этого являет ся 
вовлеченность аудитории в процесс создания материалов. Так жители 
Перу, Венесуэлы, Аргентины и Колумбии занимаются кодированием 
данных и корректируют информацию, благодаря этому журналистика 
становится более автономной, соответственно, у журналистов появ-
ляется большая свобода в выборе тем.

В каждой стране условия для data-журналистики отличаются, 
где-то превалируют ограничивающие факторы, в других странах соз-
даются благоприятные условия для развития журналистики данных. 
Так, Аппельгрен и Линден 12 обозначили спектр проблем, характер-
ных для всех стран. Одной из основных проблем является проблема 
само идентификации data-журналиста. Очень многие журналисты, 
которые на самом деле занимаются журналистикой данных, редко 
причисляют себя к data-журналистам. 

Это может быть связано с тем, что данное явление слишком 
мало изучено в определенной стране, а также с тем, что не развиты 
принципы работы таких журналистов и не работают объединения, 
позволяющие обмениваться опытом. Кроме того, для развития жур-
налистики данных важно, чтобы создавались программы обучения, 
которые позволят быстрее находить необходимую информацию,  
а также научат правильно ее анализировать. Естественно, развитие 
журналистики в целом ограничивается из-за политической напря-
женности и отсутствия свободы слова.

Помимо этого, исследователи выделили три фактора, которые 
непосредственно влияют на становление data-журналистики.

1) Журналистская культура
В высокоразвитых странах журналистика выступает в качестве 

демократического института, реализующего свободы и права челове-
ка. Журналисты в таком случае выполняют роль наблюдателей, кото-
рые при любых правонарушениях со стороны власти не останутся 

12 Appelgren, E., Linden, C. Data Journalism Research: Studying a Maturing Field across 
Journalistic Cultures, Media Markets and Political Environments // Digital Journalism. 2019.  
№ 7 (9). P. 1191–1199.
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безучастными. Помимо этого, аудитория СМИ в таких странах очень 
бурно реагирует на нарушения правопорядка, принимая активное 
участие в обсуждениях и стимулируя изменения на высших уровнях. 
Однако такая модель применима далеко не к каждой стране, в осо-
бенности в восточных странах, в которых действуют иные культурные 
ценности.

2) Структура медиарынка
Зарубежные СМИ, в особенности на рынке США, обладают 

огромными источниками финансирования, которые предоставляют 
большую свободу медиа. Многие проекты требуют серьезных финан-
совых и временных ресурсов, которые возможно реализовать только 
благодаря инвестициям. Однако СМИ в большинстве стран не обла-
дают такими возможностями, в связи с чем развитие журналистики 
данных замедляется.

3) Политический контекст
Несмотря на то что ввиду глобализации границы размываются, 

многие процессы становятся общими для целой группы стран, тем не 
менее устройство отдельного государства оказывает ключевое влия-
ние на условия работы data-журналистов. Во многих государствах 
растет количество открытых источников, информация становится 
более доступной, поддерживается концепция открытости данных. 
Государственные органы часто становятся источником информа-
ции, публикуя официальную статистику или создавая базы данных. 
Но законодательство об открытом доступе к информации не всегда 
обеспечивает журналистам свободу доступа к источникам. Так как не 
менее важным фактором, чем законодательство, является наличие  
в стране «культуры подотчетности».

Вышеперечисленные проблемы являются актуальными и для рос-
сийской медиасистемы. В России отсутствует «культура подотчет-
ности», не хватает необходимых ресурсов для создания материалов,  
а СМИ ограничены в выборе тем для расследования. Кроме того, зна-
чимость журналистики данных недооценивается, в связи с чем прак-
тически отсутствуют соответствующие образовательные программы. 
В таких условиях формируется полная неосведомленность СМИ  
и журналистов о том, как должна строиться работа с данными. Редак-
ции опасаются тратить временные, финансовые и трудовые ресурсы  
в связи с тем, что они могут не окупиться. Однако реализованные 
проекты в data-журналистике демонстрируют повышенное внима-
ние к таким материалам, они привлекают множество просмотров 
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благодаря высокой общественной значимости. Использование дан- 
ных позволяет найти ответы на важные для общества вопросы, рас-
следовать преступления, а также выявлять актуальные тенденции.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСТОРИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ СМИ: 

ОСОБЕННОСТИ И ПРАКТИКИ  
НА ПРИМЕРЕ ПЕЧАТНЫХ МЕДИА
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Аннотация. В данной статье мы рассма-
триваем современные подходы к популяри-
зации истории на примере печатных СМИ.
Ключевые слова: популяризация истории, 
популяризация науки, исторические журна-
лы, научно-популярные издания
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POPULARIZATION OF HISTORY IN MODERN POPULAR SCIENCE MEDIA: 
FEATURES AND PRACTICES ON THE EXAMPLE OF PRINT MEDIA

BELLA PETROVNA OVCHAROVA 1, 2
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Abstract. In this article describes we consider 
modern approaches to popularization of history as 
a science exemplified by print media.

Keywords: public history, popularization of 
science, historical magazine, popular science 
editions

Актуальность популяризации науки на протяжении развития чело-
вечества коррелировала с этапами развития науки и техники и получа-
ла максимальные всплески в период научно-технических революций. 
Эти этапы и закономерности были подробно рассмотрены теорети-
ками, которые занимались изучением генезиса популяризации науки. 
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Особняком стояло просвещение по наукам общественным, гума-
нитарным, в том числе таким, как история. Последняя имеет опре-
деленный политический окрас, многие темы провоцируют полемику, 
разногласия. «Сопоставление ключевых аспектов картин мира, осо-
бенностей ценностных систем и содержания культурных идеалов 
разных исторических социумов и цивилизаций — одна из централь-
ных проблем современной исторической науки»1.

Например, во время круглого стола на тему «Влияние исторических 
фальсификаций и мифов на сознание и социальное поведение совре-
менной российской молодежи» было отмечено, что «отсутствие в рос-
сийском обществе согласия по важнейшим проблемам отечественной 
истории деструктивно отражается на историческом сознании моло-
дежи, что при общем низком уровне исторической осведомленности, 
под воздействием исторических фальсификаций и мифов в молодеж-
ной среде происходит подмена реальной исторической памяти как 
элемента гражданского сознания негативной мифологией»2. 

В 2021 году даже учредили специальную номинацию в рамках феде-
рального проекта «За верность науке» — «Лучший проект, направлен-
ный на защиту исторической правды».

Многие общественно-политические деятели подчеркивают 
особую важность популяризации культурного наследия и отечествен-
ной истории. Она становится элементом мировоззрения, культурного 
кода. «Много еще трудов предстоит нам, русским, по истории — этой 
отрасли знания, успехами которой измеряется степень просвещения 
нации»3. Необходимо учитывать, что восприятие событий прошлого 
происходит через призму настоящей интерпретации и представлений 
о норме. Таким образом, популяризаторы сталкиваются с двумя 
ключевыми вызовами: сохранение объективности, непредвзято-
сти и следование принципам научности при кажущейся понятно-
сти описываемых событий, феноменов, процессов. Можно говорить  
о направлении по разоблачению, по борьбе с историческими мифами и 
стереотипными представления об отдельных событиях и персона лиях. 
Вместе с тем в связи со стремительно растущим уровнем потребления 

1 Репина Л. Наука и общество: публичная история в контексте исторической 
культуры эпохи глобализации // Учен. зап. Казанского ун-та. Сер. : Гуманит. науки. 2015. 
№ 3 (157). С. 55–67 ; Савельева И. Профессиональные историки в «публичной истории» // 
Нов. и новейш. история. 2014. № 3. С. 141–155.

2 Алексеев С. В. Круглый стол «Влияние исторических фальсификаций и мифов 
на сознание и социальное поведение современной российской молодежи» // Научные 
труды Московского гуманитарного университета. 2015. № 2 (170). С. 107.

3 Из обращения члена Совета Общества Я. К. Грота к Наследнику Цесаревичу 
Александру Александровичу 25 ноября 1873 года.
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контента через Интернет и нулевым порогом входа в журналистику  
(в части создания и распространения контента и развития блогосфе-
ры) возникают высокие риски по искажению исторических фактов,  
а то и донесению непроверенной информации до читателя, обыва-
тельски интересующегося историей.

Кроме того, широкую аудиторию можно условно разделить на лю- 
дей, которые обладают определенной начитанностью, кругозором 
и стремятся узнать больше деталей, и тех, кто проявляет интерес  
от случая к случаю и может быть заинтересован громким сенсацион-
ным заголовком. Здесь журналисту важно лавировать между этими 
категориями, чтобы не потерять доверие и интерес обеих категорий. 
Таким образом, реализуя просветительскую функцию, популяриза-
тор решает задачу на двух уровнях: заинтересовать, вовлечь читателя 
с низким уровнем знания о предмете и сохранить лояльность, дать 
дополнительную информацию и глубину экспертизы аудитории, уже 
понимающей предмет. Согласно исследованию ФНИСЦ РАН, 51 % 
граждан проявляет интерес к истории Отечества время от времени, а 
20 % — настойчиво и постоянно. Из них от 13 до 25 % в качестве источ-
ников информации называют исторические мемуары, специализиро-
ванные сайты и исследования 4. При этом треть россиян считает свои 
знания плохими, и только 11 % оценивают их как хорошие. Другой 
опрос, ВЦИОМ, за 2019 год показывает, что наибольшим интересом 
у читающих россиян пользуются книги по истории, исторические 
романы и биографии (30 %) 5.

При этом вопрос подготовки профессионалов, пишущих об исто-
рии, приобретает все большую актуальность. Возникает даже новое 
направление в обучении — Public History 6 — «Публичная история», 
которое направлено, в том числе на адаптацию научного, академичес-
кого знания по истории на бытовой язык, доступный для обществен-
ных целей, для широкой аудитории 7.

4 Исследование «Исторические символы как фактор укрепления общерос-
сийской гражданской идентичности» проведено ФНИСЦ РАН в рамках первого этапа  
Программы научных исследований, связанных с изучением этнокультурного мно-
гообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской 
идентичности (поручение президента РФ N ПР-71 от 16.01.2020 г.), в сентябре 2020 г.  
по репрезентативной общероссийской выборке (2 000 человек в 22 субъектах РФ).

5 Аналитический обзор ВЦИОМ «Книголюб 2019» от 8 августа 2019 г. // ВЦИОМ :  
сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения. URL https://wciom.ru/
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/knigolyub-2019 (дата обращения: 02.06.2022).

6 Liddington, J. What Is Public History? Publics and Their Pasts, Meanings and Practices 
// Oral History. 2002. No 1 (30). P. 83–93.

7 Исаев Е. М. Публичная история в России: научный и учебный контекст формиро-
вания нового междисциплинарного поля // Вестн. Перм. ун-та. Сер. :  История. 2016. № 2 (33).
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В России такие программы есть в Московской высшей школе 
социальных и экономических наук (магистратура совместно с Уни-
верситетом Манчестера), в Высшей школе экономики, Европейском 
университете, Балтийском федеральном университете им. Канта, 
Ярославском государственный педагогическом университете 
им. К. Д. Ушинского, Пермском университете.

Учитывая повышенный интерес широкой аудитории к гуманитар-
ной повестке и социально-экономическим процессам, мы предлагаем 
более глубоко представить актуальные подходы и практики к популя-
ризации истории.

Данное направление представлено в системе СМИ следующими 
каналами: периодические печатные издания (специализированные 
журналы и рубрики в универсальных, политематических изданиях), 
телевидение (специализированные каналы и программы), сетевые 
медиа (научно-популярные, образовательные каналы).

В рамках настоящей статьи мы сфокусируемся на подходах к попу-
ляризации истории в печатных медиа.

В настоящий момент выходят следующие специализированные 
исторически научно-популярные журналы: «Родина», «Дилетант», 
«Историк», «Московский Журнал. История государства Российско-
го». Ранее также выходили такие журналы, как «Живая история», 
«Наше наследие», но их деятельность на текущий момент приоста-
новлена либо перешла в сетевой формат. 

Мы провели анализ современных исторических журналов, кото-
рые ориентированы на федеральный охват.

Журнал «Родина» — российский исторический иллюстрирован-
ный журнал, выходит в редакции «Российской газеты». Основан  
в 1879 году, возобновлен с января 1989 года. Учредителями являются 
Правительство Российской Федерации и Администрация Президента 
Российской Федерации. Тираж составляет около 25 000 экземпляров, 
средний объем — 136 страниц.

Журнал «Историк» — российский популярный исторический 
журнал консервативной направленности. Тираж такой же, как  
у «Родины», — 25 000 экземпляров, объем 108 страниц. Издается 
фондом при Институте социально-экономических и политических 
исследований с 2015 года и позиционируется как «Журнал об актуаль-
ном прошлом». При этом делается акцент на общей направленности 
издания — он для тех, кто «испытывает потребность в консерватив-
ном знании о прошлом и настоящем». 
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Журнал «Дилетант» — российский познавательный исторический 
журнал для семейного чтения. Основан при поддержке А. Венедик-
това, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» (вещавшей  
с 1990 по 2022 гг. — Прим. ред.), издатель — ООО «Образование 
21 век». Выпускается с 2012 года, тираж — около 45 000 экземпляров,  
объем — 96 страниц. Все эти издания мы можем отнести к специали-
зированным научно- популярным. Вместе с тем типы журналов, как 
они обозначены непосредственно изданиями, — познавательный, 
популярный исторический, исторический — показывают неоднород-
ность, разницу подходов и неопределенность понятийного аппара-
та в среде непосредственно СМИ. Отдельно стоит сделать оговорку, 
что журнал «Родина» также относится к числу изданий ВАК и в нем 
публикуются научные статьи, помимо научно-популярных.

Проанализировав контент данных изданий за 2021 год, мы пришли 
к следующим выводам о сходствах и различиях. 

Все журналы являются полноцветными глянцевыми изданиями. 
Они красочно иллюстрированы, с узнаваемым фирменным стилем  
в колористике и формате изображений.

Журнал «Дилетант» охватывает в тематике и зарубежную, и отече-
ственную историю. Журналы «Историк» и «Родина» фокусируются 
преимущественно на отечественной.

Есть сквозные темы, которые нашли отражение в каждом жур-
нале. Перечислим некоторые из них: полет Юрия Гагарина в космос 
(апрельские номера), выпуски, посвященные Александру Невско-
му (сентябрьский номер «Дилетанта», майские выпуски «Историка»  
и «Родины»), начало Великой Отечественной войны (июньские), 
император Павел (апрельский номер «Дилетанта» и ноябрьский 
«Историка»).

Таблица 1. Сравнительная таблица главных тем  
выпусков исторических журналов за 2021 год

Месяц «Дилетант» «Историк» «Родина»

Январь Все за одного! Распад СССР.  
Был ли неизбежен 

крах

Маски Грозного. Актер Сергей 
Маковецкий о ролях и личностях 

в истории

Февраль Русь и орда Крепостное право. 
Что и зачем  
отменили  

160 лет назад

Борьба санитарки. Чемпионка 
России по вольной борьбе  

из Красноярска, Алена 
Стародубцева полгода спасает 

людей в «красной зоне»
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Месяц «Дилетант» «Историк» «Родина»

Март Голод Холодная война. От 
Черчилля  

до Горбачева —  
далее везде?

Тост для двоих. Развязка непри-
миримой схватки британского 
премьера Уинстона Черчилля  

и советского посла Федора Гусева

Апрель Павел I Полет Гагарина. 
Знайте, каким он 

парнем был

Первый увидевший Землю. 60 лет 
назад Юрий Гагарин дал  

человечеству шанс взглянуть  
на себя со стороны

Май Сахаров -100! Александр Невский. 
Главный герой  

средневековой Руси

Александр Близкий. Почему  
не утихают споры об Александре 

Ярославиче Невском,  
родившемся 800 лет назад

Июнь Нижний  
против смуты

Как был сорван 
блицкриг?  

80 лет назад 
началась Великая 

Отечественная война

22 июня 1941 года.  
Разговор с сыном о главном

Июль Тарас Бульба Господин Великий 
Новгород. Могла ли 

средневековая респу-
блика стать альтерна-
тивой самовластию

Великий велик.  
Дорожные воспоминания  

современников велосипеда  
по случаю его 220-летия

Август Наполеон. 
Изгнание  
и смерть

Номер объединен  
с июльским

Миг под мостом. Летчик-ас 
Валентин Привалов впервые  
объяснил цель своего пролета  
под Новосибирским мостом  

на истребителе МиГ-17

Сентябрь Александр 
Невский

Российская империя. 
К 300-летию самого 

крупного проекта 
Петра Великого

История в школе.  
Звонок на перемены

Октябрь Псы войны. 
Мюнхен-38

Достоевский. Самый 
сложный русский 

классик

Письмецо в конверте. Неизвестная 
история России – в рукописных 
весточках россиян (1813–1941)

Ноябрь Кембриджская 
пятерка

Император Павел. 
Принципы  

и парадоксы  
«русского Гамлета»

Земной мэр звездного городка. 
Поразительная карьера Героя 

России Валерия Токарева  
в космосе и на Земле

Декабрь Убийство царе-
вича Дмитрия. 

Или нет?

Битва за Москву. 
Самое важное сраже-
ние Второй мировой 

Артур Найфонов.  
Сын Беслана
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При этом если материалы «Дилетанта» и «Историка» носят ретро-
спективный характер, издание «Родина» уделяет больше внимание  
и актуальным персоналиям, событиям, которые происходят в настоя-
щее время (материал, посвященный эпидемии COVID-19, «Артур 
Найфонов — сын Беслана» и другие).

Для понимания специфики подходов к популяризации мы взяли 
один из сюжетов, который стал главной темой номера у трех выше 
обозначенных изданий — 800-летие Александра Невского. 

В «Дилетанте» главная тема раскрывается в девяти материалах, 
которые совокупно занимают 32 полосы. Открывается раздел под-
заголовком «Придуманный князь. Реальные жизнь и деяния самого 
знаменитого русского князя давно находятся в тени мифологии». Раз-
бираются следующие вопросы: почему освещение получили только 
два года жизни Александра Невского — с 1240 и 1242, какие факты 
умалчиваются, что мы можем узнать о победах Александра из доку-
ментов и летописей, насколько были враждебны по отношению  
к Руси представители Тевтонского ордена, в чем была специфика 
военного обмундирования русских и тевтонских воинов. Также раз-
бирается персоналия князя Ярослава Всеволодовича на базе исследо-
ваний медиевиста из Оксфорда, поднимается информация о важных 
князьях, которые были забыты; разбирается картина Сергея Эйзен-
штейна, посвященная Невскому.

В целом тон статей ближе к публицистическому стилю, чем  
к научно-популярному. Общий дискурс сформирован в рамке развен-
чания того величия, который традиционно относится к Александру 
Невскому. Отмечается, что отечественная историография пренебре-
гала отдельными фактами, не придавала значения определенным 
периодам, нестыковкам, событиям. Основной посыл материалов 
можно передать следующей цитатой, предваряющей одну из статей: 
«С исторической точки зрения Александр Ярославич фигура ничем  
не выдающаяся, а на фоне своего отца — вообще незначительная. 
Совершённые им ратные подвиги выдуманы потомками, а современ-
ники относились к нему без почтения. И тем не менее посмертная 
слава князя с каждым веком лишь росла. Почему так произошло?». 

Среди авторов статей в равной пропорции как журналисты, так  
и ученые-историки, включая докторов наук.

Журнал «Историк» раскрывает главную тему следующим обра-
зом. Открывается номером рубрикой «К читателю» — традицион-
ные письмо редактора, в данном номере озаглавленное «Великий,  
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храбрый, невский». Далее теме отводится тридцать полос, восемь 
статей. Практически все тексты написаны непосредственно исто-
риками. В статьях прослеживается становление образа Александра 
Невского как национального героя, отмечается специфика восприя-
тия и возвеличивания в разные исторические периоды (например, 
статьи «Князь-победитель», «Солнце Русской земли»). В статье док-
тора исторических наук В. Кучкина «Когда родился Александр?» 
исследуется вопрос о корректной датировке и аспектах, которые 
затрудняли либо иным образом влияли на установление коррект- 
ной даты. 

Отдельные материалы посвящены значимым военным победам  
и историческому контексту, который обусловил противостояние пра-
вославной Руси и католического Запада. 

Так же, как и в журнале «Дилетант», во многих статьях отмечает-
ся художественный образ Александра Невского в первую очередь  
в кино. Аналогично разбирается и биография Ярослава Всеволодо-
вича, отца князя. При этом статья в «Дилетанте» рассматривает эту 
историческую фигуру с позиции негативной оценки деятельности 
Ярослава Всеволодовича как в отношении Орды, так и в части его 
личностных характеристик. Статья же в «Историке» больше фокуси-
руется на личной жизни князя в разрезе ответа на вопрос: «А что же  
из себя представляла семья Александра Невского?».

Один из материалов представлен жанром «интервью с ученым» — 
в нем главный научный сотрудник ИРИ РАН, доктор исторических 
наук А. Горский рассуждает в беседе с журналистом о тех историчес-
ких выборах, с которыми сталкивался Александр Невский.

Статьи написаны в научно-популярной стилистике с добавлением 
публицистического элемента. В совокупности главная тема объеди-
нена следующим подходом: реальный Александр Невский хоть и не 
столько безупречен, как его идеализированный образ, есть моменты 
биографии, которые опускались, факты, которые замалчивали, но все 
же его можно считать образцом лидера для России. 

Майский выпуск журнала «Родина» задает тон главной теме 
номера, начиная с выноса на обложке «Александр близкий. Почему 
не утихают споры об Александре Ярославиче Невском, родившемся 
800 лет назад». Относительно ранее упомянутых журналов, в этом 
выпуске главной теме посвящены 16 полос, 4 статьи. Стоит отметить 
также и большое жанровое своеобразие журнала. 
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Первая обзорная статья по биографии, историческому контексту, 
знаковым событиям выходит под заголовком «Александр храбрый. 
Беспредельное мужество Александра Ярославича Невского сочета-
лось с мудростью стратега и политика». Ее автор — кандидат истори-
ческих наук. Есть заметка по памятникам, посвященным Александру. 
Большой материал посвящен ордену Александра Невского (также 
упоминался в других журналах, но здесь вынесен в отдельную статью), 
автор — доктор философских наук. Завершает главную тему очерк,  
в котором рассказывается, как сразу после Великой Отечественной 
войны в ходе экспедиции на острова Шикотан были найдены цер-
ковные реликвии, в том числе икона Александра Невского. Автором 
материала является журналист Игорь Коц — внук одного из участни-
ков экспедиций.

Отличительной особенностью статей является наличие ссылок  
на источники информации по представленным фактам и точкам 
зрения, что уравновешивает публицистический стиль большинства 
текстов. Общая тональность — комплиментарная по отношению  
к главному герою. 

Таким образом, мы видим три подхода к популяризации истории, 
в данном случае фигуре Александра Невского и его эпохи. Важно, 
что в совокупности большой массив текстов написан учеными-исто-
риками. Это придает больший уровень достоверности, экспертности  
в глазах читателя и способствует сохранению принципов научности 
при популяризации науки. Элементы инфотейнмента (привлекаю-
щие внимание заголовки, красочные разнообразные иллюстрации, 
инфографика) положительно влияют на вовлеченность читателя. 
Парадигма, в которой освещается главная тема, отвечает общей поли-
тике, направленности издания. 

Возможно, такая высокая доля ученых, подготовивших статьи, 
связана с нехваткой профессиональных журналистов-популяриза-
торов. Тем ценнее становится дальнейшее развитие направлений  
по профессиональной подготовке таких специалистов.
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Abstract. The printing industry has changed 
significantly in recent years due to the development 
of the Internet and digital technologies. Enterprises 
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Применение цифровых технологий, автоматизированного обору-
дования и современных материалов определяют конкурентоспособ-
ность большинства печатных производств. Значительные изменения, 
сложившиеся в структуре рынка полиграфических работ в последнее 
время, потребовали периодической реструктуризации и модерниза-
ции производств, гибкой и своевременной перестройки технологий 
выпуска издательско-полиграфической, упаковочной, сувенирной 
продукции, услуг фирменного стиля, рекламы и др.

Кадровый потенциал печатной индустрии — ключевой фактор ее 
развития. Широкий спектр печатных продуктов, использование раз-
нообразных технологий, оборудования, материалов и др. обуславли-
вают высокие требования к квалификации кадров соответствующих 
профилей и уровней образования. В подготовке кадров все большую 
роли играют информационные технологии, позволяющие повышать 
эффективность учебного процесса.

Примерно с середины XX века все чаще можно было слышать  
о тренажерах и симуляторах, которые в настоящее время являются 
важнейшим элементом профессиональной подготовки операторов  
во многих областях деятельности людей. 

Напомним, что симулятор — «это техническое устройство, работа 
которого основана на управлении информацией с целью переда-
чи оператору, пользующемуся этим устройством, знаний, а также 
выработки у него интеллектуальных, моторных, интеллектуально- 
моторных навыков и умений»1. К техническим устройствам относят 
машины, приборы, приспособления и т. д.2

Определение термина «тренажер» зависит, как правило, от облас-
ти его применения. Например, в 3 написано: «3.1 стационарный тре-
нажер (тренажеры): Оборудование, предназначенное для развития  

1 ГОСТ Р 43.0.2-2006. Информационное обеспечение техники и операторской 
деятельно-сти. Термины и определения. М. : Стандартинформ, 2018.

2 Там же.
3 ГОСТ Р 56445-2015. Тренажеры стационарные. Общие требования безопаснос-

ти и методы испытаний. М. : Стандартинформ, 2018.
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и тренировки различных частей тела и мышц, которое не переме-
щается как единое целое в процессе использования, а установлено  
на площадке или закреплено на стационарной конструкции». В то же  
время существует и авиационный тренажер 4 — «2.1.1 авиационный 
тренажер: Тренажер для освоения летным составом в наземных усло-
виях образцов авиационной техники, повышения квалификации, 
исследований, подготовки к полетам и тренировки». В русскоязыч-
ной литературе понятия «тренажер» и «симулятор» используются как 
синонимы5. Применительно к полиграфии чаще используется слово 
«симулятор», поскольку оно привязано к компьютерным программам 
обучения стажеров. 

Эти устройства позволяют искусственно смоделировать, воссоздать 
конкретную профессиональную реальность, в которой в дальнейшем 
предстоит действовать работнику. Симуляторы обеспечивают форми-
рование профессиональных навыков в искусственно моделируемой 
среде. Их достоинство заключается в том, что они часто являются 
альтернативой для освоения квалификации на реальных дорогостоя-
щих объектах. В настоящее время большинство симуляторов компью-
теризировано, что позволяет не только проводить на них обучение,  
но и оценивать эффективность этого обучения. Большинство обучаю-
щих симуляторов основаны на реальных процессах в промышленно-
сти и используют данные конкретных производственных процессов.

В полиграфической промышленности, активно внедряющей циф-
ровые технологии, симуляторы позволяют разносторонне подгото-
вить и обучить печатников и технологов отрасли до того, как им на 
практике в реальных условиях производства придется столкнуться 
со всевозможными проблемами. Методика обучения и оценка про-
фессиональных навыков стала предусматривать с начала XXI века 
использование симуляторов. В учебном процессе учебных заведе-
ний среднего профессионального образования многих стран, а также 
на международных соревнованиях WorldSkills для оценки уровня 
подготовки и профессионализма их участников в области печати 
используются симуляторы печатных процессов фирмы «Sinapse Print 
Simulators» (Франция) 6. Это специально разработанный пакет про-

4 ГОСТ Р 57259—2016. Тренажеры авиационные. Термины и определения. М. : 
Стандартинформ, 2018.

5 Дудырев Ф. Ф., Максименкова О. В. Симуляторы и тренажеры в профессиональ-
ном образовании: педагогические и технологические аспекты // Вопросы образования. 
М., 2020, № 3. С. 255-276.

6 Sinapse Print Simulators : официальный сайт фирмы. URL: https://www.
sinapseprint.com/ (дата обращения: 5.06.2022).
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граммного обеспечения, предназначенный для обучения и оценки 
профессиональных навыков испытуемого. 

Интерактивное программное обеспечение фирмы «Sinapse Print 
Simulators» имитирует работу печатного оборудования, воспроизводя 
широкий спектр условий печати и проблем, которые могут возник-
нуть в рабочем процессе. 

Симуляторы фирмы «Sinapse Print Simulators» позволяют обу-
чать операторов оборудования различных способов печати (плоской 
офсетной, флексографской, глубокой) и при печати различных видов 
печатной продукции (книжной, журнальной и газетной продукции, 
упаковки, этикетки и др.). Программное обеспечение позволяет 
работать за счет облачных сервисов в любой операционной системе. 
Симуляторы можно использовать в разных режимах: «свободном» 
(без заранее заданной проблемы) или в «режиме решения проблем 
(выполнения определенного задания)». 

В симуляторах заложены сотни сформированных заданий разных 
уровней сложности. При этом для обучаемого или испытуемого могут 
быть созданы и персональные индивидуальные задания. 

Так симулятор многокрасочной листовой офсетной или рулонной 
флексографской печатной машины (в составе от 2-х до 8 печатных 
секций и лакировальной секции) позволяет распознавать, анализиро-
вать и исправлять проблемы с качеством печати. При этом задаваемы-
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ми на симуляторе параметрами являются скорость работы печатной 
машины; время выполнения заказа; допустимый процент брака; 
сроки выполнения заказа и др. Кроме того, имитируются, напри-
мер, работа самонаклада, натяжение полотна при рулонного печати, 
печатных секций, сушильного устройства. Предусматривается раз-
дельная настройка на печать каждой секции, красочных аппаратов, 
контроль параметров работы секций, подачи листов запечатывае-
мого материала и др. Обучаемый или испытуемый располагает вир-
туальной панелью управления печатной машины (в зависимости  
от типа имитируемого устройства), виртуальными приборами контро-
ля. Задаются также возможные неисправности работы оборудования  
и дефекты, в частности застревание листа (на разных участках печат-
ной машины); поломки вакуумной системы самонаклада; замятие 
листа в секции; нарушение цветовой гаммы оттисков; появление 
эффекта муара; недостаточное увлажнение и др.

Результаты каждого обучаемого или испытуемого отслеживаются 
в модуле управления обучением. Когда все задания обучаемым или 
испытуемым выполнены, симулятор дает оценку достигнутых ими 
результатов. Некоторые зарубежные ассоциации полиграфических 
производств совместно с фирмой «Sinapse Print Simulators» выдают  
по результатам испытаний на симуляторе соответствующие серти-
фикаты. Симуляторы используются престижными учебными заве-
дениями, готовящими кадры полиграфического образования: HDM 
Штутгарт Германия, Ryerson Университет Канады, Ecole Estienne 
Франция, SENAI Бразилия, BICG КНР и др.

Операторы печатного оборудования в настоящее время являются 
одной из самых востребованных профессий на рынке труда поли-
графического производства России. Использование симуляторов 
фирмы «Sinapse Print Simulators» возможно не только при подготовке 
и повышении квалификации кадров, но и при оценке квалификации 
операторов печатного оборудования в рамках оценки квалификаций 
Национальной системы профессиональных квалификаций России. 

Академия медиаиндустрии совместно с компанией «Новый Стиль» 
в настоящее время организует повышение квалификации операторов 
печатного оборудования с применением симуляторов фирмы «Sinapse 
Print Simulators», которые доступны через облачные сервисы.
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Аннотация. Сегодня в полиграфической 
отрасли активно пользуются достижения 
IT-технологий для исключения рутинных 
операций при обслуживании оборудования. 
Успешное развитие искусственного интел-
лекта, предсказуемое в будущем его «раз-
умное» поведение, позволяют представить 
несколько футурологическую тенденцию 
замены печатника роботом. В случае 
возникновения внештатной ситуации 
печатник-киборг сумеет воспользовать-
ся облачным сервисом, откуда оперативно 
получит поддержку и помощь.

Ключевые слова: цифровые печатные 
машины, цифровая платформа, логистичес-
кая система, рабочий поток, искусственные 
нейронные сети, искусственный интеллект, 
нейроинтерфейс, киборг
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Abstract. Today, the achievements of IT 
technologies are actively used in the printing 
industry to eliminate routine operations during 
equipment maintenance. The successful 
development of artificial intelligence, its 
predictable “reasonable” behavior in the future, 

allow us to imagine a somewhat futurological 
trend of replacing the printer with a robot. In case 
of an emergency situation, the cyborg printer will 
be able to use the cloud service, from where he will 
promptly receive support and assistance. 
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«... человеческому уму никогда  
не будет грозить безработица»

Норберт Винер

Цифра наступает… И неслучайно сегодняшнее время социоло-
ги называют эпохой раннего цифрового средневековья. Мы быстро 
попали в зависимость от новых слов из мира IT-технологий и интер-
нета, поскольку их стремительное развитие становится основой 
современного мира.

Полиграфическая отрасль не осталась в стороне от новых веяний, 
и влияние цифровых технологий в полиграфии уже ощущается.  
На смену основным «рабочим лошадкам», которыми являются пока 
листовые и рулонные офсетные печатные машины, в современных 
типографиях постепенно приходят цифровые печатные машины. 

В некоторых типографиях на базе цифровых технологий рабо-
тает автоматическая логистическая система складирования бумаги 
и доставки паллет (поддонов) с бумагой к самонакладу листовой 
печатной машины и рулонов бумаги к рулонным зарядкам рулон-
ным печатным машинам. Доставку к самонакладам осуществляют 
транспортные роботы в виде дистанционно управляемых тележек, 
способных перемещаться и ориентироваться согласно заложенной 
программе. В режиме non-stop производится не только загрузка само-
наклада, но и автоматическая разгрузка приемного стапеля листовой 
печатной машины. 

В настоящее время к цифровым печатным машинам относят 
все виды машин, которые задание на печать получают в закодиро-
ванном цифровом виде через интерфейс или с твердого носителя.  
Под определением «цифровая печать» следует понимать не способ 
печати (которых много и они разные), а лишь способ создания изо-
бражения в цифровом виде. Это позволяет, благодаря IT-техноло-
гиям, оперативно изготовить печатную форму или воспроизвести 
любое красочное изображение на подложке. 

Обзор зарубежной полиграфической техники показал, что циф-
ровые печатные машины активно развиваются с учетом тенденции 
оперативного изготовления печатной продукции, сокращения тира-
жей и организации персонализации печатной продукции. Это дает 
возможность осуществлять печатание различной печатной продук-
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ции не только большими тиражами, но и в одном или нескольких 
экземплярах персонально для конкретного заказчика. К сожалению, 
новые технологии «породили» нелепые выражения, такие как «печать 
цифрОй», «печать флексОй», что нарушает сущность технологии 
печатного процесса и искажает русский язык.

Для оперативного управления производством печатного продукта 
также активно используются достижения в области информацион-
ных технологий, позволяющих организовать для типографии четко 
выстроенную технологическую цепочку необходимых операций для 
получения полиграфического изделия любого объема, красочнос-
ти в требуемом количестве. Строгая последовательность операций,  
от приема заказа и до заключительного этапа, организует создан-
ная программистами цифровая платформа, обозначаемая термином 
Workflow. Формируется непрерывный рабочий поток в виде после-
довательности операций, проведение которых необходимо для про-
изводства печатного продукта. Workflow — это сквозное цифровое 
управление производством для получения конечного продукта, реа-
лизуемое цифровыми технологиями на базе IT-процессов. Опыт 
применения этого метода подтверждает, что все этапы согласования 
рабочих операций, их четкая «склейка» между собой являются гаран-
тией успеха в проведении рентабельного и эффективного производ-
ства печатного изделия. 

В случае возникновения внештатных ситуаций в процессе печата-
ния тиража уже работает во многих типографиях «горячая линии» при 
условии подключения печатной машины к сети Интернет. Появилась 
возможность оказания оперативной помощи печатнику (оператору 
печатной машины). При диагностировании технического состоя-
ния машины по «горячей» линии консультант (диспетчер) вызывает 
пульт печатной машины на свой монитор и в случае необходимости 
может остановить машину. Диагностика проводится через подклю-
ченное меню, что позволяет провести анализ с учетом режима работы 
машины, ее скорости, ее загрузки и других необходимых данных. 

Обслуживание рулонных печатных машин и автоматическое управ-
ление узлами и механизмами представляет собой целый комплекс 
мероприятий, связанных не только с печатанием тиражной продук-
ции, но и с подготовкой машины к работе, с диагностикой работоспо-
собности ее узлов и целым рядом других действий. Для облегчения 
управления работой рулонной печатной машиной различными фир-
мами-изготовителями разработаны, с применением IT-технологий, 
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системы управления, позволяющие при печатании тиражной продук-
ции запускать и останавливать машину «одной кнопкой». Эти систе-
мы управления организуют последовательное выполнение команд  
и операций в автоматическом режиме, которые практически повто-
ряют действия печатника при пуске и остановке машины в ручном 
режиме. Правда, чтобы пустить или остановить машину, печатнику 
необходимо было нажать подряд несколько кнопок, а иногда и повер-
нуть рычаги включения/выключения некоторых механизмов.

Следует отметить, что существующая сегодня тенденция автома-
тизации технологических операций в типографиях направлена не на 
исключение человека (в данном случае, например, печатника) из про-
изводственного процесса, а на оказание ему максимальной помощи 
при обслуживании печатной машины. Высокая степень автомати-
зации печатной машины позволяет организовать выполнение необ-
ходимых подготовительных операций с минимальными потерями 
рабочего времени и минимумом макулатуры. Применение средств 
автоматизации и цифровых технологий дают возможность печат-
нику создавать программу тиражных заданий на весь рабочий день. 
Это актуально сегодня с учетом уменьшения размеров тиражей, что 
позволяет экономить время и выполнять смену тиражных заданий  
в автоматическом режиме. В этом случае печатник выступает в роли 
наблюдателя и контролера процесса. Во время перехода на новое 
тиражное задание осуществляется смена и установка новых печат-
ных форм, смывка цилиндров печатных аппаратов. Также проводится 
регулировка и зональная настройка красочных аппаратов по спе - 
циальной программе с учетом топологии новых печатных форм. 
Подобное исключение вспомогательных (рутинных) операций суще-
ственно облегчает работу печатника и позволяет организовать рента-
бельное и оперативное производство печатного продукта. 

Активное внедрение информационных технологий и IT-процес-
сов послужило основой развития медиаиндустрии и мирового сете-
вого пространства Интернета. Если XX век, как считают социологи, 
был веком автомобиля, то XXI век становится веком информацион-
ных технологий. Намечается активное внедрение коммуникацион-
ных технологий, которые существенно повлияют на жизнь людей  
и окажут серьезное воздействие на рынок печатных изданий и поли-
графического оборудования. Прогнозируется, что новые цифровые 
технологии, цифровые печатные машины и устройства продолжат 
постепенное вытеснение традиционного печатного оборудования. 
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Ожидается, что в будущем большинство всех печатных изданий будет 
тиражироваться с применением цифровых технологий, что позволит 
организовать оптимальный рабочий процесс путем создания четкой 
технологической цепочки проведения работ в типографиях. Под-
разумевается также активное использование технологии искусствен-
ного интеллекта (ИИ) в экономике Российской Федерации, а еще  
и в полиграфии. Руководство нашей страны неоднократно говорило 
о том, что, что IT-технологии и ИИ — это технологии будущего, что 
инновации в этой области будут определять лидерство страны в меж-
дународных экономических отношениях. 

С учетом достижений в области ИИ представляется несколько 
футурологическая и фантазийная тенденция максимальной замены  
в будущем печатника роботом, или можно будет доверить обслужива-
ние печатной машины печатнику-киборгу? Может быть, если загля-
нуть на полвека вперед, станут реальными некоторые предсказания  
и сюжеты фантастов. Про робота, про его возможности говорят много 
и давно. Известный научный фантаст Айзек Азимов еще в 1942 году  
в рассказе «Хоровод» устами своего героя сформулировал три 
«закона» взаимодействия человека и робота. Из этих «законов» сле-
дует, что робот не должен наносить вред человеку, подчиняться только 
ему и заботиться о своей безопасности. Тем самым еще до появления 
цифровых технологий и ИИ было предопределено положение робота 
рядом с человеком. И довольно скоро робот на наших глазах начинает 
совершенствоваться, энергично и непрерывно развиваться. 

Как-то странным и неожиданным кажется определение «искус-
ственный» применительно к слову «интеллект». Это как-то напрягает. 
Понятие «интеллект» объединяет все познавательные способности 
человека, такие как ощущение, восприятие, память, представление, 
мышление, воображение и многое другое. Выходит, что эти способ-
ности можно передать машине, программе и тогда создать информа-
ционно-вычислительную систему, которая в состоянии будет решать 
интеллектуальные задачи без участия человека. Тогда роботы или 
программы смогут самостоятельно развиваться и самообразовываться 
благодаря наличию у них ИИ. Становится понятным, почему сегодня 
возрастает интерес к развитию взаимоотношений между человеком  
и роботом, это многих волнует. 

С ИИ тесно связано такое понятие, как искусственные нейронные 
сети (ИНС), которые представляют собой математическую модель 
биологических нейронных сетей — аналога сетей нервных клеток 
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мозга живого организма. Главное свойство ИНС — это развитие и спо-
собность к обучению для решения конкретных задач. Методом проб 
и ошибок ИНС «обучается» в процессе решения, накапливает инфор-
мацию и со временем приобретает некоторый «опыт», что свойствен-
но живому организму (М. Лебедев, д. ф-м. н., ВШЭ). 

Было установлено, что деятельность нашего мозга, да и не только 
нашего, сопровождается активностью нейронов, которые представ-
ляют собой некий элемент с зарядом и напряжением на мембране. 
При контакте нейронов друг с другом возникает некоторый потен-
циал, и создается в мозге нейронная сеть, способная накапливать  
и передавать информацию. Природа создала в голове человека, 
условно говоря, «биологический компьютер», который передает по 
нервным окончаниям нейронов информацию, правда, без примене-
ния двоичного кода, что существенно отличает работу нашего мозга  
от работы компьютера. В процессе исследований появилась возмож-
ность соединить мозг с компьютером или с каким-то кибернетичес-
ким устройством. Это можно сделать благодаря новой технологии  
с помощью беспроводной связи или инвазивным методом, способ-
ным хирургическим путем встроить датчики внутрь мозга. Подобная 
технология получила название «нейроинтерфейс». 

Сегодня подобные нейроинтерфейсы разрабатывает, например, 
компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску. Планируется 
создать универсальный нейроинтерфейс, способный соединить наш 
мозг с компьютером. В апреле 2021 года его компания выпустила 
видео, на котором было показано, как макака играет в компьютерный 
пинг-понг, управляя курсором... силой мысли. Это вызвало бурную 
реакцию и до миллиона просмотров. Видно было, что это демонстра-
ция работы новой технологии. Макаке был вживлен имплант, тон-
чайшие электроды которого хирургическим путем были соединены 
с двигательной корой ее мозга. Это позволило ей принимать и пере-
давать информацию, тем самым организовать беспроводную связь 
мозга макаки с компьютером. 

Выходит, что, используя нейроинтерфейс, человек уже скоро будет 
способен управлять роботом, посылая ему мысленные команды, 
заставлять его двигаться и работать. Человека, способности которого 
меняются благодаря внедренным в него имплантам, назвали в 1960-м 
году на американском симпозиуме киборгом. Это тот человек, воз-
можности которого существенно преобразовались благодаря IT-тех-
нологиям, и он будет способен мысленно подавать команды или быть 
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более совершенным. Это те люди, которых вернули из мира инвали-
дов в общество обычных людей. 

Уже сегодня, благодаря современным технологиям, британец 
Найджел Экланд обладает продвинутым протеза руки Bebionic 3. Этот 
протез позволяет ему завязывать шнурки, работать с компьютером  
и готовить яичницу. Его искусственная кисть способна вращаться  
на 3600, а пальцы светятся в темноте. Все эти инновации сделали инва-
лида Найджела знаменитым киборгом 1. Многие специалисты, рабо-
тающие в этой области, уверены, что довольно скоро человек сможет 
управлять любой техникой телепатически. Тогда оценку интеллекта 
коэффициентами IQ и EQ можно отнести и к роботу.

Возможно, что скоро и печатник-киборг, используя нейроин-
терфейс, по беспроводной связи сумеет воспользоваться облачным 
сервисом, который существенно расширит возможности его мозга. 
Он сможет получить дополнительные мощности из облака, тогда 
его мышление станет результатом совместной работы его биологи-
ческого компьютера и электронных систем. Это в разы увеличит его 
возможности, предел которых практически безграничен. При любой 
внештатной ситуации, сбое в работе механических систем машины 
или нарушений при проведении печатного процесса он всегда полу-
чит поддержку и помощь из облака. Выходит, что ему и не надо будет 
изучать досконально все тонкости механики печатной машины и тех-
нологии печатного процесса. Его субъективная оценка всех непола-
док уже будет не нужна, поскольку информационные возможности 
облака практически безграничны, они будут пополняться и обнов-
ляться. Подсказки, которые он оттуда получит, позволят ему опе-
ративно вмешаться и исправлять все нарушения в работе печатной 
машины для получения высокого качества печатного продукта. Тогда 
для чего нужен будет профессиональный опыт, если печатник-киборг 
все, что требуется, возьмет из облака?

Однако социологи считают, что в развитии современной техни-
ческой цивилизации для человека скрыта некоторая угроза. Еще  
в начале ХХ века, до наступления постиндустриального периода 
развития общества, Н. А. Бердяев написал, что человек стал царем 
природы, чтобы оказаться рабом машины. С появлением искусствен-
ного интеллекта, его предполагаемым проникновением во все сферы 
нашей жизни возникает явное противоречие — кто окажется в лиде-

1 Киборг (сокращение от словосочетания «кибернетический организм») — 
объект, представляющий собой сочетание биологического организма, с механическими 
и электронными компоненты, своего рода машинно-человеческий гибрид.
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рах, человек или робот, которого должен будет обслуживать человек?.. 
Или, возможно, мы предвосхитили свои ожидания? 

Сегодня в различных отраслях промышленности уже активно 
пользуются достижениями IT-технологий для исключения рутин-
ных операций при обслуживании оборудования. Успешное развитие 
искусственного интеллекта, предсказуемое в будущем его «разумное» 
поведение, позволяют предусмотреть несколько фантазийную воз-
можность максимального исключения человека из сферы обслужива-
ния полиграфического оборудования.

Библиографический список                      

1. Штоляков В. И. Печатное оборудование : учебник / В. И. Што- 
ляков, В. Н. Румянцев. — Москва : МГУП, 2011.

2. Румянцев В. Н. Оборудование печатных процессов : учебник /  
В. Н. Румянцев, Н. В. Попова. — Москва : МИПК, 2015.

3. Штоляков В. И. Основы технического творчества и патен-
товедения. Интеллектуальная собственность, изобретения 
в полиграфии : учеб. пособие / В. И. Штоляков. — Москва : 
МГУП, 2012.

4. Будущее даст людям новые тела // Новая газета / Коллектив 
авторов. — № 124 от 03.11.2021. 

Информация об авторах                     

В. И. Штоляков — кандидат технических наук, профессор кафед ры 
«Полиграфические системы» Московского политехнического уни-
верситета.

В. Н. Румянцев — кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник, заместитель генерального директора по научной работе 
АО «НИИполиграфмаш».

Information about the authors                    

V. I. Stolyakov — Candidate of Technical Sciences, Professor of the 
Department of “Polygraphic Systems” of Moscow Polytechnic University. 

V. N. Rumyantsev — Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, 
Deputy Director General for Scientific Work of JSC “Niipoligrafmash”.

Статья поступила в редакцию 14.06.2022; 
одоб рена после рецензирования 16.06.2022; 
принята к публикации 20.06.2022. 



218 BULLETIN OF THE ACADEMY OF MEDIA INDUSTRY • 2(30) • 2022

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ	 	 	 									В. И. ШТОЛЯКОВ, В. Н. РУМЯНЦЕВ

The article was submitted 14.06.2022; 
approved after reviewing 16.06.2022; accepted 
for publication: 20.06.2022.



BULLETIN OF THE ACADEMY OF MEDIA INDUSTRY • 2(30) • 2022

Научное периодическое издание

Вестник
Академии медиаиндустрии

№ 2 (30)

© ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии»
© Редакционно-издательский отдел

Главный редактор: Е. Я. Дугин
Ответственный секретарь: Д. А. Сребницкая

Дизайн, верстка: Ю. С. Головко

Подписано к печати 15.07.2022 г. Тираж — 100 экз. Объем — 13,7 п. л.

Формат — 60х84 1/16. Гарнитура NewtonC. Заказ № 41.

Редакционно-издательский отдел ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии».

Типография ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии».  

127521, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 105, корп. 2.

Источники иллюстраций: im.kommersant.ru, operaballet.net, infox.ru,  
www.1tv.ru, tvcenter.ru, freepng.ru.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Требования к формату текста статьи:
• объем рукописи 10–15 страниц;
• поля 2,5 см;
• полуторный междустрочный интервал;
• шрифт Times New Roman (14 кегль).

Требования к форме предоставления статей:
• текст предоставляется в электронном виде; 
• e-mail: aspirant@ipk.ru;
• необходима аннотация (3–5 предложений) на русском и 

английском языках;
• наличие после аннотации списка ключевых слов на русском 

и английском языках;
• примечания в виде подстраничных сносок (нумерация 

последовательная);
• список литературы сразу после статьи: в алфавитном поряд-

ке по фамилиям авторов на русском и английском языках.

В список литературы включаются монографии, сборники научных 
статей, учебники и учебные пособия, статьи, опубликованные в науч-
ных журналах и сборниках.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приве-
денных фактов, экономико-статистических данных, имен собствен-
ных, географических названий и иных сведений.

Необходимы сведения об авторе – фамилия, имя, отчество (полно-
стью), ученая степень, ученое звание, полное название научного или 
учебного учреждения и его структурного подразделения, контактный 
телефон и адрес электронной почты автора на русском и английском 
языках.




