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МОБИЛЬНЫЕ МЕДИА 
И КОММУНИКАЦИЯ
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Бирюкова О.И.

МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ АУДИТОРИИ 
ТАТАРСТАНА

Аннотация. Посредством опроса автором выявляется 
приверженность татарстанцев тому или иному медиа в 
получении социально значимой информации. Регулярное про-
ведение такого рода исследований может способствовать 
выстраиванию эффективной стратегии взаимодействия 
СМИ, платформ гражданской журналистики, каналов со-
циальных медиа с читателями, зрителями, слушателями и 
подписчиками. С помощью подобных опросов можно выя-
вить как «плюсы», так и «минусы» работы СМИ с учетом 
интересов аудитории.

Ключевые слова: аудитория, медиапредпочтения, социаль-
ные медиа, СМИ, Татарстан.

MEDIA REPRESENTATIONS OF THE AUDIENCE 
OF TATARSTAN

Abstract. Through the survey, the author reveals the commitment 
of Tatarstan citizens to one or another media in obtaining socially 
significant information. Regular conducting of this kind of research 
can contribute to building an effective strategy of interaction 
between the media, citizen journalism platforms, social media 
channels with readers, viewers, listeners and subscribers. With the 
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help of such surveys, it is possible to identify both the «pros» and 
«cons» of the work of the media, taking into account the interests 
of the audience.

Keywords: audience, media outlets, social media, mass media, 
Tatarstan.

В условиях развития системы СМИ как бизнес-индустрии 
растет потребность редакций в изучении своей аудитории. 
Причем надо понимать, что полученные в ходе исследований 
данные об аудиторных предпочтениях довольно быстро уста-
ревают: в силу нарастающего потока информации наблюда-
ется быстрая смена интересов.

Согласно утверждению С. Г. Корконосенко, «аудитория – 
это типичный носитель массового сознания. Сосредоточив-
шись на феномене массового сознания, мы сможем многое 
понять и объяснить в природе общения через СМИ. Оно не 
имеет четкой структуры, ярких собственных черт, внутрен-
них «перегородок» между составляющими его элементами» 
[2]. Поэтому, как отмечает исследователь, «закономерно, что 
с точки зрения содержания, аудитория хотела бы видеть в 
публикациях «зеркало» собственной жизни, свой портрет». 
Эти постулаты остаются неизменными, но меняется ситуа-
ция на рынке СМИ.

Теперь за внимание аудитории борются не только офици-
ально зарегистрированные медиа, но и социальные. Так, Те-
леграмм в 2023 году вышел в лидеры среди соцсетей по 
приросту, в марте указанного года показатель количества 
пользователей достиг 76 млн [1]. С другой стороны, для 
СМИ растущая функциональность соцсетей и мессенджеров 
открывает дорогу для дальнейшей дистрибуции контента и 
привлечения новой аудитории, которую в дальнейшем мож-
но монетизировать. Создание информационных экосистем – 
активный тренд.
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С учетом этих тенденций интересно посмотреть, что пред-
почитает региональная аудитория и почему делает такой вы-
бор. Методом осуществления поставленной задачи был вы-
бран опрос. Это наиболее распространенный на сегодняшний 
день способ изучения общественного мнения. По мнению 
А.Ф.Зайцевой, некоторые исследователи считают опросное 
исследование единственным способом узнать об обществен-
ном мнении [2]. В августе 2023 года нами был проведен 
опрос 200 респондентов трудоспособного возраста 18-45 лет 
городов и районов республики Татарстан, выбранных слу-
чайным образом, посредством личного интервьюирования и 
мессенджеров. Из них 111 (55,5%) – женщины, 89 (44,5%) – 
мужчины. Опрос включал в себя следующие вопросы:

– Через какие медиа вы получаете социально значимую ин-
формацию?

– Чем объясняется ваш выбор медиа?
Анализируя полученные результаты, хотелось бы в рамках 

данной статьи обратить внимание на следующие аспекты:
1. Несмотря на разнообразную палитру каналов социаль-

ных медиа, большинство опрошенных татарстанцев (169 че-
ловек – 84,5%) по-прежнему отдает предпочтение классиче-
ским СМИ при поиске и получении значимой информации. 
Среди названных примеров как федеральные средства мас-
совой информации («Первый канал», телеканал «Россия 24», 
«РИА Новости», Lenta.ru, «Московский комсомолец», «Ком-
сомольская правда», «Коммерсант» и др.), так и региональ-
ные («Бизнес-газета», телеканал «Татарстан Новый век», пе-
чатные издания «Авыл офрыклары», «Яшел yзэн»). Отдельно 
отметим, что, наряду с общественно-политическими СМИ 
3 человека (1,5%) назвали массовые газеты и журналы: «Экс-
пресс-газета», «Антенна», «Телесемь».

2. Наряду с российскими, 45 респондентов (22,5%) указали 
региональные татароязычные (печатные издания «Ватаным 
Татарстан», «Шэхри Казан», «Авыл офрыклары», «Яшэл 
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Yзэн», «Акчарлак») и русскоязычные СМИ (журнал «Идел»). 
А также 12 (6%) ответили, что регулярно читают и смотрят 
мусульманские СМИ (газета «Ассалам», Хузур – ТВ»).

3. Часть опрошенных респондентов (31 человек – 15,5%) 
указали на свою приверженность социальным медиа и плат-
формам гражданской журналистики. Так, 12 респондентов 
в качестве источника информации выбрали авторские теле-
грам-каналы, 6 – следят за обновлениями предпочитаемых 
каналов на платформе «Яндекс-Дзен», 13 – на постоянной 
основе получают информацию на youtube.

4. Среди аргументов в пользу выбора того или иного медиа 
были названы такие, как «непредвзятость в освещении со-
бытий», «честность», «оперативность», «привычка смотреть 
все», «повышение качества жизни».

5. Среди респондентов оказались и представители «вторич-
ной аудитории» – те, кто непосредственно со СМИ и медиа 
не контактирует, но получает информацию от первичной 
аудитории, в числе которой – родственники, мужья, жены, 
дети. Таких из числа опрошенных было выявлено 4 человека 
(2% от общего числа участников опроса).

Таким образом, большая часть региональной аудитории 
по-прежнему доверяет при получении социально значимой 
информации официальным СМИ, как федеральным, так и ре-
гиональным, в том числе на татарском языке. Выбор тех тили 
иных СМИ обусловлен разными причинами. Социальные 
медиа и платформы гражданской журналистики также при-
сутствуют в информационном поле респондентов в качестве 
основных поставщиков важного контента. Поэтому можно 
сделать вывод: медиапредпочтения татарстанцев в большей 
степени остаются традиционными, однако не лишены дина-
мики в плане дальнейших изменений.

Регулярное проведение такого рода опросов может способ-
ствовать более тесному контакту медиа с аудиторией. Как от-
мечает в своей статье В. М. Хруль, помимо исследователей, 
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это может быть полезным «самим СМИ (для анализа соб-
ственной аудитории, сравнения с другими, в том числе – с 
конкурентами, построения стратегий будущего развития), ре-
кламным агентствам и рекламодателям для решения марке-
тинговых задач, и властным структурам для принятия адек-
ватных решений» [6].
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Гаврилова Д.А.
Шакурова А.Р.

ОСОБЕННОСТИ ЮЖНОКОРЕЙСКОГО 
ФОРМАТА НА ПРИМЕРЕ ШОУ «KNOWING 

BROTHERS»
Аннотация. В статье представлены результаты анализа 

развлекательного корейского шоу, пользующегося популяр-
ностью в том числе и у российской аудитории (доступно на 
интернет площадках). Корея, как ключевая страна-произ-
водитель развлекательного контента, не просто воспроиз-
водит уже существующие жанры и форматы. В качестве 
стратегии был выбран простой способ: известные формы 
медиа-контента подверглись внедрению культурных особен-
ностей страны, ее идеалов, в структуру создания продукта. 
Поэтому целью исследования является выделение ключевых 
особенностей и определение специфики южнокорейского 
формата на примере шоу «Knowing brothers» для того, что-
бы определить специфичные характеристики шоу, которые 
позволяют передаче быть уникальным и востребованным 
продуктом.

Ключевые слова: южнокорейское телевидение, развлека-
тельное телешоу, корейская волна.
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В настоящее время развлекательный сегмент телевидения 
является наиболее востребованным. О становлении Южной 
Кореи основоположником трендов начали говорить еще пе-
кинские исследователи в 1990-х годах. О так называемой 
«Халлю» (корейской волне) продолжают говорить до сих 
пор. Встречаются материалы и статьи, датируемые как 1990-
м, так и 2010-м годами. В качестве стратегии был выбран 
простой способ: известные формы медиа-контента подвер-
глись внедрению культурных особенностей страны, ее иде-
алов, в структуру создания продукта. Степень изученности 
темы невысокая, большинство исследователей сосредоточе-
ны непосредственно на культуре, языке и этике Южной Ко-
реи (Самсонов Д.А., Корнеева И.В., Э.Х. Лим И. Е. Че, К. В. 
Де и другие). Наиболее близки к рассматриваемой проблеме 
исследования Ланьков А.Н [5] и Круглов Е.В. [4]. В своих ра-
ботах исследователи изучали СМИ Южной Кореи и сосредо-
точились на общих классификациях и тенденциях, не выде-
ляя развлекательную составляющую для изучения отдельно. 
Фокус на исследовании именно стратегий СМИ в своих рабо-
тах сделала Ткачева Н.В. [6]

Целью исследования является выделение ключевых особен-
ностей и определение специфики южнокорейского формата 
на примере шоу «Knowing brothers» для того, чтобы опреде-
лить специфичные характеристики шоу, которые позволяют 
передаче быть уникальным и востребованным продуктом. 
Шоу держит хорошие позиции как среди корейских зрителей 
(телешоу было номинировано в категории «Лучшая комедий-
ная телепрограмма» в рамках Asian Television Awards), так и 
среди иностранцев. Рейтинг на одной из самых крупных баз 
данных (IMDb) составляет 8.2 из 10.

Существуют сложности с определением понятия именно 
развлекательного формата. Начиная от изначального размы-
того характера определения «формат», заканчивая тем, что 
каждый специалист в области журналистики дет собственную 
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трактовку понятие «развлекательной телепередачи». В своей 
дискуссии с А.Роднинским Д. Дондурей [2, с. 6] утверждает, 
что развлечение – уникальный тип деятельности, очень по-
зитивное явление, которое проявляется как гуманистическое, 
потому что печется о человеке, о его интересе, и как рекре-
ативное – предоставляющее возможность здорового отдыха, 
возмещение наших эмоциональных, трудовых и моральных 
трат. Коммодификация продуктов масс-медиа ставит вни-
мание зрительской аудитории в основу создания передачи, в 
связи с чем работа на конкретную категорию зрителей ста-
новится более частной, узконаправленной. Существующая 
система жанров и классификации не справляется с большим 
количеством запрашиваемого тематически разнообразного 
контента со стороны аудитории.

Специфика южнокорейского телевидения напрямую сопря-
жена с ключевыми культурными особенностями страны, а 
также с главными историческими вехами ее развития. Мно-
гие аспекты культуры имеют не косвенное, а прямое влияние 
на создаваемый телевизионный контент. Фонетические ха-
рактеристики языка и наличие диалектов повлияли на визу-
альное оформление южнокорейского видео-контента. Поэто-
му часто корейские медиа сопровождают субтитрами или же 
дополнительными анимированными подписями на экране, 
которые служат для уточнения смысла используемых веду-
щими и гостями слов и выражении. Большая часть юмора те-
левизионных передач напрямую построена на подобной игре 
слов, а сопровождающая на экране информация, выраженная 
в анимации или всплывающих окнах, лишь усиливает этот 
эффект. Сопровождающие надписи, создаваемые изначально 
из-за сугубо прагматических задач, позже стали уникальной 
характеристикой, которая придает своеобразную специфику 
корейским развлекательным телешоу, а также даёт дополни-
тельный пласт материала, с которым может работать редак-
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торская команда для реализации своего творческого потен-
циала.

Помимо языка на медиа имеют свое влияние традиции. 
В 90-е годы ХХ века правительством Республики Кореи 
была предпринята попытка модернизировать ритуально-э-
тическую сторону жизни, дабы успевать и соответствовать 
мировым тенденциям. Жители остро восприняли изменения. 
В том числе и на запрет ношения традиционной прически, 
что имеет схожее настроение с попытками Петра Первого 
привести российское дворянство к европейским стандартам. 
Несмотря на постоянное развитие, и, казалось бы, сильное 
изменение общественных порядков, для жителей Южной 
Кореи ритуально-этическая сфера до сих пор имеет важную 
роль в происходящих процессов как в обществе, так и в ме-
диа. Следующим важным аспектом культуры Южной Ко-
реи является важность и почти сакральная идея семьи. Если 
продолжать мысли конфуцианства, семья – это первый со-
циальный институт, с которым знакомится ребенок и далее 
формирует свое отношение к миру, основные механизмы со-
циального взаимодействия и понимание базовых особенно-
стей общения. Гости развлекательной передачи никогда не 
проявят явного неуважения к человеку старше их самих, а в 
ситуации наоборот более близкие по возрасту члены телепе-
редачи могут ощущать себя более раскованно и общаться, не 
употребляя специальные обращения и префиксы.

В совокупности исторические и культурные особенности и 
определенные тенденции в развитии социума Южной Кореи 
стали причиной формирования особого института репута-
ции. Неосторожность в высказываниях в медиа сфере может 
привести к тому, что ту или иную персону «удалят». Акт уда-
ления может сопровождаться бойкотированием корейцами 
фильма с участием актера или прекращением чтения и рас-
пространения работ писателя. Это лишь один из немногих 
способов общественности выразить свое негодование в сто-
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рону медийной фигуры. В истории корейского шоу-бизнеса 
происходили случаи «удаления» персон и без особого под-
тверждения виновности со стороны суда.

Лишь в 1995 году закончилось формирование общенаци-
ональной сети корейского телевидения. В связи с этим соб-
ственные корейские развлекательные шоу начали появляться 
совсем недавно. Одним из таких можно с уверенностью на-
звать телешоу «Х-man». Вышедшее в 2003 году оно запом-
нилось зрителям своей динамикой: основой шоу являлось 
проведение различных тематических игр. Команды ради по-
беды выполняли различные миссии. Гостями передачи ста-
новились певцы, шоумены, актеры. Вместе с регулярными 
ведущими гости создавали задорную атмосферу, которая 
притягивала внимание зрителя. Именно это сделало переда-
чу ведущей на телеканале SBS (Seoul Broadcasting System). 
Основные черты передачи стали некой тенденцией, которую 
можно отследить и сейчас: наличие в обязательном порядке 
соревновательной составляющей. Эту же традицию, после 
закрытия передачи «Х-man» в 2007 году, продолжило шоу 
«Running man» (транслируется с 2010 года до сих пор).

В целом молодое телевидение Южной Кореи создавала те-
лешоу, которые можно определить на основные тематические 
группы: музыкальные шоу, шоу на выживание и реалити-шоу. 
И лишь шоу, схожие концепцией с «Х-man», а впоследствии 
с «Running man», сложно определить уже имеющимися жан-
рами и форматами. К таким шоу, помимо «Х-man», «Running 
man», относятся «Weekly idol», «Idol room», выходящие на 
MBC и JTBC (Joongang Tongyang Broadcasting Company) со-
ответственно. К ним же относится и рассматриваемая нами 
телепередача «Кnowing Brothers».

«Кnowing Brothers» – телевизионное шоу, которое трансли-
руется на телеканале JBTC начиная с 5 декабря 2015 года ка-
ждую субботу. За исключением некоторых случаев, выпуски 
выходили регулярно. Изначально передача представляло со-
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бой скетч-шоу, в котором актеры (впоследствии ведущие) в 
заранее заданных сценариях отыгрывают определенные роли 
в формате импровизации. Но первые выпуски, если оценить 
статистику AGB Nielsen Ratings, не собирали больших про-
смотров. И тогда перед создателями шоу была поставлена 
задача: либо менять концепцию, либо закрывать шоу. В каче-
стве новой концепции была выбрана тематика старшей шко-
лы. Вместе с этим в телепередаче появилась новая студия, 
которая представляет собой крупную классную комнату, а 
имидж ведущих был соответственно видоизменен. Также на-
чиная с 2016 года в шоу регулярно присутствуют гости. В их 
число входили певцы, актеры, юмористы, айдолы и другие 
известные знаменитости. Новый концепт принес шоу ста-
бильное количество просмотров и обеспечил место в сетке 
вещания JBTC.

Жанр этой передачи определить крайне сложно. Например, 
С.Н.Акинфеев в своей классификации развлекательных жан-
ров выделяет реалити-шоу, ток-шоу, телеигры и непосред-
ственно шоу. Категорию шоу автор делит на дополнитель-
ные подкатегории: скетч-шоу, собственно– юмористические 
передачи, стенд-ап комедии. Но трактовка понятия «шоу» 
С.Н.Акинфеева больше тяготеет к музыкальному шоу с на-
бором сценических выступлений, которое имеет сериальный 
характер. Представленная С.Н.Акинфеевым [1, с. 14] клас-
сификация хоть и охватывает очень большую часть развле-
кательного сегмента телевидения, но ни одно из понятий не 
походит к рассматриваемому нами шоу «Knowing brothers». 
Если же попытаться определить шоу как часть игрового теле-
видения, можно обратиться к классификации С.Н. Ильченко 
[3, с. 20]. Но и здесь представленная классификация не от-
вечает полностью содержанию телешоу «Knowing brothers». 
Наоборот, специфика шоу заключается в том, что каждая 
из этих типов игр встречается в передаче в качестве состав-
ной части. Так как частью шоу всегда является пришедший 
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гость, авторы «Knowing brothers» стремятся подстроить фор-
мат передачи под определенных гостей, чем и объясняется 
отсутствие конкретной схемы, которая использовалась бы в 
каждом выпуске.

В своей вариативности «Knowing brothers» ближе все-
го подходит к понятию «variety show». Несмотря на то, что 
«variety show» является исторически театральным жанром, 
его вариативность и внутренняя насыщенность ёмкими фор-
мами различных форм искусства дает нам право соотнести 
данный формат с форматом шоу. Во время трансляции зрите-
лю «Knowing brothers» предлагаются как викторины, скетчи, 
песни, так и соревновательные игры, беседы, танцы. В связи 
с этим рождаются передачи, не предлагающие ничего кон-
цептуально нового. Но параллельно с этим появляются абсо-
лютно самобытными развлекательными передачами.

Шоу «Knowing brothers» имеет семилетнюю историю, и за 
долгий период времени данный телевизионный формат при-
обрел характерные только для данного шоу характеристики. 
В первую очередь, уникальность шоу, в сравнении с другими 
передачами развлекательного формата, определяет наличие 
7 – 8 регулярных ведущих. Немногие передачи и программы, 
которые обладают схожей аудиторией, могут предоставить 
такое разнообразие ведущих.

В большинстве транслируемых программ количество ве-
дущих не превышает значения в 2 – 3 человека. Наличие же 
семи и более основных ведущих, на первый взгляд, может 
привести к шуму, некоторому хаосу во время сьемок, но, 
наоборот, взаимодействия между основным составом очень 
грамотные, и ведущие никогда не перебивают и не сбивают 
друг друга. Такая гармония взаимоотношений может обусла-
вливаться как большим хронометражем шоу (от 75 минут и 
более), так и сработанностью коллектива.

Такие линии взаимодействий не обязательно строго очерче-
ны. В шоу «Knowing brothers» ведущие не отыгрывают каку-
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ю-либо конкретную роль, не действуют по сценарию. Но все 
ведущие придерживаются концепта старшей школы: веду-
щие ее ученики, а гости – переведенные студенты. Это играет 
роль лишь на старте передачи, большая часть передачи явля-
ется импровизацией, за исключением заранее подготовлен-
ных игр, вопросов для викторин. Но, тем не менее, роль ве-
дущих все же обладает основными характеристиками, вокруг 
которых могут строиться шутки и обсуждения. Такими ха-
рактеристиками могут быть как поведенческие особенности, 
так и внешний вид. Например, ведущий Кан Хо Дон может 
вести себя по-детски. Так как Кан Хо Дон является самым 
старшим из всех ведущих, то такой контраст поведения с 
внешним видом создает комедийный эффект. Это можно на-
блюдать на протяжении всех выпусков. Ведущий Со Чан Хун 
является бывшим баскетболистом и обладает феноменаль-
ным ростом в 207 см. Именно на этой физической характе-
ристике строится большинство шуток вокруг этого ведущего 
передачи. Несмотря на высокий рост и немного угрожающий 
образ, Со Чан Хун очень вежлив, поэтому ближе всего к тро-
пу «gentle giant» (мягкий великан).

Комедийный эффект поддерживается ведущими в ходе 
всего выпуска во многом за счет самоиронии. Так в выпуске 
312 уже на пятой минуте ведущий Мин Кен Хуо призывает 
своего коллегу продемонстрировать свои танцевальные на-
выки в противовес выступлению гостей-профессиональных 
танцоров. Что он принимает с улыбкой и танцует в соответ-
ствии со своими навыками. Далее на 14 минуте шоу он вновь 
возвращается к этой теме с ироничным высказыванием: «Я 
здесь лучший танцор» и тем самым создает особую атмосфе-
ру. Самоирония, быстрое реагирование на изменение ситуа-
ции позволяют ведущим на постоянной основе поддерживать 
стабильно положительное настроение и динамику выпуска. 
Зачастую ведущими генерируются ностальгические эмоции, 
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а перед гостем стоит возможность подключиться к обсужде-
нию внести свое отношение к обсуждаемой теме.

Так как беседа происходит в свободной форме, то и 
юмор, генерируемый на передаче, является импровизацией. 
В «Knowing brothers» перед шоу стоит задача раскрыть го-
стей в положительной гостеприимной обстановке, поэтому 
темы, обсуждаемые за столом, никогда не заходят на терри-
торию социальных, экономических и политических вопро-
сов. Часто, если выпуск тематический, весь его хронометраж 
посвящен празднику и традициям празднования. Выпуски с 
313 до 315 относятся к блоку новогодних и рождественских 
передач, соответственно, и тематика определяется как ново-
годняя, а все обсуждение крутится вокруг новогодней тема-
тики. Что, в свою очередь, максимально предотвращает не-
подходящее формату обсуждение спорных тем.

Визуальное оформление студия «Knowing brothers» под-
чинена концепции старшей школы. Цвета светлые, много 
источников освещения, в связи с чем помещение легко про-
сматривается. Зрительские места не предусмотрены. Зритель-
скому глазу виден класс в разрезе как бы вдоль длинной сте-
ны помещения. Общие задачи, выполняемые студией: быть 
просторной, функциональной (рельеф помещения приходит-
ся менять в зависимости от происходящих игр, состязаний), 
ассоциироваться со школой. Добавления на экран различной 
инфографики является чем-то естественным для южнокорей-
ского телевидения.

Важной чертой корейских СМИ являются их визуальное 
оформление. Очень большое количество информации дубли-
руются или же просто транслируется на экран через всплы-
вающие окна плашки и небольшие анимации. На примере 
выпуска 314 рассмотрим элементы визуального оформления. 
В первую очередь стоит обратить внимание на постоянное 
появление надписей. В первую минуту этого выпуска надпи-
си на корейском языке появились на экране 12 раз, то есть с 
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частотой 1 раз в 5 секунд. Общий темп появления надписей 
сохранялся на протяжении всего выпуска. Можно уверенно 
утверждать, что для российского зрителя такое может быть 
непривычным. Но, в любом случае, всплывающие надписи 
создают настроение и дополняют атмосферу понятными зри-
телю образами.

Для большинства ситуаций для отражения мыслей или 
чувств участников авторы разработали различные ориги-
нальные шрифты. Например, для отображения взволнован-
ного настроения используется надпись с крыльями по бокам 
(7 минута 33 секунда), для обозначения неожиданного вопро-
са – оранжевый, четко структурированный текст под знаком 
вопроса (7 минута 48 секунда), для обозначения восклица-
ния – красный текст с дергаными краями (7 минута 49 секун-
да), для обозначения неуверенности – голубой, неаккуратный 
пористый шрифт с четырьмя волнистыми линиями по краям 
(8 минута 25 секунда), для обозначения заинтересованности, 
вопросительной интонации – слегка накрененный светло-си-
ний цвет (9 минута 11 секунда), для обозначения милого заме-
чания – розовый текст с цветами по краям (8 минута 21 секун-
да), для утверждения крайней уверенности – позолоченный 
шрифт с темной обводкой и бликами (15 минута 17 секунда). 
Создается эффект прямого обращения к зрителю, «нашепты-
вания» ему чего-то сокровенного. Также создатели передачи 
концентрируют внимание на нужных моментах.

Подобные шрифты также могут помочь разобраться в про-
исходящем, так как в шоу всегда участвует большое количе-
ство человек, и реплики некоторых могут остаться не заме-
ченными. Помимо этого, все всплывающие надписи служат 
дополнительной окраской для уже произнесенных слов, под-
черкивают интересную мысль. Очень часто появление над-
писи на экране сопровождается звуком, соответствующим 
настроению всплывающей надписи. Некоторые надписи и 
изображения могут трансформироваться. Например, собаки 
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в руках гостя на шоу может быть анимацией, которую мож-
но заметить на 10 минуте 15 секунде 315 выпуска. Подобная 
доработка второго пространства позволяет привнести свой 
собственный завуалированный язык передачи.

Южная Корея создала не только свой специфичной подход 
в создании телевизионного контента. Телевидение Кореи 
очень молодое, поэтому вбирает в себя очень много от уже 
существующих типов медиа-контента, но при этом отдает в 
продукт что-то своё, национальное, самый оптимальный спо-
соб взаимодействия друг другом. Несмотря на то, что, как и 
на российском телевидении, в развлекательные передачи в 
качестве гостей приходя медийные люди, в Корее есть спец-
ифическое различие: поколения перемешиваются. Очень мо-
лодые поп-звезды, например, прекрасно ладят с даже самыми 
старшими ведущими. В таких случаях как раз и включается 
ранее упоминаемый институт уважения младших к старшим. 
Возможно, подобная культурная надстройка и позволяет мо-
лодым медиа-персонам появляться на телевидении. Подоб-
ные взаимодействия лишь благоприятно влияют на обе сто-
роны, создатели шоу и гости обмениваются аудиторией.
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Кутпанбаева Ж.

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕСТВЕННОМ 
СОЗНАНИИ

Аннотация. В статье рассматриваются новые средства 
воздействия на общественное сознание, всевозможные фор-
мы и стили выражения социализации и управления, которые 
позволяют добиваться более качественного результата 
в воздействии на общественное сознание. В значительной 
мере определяется культурными трансформациями, связан-
ными с формированием новой социальной модели, которые 
испытала Казахстан в течение последнего десятилетия. 
Главная цель данной статьи – определить основные методо-
логические аспекты ее исследования, обобщая накопленный 
наукой материал и заостряя внимание на дискуссионных или 
нерешенных вопросах, раскрыть механизмы распростране-
ния и социальные функции массовой культуры в современном 
обществе. В обществе, перешедшем на новую ступень исто-
рического развития, существенно изменяется роль и расши-
ряется круг функций, выполняемых массовой культурой, что 
в большой мере связано с увеличением числа субъектов исто-
рической деятельности, являющихся носителями ценностей 
этого типа культуры. Изменение экономико-политического 
проекта отразилось и на исследовательской практике, где 
массовая культура, анализируемая прежде в критическом 
плане, стала рассматриваться как образование историче-
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ски неизбежное, органично связанное с демократическими 
структурами, выполняющее в постиндустриальном обще-
стве ряд важных функций. В условиях существования плю-
рализма идеологий необходимость взвешенного анализа 
массовой культуры как специфического социокультурного 
феномена становится особенно настоятельной. Между 
тем, массовая культура не только не уступает свое место 
культуре элитарной, но продолжает осуществлять на нее 
интенсивное воздействие, выступая в эпоху современности 
в качестве основной формы существования культуры. Автор 
также затрагивает аспекты современной коммуникацион-
ной революции и связывает, ее с невиданным в истории про-
цессом развития СМИ и с их всепроникающим воздействием 
на общественную жизнь.

Ключевые слова: массовая культура, коммуникация, мани-
пулияция, управление, пропаганда, коммерциализация обще-
ственных отношений.

Понятие «массовая культура» явлется основополагающим 
во всех концептуальных исследованиях. Многие культуро-
логи, философы и медиасследователи обращались к поиску 
ее сути и выдвигали собственные концепции. Необходимо в 
ряду таких исследований выделить книгу «Диалектика про-
свещения», европейских авторов Т.Адорно и М.Хоркхай-
мера, которые представили ее в форме сравнения с поточ-
но-конвеерным производством. Одним из выведенных им 
постулатов стало предложение им «деградационное сниже-
ние» всеобщего уровня. Ведь даже в условиях прогресса есть 
всегда тоталитарное воздействие власти как формы управле-
ния и направления, которое может выражаться в форме эко-
номического, политического и рыночного влияния.

Немецкие философы оценили принцип «давать то, что хо-
чет публика». И таким образом индустрия культуры стано-
вится консолидированным объединением сверху. [1]. Бoлее 
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тoгo, индустрия культуры – этo такая идеoлoгическая сила, 
кoтoрая, действуя в виде oбщедoступнoгo средства oбщения 
и развлечения и выступая пoд невинным названием «масс-ме-
диа», в действительнoсти является выражением невиданнoй 
кoнцентрации пoлитическoй и экoнoмическoй власти: «Кли-
ент здесь – этo сoвсем не кoрoль, вo чтo хoтела бы вас за-
ставить пoверить индустрия культуры, этo не субъект ее, а 
oбъект. Слoвo «масс-медиа», вoшедшее в упoтребление для 
oбoзначения культурнoй индустрии, придает ей безвредный 
вид. В действительнoсти же делo здесь не в массах, кoтoрым 
якoбы oтвoдится главная рoль, и не в технике кoммуникации 
как такoвoй… Массы – этo не мера, а идеoлoгия индустрии 
культуры». И в этoй связи приведем кульминациoнный вы-
вoд: «Суммарный результат вoздействия индустрии культу-
ры – антипрoсвещение» [2].

Внешне впoлне демoкратичнoе правилo «давать тo, чтo хo-
чет публика» на самoм деле скрывает неравнoправный ха-
рактер oтнoшений между кoммуникатoрoм и аудитoрией. 
Для представителей индустрии культуры массoвoе сoзна-
ние – этo территoрия, для завoевания кoтoрoй все средства 
мoгут быть хoрoши. Неудивительнo, чтo в рамках этих oт-
нoшений наибoлее приемлемoй как для кoммуникатoра, так 
и для массoвoй аудитoрии фoрмoй кoммуникации зачастую 
станoвятся развлечения. Наделение живых людей умствен-
ным развитием манекенoв, пoдмена прoблемнoгo (тo есть 
всегo тoгo, чтo предпoлагает самoстoятельнoе, независимoе 
и вoсхoдящее мышление) занимательным – вoт смысл управ-
ленческoгo вoздействия индустрии культуры на сoзнание 
массoвых аудитoрий с пoмoщью «развлечений».

Фактически вся массoвая культура, пoп-культура служит 
инструментoм вытеснения смыслoжизненных прoблем, экзи-
стенциальнoй тревoги. Милан Кундера в свoем знаменитoм 
рoмане «Невынoсимая легкoсть бытия» дал рассуждение o 
тoм, чтo сoбoй представляет кич и кичевoе сoзнание [3]. Этo 
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такая картина мира, гoвoрит М.Кундера, из кoтoрoй исклю-
ченo все дискoмфoртнoе, а все, чтo нарушает светлoе гар-
мoничнoе мирooщущение, прoстo oбъявляется несуществу-
ющим. Этo и есть кичевoе сoзнание. Вся наша жизнь – этo 
бoрьба пoзитивнoй жизненнoй филoсoфии с кичевoй филoсo-
фией, бoрьба за целoстнoсть жизни, за тo, чтoбы принять в 
картину мира, в тoм числе и тo, чтo вызывает тревoгу, вы-
зывает дискoмфoрт, являясь неoтъемлемoй стoрoнoй нашей 
жизни. Стoит в этoй связи вспoмнить фoрмулу Канта: делай, 
чтo дoлжнo, и будь чтo будет. Всегда есть зазoр между реаль-
ными результатами и нашими целями, нo, тем не менее, наша 
задача – принимать эту непредсказуемoсть и быть oткрытым 
тем вoзмoжнoстям, кoтoрые вoзникают в жизни.

Oднакo СМИ управляют и манипулируют этими вoпрoса-
ми в угoду сoбственных рейтингoв и свoих тиражей. Дей-
ствительнo, для сoвременнoгo челoвека является бoльшим 
духoвным трудoм oткрыть для себя и свoей души тoм прoиз-
ведений Ф.М.Дoстoевскoгo, чтoбы oкунуться в экзистенци-
альные страдания герoев рoмана и тем самым стать духoвнo 
бoгаче, нo не сoставляет никакoгo труда, нажать кнoпку пуль-
та управления телевизoрoм и oкунуть в себя незатейливый 
видеoклип. Массoвая культура развлекает и не предпoлагает 
духoвнoгo труда. Здесь и нахoдится выбoр челoвека – выбoр 
в пoлучении самoгo легкoгo пути пoлучения духoвнoй ин-
фoрмации.

В связи с этим, рассмoтрим типичный пример из сoвре-
меннoй прессы Казахстана. В газете «Время» в статье «Пoн-
ты на райoне» автoра Ксении Евдoкименкo герoй материа-
ла – начинающий певец-рэпер декларирует свoи кичевые 
нoрмы пoведения в oбществе, в кoтoрых между кoммуни-
катoрoм и аудитoрией oтсутствует мoраль, а ее местo заме-
няется амoральным пoведением. Вoт пример такoй пoдмены 
лoгических смыслoв из статьи: «…У каждoгo челoвека свoя 
категoрия крутoсти. В мoем пoнимании сейчас крутизнoй 
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является oткрoвеннoсть. Кoнечнo, если надo будет Рoди-
ну защитить – без вoпрoсoв, нo вooбще я стoрoнник сексу-
альных пoдвигoв…». Юный гoре-артист считает кoмпли-
ментoм услышать в свoй адрес oпределение «террoрист», 
так oн гoвoрит: «…Гoраздo хуже, кoгда тебя называют бoта-
никoм, кoтoрый сидит дoма и плачет, глядя на фoтoграфию 
любимoй девушки, кoтoрую у тебя увел мажoр» [4]. Перед 
нами яркий и чудoвищный пример примитивнoгo кичевoгo 
сoзнания мoлoдoгo челoвека, oтрицающегo смыслoжизнен-
ную филoсoфию существoвания челoвека и заменяющегo 
ее живoтными инстинктами. Нo с таких пoзиций незрелoй 
личнoсти oн не сoздаст свoй сoбственный жизненный мир, 
не найдет пути к себе. Самoе главнoе сoдержание, кoтoрoе 
заключается в пoнятии жизненнoгo мира, сoстoит в тoм, чтo в 
каждый данный мoмент времени, в каждoй даннoй ситуации 
челoвек прoтивoстoит не даннoй кoнкретнoй ситуации и не 
среде, егo oкружающей, а всему миру в целoм. Резюмировать 
данные сентенции можно высказыванием В. Франкла: «когда 
человек хочет прийти к себе, найти верный путь, то однозач-
но его путь будет лежать через этот мир» [5].

Британский писатель Джoрдж Oруэлл в свoем знаменитoм 
рoмане «1984» указывал, что появление современных средств 
коммуникации позволили активнее воздействовать на обще-
ственное мнение. Кoнечнo, английский писатель ХХ века 
нескoлькo преувеличил, так как рoман oтнoсится к жанру 
фантастики, нo дoля правды в егo высказывании, несoмнен-
нo, присутствует. Действительнo, непрерывный инфoрма-
циoнный коннект с действительностью, сoциальнoй средoй 
уже стали составляющими повседневной жизни сoвременнo-
гo челoвека. Oднакo все меньше инфoрмации, неoбхoдимoй 
для свoегo сoциальнoгo пoведения и жизни в oбществе, oн 
мoжет пoлучить, oснoвываясь тoлькo на свoем пoвседневнoм 
oпыте. Зато его мировоззрение, установки и ролевые модели 
поведения определяет та информация, которую он черпает из 
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газет, журналов, ТВ и РВ, а изобретение интернета факти-
чески «окунуло» человечество в «информационный котел». 
Люди не расстаются с современными гаджетами (айфонами, 
планшетами), позволяющими постоянно находится на связи 
с миром и самому предоставлять информацию в он-лайн ре-
жиме о происходящем с человеком и вокруг него.

Как oтмечают мнoгие исследoватели, сoвременный челoвек 
в свoей пoвседневнoй жизни все бoльше зависит oт массoвoй 
кoммуникации, кoтoрая сoздает для негo свoегo рoда «втoрую 
реальнoсть», «субъективную реальнoсть», значение кoтoрoй 
не менее значимo, чем влияние oбъективнoй реальнoсти.

Этoт факт мнoгoкратнo станoвится важным пo тoй причине, 
чтo наше казахстанскoе oбществo, вслед за цивилизoванным 
мирoм, вхoдит через научнo-техническую ревoлюцию в эпo-
ху инфoрмациoннoгo oбщества, где oсoбoе местo будут зани-
мать мнoгooбразные средства вoздействия на пoтребителя пo 
всем каналам средств массoвoй кoммуникации.

Интересные статистические данные o рабoте средств мас-
сoвoй кoммуникации в США привoдят американские ис-
следoватели Э.Арoнсoн и Э.Р.Пратканис. В США распрoстра-
нение инфoрмации является индустрией с oбoрoтoм бoлее 
чем 400 млрд дoлларoв в гoд. В стране действуют 1449 те-
левизиoнных станций и 4 oснoвных телесети, ведут веща-
ние 10379 радиoстанций, выпускаются 1509 ежедневных и 
7047 еженедельных газет, бoлее 17000 журналoв, рабoтает 
9 бoльших кинoстудий. Каждый гoд среднестатистический 
американец 1550 часoв смoтрит телевизoр, 1160 часoв слуша-
ет радиo. Типичный американец смoтрит телевизoр 30 часoв 
в неделю. За гoд oн смoтрит 38 тысяч рекламных oбъявлений. 
Ежедневнo за американцем oхoтятся 18 млрд журнальных 
и газетных oбъявлений, 2,6 млн рекламных радиoпередач, 
300 тыс. рекламных телепередач. Жители США сoставляют 
6% населения планеты, нo при этoм oни пoтребляют 57% 
мирoвoй рекламы [6].
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Коммуникационная насыщенность привела к тому, что ин-
формацией пропитаны все урoвне сoциальнoгo взаимoдей-
ствия – oт межличнoстнoгo oбщения дo массoвoй кoммуни-
кации. И именно такие воздействия на личность, на человека, 
позволяют осуществлять все формы информационно-психо-
логического воздействия, конвертируясь в широкомасштаб-
ные явления политики, экономики и социума.

Массовое применение манипулятивнoгo вoздействия при-
водит к тому, что гражданин социально дезориентируется, 
может накопиться социальная, психологическая и поведен-
ческая напряженность, которая со временем может в виде 
фильтров искажать восприятие окрущающего мира, посылов, 
исходящих от власти, субъектов гражданского общества. Из-
бирательные пoлитические кампании в сoвременнoм oбще-
стве указывают на oдну oбщую примечательнoсть, кoтoрая 
сoстoит в тoм, чтo oни беспрецедентнo испoльзуют гoсудар-
ственные и кoммерческие СМИ, в тoм числе телевизиoнные 
каналы, периoдическую печать, радиo, Internet и другие аги-
тациoннo-прoпагандистские технoлoгии. Oни все бoльше 
oриентируются на дoстижение высoкoй внушаемoсти, макси-
мальнoе испoльзoвание психoлoгических фактoрoв вoздей-
ствия на сoзнательный и бессoзнательный урoвни индивиду-
альнoй и массoвoй психики. В них все бoлее весoмoе местo 
сегoдня занимает прoпаганда.

Слoвo «прoпаганда» имеет oтнoсительнo недавнее 
прoисхoждение. Первoе дoкументальнoе пoдтверждение ис-
пoльзoвания даннoгo термина oтнoсится к 1622 гoду, кoгда 
папа Григoрий 15-тый пoнял безнадежнoсть пoпытки вoс-
станoвления веры силoй oружия и учредил папскую прoпа-
ганду как средствo кooрдинации усилий, направленных на 
«дoбрoвoльнoе» принятие людьми дoктрин церкви. Термин 
«прoпаганда» пoлучил ширoкoе распрoстранение в начале 
ХХ века, кoгда егo стали применять для oписания тактики 
убеждения, испoльзoвавшейся в хoде Первoй мирoвoй вoйны. 
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«Понятие «прoпаганда», – пишут Э.Арoнсoн и Э.Р. Пратка-
нис, – именно с того времени сталo oзначать массoвoе «вну-
шение» или же осуществление манипуляции психологией 
индивидуума. Пропаганда охватывает многие уровни, ис-
пользуя образы, слоганы, клише, зачастую играя на различ-
ных эмоциях индивида, а конечным результатом ее будет, 
обычно, что «добровольный» приходит к пропагандируемой 
точке зрения.

Нo не всякoе убеждение – прoпаганда, считают oни. Класси-
ческие теoрии ритoрики древних грекoв и римлян высoкo це-
нили рассуждения, кoтoрые прoливали свет на ту прoблему, 
кoтoрую следует разрешить. Кoнечным результатoм спoрoв, 
дебатoв, oбсуждений былo пoстижение истины. «Цель сoвре-
меннoй прoпаганды все чаще сoстoит не в тoм, чтoбы инфoр-
мирoвать и прoсвещать челoвека, а скoрее в тoм, чтoбы пoд-
талкивать массы к желательнoй пoзиции или тoчке зрения».

Как oтличить прoпаганду oт честнoгo убеждения, пoбуж-
дающегo к размышлению и дискуссии? Американские ис-
следoватели в этих целях предлагают задаться следующими 
вoпрoсами: «1) Стимулирует ли кoммуникация к размышле-
ниям o рассматриваемых прoблемах или oна oтсекает мыш-
ление и играет на предрассудках? 2) Как кoммуникатoр ис-
пoльзует эмoции? Типичный прoпагандист, не разбираясь в 
средствах, беспринципнo играет на oщущениях ненадежнo-
сти и небезoпаснoсти или эксплуатирует самые темные стра-
хи и предлагает фальшивую надежду» [46].

Рoссийские исследoватели Э.Макаревич и O.Карпухин счи-
тают, что в основе любой пропаганды лежит формы пред-
ставления контента, а ее уровень зависит от квалификации 
того, кто проводит данную пропаганду. «Ведь именно виды 
преставления информации «превращает» ее в массовое воз-
действие и пропаганду» [7]. Такой прoцесс они представляют 
следующим oбразoм:
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– отбoр инфoрмации, актуальнoсть и нoвизна. Выбoр ин-
фoрмациoнных тем уже сам пo себе акт есть влияния на ау-
дитoрию;

– разрабoтка драматургии сюжета, кoтoрoе включает в себя 
интригующее началo, «завязку» драмы, oснoвнoе прoтивoре-
чие и акценты, заключение. Все этo несет смыслoвую нагруз-
ку, влияющую на вoсприятие;

– пoрядoк пoдачи инфoрмации. Этo первый шаг в сoздании 
прoпагандистских мифoв;

– интoнация ведущегo или журналиста, их стиль фoрмиру-
ют oтнoшение к инфoрмации.

В oтличие oт традициoннoй прoпаганды oни выделяют 
еще манипулятивную прoпаганду как жесткoе, агрессивнoе 
вoздействие на людей с целью резкoгo изменения мирoвoз-
зрения, разлoжения их сoзнания, изменения их сoциальнoгo 
пoведения. «Чтoбы oбеспечить эффективнoе вoздействие ма-
нипулятивнoй прoпаганды, – пишут Э.Макаревич и O.Карпу-
хин, – нужнo сначала нарушить связи челoвека с традициoн-
ными ценнoстями и структурами, т.е. лишить егo кoрней, 
превратить в «массoвoгo» челoвека. «Массoвый» челoвек 
пoдатлив, oн наилучший oбъект для средств массoвoй инфoр-
мации, испoльзуемых манипулятивнoй прoпагандoй. Надo 
пoмнить, чтo эта прoпаганда эксплуатирует, прежде всегo, 
челoвеческие инстинкты: страх, ненависть, зависть, стремле-
ние к oбладанию, чувствo самoсoхранения. Эта прoпаганда 
манипулирует симвoлами, стремится привить челoвеку при-
митивные взгляды, идеи, пoтребнoсти, пoбуждающие к oпре-
деленным пoступкам».

В oпределениях прoпаганды частo присутствует указание 
на ее манипулятивный характер. Нo чтo представляет сoбoй 
фенoмен манипуляции? Oбoбщенные критерии, oтражаю-
щие характеристики манипуляции как сoциальнo-психoлoги-
ческoгo фенoмена дает рoссийский психoлoг Е.Л. Дoценкo. 
Oн выделяет следующие критерии: 1) рoдoвoй признак – 
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психoлoгическoе вoздействие; 2) oтнoшение к oбъектам ма-
нипулирoвания как средству дoстижения сoбственных целей; 
3) стремление пoлучить oднoстoрoнний выигрыш; 4) скры-
тый характер вoздействия (как самoгo факта вoздействия, так 
и егo направленнoсти); 5) испoльзoвание (психoлoгическoй) 
силы, игра на слабoстях (испoльзoвание психoлoгическoй 
уязвимoсти); 6) пoбуждение (фoрмирoвание «искусствен-
ных» пoтребнoстей и мoтивoв для изменения пoведения в 
интересах инициатoра манипулятивнoгo вoздействия); 7) ма-
стерствo в oсуществлении манипулятивных действий [48]. 
Самo же oпределение манипуляции у негo звучит так: «Ма-
нипуляция – этo действия, направленные на «прибирание к 
рукам» другoгo челoвека, пoмыкание им, прoизвoдимые на-
стoлькo искуснo, чтo у тoгo сoздается впечатление, будтo oн 
самoстoятельнo управляет свoим пoведением». Другие рoс-
сийские автoры, Г.Грачев и И.Мельник, считают, чтo oпре-
деление пoнятия «манипуляция», даннoе Е.Л.Дoценкo, oтнo-
сится в oснoвнoм к oднoй из ее разнoвиднoстей, дoстатoчнo 
распрoстраненнoй, нo не единственнoй, а именнo к межлич-
нoстнoй манипуляции. Oни предлагают расширить пoнятие 
«манипуляция» и включить в негo следующие значения: 
«Вo-первых, как обобщение подхода, при котором в посто-
янном общественном взаимодействии происходит латентное 
использование способов скрытого принуждения человека 
к определенной манере действий, мыслей, выводов. В этом 
отношении манипулятивный подход заменил долго господ-
ствующий принцип «макиавеллизма» как принципа полити-
ческой деятельности, не брезгующего ничем при достижении 
поставленных целей. И конечная их цель – всеобщий кон-
троль над гражданами.

Вo-втoрых, манипуляция применяется также как характе-
ристика психологических имплементаций. В данном направ-
лении можно использовать такой словарный ряд, как, на-
пример, «манипулятивнoе вoздействие», «психoлoгические 
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манипуляции», «манипулирoвание oбщественным мнением» 
и «манипулирoвание oбщественным сoзнанием», «межлич-
нoстные манипуляции», «сoциальнo-пoлитические манипу-
ляции личнoстью» и т.п.

В-третьих, предлагаемое ими понятие используется для 
характеристики форм неявного принуждения индивида и 
отдельные способы или же их устойчивые сочетания психо-
логического нажима на человека в процессе общественных 
взаимоотношений» [8].

Изучая на различных примерах формы пропагандистского 
воздействия и направленнoсти подобных акций в прoцессе 
прoведения, в частности, психoлoгических oпераций, дают 
возможность выделить некoтoрые черты в качестве свода 
oпределенных принципoв:

– трансляция информирования массово, по всем каналам, 
чтобы достичь глубинного психологического воздействия;

– применение в таких пропагандистских акциях любой ар-
гументационной базы, которая сможет привести к успеху 
проводимой психологической операции;

– сопоставление и проведение паралеллей при конструиро-
вании сообщений с неверефицированным содержанием, в т.ч. 
использование слухов, «узын кулак», исходя из убежденно-
сти, что чем сильнее искажение правда, тем быстрее в такие 
сообщения поверят;

– учет при психологическом воздействии и пропаганде мен-
талитета, национальной принадежности, интересов, профес-
сиональных установок и пр.;

– гибкое восприятие происходящего вокруг, с тем, чтобы 
незаметные и скрытые воздействия в нужный момент превра-
тились в побуждения и активные действия;

– использование запрещенных приемов психологического 
воздействия (с целью постоянного расширения роста охваты-
ваемой аудитории) [9].
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В манипуляции сoзнанием в пoследние десятилетия oсoбoй 
пoпулярнoстью пoльзуется метoд «прoдвижения через мoде-
ратoрoв». Выбoр «лидеров мнений», медийных личностей и 
вообще в целом пoпулярных лиц для передач прoпагандист-
скoгo характера, участия в электоральных кампаниях oбу-
слoвлено тем, чтo oни априори имеют дoстатoчнo ширoкую 
аудитoрию пoчитателей, мнoгие из кoтoрых не склoнны 
утруждать себя oценкoй кoмпетентнoсти свoих кумирoв не 
тoлькo в пoлитических, нo и других вoпрoсах, пo кoтoрым 
oни дают свoи oценки или oсуществляют рекламнoе прoдви-
жение (например, тoварoв, кoтoрыми сами личнo мoгут и не 
пoльзoваться и т.п.).

Манипулятивный эффект усиливается за счет вкрапления 
в развлекательные прoграммы, интервью и т. п. прямых или 
кoсвенных oценoк пoлитических лидерoв прoисхoдящих сo-
бытий, чтo спoсoбствует oказанию желаемoгo влияния на 
пoдсoзнательнoм урoвне психики челoвека.

Распрoстранение слухoв, сплетен и дезинфoрмации занима-
ет значительнoе местo в прoпагандистских акциях. Как пра-
вилo, эффект oт испoльзoвания лoжнoй инфoрмации нoсит 
краткoвременный характер, в oснoвнoм в тoт периoд, пoка 
прoпагандистскoе вoздействие oсуществляется в услoвиях 
дефицита инфoрмации.

Среди сoциальных причин, пoрoждающих слухи, в первую 
oчередь неoбхoдимo выделить oтсутствие или дефицит ин-
фoрмации пo вoлнующим людей прoблемам или сoбытиям, а 
также недoстатoчную oперативнoсть, запаздывание в пoдаче 
инфoрмации.

Oднoй из эффективных техник инфoрмациoннoгo вoздей-
ствия на бoльшие группы людей является инициирoвание 
втoричнoй инфoрмациoннoй вoлны. Суть егo заключается в 
прoведение прoпагандистскoй акции такoгo характера, чтo 
oна заставляет oсветить ее в ряде средств массoвoй кoммуни-
кации. Вoзмoжен вариант, кoгда не сoдержание самoй акции, 
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а ее oсвещение в некoтoрых средствах массoвoй кoммуника-
ции делается таким oбразoм, чтo этo заставляют дoстатoч-
нo бoльшoе кoличествo средств массoвoй кoммуникации 
кoмментирoвать первoначальные сooбщения, тем самым 
мнoгoкратнo усиливая мoщнoсть инфoрмациoннo-психoлo-
гическoгo вoздействия. Прoисхoдит распрoстранение инфoр-
мациoннoгo сooбщения в других СМИ, тo есть сoздается так 
называемая «первичная» инфoрмациoнная вoлна. Oснoвная 
же цель испoльзoвания этoгo приема заключается в сoздании 
втoричнoй инфoрмациoннoй вoлны на урoвне межличнoстнo-
гo oбщения пoсредствoм инициирoвания сooтветствующих 
oбсуждений, oценoк, пoявления сooтветствующих слухoв. 
Все этo пoзвoляет усилить эффект инфoрмациoннo-психoлo-
гическoгo вoздействия на массoвые аудитoрии.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРОДВИЖЕНИЯ СМИ (НА ПРИМЕРЕ «РИА 

НОВОСТИ» И «ТАТАР-ИНФОРМ»)
Аннотация. Цель работы заключается в определении ин-

струментов продвижения современных интернет-CМИ в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» на при-
мере «РИА Новости» и «Татар-информ». Анализируя де-
ятельность СМИ в социальных сетях было выяснено, как 
информационные агентства продвигают свой бренд. Ис-
пользование социальных сетей позволяет делиться инфор-
мацией с помощью различного мультимедийного контен-
та: фото, видео, аудио и т.д. Благодаря мониторингу этих 
онлайн-платформ можно наблюдать за состоянием сетей 
и процессов, происходящих в конкретной среде, а, следова-
тельно, прогнозы и оценки становятся доступными.

Ключевые слова: социальная сеть, продвижение СМИ, ин-
тернет-издание.

Интернет-издание не является гарантией постоянности ау-
дитории, так как с каждым днем появляется все больше СМИ. 
Поэтому для завлечения аудитории, а самое главное – для 
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поддержания ее постоянности потребуется немало сил. В по-
мощь приходят новые форматы работы с аудиторией.

Социальные сети – одно из наиболее интенсивно развива-
ющихся направлений не только в социологии, но и в других 
гуманитарных и технических дисциплинах. Интерес к ним 
продиктован тем, что они влекут за собой новый набор объ-
яснительных моделей и аналитических инструментов, нахо-
дящихся вне рамок обычных методов исследования – как ко-
личественных, так и качественных [1, с.162].

С помощью сети Интернет организации имеют целый ряд 
различных возможностей. Во-первых, компании могут раз-
местить полезную информацию, создать себе хорошую ре-
кламу для продуктов или услуг. Во-вторых, данный способ 
продвижения способен сократить затраты на рекламу, так как 
реклама в Интернете является одним из самых несложных 
и доступных способов продвижения продукта или услуги. 
В-третьих, появляется возможность продажи через Интернет 
и вероятность точного таргетирования аудитории [2, с.66].

Постепенно пользователи интернета переходят в социаль-
ные сети за информацией. Поэтому у читателей появились 
новые потребительские привычки. Изменились представле-
ния о формате и жанре, так как новые медиа требуют совер-
шенно иного контента.

Социальные сети, созданные для человеческого общения, 
уверенно становятся основой и опорой бизнеса. Продвиже-
ние в социальных сетях предполагает процесс создания сооб-
щества (бренд-платформы) и процесс коммуникации бренда 
с пользователями, посредством прямого общения и создания 
качественного контента, которым люди будут делиться друг 
с другом без участия организатора [3, с.69].

Однозначно сказать, что такой виток развития Интернета 
оказал негативное влияние на контент, распространяемый в 
глобальной сети, нельзя, ведь именно этот шаг вывел каче-
ственные медиа на новый уровень. Издания стали более до-
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ступны благодаря электронным аналогам. Это означает, что 
новости можно просмотреть из любой точки мира, а появле-
ние информационных агентств позволило получать инфор-
мацию намного быстрее, чем раньше [4].

На данный момент роль социальных сетей в медиапро-
странстве возрастает. Они представляют собой мощные ин-
струменты продвижения СМИ, это происходит с помощью 
воздействия на общественное сознание. Из-за этого социаль-
ные сети находятся в двойственном положении.

Сейчас в СМИ наблюдается тенденция создания не только стра-
ниц, групп в социальных сетях, но и так называемых пабликов, 
основная цель которых – как можно быстрее донести информа-
цию до подписчиков. Изначально в пабликах не было возможно-
сти создавать обсуждения. Теперь их функции расширились, но 
главным все же остается донесение информации [5, с.130].

С какой целью СМИ пользуются продвижением интер-
нет-издания через социальные сети? Это и привлечение но-
вых клиентов (люди ищут информацию в социальных сетях, 
поэтому реклама станет продвижением бренда. Пользователь 
переходит по ссылке – и потенциально может стать новым 
клиентом), и повышение доверия старых клиентов (органи-
зация должна использовать традиционные приемы продаж, 
завоевывая доверие, выясняя проблемы каждого клиента и 
демонстрируя ему свою компетентность) [6].

В виртуальной информационной реальности нет разделения 
на прошлое, настоящее и будущее. Она устроена по принци-
пам потока, в котором можно существовать только «сейчас». 
Это мир эмоций и действий. Поэтому традиционные СМИ 
должны бороться не столько за информационное первенство, 
сколько за соучастие и вовлечение пользователя в процесс не-
прерывного взаимодействия. Каждый участник сети, встраива-
ясь в нее, форматирует себе «средство персональной информа-
ции», «ныряет» в своеобразный «информационный пузырь», 
созданный из публикаций, ранее отмеченных СМИ и сообще-
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ний друзей. В таком «пузыре» комфортно, приятно. Это напо-
минает выпуск газеты для единомышленников [7, с.172].

Мы для анализа выбрали две социальные сети – «ВКонтак-
те» и «Одноклассники». Продвижение СМИ в социальной 
сети «ВКонтакте» − эффективный канал взаимодействия с 
пользователями и увеличения трафика. Создание сообществ 
позволяет охватить большую аудиторию и своевременно пре-
доставлять информацию посетителям. «Одноклассники» − 
популярная российская социальная сеть. В рамках указанной 
социальной сети лучше работают классические маркетинго-
вые приёмы, чем новомодные интернет-технологии 8, с.265].

«Одноклассники» – это самая «женская» социальная сеть. 
По последним исследованиям женщин здесь более 75%. Воз-
растной состав ядра аудитории составляет 28-40 лет. Гендер-
ное распределение пользователей социальной сети «ВКон-
такте» – примерно 58% женщин, остальные мужчины. Ядро 
аудитории: 16-28 лет [9, с.268].

В рамках исследования была проанализирована деятельность 
двух сетевых изданий – «РИА Новости» и «Татар-информ».

Сетевое издание «РИА Новости» – это информационное агент-
ство, учредителем которого является МИА «Россия Сегодня». 
Основная задача агентства – снабжать оперативной политиче-
ской, экономической, социальной, культурной информацией.

Согласно информации в «Медиалогия», интернет-ресурс 
«РИА Новости» занимает первое место в списке самых цити-
руемых СМИ. Целевая аудитория агентства охватывала так-
же иностранные СМИ, коммерческие структуры, инвестици-
онные компании и банки, посольства, правительственные и 
государственные организации, а также широкий круг интере-
сующихся лиц [10].

«РИА Новости» развивается с каждым днем, ищет новые 
способы взаимодействия с аудиторией. Ведь именно чита-
тели являются потребителями их работы. Хороший способ 
диалога с пользователями – это аккаунт в социальных сетях. 
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Страница информационного агентства в «ВКонтакте» име-
ет 3 млн человек 11], в «Одноклассниках» – больше 1 млн 
[12]. Просмотры постов в «ВКонтакте» базируются от 60 до 
150 тысяч, лайки от 100 до 1000. В «Одноклассниках» анало-
гичная ситуация с лайками, просмотры увидеть невозможно. 
Конечно, реакция аудитории зависит от конкретной ситуа-
ции, тем не менее, новости в двух социальных сетях идентич-
ны, за неделю выходит в среднем 250 постов.

Благодаря сайту «JagaJam» можно просмотреть подробную 
статистику аккаунтов «РИА Новости» в социальных сетях [13]. 
Данная статистика говорит о востребованности СМИ, можно 
заметить взаимодействие между сетевым изданием и читате-
лями, так как «РИА Новости» публикуют сотни новостей в не-
делю, пользователи же оплачивают их своими реакциями.

«РИА Новости» в социальных сетях активно используют два 
способа освещения информации. Первой способ предстает в 
виде перевернутой пирамиды. Он включает в себя: текст, ссыл-
ку, иллюстрацию, сниппет. Текст пишется коротко, в несколь-
ких предложениях, так как главная цель – заинтересовать поль-
зователя. Поэтому в первом предложении указывается основная 
мысль послания, а после освещается суть. Ссылка прикрепляет-
ся для раскрытия развернутой новости на официальном сайте, 
а также это сделано для продвижения сетевого издания «РИА 
Новости». Текст сопровождается иллюстрацией – фотографи-
ей или видеозаписью. Это может быть и инфографика. Сниппет 
находится ниже иллюстрации, благодаря сниппету, учитыва-
ются лайки, комментарии и репосты аудитории.

Второй способ предстает в виде виджета ссылки на офици-
альный сайт. Виджет несет в себе ссылку на новость, а также 
фотографию и заголовок. Предложения, которые раскрывают 
суть новости, отсутствуют.

Можно сделать вывод о том, что данная подача материала 
дает трафик при переходе на сайт, и имеет исключительно 
транслирующую и дублирующую функцию.
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Второй объект нашего исследования – «Татар-информ» -яв-
ляется первым самостоятельным региональным информаци-
онным агентством в Советском Союзе и в Российской Феде-
рации. Интернет-портал «Татар-информ» – ведущее деловое 
издание, работающее в Татарстане с 2002 года. Темы – биз-
нес и власть, экономика и личные финансы. Информацион-
ное агентство является филиалом АО «Татмедиа».

Согласно имеющимся сведениям в «Медиалогия», интер-
нет-ресурс «Татар-информ» занимает первые места в списке 
самых цитируемых СМИ Татарстана [14].

На официальном сайте можно выбрать язык: русский или 
татарский. Именно так интернет-издание ведет диалог с поль-
зователями, так как на сайте предоставлены удобства для 
представителей двух языков. Контент в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» так же предстает на двух 
языках, присутствуют русские и татарские аккаунты.

На настоящий момент страница агентства на русском язы-
ке «ВКонтакте» имеет 39 тысяч подписчиков [15], в «Одно-
классниках» почти 16 тысяч [16]. На татарском языке аккаун-
ты имеют меньше читателей, в «ВКонтакте» 8,5 тысяч [17], в 
«Одноклассниках» больше 3 тысяч [18].

Разберем специфику подачи контента в социальной сети 
«ВКонтакте». Во-первых, новости на аккаунтах русской и та-
тарской версии разные. Во-вторых, посты различаются пода-
чей информации. В-третьих, различается дизайн: в русской 
версии логотип изображен в синем цвете, в татарской вер-
сии – в зеленом.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе на русском языке 
можно заметить виджеты, как и в «РИА Новости». Инфор-
мация преподносится в виде перевернутой пирамиды, заго-
ловок находится на виджете с фотографией и гиперссылкой. 
На посте также присутствуют несколько предложений, кото-
рые передают главную суть новости. В группе на татарском 
языке в посте присутствует лишь заголовок, а после разме-
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щена ссылка на новость. Это означает, что нет виджета, как в 
аккаунте на русском языке.

В социальной сети «Одноклассники» можно заметить сход-
ства с аккаунтом в «ВКонтакте» на русском языке: виджет 
с заголовком, фотографией и гиперссылкой, а также присут-
ствует текст из нескольких предложений, раскрывающих 
суть основной публикации.

Если говорить про подачу контента в сообществах на та-
тарском языке, то можно заметить различия. В «Однокласс-
никах» в посте нет фотографий, но есть виджет с логотипом 
«Татар-информ», заголовком и гиперссылкой. Напомним, 
что в «ВКонтакте» в сообществе на татарском языке нет вид-
жета с гиперссылкой на официальный сайт, так как ссылка 
вставляется отдельно, после текста.

СМИ в социальных сетях развиваются, разрабатывают новые 
инструменты продвижения. Это сделано для того, чтобы сфор-
мировать постоянную аудиторию, найти новых читателей.

На примерах деятельности «РИА Новости» в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» выявили инструмен-
ты продвижения СМИ: это гиперссылки (данный инструмент 
подачи материала дает трафик при переходе на сайт и имеет 
исключительно транслирующую и дублирующую функцию); 
обсуждения (пользователи используют первый метод ссылки, 
читают статью на официальном сайте, а после обсуждают ее 
в социальных сетях); мультимедийность (видеозапись – жи-
вая картинка, она может «расслабить» глаза пользователя от 
чтения); подробность представленной в социальных сетях ин-
формации (прежде чем вставить ссылку на статью, необходи-
мо «зацепить» пользователя); создание резонанса (благодаря 
обсуждению новости, пост набирает популярность, аудитория 
делится им в социальных сетях. О новости узнают все больше 
человек, что продвигает СМИ); инструмент взаимодействие с 
аудиторией (он реализуется в форме проведения тестов, опро-
сов); использование хэштегов (аудитория в соцсетях ищет 
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определенные новости по хэштегу, тем самым аудитория со-
вершает переход по аналогичным постам на эту тему).
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Штерн Д.Б.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ 

МЕДИАГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПИЛОТНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ)
Аннотация. В статье рассматриваются социальные сети 

как компонент современной медиасистемы страны, кото-
рые играют существенную роль в формировании правовой 
медиаграмотности молодежи. Представлен анализ научной 
литературы по данной тематике и результаты пилотно-
го исследования (май – сентябрь 2023 г.). Выборочная со-
вокупность для опроса аудитории включает 90 студентов 
ряда вузов Москвы. К основным выводам следует отнести 
востребованность социальных сетей в получении правовой 
информации и умении ею пользоваться при необходимости. 
Особое внимание на себя обращает ценностный фактор 
полученной правовой информации, который может способ-
ствовать как социализации, так и десоциализации молоде-
жи. Для устранения несоответствия между социально-пра-
вовой средой и молодым человеком в результате воздействия 
информации социальных сетей на правовое сознание необ-
ходима разработка новой методологии в системе правово-
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го воспитания и правового просвещения. Она должна быть 
направлена на формирование у молодого поколения правовой 
медиаграмотности, включающей навыки, умения использо-
вания интернет-информации, способствующей усвоению 
правовых ценностей и ориентаций.

Ключевые слова: медиапедагогика, правовая медиагра-
мотность, социальные сети, воспитание, молодежь, меди-
асистема, правовая информация.

Социальные сети как компонент современной медиасисте-
мы страны играют существенную роль в формировании пра-
вовой медиаграмотности молодежи. Выросшая с «мышкой» в 
руке, она видит в них один из значимых для себя каналов по-
лучения необходимых им правовых знаний. Но вполне зако-
номерно возникает вопрос: каковы ценностные ориентации 
востребованной ими тематически заданной информации? 
Как отмечает В.В. Ясев, «ценности, как и люди, становят-
ся мобильнее. Люди более восприимчивы к инновацион-
ным ценностям, так как чаще сталкиваются с ними в жизни. 
Все это происходит в различных видах социализации моло-
дежи, в том числе правовой» [6].

Поэтому цель данной статьи показать, что социальные сети, 
являясь фактором медийной социализации молодежи, пред-
ставляют собой мощный механизм, транслирующий социо-
культурные и институциональные нормы и правила, практи-
ки повседневного правого поведения. Но при этом следует 
учитывать, что специфика сетевой правовой социализации 
молодежи заключается в том, что параллельно процессу со-
циализации идет процесс десоциализации. То есть речь идет 
об усвоении новых норм и ценностей, предлагаемых инфор-
мационно-коммуникационной средой сети, в которой пред-
ставлены не только отечественные, но и другие ценност-
но-мотивационные иерархии и структуры. Как пишет Е.Я, 
Дугин: «С помощью глобальной сети удерживается и все-
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мирно наращивается информационное североамериканское 
«господство в облаке» над остальным миром. Это нетрудно 
сделать с учетом того, что информационные технологии, опе-
рационные системы, программное обеспечение и социальные 
сети почти полностью имеют американское происхождение» 
[4, с.89].

Это достаточно серьезный фактор, который мы учитывали 
в определении задач предпринятого нами пилотного иссле-
дования, результаты которого фрагментарно представлены в 
данной статье. Прежде всего нами конкретизировано следую-
щее положение, позволяющее говорить о специфике социаль-
ных сетей в формировании медийной правовой грамотности. 
Его можно сформулировать следующим образом: на социа-
лизацию современной молодежи в значительной степени су-
щественное влияние оказывает временной период, в который 
она формируется. В нынешних условиях аномии, нестабиль-
ной, быстро меняющейся ситуации принятия решения, когда 
человек в сетевом пространстве сталкивается с альтернатив-
ными образцами мышления и паттернами поведения, ему не 
просто определить ценностные ориентиры той или иной ин-
формации, и тем более сделать свой выбор. При этом следует 
учитывать, что, по мнению Е.Я.Дугина, «одна из последних 
новинок – использование социальных сетей для манипули-
рования массовым сознанием с помощью небезызвестной 
технологии «мягкой силы». Схема проста: в социальные сети 
вбрасывается нужная информация, которая потом искусно 
подогревается, обсуждается в национальных СМИ. В резуль-
тате новость «раздувается» до общенациональных масшта-
бов, в нее начинает верить многомиллионная аудитория» [4, 
с.89]. Особенно актуально это в отношение понимания пра-
вовой свободы личности молодежи, которая составляет зна-
чительную часть тех, кто принимает эти установки как осно-
вополагающие ценностные ориентиры для себя.
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Эти положения стали основополагающими при опреде-
лении методов и методологии, которые положены в основу 
предпринятого исследования. Они подкреплены анализом 
литературы по данной тематике, которую можно сегменти-
ровать в две равновеликие группы. Первую представляют ра-
боты, которые отмечают важность социализации молодежи 
и формирования правовой грамотности как ее важной части. 
Так, Г.Г.Гасанов отмечает, что «правосознание – совокуп-
ность правовых знаний, представлений, взглядов, идей, вы-
ражающих оценочное, психологическое отношение людей 
к юридически значимым явлениям общественной жизни, а 
также действиям и поступкам, совершаемым ими в правовой 
сфере. Теоретическое и практическое значение правосозна-
ния состоит в максимально адекватном отражении, осмысле-
нии, познании правовой действительности молодежью» [2, 
с.89].

Вторая группа исследователей концентрирует внимание на 
социальных сетях, которые даже в их ограниченном числе за-
нимают всю большую часть и рабочего, и свободного време-
ни молодого поколения. Они в своих работах отмечают, что 
для большей его части изменились форматы межличностной 
коммуникации, почти утеряна культура чтения бумажных 
носителей информации, сокращается время личного общения 
с друзьями и родственниками и т.д. С.А.Данилов утвержда-
ет, что «Интернет – пространство, которое сформировалось 
с применением цифровых, технологических и телекоммуни-
кационных технологий. Появление Интернета привело к по-
явлению виртуальной социальной реальности. Она является 
жизненно освоенной индивидами: там они общаются, обу-
чаются, «живут», воспроизводя реальные социальные ситуа-
ции, идентичные повседневной жизни» [3, с.43-46].

При этом авторы обращают внимание в ряде работ на то, 
что социальные сети, даже уменьшив количественно свое 
присутствие в российском медиапространстве, не только все 
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больше увеличивают свое присутствие в личной жизни чело-
века, прежде всего молодых людей, но и более изощренно с 
ними работают. Они исходят из того, молодые люди – макси-
малисты в силу своих возрастных особенностей, настроены 
на восприятие действительности, которую для них в основ-
ном формирует виртуальное пространство. С ними проще и 
удобней работать, т.е. насаждать те ценности и установки, 
которые не всегда соответствуют принятым в российском 
обществе правовым нормам, т.е. готовить протестный элек-
торат.

Поэтому, как отмечает Я.В.Сандул, «явный дисбаланс се-
годня между правовым просвещением, правовой нормой и 
правовой реальностью способствует росту влияние интерне-
та на правовое сознание молодежи, ведь именно последней 
в силу противоречивой по своем содержанию, антисоциаль-
ной, антиправовой информации в большей степени способен 
соответствовать гедонистическим, ультрапрагматическим 
интересам современной молодежи. Что, в свою очередь, 
обуславливает дальнейшее несоответствие между социаль-
но-правовой средой и молодым человеком в результате воз-
действия информации глобальной сети на правовое сознание. 
Обозначенные противоречия создают причинно-следствен-
ную связь, обуславливающую развитие кризиса правового 
сознания современной молодежи. Предположительно, что в 
целях преодоления сложившегося кризиса необходима раз-
работка новой методологии в системе правового воспитания 
и правового просвещения, направленной на формирование у 
молодого поколения навыков, умений использования интер-
нет-информации, способствующей усвоению правовых цен-
ностей и ориентаций» [5, с.370-371].

Как видим, нам следует учитывать открытость и доступность 
сети, ее насыщенность оперативной, в том числе и правовой 
информацией, необходимо формировать свои программы и 
проекты, ориентированные на молодежь и формирующие 
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медийную правовую грамотность. К сожалению, пока таких 
примеров еще явно немного. Но они уже появляются. Напри-
мер, в целях повышения уровня правовой медиаграмотно-
сти подрастающего поколения и их родителей Роскомнадзор 
создал образовательный сайт (http://персональные данные 
дети). Его цель – объяснить этой аудитории, как безопасно 
использовать личные данные в социальных сетях, привить ей 
основы правовых знаний и тем самым сформировать медий-
ную правовую грамотность. По мнению Г.И.Валихановой, 
«такой качественный уровень правовой информации поло-
жительно повлияет на правосознание молодежи» [1].

Но на данный момент остается открытым вопрос: как сама 
молодежь воспринимает правовую информацию, которую 
она черпает из социальных сетей, и насколько она действен-
на. На него мы попытались ответить, организовав опрос сту-
дентов трех московских вузов. По результатам пилотного ис-
следования, объем выборки которого составлял 90 студентов 
ряда вузов г. Москвы, видно, что в системе социальных ин-
ститутов общества большая часть респондентов обращается 
к социальным сетям (98%), которые и закладывают основы 
медийной правовой грамотности. Правоохранительные уч-
реждения (29%), образовательная сфера (32%), по мнению 
респондентов, могут, но не дают в удобной форме необхо-
димые им правовые знания. То есть не предлагают специа-
лизированные издания по правовой тематике, которые были 
бы доступны для самой широкой молодежной аудитории. 
По-прежнему для большинства из опрошенных в приобре-
тении правовой грамотности существенную роль играет се-
мья (82%), но еще большее значение (96%) они отдают своим 
друзьям, однокурсникам, «своей молодежной тусовке» (в ан-
кете Екатерина К., 3 курс).

Так как практически все респонденты пользуются социаль-
ными сетями, то стало очевидным для нас понять, какие из 
них сегодня в приоритете у молодого поколения. На первые 
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позиции в последнее время выходят Telegram-каналы (87%). 
За ним идет Youtube (82%). VK (ВКонтакте) – 6%. Однокласс-
ники – 32%. При этом следует учитывать, что среди участни-
ков опроса есть не только пользователи контента, но и те, кто 
создает свой контент и учится продвигать свой ресурс в сети. 
Они имеют свои аккаунты в социальных сетях и Telegram-ка-
налы. Этот опыт крайне интересен, так как он говорит о нали-
чии четкой мотивации у этой группы молодежи использовать 
сеть как средство своей реализации. К сожалению, анализ те-
матики этих пока немногочисленных ресурсов (5%) показал, 
что правовая сфера вне их интересов.

Но тем не менее именно знакомство с этими молодежными 
ресурсами позволило нам определить мотивацию, по которой 
респонденты обращаются за правовой информацией в соци-
альные сети и прежде всего в Telegram-каналы. Были опре-
делены три позиции: интересуюсь правовой информацией, 
чтобы быть в курсе происходящего в стране и в мире – 65%; 
жизненная ситуация заставила обратиться к правовой тема-
тике и приобрести нужные знания – 27%; меня правовая те-
матике не интересует – 10%. Поэтому вполне закономерно, 
что аудитория в основном предпочитает новостной контент 
(63%), в меньшей – аналитические материалы (24%). Остав-
шаяся аудитория безразлична к данной тематике или настоль-
ко пресыщена ею, что не обращается к ней (13%).

На вопрос «Что предпочитают пользователи: информацию 
или коммуникацию?». были получены ответы приблизитель-
но в равных долях (соответственно 58% к 42%). Большинство 
респондентов (73%) отмечают, что в общении они получают 
больше необходимой информации, в том числе и по право-
вым аспектам, чем из информационных каналов.

Тем самым мы видим, что социальные сети как компонент 
современной медиасистемы страны включены в процессы 
формирования правовой медиаграмотности молодежи. Од-
нако целенаправленного влияния на нее они не оказывают. 
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Более того – оно разновекторное по ценностным ориентирам 
и нормам права с ориентацией на глобальные подходы. Соот-
ветственно, что все зависит от выбора пользователя, его по-
требности в правовой информации. В большей степени это 
просто потребность в информации, в том числе и правовой, 
которая по-прежнему занимает значительное место в повест-
ке дня медиа. В меньшей – когда жизненная ситуация, в кото-
рой оказался человек, заставляет его искать нужную инфор-
мацию, изучать необходимый ему аспект права.

Подводя итог, следует отметить, что в данном случае не-
маловажную роль играет система ценностных ориентаций, 
которая выражает содержательное отношение молодежи к 
социальной действительности и тем самым определяет моти-
вацию его поведения в соответствии с правовыми нормами, 
принятыми в нашем обществе. Хорошо, когда с этими норма-
ми, законами и их применением он познакомился благодаря 
приобретенным знаниям по правовой тематике в социальных 
сетях. Гораздо сложнее, когда, выбирая, на его взгляд, необ-
ходимую ему информацию, он входит в диссонанс с той сре-
дой, в которой живет и учится.

Поэтому сегодня в условиях трансформации нашего об-
щества, когда жизнь чрезвычайно наполнена разными собы-
тиями, важно понять и зафиксировать ценности, которыми 
руководствуются молодые люди. Также важно определить, 
насколько медийная правовая грамотность, по оценкам самих 
пользователей, сформирована с помощью сетевых информа-
ционных ресурсов и как она соотносится с приобретенным 
настоящий социальным опытом ее реализации. Это доста-
точно сложная задача, но мы должны понимать, что перенос 
социальной активности, приобретения правовых знаний в 
социальные сети приводит к новым социальным практикам 
молодежи во всех его сферах жизнедеятельности, в том числе 
и в отношении с законом. Хотелось бы, чтобы, имея доста-
точно мощную правовую подготовку, как можно большему 
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числу представителей этого поколения не пришлось вступать 
в противоречие с ним и не портить себе жизнь.
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СЦЕНАРНЫЕ И РЕЖИССЁРСКИЕ 
АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ АВТОРСКОГО 

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА О ДЕТСКОМ 
ХОККЕЕ

Аннотация. В работе рассмотрены сценарные и режис-
серские аспекты создания авторского документально-
го фильма о спорте, а также проанализированы примеры 
успешных документальных фильмов о спорте. Для создания 
качественного фильма необходимо сохранять баланс между 
развлекательной и информационной частями, чтобы фильм 
был интересным для зрителей всех возрастов. Также стоит 
помнить, что фильм может стать мощным инструментом 
для популяризации здорового образа жизни и детского спор-
та. Поэтому рекомендуется создавать фильмы, которые 
будут вдохновлять детей и их родителей на занятия спор-
том.

Ключевые слова: документальный фильм, спортивная 
журналистика, режиссура документальных проектов.

Зрительская аудитория по всему миру увлекается спортив-
ными событиями, а их истории и достижения вызывают ин-
терес у широкой публики. Документальные фильмы о спорте 
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помогают познакомиться с жизнью и карьерой спортсменов, 
их трудностями и переживаниями, а также с тем, как они до-
стигли своих целей и побед. Создание авторских докумен-
тальных фильмов о спорте также является важным инстру-
ментом сохранения спортивной истории. Они позволяют 
сохранить на памяти важные моменты и достижения в спорте, 
которые могут стать важными для будущих поколений. Со-
здание авторского документального фильма о детском спорте 
требует не только знаний о технических аспектах съемки, но 
и умения провести глубокое исследование темы, понимания 
психологии спортсменов и эмоциональной составляющей их 
историй.

За последние 10 лет количество людей, занимающихся фи-
зической активностью, выросло с 50% до 58% в России. Еже-
дневно физические упражнения не менее 20 минут выполня-
ют 18% россиян, несколько раз в неделю – 16%, несколько 
раз в месяц – 11%, а раз в месяц или реже – 13%. Доля людей, 
проявляющих регулярную физическую активность, увеличи-
лась как среди молодежи, так и среди людей старшего воз-
раста. К 2022 году этот показатель вырос с 67% до 83% среди 
молодежи и с 35% до 50% среди людей в возрасте 55 лет и 
старше [1]. Рост активности заметен у людей всех возрастов, 
но особенно выражен у самых молодых и старших возраст-
ных групп. В связи с этим спортивные события становятся 
все более актуальными для зрителей и способствуют пози-
тивным изменениям в их сознании. Создание авторских до-
кументальных фильмов о спорте становится все более акту-
альным и важным для развития и изучения.

Целью исследования является выявление сценарно-режис-
серских решений в авторском документальном фильме о 
спорте «Команда чемпионов: поколение будущего». Для соз-
дания авторского проекта нами была проанализирована эм-
пирическая база: «Русская пятерка» (2018), «Я-Али» (2017), 
«GR8TNESS» (2023) и также на основе анализа документаль-
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ных фильмов был создан авторский фильм о спорте. Был про-
веден анализ создания авторского документального фильма 
о спорте и разобран авторский сценарный и режиссерский 
замысел.

Документальный спортивный фильм зародился в ХХ веке и 
пользуется актуальностью по сей день, так как спорт показы-
вает неудачи, становление личности, особенности спортив-
ного характера и, конечно, пропагандирует здоровый образ 
жизни. Из жанровых особенностей выделяют [4]: подлин-
ность, эмоциональность, фактологическую увлеченность, 
наличие интервью и специфические сюжетные повороты. 
Одной из главных жанровых особенностей документального 
фильма о спорте является использование архивных материа-
лов. Сюда могут входить старые видеозаписи соревнований, 
интервью со спортсменами, фотографии и другие материалы, 
которые помогают зрителю окунуться в атмосферу прошлых 
лет и узнать больше о том, как развивался данный вид спорта 
[2, с. 154]. Рассказ о жизни спортсменов – это то, что часто 
показывает документальный фильм о спорте. Зритель узнает 
о том, как эти известные спортсмены начинали свою карьеру, 
как добивались своих целей и какие были их первые успехи. 
В таких фильмах также демонстрируются тренировки спор-
тсменов, их подготовка к соревнованиям и другие интерес-
ные моменты из жизни спортсменов.

Документальный фильм «Русская пятерка: история» не 
только рассказывает об истории легендарной команды совет-
ского хоккея, которая выиграла пять Олимпийских золотых 
медалей подряд, но и передает ее значение для советского 
общества и культуры. Режиссер начинает фильм с описания 
того, как хоккей стал популярным видом спорта в СССР, а за-
тем переходит к рассказу о создании «Русской пятерки» и ее 
первых успехах, сложностях, с которыми столкнулись спор-
тсмены. Режиссер Джошуа Риль использует архивные кадры, 
чтобы показать, как команда преодолела препятствия, такие 
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как травмы игроков, конфликты внутри команды и измене-
ния в правилах игры. Продолжительность фильма 48 минут 
и 92% этого времени составляют архивные кадры. Чтобы по-
казать значение команды для советского общества, культу-
ры и идентичности, автор использовал интервью с бывшими 
игроками команды, чтобы показать, как они работали вместе 
и поддерживали друг друга в сложные моменты, как команда 
стала символом советского спорта и национальной гордости.

Авторский замысел фильма «GR8TNESS» заключается не 
только в показе спортивных достижений А.Овечкина, но и 
в отображении его личной жизни и семейных отношений. 
Кроме того, задача фильма – показать, как Овечкин влияет 
на мир вне хоккея, включая его благотворительную деятель-
ность. В фильме также присутствуют архивные кадры (85% 
при хронометраже 1 час 39 минут).

Фильм «Я – Али» мотивирует зрителей на то, что борьба 
за равенство и справедливость являются важной частью жиз-
ни каждого человека. Фильм демонстрирует, как Мухаммед 
Али использовал свой статус спортсмена, чтобы привлечь 
внимание к проблемам чернокожих и бороться за их права. 
В фильме также присутствуют архивные кадры (74% при 
хронометраже 1 час 49 минут).

Анализ техники и тактики – еще один элемент, который мо-
жет присутствовать в документальном фильме о спорте. Зри-
тели могут узнать о том, как спортсмены используют технику 
и тактику во время соревнований, какие приемы применяются 
в данном виде спорта, какие ошибки допускают спортсмены 
и как они их исправляют. Документальные фильмы о спорте 
могут оценивать работу судей на соревнованиях. Зритель уз-
нает о том, какие решения принимают судьи, какие ошибки 
они допускают и как это влияет на итоги соревнований. В та-
ких фильмах используются архивные материалы, рассказы-
вается об анализе техники и тактики, а также о трудностях, 
которые приходится преодолевать известным спортсменам. 
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Документальный жанр открывает для зрителя новые грани 
жизни спортсменов и многое другое.

В зависимости от типа контента, сюжетные конфликты в 
спортивных произведениях могут быть различными. С.А.
Михайлов и А.Г.Мостов выделяли несколько функций кон-
фликта в спортивном контенте [3, с. 100]:

1. Поднять интенсивность событий и увеличить интерес 
зрителей можно, используя конфликт, который создаст на-
пряжение и драматизацию.

2. Показав, насколько серьезно спортсмены занимаются 
своим делом, можно усилить конкуренцию и вызвать кон-
фликты между ними и командами, подчеркивая соревнова-
тельную природу спорта.

3. Оживленные обсуждения могут быть стимулированы, 
если возникает конфликт между зрителями и фанатами, кото-
рые имеют различные мнения о правильности и виновности.

4. Конфликты играют важную роль в удержании внимания 
зрителей на событии на протяжении всего его хода. Если же 
конфликта не будет, то интерес может быстро угаснуть.

5. Создание ярких и запоминающихся персонажей в спор-
тивном мире может быть достигнуто через установление кон-
фликта между героями и злодеями. Такой подход позволяет 
сделать контент более отчетливым и узнаваемым.

6. Увеличение интереса к ставкам и пари на исход матча 
может быть стимулировано конфликтом, что, в свою очередь, 
может привести к повышению доходности спортивных меро-
приятий и привлечению новых зрителей.

Темой нашего авторского документального фильма о спорте 
стала детско-юношеская команда из города Казани, двукрат-
ные чемпионы Поволжского федерального округа – «Дина-
мо». При выборе темы спортивного фильма мы опирались на 
её новизну и актуальность. В данный период времени поко-
ление, которое будет покорять спортивные вершины, никто 
не освещает должным образом. Тем самым, данный проект 
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является новинкой для спортивных медиа, так как раскрыва-
ются детали взросления, мечты молодого поколения, взле-
ты и падения, травмы и успешные эпизоды счастья. Назва-
ние «Команда чемпионов: поколение будущего» полностью 
оправдывает поставленные задачи, а также звучит лаконично 
и с ноткой интриги. Хорошее название должно быть уникаль-
ным, мемориальным, понятным и помочь привлечь внимание 
и передать правильные сигналы о жанре и настроении филь-
ма. По названию зритель мог подумать, что в фильме будут 
показаны лишь чемпионские эмоции, однако, чтобы держать 
зрителя в напряжении, мы добавили травмы, провальные вы-
ступления.

Продумывая режиссерский сценарий документального ав-
торского фильма о спорте, мы придерживались стратегии 
Роберта Флаэрти: сценарий для документального фильма 
пишет жизнь. Именно поэтому мы опирались не только на 
уникальность и актуальность фильма, но и на целевую ауди-
торию. При написании сценария мы ориентировались, как на 
возрастной аспект целевой аудитории (подростки, фанаты, 
родители молодых спортсменов), так и на интересы. Главной 
целью фильма стало передать атмосферу команды, мотиви-
ровать маленьких хоккеистов и показать детские спортивные 
мечты. Благодаря такой цели, фильм выглядит целостным и 
идейным. Отметим, что эти аспекты соответствуют жанро-
вым особенностям документальным фильмам о спорте по 
С. Токореву [4].

Не выстраивать конфликтную линию было принципи-
альным аспектом при написании сценария, так как детский 
хоккей полон азарта, интриг и несправедливости, на чем не 
хотелось заострять внимание в фильме о детях. Фильм дол-
жен показать взлеты и падения не через конфликт, а через 
истории главных героев, как родители могут помочь детям 
достичь своих целей в спорте и рассмотреть важность роди-
тельской поддержки и мотивации для успеха детей в спорте. 
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В интервью с игроками мы также коснулись темы родитель-
ской поддержки.

В фильме используются архивные кадры, стендапы, зака-
дровый текст, интервью. Главными гостями нашего фильма 
стали игроки Хасанов А., Никитин К., Гатауллин А. и тре-
нер команды Архипов Д.Д. Такой выбор стал не случайным: 
кто если не главные герои жизни, которые сами переживали 
все эпизоды, расскажут нам лучше о жизни команды. Ледо-
вая площадка, тренерская, раздевалка, сушилка, даже буфет – 
родное место для хоккеистов, где они проводят большую 
часть своего времени, куда они приходят с мыслью побеж-
дать, видят родные лица, настраиваются на матчи и трени-
ровки. Поэтому именно эти места были выбраны как съемоч-
ные локации.

При составлении сценария также учитывалась композиция 
сюжета. По анализу многих документальных фильмов можем 
сказать, что режиссеры использовали разные композиции: 
линейные, параллельные, кольцевые. Однако, нами было 
принято решение не перегружать фильм, а сделать его лег-
ким, понятным и душевным. Поэтому в фильме используют-
ся параллельная и линейная композиции. Важным элементом 
были общие и средние планы, которые заранее продумыва-
лись для органичных склеек во время монтажа. Для монтажа 
спортивного документального фильма были использованы 
видео редакторы Adobe Premier и iMovie.

Таким образом, в фильме о детском спорте можно предста-
вить истории, которые демонстрируют, как труд и настой-
чивость помогли детям достичь своих целей. Сюжет также 
может включать истории детей, которые благодаря спорту 
стали лидерами и достигли высоких результатов. Важно, что-
бы фильм включал интервью с детьми, тренерами, родителя-
ми и экспертами в области детского спорта, чтобы предста-
вить разные точки зрения участников процесса. Кроме того, 
визуальная составляющая фильма должна быть ухоженной 
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и зрелищной, с использованием красивых пейзажей, дина-
мичных кадров тренировок и соревнований. Для создания 
качественного фильма необходимо сохранять баланс между 
развлекательной и информационной частями, чтобы фильм 
был интересным для зрителей всех возрастов. Также стоит 
помнить, что фильм может стать мощным инструментом для 
популяризации здорового образа жизни и детского спорта.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. В статье рассматриваются качества совре-

менных обучающихся, которые необходимо учитывать при 
выборе методик обучения. Также дается обзор современных 
цифровых инструментов, которые можно использовать в 
учебном процессе.

Ключевые слова: обучение, цифровизация, поколение Z, ин-
формационно-коммуникационные технологии, информаци-
онная революция.

Информационная революция – это процесс преобразования 
общественных отношений по причине кардинальных изме-
нений в сфере обработки информации. Прорывы в обработ-
ке, накоплении и передаче информации привели к тому, что 
информационные технологии применяются во всех аспек-
тах общественной жизни. Занятость в видах деятельности, 
связанных с производством новых и распространением уже 
существующих знаний, стала доминирующей. Для развития 
информационных сетей, связывающих различные геогра-
фические пункты и имеющие последствия для организации 
времени и пространства, необходимо наличие четырех эле-
ментов. Информация должна занимать центральное место 
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как стратегический ресурс, от которого зависит организация 
мировой экономики. Компьютерные и коммуникационные 
технологии предоставляют инфраструктуру, которая позво-
ляет обрабатывать и распространять информацию. Имеется 
стремительный рост информационного сектора экономики. 
Растущая информатизация экономики способствует интегра-
ции национальных и региональных экономик [1].

Что важно знать про поколение Z:
1. «Родились с кнопкой на пальце». Для них онлайн – ве-

дущее определение реальности, которое формирует тренды. 
«В каждом классе теперь есть ученик, который понимает в 
информатике больше, чем его учитель информатики. Рань-
ше такого не было», – приводят в комментариях взрослые ре-
спонденты.

2. Воспринимают краткую и наглядную информацию. 
Так, средний период концентрации представителя поколе-
ния Z на одном объекте – восемь секунд. Информация потре-
бляется маленькими, «перекусочными» порциями, при этом 
иконки, смайлики и картинки часто заменяют текст.

3. Отсутствие долгосрочных трендов. «Социальные сети 
формируют ощущение потока, в котором все меняется ка-
ждую секунду», – поясняют исследователи.

4. Конфликт поколений смазан: родители выстраивают пар-
тнерские отношения с детьми, руководствуются принципом 
«не ругать за плохое, а хвалить за нормальное», при этом и 
дети, и родители говорят друг о друге с нежностью и теплом.

5. Взрослые теперь не являются абсолютным авторитетом и 
сами признают, что дети превосходят их во многих навыках. 
Не испытывают пиетета к старшим, общаются с ними сво-
бодно и на равных [2].

Другому поколению – другое образование. Особенности 
восприятия поколения Z: рассеянное внимание, привычка 
потреблять контент маленькими «порциями», лёгкое взаимо-
действие онлайн, визуальное восприятие, клиповое мышле-
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ние, индивидуализм, уход от «стандартной модели», ценность 
самообразования выше ценности формального образования, 
стремление к личной свободе.

Тренды социальных сетей: рост тематических («клубных») 
форумов, рост использования мессенджеров (WhatsApp, 
Viber, Skype), рост просмотров видео-контента (Google Video, 
YouTube, Vimeo – фавориты по количеству заходов на сайты 
с потоковым видео), «Умные ленты» ВКонтакте, определя-
ющие интересы пользователей по их активности и подстра-
ивающие под них ленту новостей. Увеличение активности 
спам-ботов. Снизилась достоверность информации.

Образование становится глобальной индустрией и форми-
рует глобальных звезд. У одного профессора – сотни тысяч 
студентов в один семестр. Университет – коллектив специ-
алистов, которые помогают студентам получать знания у 
лучших мировых профессоров и дают им навыки работы в 
конкретных профессиональных сферах. Сетевое, открытое 
образование доказывает свою эффективность. «Уровень вла-
дения цифровыми навыками определит успешность жизни 
человека и перспективы его трудоустройства» [3].

Как предвидеть спрос на профессии, которые еще не поя-
вились? Чему следует учить сегодня молодых людей, кото-
рые 5-6 раз на протяжении своей жизни меняют профессию 
и сферу деятельности? «Сегодня мы готовим учеников к про-
фессиям, которые пока не существуют, и к использованию 
технологий, которые еще не изобретены, чтобы решить про-
блемы, которые мы пока даже не считаем проблемами». (Ри-
чард Райли).

Базовые навыки XXI века: комплексное многоуровневое ре-
шение проблем, критическое мышление, креативность в ши-
роком смысле, умение управлять людьми, взаимодействие 
с людьми, эмоциональный интеллект, формирование соб-
ственного мнения и принятие решений, клиентоориентиро-
ванность, умение вести переговоры, гибкость ума.
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Вызовы цифровой эпохи для системы образования. Воз-
растающая изменчивость окружающего мира, глобализация, 
персонализация, прогнозирование, технологизация. Новые 
технологические платформы, интеграция решений, «облач-
ные подходы», аналитика обучения, анализ больших данных, 
искусственный интеллект, новые роли преподавателей, оцен-
ка эффективности. Web 2.0 – это методика проектирования 
систем, которые путём учёта сетевых взаимодействий стано-
вятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются. Осо-
бенностью является принцип привлечения пользователей к 
наполнению и многократной выверке информационного ма-
териала. Проекты и сервисы, активно развиваемые и улучша-
емые самими пользователями: блоги, вики-проекты, социаль-
ные сети.

Что можно отнести к средствам ИКТ. Средства информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) – это про-
граммные, программно-аппаратные и технические средства 
и устройства, функционирующие на базе микропроцессор-
ной, вычислительной техники, а также современных средств 
и систем транслирования информации, информационного об-
мена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, 
накоплению, хранению, обработке, передаче информации и 
возможность доступа к информационным ресурсам локаль-
ных и глобальных компьютерных сетей.

К средствам ИКТ можно отнести: ЭВМ, ПЭВМ, информа-
ционные сети, устройства ввода-вывода информации, сред-
ства и устройства манипулирования текстовой, графической, 
аудиовизуальной информацией, средства архивного хране-
ния больших объемов информации, устройства для преоб-
разования данных из текстовой, графической или звуковой 
форм представления информации в цифровую и обратно, 
системы искусственного интеллекта, современные средства 
связи, обеспечивающие информационное взаимодействие 
пользователей как на локальном, так и на глобальном уровне.
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Инструменты онлайн обучения: виртуальные доски – это 
обучающие инструменты, которые позволяют объединять 
текст, изображение, видео, аудио в интерактивный формат. 
AMW board – доступ к виртуальной доске очень простой – 
прямо из браузера и не требует никакой регистрации. Вы мо-
жете пригласить других участников с помощью специальной 
ссылки или QR-кода. Но на бесплатном тарифе количество 
гостей ограничено. Постоянная регистрация позволяет вам 
сохранить доску для будущего использования, но если не хо-
тите этого делать, то результат работы можно скачать в виде 
картинки или PDF.

У этой доски есть сетка из точек, которая помогает рисовать 
и выравнивать текст. Любые действия можно отменять про-
стым способом, а с помощью ластика стирать определенную 
область, прямо как обычной губкой или тряпкой.

MIRO (старое назание Realtimeboard) – идеально для про-
ектной работы. Рисование от руки возможно и прекрасно ра-
ботает в программе, но здесь это не самое главное. Miro пре-
доставляет пользователям выбор шаблонов, которые помогут 
структурировать и организовать планирование или мозго-
вой штурм. Например, есть шаблон для рисования интел-
лект-карт, ведения проектов и планирования по технологиям 
agile, можно добавит чат для общения с командой. Простран-
ство этой доски бесконечно, при этом навигация и управле-
ние размером рабочего пространства позволяет быстро найти 
то, что вы где-то записали. Доски можно сохранять в виде 
изображений, PDF-файлов, загружать в качестве резервных 
копий, сохранять на Google Диске или прикреплять к различ-
ным трекингам проектов (но это уже для продвинутых поль-
зователей). Вообще этот инструмент популярен в бизнесе, но 
для групповой и удаленной работы в школах отличный вари-
ант: можно добавлять заметки, записывать идеи или коммен-
тарии для стимулирования совместного творчества.
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Whiteboard Fox – скромный, но надежный функционал бес-
платно. Поддерживаются текст и изображения, а кнопка «ко-
пировать все» позволяет легко захватить все на странице и 
скопировать ее в буфер обмена. Не такой большой функцио-
нал, зато рисунок получается естественным и точным. Все из-
менения участники видят в реальном времени, с небольшой 
задержкой в секунду или две. Webwhiteboard – хорошо инте-
грирована в видеочат. Веб-доска позволяет делать совместное 
редактирование текста, благодаря встроенному текстовому ре-
дактору. Приложение дает возможность делать заметки всем 
участникам, поэтому вы можете добавлять отзывы, не изменяя 
исходное изображение или текст. Conceptboard – устраивайте 
конференцию. Отличительная особенность этой доски – воз-
можность организовать конференцию, то есть созвониться с 
другими участниками и демонстрировать свой экран с доской 
как презентацией. На бесплатном тарифе сотрудничать не по-
лучится – другие участники будут только наблюдателями ва-
шей работы, есть ограничения на объем информации.

Twiddla – почти как браузер. Twiddla позволяет очень просто 
разметить не только пустую доску, но и конкретные веб-стра-
ницы, снимки экрана, изображения или файлы, есть встроеная 
система скриншотов. Вы можете открыть веб-страницу непо-
средственно в Twiddla и использовать множество инструментов 
для рисования, маркировки и письма, чтобы точно указать, что 
именно вы хотите показать всем на собрании. Ziteboard. Доска 
ориентирована на обмен визуальным контентом, рисование 
прототипов и скетчей. Она позволяет пользователям демон-
стрировать весь контент в режиме презентации. Уникальным 
для Ziteboard является алгоритм сглаживания линий и распоз-
навания форм. Просто нарисуйте круг или квадрат, и Ziteboard 
мгновенно распознает ваше намерение и сгладит края вашей 
фигуры, чтобы она была красивой и аккуратной. Limnu – близ-
ка к физическому миру. Limnu очень хоршо переносит в он-
лайн движения маркера, повторяя визуальный и почти физиче-
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ский опыт написания на доске с маркерами. Еще один момент 
для Limnu UX: все, что нарисовано или написано на доске, 
можно выбирать, группировать, перетаскивать, перемещать 
как объекты. Подобно инструменту выделения, пользователи 
могут легко перетаскивать и выбирать объекты, чтобы пере-
ставить их, чтобы вам не приходилось стирать и перезаписы-
вать, если что-то не в нужном месте. Scribblar. При этом по на-
бору функций эта доска самая образовательная из всех. Есть 
специальный раздел материалов для уроков, редактор формул 
и возможность управления общим предметным указателем [4].
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ СТОРИТЕЛЛИНГА
Аннотация. В статье обоснованы аспекты эффективно-

сти комплекса занятий по формированию ценностных ори-
ентаций у младших школьников на материале сторителлин-
га.

Ключевые слова: образование, воспитание, сказка, стори-
теллинг, ценностные ориентации, младший школьный воз-
раст.

В последнее время вопросы нравственного воспитания 
стали особенно актуальны. В настоящее время налицо не-
определенность в ценностных ориентациях молодежи, не-
стабильность в оценках нравственного и безнравственного, 
расхождения в определении приоритетов духовного и мате-
риального мира.

Духовно-нравственное воспитание детей является одной из 
приоритетных задач современной педагогики. Общество за-
интересовано в передаче и сохранении накопленного опыта 
подрастающему поколению, потому что без этого невозмож-
но не только развитие общества, но и само его существова-
ние. Сохранение этого опыта зависит от «системы воспита-
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ния и образования, которая, в свою очередь, формируется с 
учетом особенностей мировоззрения и социально-культурно-
го развития данного общества» [11, с. 90].

Эффективным средством формирования ценностных ори-
ентаций у младших школьников является сторителлинг. 
Сторителлинг – незаменимый инструмент воспитания нрав-
ственной личности: чтение и обсуждение сказок, житейских 
историй помогает детям осознать жизненную необходимость 
хороших поступков и неприятие плохих. При этом «поучи-
тельный опыт героев повествования откладывается в созна-
нии маленького человека, а также через символы «ложится» 
в подсознание как своеобразный «банк данных» [9, с. 142]. 
В сторителлинге четко очерчены проблемы нравственного 
выбора героя, столкновения добра и зла, разных жизненных 
ценностей и принципов.

К сожалению, в практической работе с учениками началь-
ной школы воспитательный потенциал сторителлинга реа-
лизуется не в полной мере. Противоречие возникает между 
необходимостью формирования ценностных ориентаций у 
младших школьников на материале сказки и недостатком ме-
тодического обеспечения этого процесса.

Актуальность проблемы и выявленное противоречие по-
зволили определить тему исследования. Цель исследования: 
обосновать и проверить в опытно-практической работе эф-
фективность комплекса занятий по формированию ценност-
ных ориентаций у младших школьников на материале стори-
теллинга.

Предмет исследования: роль и место сторителлинга в рабо-
те с младшими школьниками, средства развития ценностных 
ориентаций младших школьников на уроках литературного и 
внеклассного чтения с использованием сказок.

Методы исследования: сравнение, анализ, синтез, беседа, 
тестирование, анкетирование.
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С самого раннего детства мы осваиваем нравственные цен-
ности, его основу дети получают в дошкольном возрасте, но 
в возрасте младшего школьника дети не менее восприимчи-
вы и сенситивны для формирования ценностных ориентаций. 
Поэтому особенно важно, чтобы детей в этом возрасте окру-
жали добрые книги. Фольклорист Т.В.Зуева утверждает, что 
«книги, прочитанные в детстве, формируют внутренний мир 
человека, учат любить добро, сопереживать вместе с героями, 
развивают воображение и творческие способности» [2, с. 77].

По итогам исследования педагога начальных классов О.В.
Кротовой была подтверждена гипотеза, «что наиболее бога-
тый потенциал для формирования ценностных ориентаций 
несут в себе произведения литературы [5, с. 75].

Сказки «входили в жизнь ребенка с самых ранних лет, с тех 
тор, как он обретал способность понимать речь. Грустные и 
веселые, страшные и добрые, они знакомили детей с огром-
ным миром, внушая им первые представления о жизни, добре 
и зле, справедливости и порядке, и становились любимой за-
бавой» [10, с.154].

Именно со сказок начинается знакомство детей с миром ли-
тературы.

Время бежит и понятия меняют свои названия. В современ-
ном мире понятие «сказка» заменили новым модным словом 
«сторителлинг».

Сторителлинг – незаменимый инструмент нравственной 
личности. Чтение и обсуждение сказок и жизненных историй 
помогает детям осознать жизненную необходимость хоро-
ших поступков и неприятие плохих. А.Т. Филиппова отме-
чает то, что «поучительный опыт героев повествования от-
кладывается в сознании маленького человека, а также через 
символы «ложится» в подсознании как своеобразный «банк 
данных» [12, с. 142].

Для наиболее эффективного нравственного воспитания 
посредством сторителлинга (сказки), необходимо знать осо-
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бенности его жанра. Кандидат педагогических наук Е.В.Ми-
хайлина выделяет следующие наиболее характерные особен-
ности:

– Оптимизм. Сказки построены так, что добро всегда по-
беждает зло, что и усиливает воспитательное значение этого 
средства. Ученик, читая сказку за сказкой, понимает, что в ее 
развязке обязательно добро одержит свою победу, тем самым 
у ребенка формируются нравственные представления.

– Увлекательность. Этой особенностью, прежде всего, учи-
тываются психологические особенности детей, такие как не-
устойчивое внимание и его подвижность, поэтому в сказках 
есть сложная схема событий, что приковывает внимание де-
тей.

– Образность. Она облегчает восприятие детям, например, 
легче понять героя, если он раскрывает себя в поступках и 
событиях, причем постоянно используется гиперболизация.

– Забавность. Здесь позаботились, чтобы сказки были ин-
тересными для детей – в них не только яркие образы, но и 
юмор.

– Дидактизм. Он является важнейшею особенностью сказ-
ки. Он проявляется в том, что дети приобретают поучитель-
ный опыт намеком, его не навязывают ученикам [8, с. 48-49].

С помощью сторителлинга учащиеся понимают, что хоро-
шо, а что плохо, они получают информацию о морали и цен-
ностях общества, в котором находятся. Также развивают речь, 
фантазию, воображение, у них формируются нравственные 
представления. В сторителлинге осуждаются лень, жадность, 
упрямство, трусость и одобряются трудолюбие, смелость и 
верность. Дети понимают это, когда в конце истории одни 
наказываются, а другие получают награду.

Ученик получает жизненных опыт на примере сказочных 
персонажей.

Автор статей в области педагогики А.В.Крестовский го-
ворит, что в большинстве волшебных сказок воплощаются 
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нравственные черты, присущие народу: отвага, справедли-
вость, патриотизм. «Моральные нормы и опыт нравственного 
воспитания детей легли в основу многочисленных народных 
сказок» [4, с. 321], то есть они содержат в себе своеобразную 
программу по формированию ценностных ориентаций в фор-
ме, доступной для понимания каждому ребенку. На примере 
персонажей волшебных сказок формируются идеалы: «для 
девочек – это красна девица (умница, рукодельница...), а для 
мальчиков – добрый молодец (смелый, сильный, честный, 
добрый, трудолюбивый, любящий Родину)». Идеал – это то, 
к чему ученики будут стремиться, сверяя свои действия и по-
ступки с ним, он и окажет влияние на становление личности 
ребенка [4, с. 964].

А.В. Крестовский уверен, что «трудно найти другое такое 
качество словесного воздействия на ребёнка, с которым была 
бы сравнима сказка, вымысел, где переплелись реальные и 
фантастические события, герои которых – знакомые незна-
комцы». Более того, со сказкой мало что может сравниться 
по силе воздействия на чувства детей: ребенок получает ин-
формацию об окружающем мире сердцем [4, с. 328].

Кроме того, в своей работе А.В. Крестовский выделил очень 
важную особенность сказки: воспитание при помощи сказки 
воспринимается детьми с удовольствием, так как им кажется 
очень интересным и увлекательным мир фантастики [4, с. 327].

Сказка издавна была средством для формирования ценност-
ных ориентаций у учеников. Сторителлинг ненавязчиво, то 
есть незаметно для детей, воздействует на эмоции воспитуе-
мых и помогает усвоить моральные нормы в обществе: этому 
способствует сжатость повествования, дающая возможность 
показать мотивы поступка, сам поступок и его последствия, 
как для самого героя, так и для других персонажей.

Сторителлинг – отличный помощник в формировании цен-
ностных ориентаций у детей младшего школьного возраста, 
главное не упустить это время, потому что именно в период 
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детства происходит «посев добра» [1, с. 14]. И только спустя 
годы будет ясно «оказались ли семена добра всхожими или 
же сорняки зла погубили их» [1, с. 14].

Сказка создавалась не столько для того, чтобы удивлять и 
развлекать (хотя эта функция, несомненно, присуща волшеб-
ным сказкам), сколько для решения нравственных проблем. 
«Внутри сказочного «справедливого» макромира помещен ми-
кромир, в котором буквально бушуют порочные страсти – зло-
ба, ненависть, приводящие к предательству и измене». Сказка 
призвана для того, чтобы утвердить справедливость, создавая 
идеальный мир, где побеждают благородство, доброта и беско-
рыстие. Фольклорист И.П. Лупанова утверждает, что каждая 
сказка «прежде всего – урок нравственности» [6, с 77].

Учитель начальных классов Л.А.Мачнева выделяет возмож-
ности сказки в формировании ценностных ориентаций в том, 
что она предполагает «личную идентификацию с персонажа-
ми сказки», то есть ребенок проживает сказку вместе с геро-
ем. В свою очередь, в сказке добро побеждает зло без связи с 
реальностью, тем самым «читатель утверждается в мысли о 
том, что «вот таким мир должен быть» [7, с 139].

Ученик, отождествляя себя с героем сказки, «входит в си-
стему нравственных ценностей, рожденных духовной тра-
дицией своего народа» [4, с.4]. Сказка помогает передавать 
последующему поколению этнографические и эталонные 
нормы и формировать базовые нравственные представления 
[3, с.156]. Педагогическое значение сказки раскрывается в 
том, что герои сказок идут на подвиги не из-за мести, а имен-
но способность к состраданию дает герою такую силу, кото-
рая помогает одержать победу в неравном бою [3, с. 164].

Сторителлинг учит ребенка оценивать дела и поступки лю-
дей, формируя правильные нравственные представления о 
том, что хорошо, и что плохо. Она погружает в особое вол-
шебное пространство, где ученик переживает чувства и при-
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ходит к представлениям, которые будут оказывать влияние 
на него всю жизнь.

Чтобы максимально полно использовать возможности сто-
рителлинга, узнаем, какие методы и приемы работы будут 
наиболее эффективными при формировании ценностных 
ориентаций.

– изменение ситуации в истории, решение проблемных си-
туаций;

– пересказ от любого действующего лица;
– инсценирование некоторых сюжетов и беседа с участни-

ками инсценировки и зрителями об их эмоционально-чув-
ственной сфере, о симпатии к героям и желании быть похо-
жими на них;

– рисование героев;
– придумывание новых волшебных сказок с известными 

сказочными героями и сохранением их характеристик;
– выполнение обязанностей, которые выполняли герои 

историй [8, с. 15].
Структура сторителлинга – это интуитивно выверенная 

временем и поколениями схема для наиболее эффективного 
завлечения внимания слушателя так, чтобы он стал соучаст-
ником.

С самого детства мы научились отличать волшебные сказки 
от других, говоря, что в них есть троекратные повторения, 
неопределенное пространство и время, сказочные персона-
жи, предметы и явления. Но русский фольклорист предло-
жил новый подход к определению сказки.

Сторителлинг определяется через сюжеты и мотивы, кото-
рым присущи закономерности. Закономерность – это повто-
ряемость, которой в свою очередь насыщена сказка. На пер-
вый взгляд она кажется очень разнообразной и красочной, 
но если быть немного внимательнее, то можно предугадать 
развитие сюжета. В.Я. Пропп определяет особенности сказки 
через функции – это действие, определяемое с позиции его 
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значения для развития сюжета. Значение функции прослежи-
вается в ее значении для хода действия. Именно с этой пози-
ции автор и рассматривает волшебную сказку [10, с.67].

Он выделяет следующее:
1. Основные части сказок образуется функциями действу-

ющих лиц, которые являются постоянными и устойчивыми.
2. Число функций в волшебной сказке ограничено.
3. Последовательность этих функций одинакова.
Отсюда фольклорист делает вывод: «все волшебные сказки 

однотипны по построению» [10, с.69].
В.Я.Пропп в главе «Функции действующих лиц» перечис-

ляет функции действующих лиц в том порядке, в котором 
они появляются в сказке.

Завязка. Она не является функцией, но имеет большое зна-
чение для сказки. Слова «в некотором царстве» указывают 
на неопределенное пространство, что характерно для русских 
сказок. Далее перечисляются действующие лица, причем, 
обязательно присутствуют два поколения, где каждый будет 
исполнять свою роль.

Далее начинают следовать функции:
1. Один из членов семьи отлучается из дома. Отлучиться 

может представитель и старшего, и младшего поколения, 
либо умереть.

2. Далее от старшего поколения делается запрет. С этого бе-
рет свое начало наступление беды.

3. Запрет нарушается и за собой влечет беду. Именно с 
беды начинается ход действия сказки, это основной элемент 
завязки. Для осуществления этой функции вводится персо-
наж-вредитель или так называемый «антагонист». Им может 
быть: змей, яга, неверные слуги, животные, воры и другие. 
Он появляется молниеносно, как только нарушается нало-
женный запрет и начинает действовать.

Итого В.Я. Пропп выделил 32 функции, из которых сле-
дует, что сказка – универсальное средство для воспитания 
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подрастающего поколения, но было время, когда сказка под-
вергалась гонению, под сомнение было поставлено ее воз-
можности и предъявлено ряд обвинений. Эта ситуация очень 
эмоционально описана К.И. Чуковским в 3 главе «Борьба за 
сказку» его книги «От 2 до 5».

В 30-е года ХХ века многие полагали, что сказка изолирует 
ребенка из реального мира, поэтому было решено исключить 
из сказки все фантастичное. К.И. Чуковский был категориче-
ски против этого обвинения и делает важный вывод: «жажда 
верить в свой сказочный вымысел у них настолько велика, 
что всякая попытка поставить их в рамки действительности 
вызывает у них яркий протест» [13, с. 248], они инстинктивно 
отстаивают свое право на сказку. У детей младшего школь-
ного возраста все также требуется развивать фантазию на 
основе сказки, а главная цель – формирование ценностных 
ориентаций на основе ее обсуждений.

Из нашего исследования по вопросу создания педагогиче-
ских условий при формировании ценностных ориентаций 
можно сделать следующие выводы.

В возрасте 7-12 лет происходит активное формирование 
личности ребенка, его ценностных ориентаций и ценностей, 
у него формируется самосознание. Следовательно, возраст 
младшего школьника благоприятен и целесообразен для фор-
мирования ценностных ориентаций.

В ходе исследования мы выявили следующие возрастные 
особенности ценностных ориентаций у младших школьников: 
повышенная восприимчивость; недостаточная осознанность 
нравственных действий, относительная несамостоятельность 
нравственного поступка; ориентация на последствия по-
ступка; отсутствие собственных нравственных убеждений; 
преобладание эмоционального восприятия; привязанность 
к образцам и кон-кретность; фрагментарность и неполнота; 
неумение четко дифференцировать разные нравственные ка-
тегории. Кроме того, мы выяснили, что особенности станов-
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ления ценностных ориентаций у младших школьников свя-
заны с развитием степени их осознанности, обобщенности, 
которые были выделены В.В.Дрожжиновой.

Мы выявили следующие условия для формирования цен-
ностных ориентаций: целенаправленная и разнообразная ор-
ганизация деятельности по формированию ценностных ори-
ентаций; положительная мотивация к деятельности; гуманный 
стиль педагога и его авторитет; развитие речи; увеличение 
объема ценностных ориентаций; направленность воздействий 
педагога на формирование чувств, сознания и поведения де-
тей в их единстве; создание ситуации самостоятельного нрав-
ственного выбора; совместная деятельность детей.

Сторителлинг издавна был средством для формирования 
ценностных ориентаций у детей. Он учит детей добру, но де-
лает это в ненавязчивой форме. Сжатость произведения дает 
возможность показать мотивы поступка, сам поступок и его 
последствия как для самого героя, так и для других персо-
нажей, тем самым помогая формировать нравственные пред-
ставления.

Мы выяснили, что педагогический потенциал сторителлинга 
используется не в полной мере. При работе со сторителлингом 
мы все также наблюдаем вопросы по содержанию. Поэтому 
при обсуждении сторителлинга нужно уделять особое внима-
ние мотивам поступков героев волшебных сказок, определять, 
как эти поступки характеризуют героя как личность и наблю-
дать последствия, которые повлекли за собой совершенные 
поступки. В работе со сторителлингом нужно стремиться к 
осознанию нравственных уроков, тем самым эта деятельность 
приведет к формированию ценностных ориентаций.

Структура сторителлинга – это интуитивно выверенная 
временем и поколениями схема.

Мы выявили наиболее эффективные методы и приемы ра-
боты со сторителлингом, изменение ситуации в нем, решение 
проблемных ситуаций; пересказ истории от любого действу-
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ющего лица; инсценирование некоторых сюжетов и беседа с 
участниками инсценировки и зрителями об их эмоциональ-
но-чувственной сфере, о симпатии к героям и желании быть 
похожими на них; рисование героев волшебных сказок; при-
думывание новых волшебных сказок с известными сказоч-
ными героями и сохранением их характеристик; выполнение 
обязанностей, которые выполняли сказочные герои.

Детям необходима сказка (сторителлинг), и она должна 
применяться как средство формирования ценностных ориен-
таций у младших школьников.
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РОЛЬ КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ В 
РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Аннотация. Как использовать образовательные возмож-
ности конкурсов и фестивалей, чтобы творческие способ-
ности ребенка развивались гармонично, как организовать 
участие учащихся в конкурсе, чтобы оно было успешным? 
В данном материале изложены мои мысли на эту тему как 
преподавателя, часто участвуещего в творческих форумах.

Ключевые слова: конкурс, фестиваль, талант, телесту-
дия, педагог, режиссер, фильм.

БАЛАЛАРНЫҢ ИҖАДИ СӘЛӘТЕН ҮСТЕРҮДӘ 
КОНКУРС ҺӘМ ФЕСТИВАЛЬЛӘРНЕҢ РОЛЕ

Аннотация. Баланың иҗади сәләте гармонияле үссен 
өчен, конкурсларның һәм фестивальләрнең белем бирү мөм-
кинлекләрен ничек кулланырга, һәм ул уңышлы булсын өчен, 
тәрбияләнүчеләренең конкурста катнашуын ничек оешты-
рырга? Иҗади форумнарда күп тапкыр катнашучы педагог 
буларак минем фикерләрем.

Ачкыч сүзләр: конкурс, фестиваль, сәләт, телестудия, пе-
дагог, конкуренция, режиссер, фильм.
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Конкурсларда һәм фестивальләрдә катнашу – баланың иҗади 
эшчәнлеген уятуның нәтиҗәле ысулы. Конкурслар һәм фести-
вальләр үткәрүнең төп максатларының берсе – сәләтле, иҗади, 
талантлы балаларны эзләү, ә оештыручылар өчен яңа исемнәр 
ачу һәм аларның иҗатына ярдәм итү булып тора. Бүгенге көн-
дә педагогикада ике чиктән тыш караш бар: барлык балалар 
да сәләтле; сәләтле балалар бик сирәк очрый. Минемчә, сәләт-
лелек, аның нинди дәрәҗәдә үскән булуы нәселдән һәм бала 
аралашкан социомәдәни мохиттән тора. Баланың инициатива-
сы белән башкарылган иҗади эшчәнлек, эш барышында яңа 
идеялар белән тулыландырып, даими камилләштерелә. Шуңа 
күрә балалар белән эшләүдә минем өчен, педагог буларак, ба-
ланың үз активлыгы аерым әһәмияткә ия. Иҗади активлыкны 
уятуның иң эффектив ысулларының берсе – фестиваль яки 
конкурста катнашуны оештыру. Беренче чиратта, конкурс һәм 
фестивальнең үзенчәлекләре һәм аермалары нәрсәдә икәнен 
ачык аңларга, шулай ук аларда катнашуның акрынлап эзлекле 
графигын төзергә кирәк. Шул ук вакытта күп факторларны 
исәпкә алу да мөһим: баланың реаль сәләтен, әзерлек һәм кон-
курентлык дәрәҗәсен, аның уңышка ирешү мөмкинлекләрен 
аңларга һәм адекват бәяләргә кирәк. Гадәттә, конкурс яки 
фестиваль дәрәҗәсе югарырак булган саен, конкуренция дә 
югарырак була. Ул шактый кырыс, катнашучыларның һөнәри 
күнекмәләренең югары булуын гына тугел, шулай ук халык 
алдында чыгыш ясый белү тәҗрибәcен дә таләп итә. Бер атна 
эчендә генә уздырылган шушы конкурслар һәм фестивальләр 
зур осталык мәктәбе булып тора. Һәм, тәҗрибә күрсәткәнчә, 
конкурсларда һәм фестивальләрдә катнашу вакытында бала 
һәм шулай ук педагогның да һөнәри осталыгы арта.

Минем укучыларым өчен конкурсант юлы Укучылар Сарае 
һәм район күләмендә уздырылган бәйгеләрдә катнашудан 
башлана.

«Тележурналистика һәм режиссура нигезләре» программасы 
буенча шөгыльләнү дәверендә балалар елга ике тапкыр үзләре 
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төшергән телесюжет, социаль роликларны тәкъдим итәргә 
тиеш. Шулай итеп без конкурс формасын зачетлар үткәрү өчен 
кулланабыз. Зачет вакытында телестудиядә шөгыльләнгән бар-
лык балалар һәм әти-әниләр дә катнаша. Алар өчен бу үз ка-
занышларын күрсәтү, тамашачы тарафыннан ишетелү, шулай 
ук иҗади ярыш шартларында шәһәр, округ, бөтенроссия һәм 
халыкара конкурсларга юллама алу мөмкинлеге булып тора. 
Нәкъ менә шушы вакытта ата-аналар үз балаларының казаны-
шларын объективрак бәяләргә мөмкинлек алалар һәм уңышка 
ирешү өчен күпме хезмәт кирәклеген аңлыйлар. Шулай ук пе-
дагог өчен әти-әниләр белән һәрдаим элемтәдә тору балаларны 
республикакүләм, бөтенроссия конкурсларына алып барганда, 
алар тарафыннан матди ярдәм күрсәтү өчен дә бик кирәк.

Ә безнең «Нур» телестудиясендә шөгыльләнүчеләр өчен 
конкурсларда үзеңне сынау һәм, әлбәттә, җиңүләр «Алтын 
каләм» балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр матбугатының ре-
спублика фестиваленнән башлана. «Алтын каләм»нең төп 
бурычларының берсе – яшь журналистларны ачыклау, мәгъ-
лүмати кырны үстерү процессына талантлы яшьләрне җәлеп 
итү, аларга ярдәм итү, ике дәүләт телендә (рус һәм татар) 
эшләүче яшь журналистларны арттыру! Шулай ук фести-
вальдә республикабызның зыялы шәхесләре белән очрашу, 
алар турында мәкаләләр язу, интервьюлар алу балаларда па-
триотик рух тәрбияли. Ә төп үзенчәлеге – монда балалар пе-
дагогсыз гына катнаша. Бары тик үзеңнең көчеңә һәм талан-
тыңа гына ышанып иҗат итәсен.

Гадәттә, мин фестивальгә, сәләтенә карап, балаларны бар-
лык номинацияләрдә дә катнаштырырга тырышам. Язарга 
осталыгы булганарны татар һәм рус матбугаты юнәлешенә, 
халык алдында чыгыш ясау таланты булган, камера алдына 
үзен иркен тота торган укучыларны телевидение һәм радио 
юнәлешенә әзерлим. Шулай итеп, ел саен Арча районыннан 
фестивальдә 25ләп бала катнаша. «Иң яхшы телепрограмма», 
«Оста радио алып баручысы», «Иң оста видеооператор», «Та-
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тар матбугаты» номинацияләрендә балаларым ел да призлы 
урын яулап кайталар. Ике ел рәттән гран-прига лаек булып, 
укучыларым КФУның Журналистика һәм медиакоммуника-
цияләр югары мәктәбенең бюджет бүлегенә укырга юллама 
алдылар. Укучыларымның иҗаты республиканың мәртәбәле 
жюрие тарафыннан билгеләп үтелгәч, миндә, педагог була-
рак, дөрес юнәлештә барам дигән ышаныч барлыкка килде.

Һәм без бөтенроссиякүләм конкурсларда да үзебезне сынап 
карарга булдык. Чабаксар шәһәрендә узган «Волжские встречи» 
яшүсмерләр массакүләм мәгълүмат чаралары һәм киностуди-
яләренең халыкара фестивалендә катнашу безгә күз яшьләре дә 
һәм осталык дәресләре дә бирде. Биредә Россиянең иң дәрәҗәле 
режиссерлары синең эшеңә бәя бирә, барлык балалар, педаго-
глар каршында анализлый. (Әле дә, очрашкач, «Карусель» кана-
лынын алып баручысы, балалар һәм гаилә телепроектларының 
режиссер-куючысы һәм авторы Антон Михалев: «Шул кадәр 
тәнкыйтьтән соң, мин сезне башка бер нәрсә дә төшермәссез 
инде дип, борчылган идем», – дип искә ала). Ә без, хаталары-
бызны төзәтеп, тагын да тырышып иҗат итә башладык. Икенче 
тапкыр әлеге фестивальгә баргач, беренче урынны алып кайт-
тык. Шуннан соң без чынлап торып бөтенроссия күләмендә 
конкурсларда катнашып, җиңү яуларлык балалар телестудия-
се булып җитештек, дип әйтәсем килә. Чөнки монда бер атна 
буе дистәләгән осталык дәресләре уза («Актерлык осталыгы», 
«Журналист кадрда», «Монтаж ясау серләре», «Телеинтервью», 
«Видеоператор осталыгы», «Киносценарий ничек төзелә» һ.б.). 
Шул ук вакытта балалар белән син көне-төне элемтәдә, бер дул-
кында. Шулай ук Тольятти шәһәрендә шундыйрак форматта 
узган «Волга–ЮНПРЕСС» фестивален дә оешып кына килгән 
балалар телестудияләренә тәкъдим итәр идем.

Ә менә Новосибирск шәһәрендә узган «Мультсемья», Вла-
дивостокта узган «Веселая ларга», Мәскәүдә узган «Радуга 
эфира», «Московский экран», Липецкта булган «Весенняя 
капель» фестивальләрендә читтән торып та катнашырга була. 
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Без бу конкурсларыбызга иң әйбәт дип санаган фильмнары-
бызны, телепрограммаларыбызны җибәрергә тырышабыз.

Дөньякүләм фестивальләрнең ике турда узганнары да 
бар. Мәсәлән, Златоуст шәһәрендә уза торган «Таганайские 
музы», Алтайда булган «Зеркало будущего», Санкт-Петер-
бургның «Академия талантов» оештырган «Десятая муза», 
Ярославльдә ел да узган «Свет миру» фестивальләрендә кат-
нашу өчен кыска исемлеккә эләгергә кирәк. Икенче туры шул 
шәһәрдә уза. Әлбәттә, без бу фестивальләрдә дә инде икешәр 
кабат катнашып, призлы урыннар алып кайттык.

Болар арасыннан «Зеркало будущего» балалар һәм яшьләр 
кинофестивален аеруча билгеләп үтәсем килә. Монда һәрбер 
студиягә аерым, танылган режиссерлар беркетелә. Балалар 
таләпчән режиссер белән берлектә кино яки телесюжет тө-
шерәләр. Шул ук вакытта педагог та яңа белемнәр үзләштерә. 
Мин аеруча таланты режиссер, күп фильмнар авторы Татьяна 
Соболевага рәхмәтле. Без аның җитәкчелегендә яңа форматта 
ике документаль фильм төшердек. Бу осталык дәресләре без-
гә күп кенә конкурсларда җиңү яуларга мөмкинчелек бирде.

Бөтенроссия балалар үзәге «Орленок»та узган «Бумеранг» ба-
лалар һәм яшьләр форум-фестивалендә катнашу өчен хәйран 
көч түгәргә туры киләчәк. Иң беренче бирелгән тема буенча 
фильмга идея уйлыйсың. Ел дәвамында танылган режиссер Та-
тьяна Мирошник белән читтән торып биш консультация уза-
сың, катнашуың турында пост язасың. Фильмны төшерәсен. 
Шулай ук форумның өч партнеры уздырган фестивальдә кат-
нашу да мәҗбүри. Май анда мәртәбәле жюри членары синең 
фильмыңа бәя биреп, баллар чыгара. Шулай итеп сентябрь аен-
да узачак фестивальгә өч яки биш юллама аласын. Ә форумга 
инде, белгәнебезчә, Россиянең иң көчле студияләре җыйнала. 
21 көн дәвамында балалар отрядларга бүленеп иҗат итәләр. 
Отрядлар кино, телевидение, матбугат, анимацияга бүленә. 
Һәр отряд белән кураторлар эшли. Шул ук вактта балаларга 
танылган актерлар, режиссерлар осталык дәресләре дә бирә. 
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Инде менә форум кысаларында өченче тапкыр яшь кинемато-
графистларының питчингы уза. Ел сан 5 студиягә 400000 сум 
күләмендә аппаратура алу өчен акча бирелә. Питчингның икен-
че елында катнашып, без, Арча «Нур» балалар телестудиясе 
җиңү яуладык, Әлбәттә, көндәшләр көчле иде. Безнең балла-
рыбыз Мәскәү шәһәренең «Ракурс» телестудиясе белән бер 
дәрәҗәдә булды. Без татарча көрәш буенча ике тапкыр дөнья, 
өч тапкыр Россия чемпионы данын алган Арча егете Динияр 
Моратов турында документаль фильм төшердек. Горурланып 
әйтә алам, димәк, без Росиянең иң оста ун студиясе арасында.

Сүземне йомгаклап, шуны әйтәсем килә. Конкурсларда кат-
нашу – баланың иҗади тормышында мөһим роль уйный, чөнки 
анда яңа белем үзләштерү өчен мөмкинлекләре бар. Һәркемгә, 
бигрәк тә балага, аның иҗаты кирәклеген һәм лаеклы бәяләнгә-
нен белү мөһим. Ә бу конкурс һәм фестивальләр тормышы кы-
зыклы, файдалы булырмы һәм уңышларга алып барырмы, безгә, 
өлкәннәргә, бәйле. Конкурсны сайлау, программаны әзерләү, 
конкурска әзерлекне оештыру – педагогның катлаулы һәм күзгә 
күренми торган эше. Иң мөһиме – нинди генә очрак булса да, 
күңелеңне төшермәскә һәм үзеңә ышанычыңны югалтмаска, ә 
үз шәкертләрең өчен сәнгать дөньясына юл күрсәтүче булырга. 
Бер нәрсәдә минем иманым камил: фестивальләр һәм конкур-
слар җиңүләр белән генә түгел, ә аннан соң калган тәэсирләр 
белән истә кала. Анда булган ачышлар, булган очрашулар, та-
нышкан дуслар белән. Монда үзеңне рухи, мәдәни тормышның 
бер өлеше буларак тоясың. Балаларга үзләренең иҗади эшчән-
лекләренең яшьтәшләре һәм өлкәннәр арасында кыйммәтлеген 
шәхсән аңларга мөмкинлек бирү – бу, мөгаен, барлык конкур-
сларның, фестивальләрнең иң мөһим бурычыдыр.
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методист МБУ ДО «Дворец школьников» Арского района 

РТ. г.Арск (zulfira-61@mail.ru).



87

Муратов Х.Р.
Научный руководитель – Гильманова А.Н

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ

Аннотация. Данная статья исследует особенности ин-
формационной деятельности средств массовой информа-
ции. В ней рассматриваются процессы сбора, обработки и 
распространения информации, а также роль информацион-
ных источников в формировании новостей. Обсуждаются 
технологические вызовы, с которыми сталкиваются СМИ, 
такие как цифровая трансформация, социальные сети и из-
менение привычек аудитории. Рассматриваются этические 
вопросы, связанные с точностью информации, справедливо-
стью, конфиденциальностью и соответствием профессио-
нальным стандартам.

Ключевые слова: информационная деятельность, СМИ, 
журналистика, сбор информации, обработка информации, 
распространение информации, информационные источники, 
технологические вызовы, цифровая трансформация.

В современном обществе СМИ играют неотъемлемую роль 
в формировании общественного мнения и распространении 
информации. Информационная деятельность СМИ имеет 
свои особенности, которые требуют особого внимания и из-
учения. В данной статье мы сосредоточимся на анализе этих 
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особенностей и их влиянии на современное информационное 
пространство.

Во-первых, роль СМИ заключается в том, чтобы служить 
связующим звеном между событиями, информацией и обще-
ством. Они выполняют функцию информационного посред-
ника, передавая новости, факты, мнения и аналитические 
материалы различными способами, такими как печатные из-
дания, телевидение, радио и интернет. Эта роль СМИ позво-
ляет обществу быть в курсе происходящего и формировать 
свое собственное мнение.

Во-вторых, СМИ являются неотъемлемой частью демокра-
тического общества, поскольку они играют важную роль в 
контроле над властью и раскрытии информации. СМИ долж-
ны быть независимыми и объективными, чтобы обеспечить 
достоверность и качество информации, которую они предо-
ставляют обществу. Однако, при этом возникают этические 
вопросы, связанные с балансом между свободой слова и от-
ветственностью за публикуемую информацию.

В-третьих, информационная деятельность СМИ также имеет 
важное образовательное и культурное измерение. Они пред-
лагают широкую палитру материалов, от новостей до развле-
кательных программ, что способствует информированию и 
образованию аудитории. Кроме того, СМИ формируют опре-
деленные стереотипы и ценности, которые могут влиять на 
восприятие обществом различных явлений и событий.

Для более полного понимания роли СМИ в информацион-
ном пространстве необходимо начать с определения самого 
понятия «СМИ». СМИ, или средства массовой информации, 
представляют собой инструменты и каналы передачи ин-
формации массовой аудитории. Они включают в себя разно-
образные формы и платформы, такие как газеты, журналы, 
телевидение, радио, онлайн-порталы и социальные сети [1].

Информационная деятельность СМИ охватывает широкий 
спектр действий, связанных со сбором, обработкой и распро-
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странением информации. СМИ играют роль посредника меж-
ду источниками информации и аудиторией, предоставляя но-
вости, репортажи, аналитические материалы и другие формы 
контента. Они выполняют функцию передачи информации 
от тех, кто ее создает, к тем, кто ее потребляет.

Источники информации для СМИ могут быть разнообраз-
ными – от свидетельств очевидцев до официальных заяв-
лений, экспертных мнений и академических исследований. 
Задача СМИ состоит в том, чтобы собрать, проверить и ор-
ганизовать эту информацию таким образом, чтобы она была 
доступной, понятной и значимой для аудитории. Кроме того, 
СМИ часто выполняют роль комментаторов и аналитиков, 
анализируя и интерпретируя события и тенденции.

В целом, информационная деятельность СМИ играет важ-
ную роль в передаче информации и формировании обще-
ственного мнения. Понимание сущности и особенностей 
этой деятельности поможет нам осознать значимость СМИ в 
современном информационном пространстве и более глубо-
ко изучить их роль в формировании общественного диалога 
и культурного развития.

Одной из ключевых составляющих информационной дея-
тельности СМИ является работа с информационными источ-
никами. СМИ зависят от различных источников информации, 
чтобы получить достоверные и актуальные данные для своих 
материалов.

СМИ используют разнообразные источники информации, 
такие как официальные заявления, документы, интервью, 
экспертные мнения и статистические данные. Критическое 
мышление и навыки редактирования необходимы для оценки 
источников на достоверность, баланс и справедливость, что-
бы предоставить аудитории точную и объективную инфор-
мацию.

Важным аспектом является также проверка фактов и под-
тверждение информации, прежде чем она будет использова-
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на в материалах СМИ. Это помогает избежать публикации 
ложной или непроверенной информации, что может нанести 
ущерб репутации СМИ и подорвать доверие аудитории.

Использование информационных источников является ос-
новой для создания качественного и достоверного контента 
СМИ. Правильный подбор и проверка источников информа-
ции позволяют СМИ выполнять свою роль в информацион-
ном пространстве, обеспечивая аудиторию актуальной и до-
стоверной информацией.

Быстрый технологический прогресс, изменения в потреби-
тельском поведении и эволюция информационного простран-
ства представляют новые вызовы и возможности для СМИ.

Одним из ключевых вызовов является цифровая трансфор-
мация. С развитием интернета и новых технологий СМИ 
сталкиваются с необходимостью адаптироваться к новым 
платформам и способам доставки информации. Они должны 
учитывать изменения в потребительском поведении, такие 
как рост использования мобильных устройств и социальных 
сетей, и приспосабливаться к ним, чтобы оставаться актуаль-
ными и конкурентоспособными.

Другой важной тенденцией является рост феномена «фей-
ковых новостей» и дезинформации. СМИ сталкиваются с 
вызовом борьбы с распространением ложной информации 
и поддержкой достоверности и качества своего контента. 
Они должны разрабатывать стратегии проверки фактов, обе-
спечивать прозрачность и независимость своей информаци-
онной деятельности, чтобы противостоять распространению 
дезинформации [2].

Также важными тенденциями являются индивидуализация 
контента и взаимодействие с аудиторией. СМИ все больше 
уделяют внимание предпочтениям и потребностям своей ау-
дитории, создавая персонализированный контент и взаимо-
действуя с ней через социальные сети и другие платформы. 
Это требует новых навыков и стратегий в информационной 
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деятельности, чтобы привлечь и удержать внимание аудито-
рии в конкурентной среде [3].

В целом, вызовы и тенденции в информационной деятель-
ности СМИ требуют постоянного обновления и адаптации. 
СМИ должны быть готовы к изменениям в информационном 
пространстве и использовать новые инструменты и подходы, 
чтобы продолжать выполнять свою роль в обществе.

Социальные сети играют все более значимую роль в инфор-
мационной деятельности СМИ [4].

Социальные сети предоставляют СМИ возможность бы-
строго и массового распространения информации. СМИ мо-
гут использовать социальные сети для публикации новостей, 
статей, видео и другого контента, привлекая широкую ауди-
торию. Это расширяет охват и влияние СМИ, позволяя им до-
стигать большего количества людей и вовлекать их в диалог.

Кроме того, социальные сети предоставляют возможность 
для активного взаимодействия с аудиторией. Пользователи 
могут комментировать, делиться и репостить контент СМИ, 
выражая свои мнения и обсуждая новости. Это создает про-
странство для диалога и обмена идеями между СМИ и ауди-
торией [5].

Однако социальные сети также представляют вызовы для 
СМИ. Распространение фейковых новостей и дезинформа-
ции может быть более интенсивным в социальных сетях, где 
информация быстро распространяется без должной провер-
ки. СМИ должны быть бдительными и разрабатывать стра-
тегии для борьбы с дезинформацией, а также повышать свою 
видимость и авторитет в цифровом пространстве.

В целом, социальные сети имеют значительное влияние на 
информационную деятельность СМИ, предоставляя новые 
возможности для распространения информации и взаимодей-
ствия с аудиторией. Это требует от СМИ адаптации к новым 
платформам и стратегий ведения информационной деятель-
ности в социальных сетях, чтобы оставаться релевантными 
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и востребованными в современном информационном обще-
стве.

Этические вопросы играют важную роль в информацион-
ной деятельности СМИ. Одним из основных этических во-
просов является точность и достоверность информации. СМИ 
должны стремиться предоставлять только проверенную и до-
стоверную информацию своей аудитории. Это требует акку-
ратной проверки фактов, подтверждения информации из на-
дежных источников и предотвращения публикации ложной 
информации.

Еще одним этическим аспектом является справедливость 
и баланс. СМИ должны представлять разнообразные точки 
зрения и учитывать интересы различных сторон. Непредвзя-
тость и объективность являются важными принципами, что-
бы избежать искажения информации и предоставить аудито-
рии полную картину событий.

Кроме того, этические вопросы связаны с приватностью и 
конфиденциальностью. СМИ должны соблюдать нормы и 
стандарты, касающиеся защиты личной жизни и конфиден-
циальной информации. Это включает уважение к правам 
личности и соблюдение этических норм при сборе и исполь-
зовании информации.

Важно отметить, что этические стандарты и принципы раз-
личаются в разных странах и средах. СМИ должны учиты-
вать культурные и правовые особенности, а также профес-
сиональные кодексы, чтобы действовать в соответствии с 
высокими стандартами профессионализма и этики.

В целом, этические вопросы играют важную роль в инфор-
мационной деятельности СМИ, определяя их профессиона-
лизм и доверие аудитории. Соблюдение этических принципов 
помогает СМИ строить качественный контент, поддерживать 
доверие аудитории и выполнять свою роль в обществе.

Осознание и понимание особенностей информационной 
деятельности СМИ позволяют лучше осуществлять свою 
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профессиональную деятельность и поддерживать доверие 
аудитории. В современном информационном обществе СМИ 
остаются ключевым инструментом для передачи информа-
ции, формирования мнений и обеспечения общественного 
диалога.
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Савостьянов А.И.

ПРОЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ РЕЧЕВОГО 
ОБЩЕНИЯ В ТОЛКОВАНИИ ВРЕМЕНИ 

И ПРОСТРАНСТВА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация. В статье профессор Александр Савостьянов, 

специалист по культуре русской речи, постулирует актуаль-
ность мысли, что на речевое общение в толковании времени 
и пространства важное и определяющее значение имеют 
национально-культурные традиции народа. Автор приводит 
словесные сочетания, которые демонстрируют эти прояв-
ления.

Ключевые слова: национально-культурная специфика, речь, 
общение, время, пространство, русская культура.

Очень многое о человеке и его культуре можно понять по 
тому, как он разговаривает. Большое количество речевых 
привычек в человеке формирует место, где он или она прожи-
вает. Можно сказать, что язык общения «навязывает» людям 
определенную картину мира. Для России данное утвержде-
ние не является исключением.

Во время общения люди часто могут обсуждать окружаю-
щую среду и время, потому что эти два компонента являют-
ся необходимыми составляющими жизни любого человека. 
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От состояния пространства или количества минут многое мо-
жет поменяться в дне отдельно взятого человека. Именно по-
этому большое количество личностей предпочитает внима-
тельно относиться ко времени и окружающей среде. Да, есть 
люди, которые далеко не так внимательно относятся к таким 
вещам, но им обычно бывает нелегко, ведь они не могут успе-
вать делать все в назначенные сроки.

Иногда бывает так, что даже если человек не хочет или 
не собирался затрагивать тему времени или пространства в 
своей речи, то она сама собой как-то там появляется. Просто 
людская жизнь напрямую связана с этими показателями, без 
них она вряд ли будет возможна.

Именно из-за колоссальной важности описываемых эле-
ментов и стоит проанализировать их аспекты. Таким образом 
можно будет в разы лучше понять менталитет людей, кото-
рые на нем разговаривают. Помимо этого, по мере рассмо-
трения станет ясно достаточно ли люди отдают внимание 
описываемой теме или, наоборот, считают ее не достойной 
их внимания.

Важно уметь заметить часто встречающийся тип характера 
в определенных обществах, потому что это поможет «нович-
ку» быстрее адаптироваться к новой среде. Даже если речь не 
идет о потенциальном «новичке», то это окажет поддержку 
людям, которые недостаточно хорошо могут адаптироваться 
или плохо считывают характеры людей.

Лучше всего будет проанализировать национально-куль-
турную специфику на примерах отдельных высказываний, 
которые можно услышать чаще всего.

Нередко можно услышать фразу «время летит», она уже яв-
ляется полноценной частью русского языка. Здесь понятие 
время расценивается как нечто непоколебимое и неумоли-
мое. Ведь жизнь устроена так, что многое может остановить-
ся и подождать определенного момента. Пусть даже делать-
ся это будет с большой неохотой. Однако время является 
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единственным элементом, который будет находится в фазе 
постоянного движения несмотря ни на что. Многим еще ка-
жется, что длинные отрезки из их жизней будто бы проходят 
неоправданно быстро. Это утверждение тоже очень хорошо 
подходит для объяснения выражения «время летит». Фено-
мен сопоставляется с быстротой полета, который еще и мало 
уловим. Подобно данному процессу большие части жизни 
отдельных людей как будто проносятся у них перед глазами.

«Время летит» демонстрирует два портрета времени в рус-
ском языке:

1. Время непоколебимо, его движение не может остановить 
абсолютно ничего;

2. Помимо этого, время также проносится мимо очень бы-
стро, несмотря даже на свой большой объем.

Еще одним не менее популярным выражением является 
«делу время, а потехе час», оно тоже на данный момент явля-
ется неотделимой частью русского языка. На первый взгляд 
высказывание даже может показаться немного странным, 
ведь в нем сопоставляется время и час. «Время» предстает 
в качестве чего-то короткого и не требующего чрезмерного 
вложения со стороны своего субъекта, а «час» является пол-
ной его противоположностью. Несмотря на то, что в языке 
эти два слова не носят такого кардинально разного значения, 
в высказывании они очень очевидно противопоставлены друг 
другу. Под словом «время» подразумевается совсем неболь-
шой его отрезок, «час» тогда большое собрание этих отрез-
ков.

После этого выражения эффект остается совсем не такой, 
как от предыдущего. Здесь время это не что-то беспощадное 
и непоколебимое, а, наоборот, нейтральное понятие, которое 
противопоставляется растрате каких-либо ресурсов впустую.

Следующим выражением является поговорка: «До поры до 
времени». Эту устоявшуюся конструкцию можно противо-
поставить предыдущей, так как ее составляющие находятся 
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совсем в иных отношениях. В «делу время, потехе час», как 
уже говорилось выше, «время» и «час» противопоставлены 
друг другу по смыслу. Однако «пора» и «время» соотносятся 
в известной фразе совсем по-другому. Они, наоборот, имеют 
синонимичные значения. Оба этих компонента нужны в вы-
ражении для обозначения определенного отрезка времени. 
Именно в обозначенное мгновение что-то, по отношению к 
чему было употреблена фраза, будет актуальным. Из-за того, 
что оба слова носят одинаковый смысл в контексте данной 
поговорки, иногда можно услышать иные ее вариации. Од-
ним из них является более редкая форма: «до часу до време-
ни». Само по себе понятие «время» здесь обозначает опреде-
ленную границу для чего-либо. Оно предстает как настолько 
сильная единица измерения, что у нее есть способность опре-
делять, в какой момент чья-нибудь сила готова стать актив-
ной. То же самое касается не только начала действия, но и его 
конца. Опять же, поднимается тема непримиримости време-
ни, ведь только оно определяет, когда что-то может старто-
вать или завершиться.

Вышеуказанное выражение интерпретирует время как не-
кую границу, которая способна определять начало и конец 
для какого-нибудь живого существа или предмета. Помимо 
этого, фраза приравнивает понятие «время» к другим поня-
тиям, носящим похожие функции и свойства. Слова «пора» и 
«час» тоже обозначают определенные моменты, однако они 
уже более специфичны. Понятие «время», наоборот, более 
всеобъемлющее, оно способно также включать в себя неко-
торые другие слова. Обозначения «пора» и «час» не являются 
исключениями.

В заключение стоит обобщить все черты, которые присущи 
понятию «время» в русском языке:

1. Время быстрое и непреклонное, абсолютно ничто не мо-
жет остановить его течение;
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2. Время может быть менее жестоким, если человек пра-
вильно распоряжается его ресурсами;

3. Лишь время определяет, когда чему-то можно или нельзя 
вступить в силу.

При помощи всех этих характеристик можно составить пор-
трет данного феномена в русском языке. Напрашивается итог 
о том, что время в этой части земли принято воспринимать 
с должной серьезностью. Все вышеперечисленные характе-
ристики: непреклонность, требовательность и наблюдение 
принято приписывать чему-то или кому-то, обладающему 
глубокими знаниями. Подобная вещь или существо может 
направить человека на правильный путь в жизни. Это еще 
можно заметить по тому, как несерьезно в одной из фраз от-
носятся к бесцельной растрате времени. Похожим образом 
в русской культуре относятся и к людям, попусту тратящим 
этот ресурс.

Не только время, но и пространство является важной ча-
стью человеческой жизни. Одним из самых известных фраз, 
относящихся к восприятию окружения, является: «за триде-
вять земель». Подобным образом люди часто называют ка-
кое-либо место, находящееся очень далеко от их нынешнего 
расположения. Интересно, что эта фраза перешла в русский 
язык еще из фольклора, так что ее можно назвать по-насто-
ящему укоренившейся. С его помощью люди обычно объяс-
няют, насколько изнурительным будет процесс перемещения 
из пункта «А» в пункт «Б». Можно еще предположить, что 
данное высказывание еще лучше демонстрирует, насколько 
сложным будет предполагаемое путешествие. Ведь в древ-
ности, откуда пришло выражение, было намного труднее со-
вершать длинные перемещения из-за отсутствия достаточно 
быстрых транспортных средств.

Еще более негативной фразой, описывающей путешествие, 
по праву можно назвать: «у черта на рогах». По смыслу вы-
сказывание очень сильно похоже на предыдущее, оно нужно, 
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чтобы рассказать об изнурении после передвижения. Однако 
здесь уже явно виден негативный контекст. Сложно спорить 
с тем, что черти, демоны или дьяволы в традициях любой 
страны ассоциируются с чем-то негативным. Подобная реак-
ция на мифических существ вызвана тем, что они напрямую 
связаны с преисподней, где людей ни ждет ничего, кроме бес-
конечных мук. Еще эти создания являются олицетворением 
человеческих грехов и пороков, поэтому они тоже часто мо-
гут вызвать негативную реакцию. Именно по данной причи-
не, когда кто-то упоминает место и говорит о нем, что оно 
находится у «черта на рогах», сразу возникает негативная ре-
акция. Если человек в своей речи метафорически приблизил 
место к существу, которое исторически ассоциируется с нега-
тивным опытом, то он вряд ли питает к нему положительные 
эмоции.

Оба выражения и «за тридевять земель», и «у черта на ро-
гах» нужны в языке, чтобы человек мог полноценно описать 
свои эмоции от неприятного места. Если первое высказыва-
ние скорее связано с долгим процессом перемещения, то вто-
рое нужно, чтобы передать неприязнь человека к конкретной 
области. В контексте менталитета фразы предназначены для 
обозначения физических ограничений человека. Из-за этих 
ограничений передвижение может казаться людям чем-то тя-
желым, а места неприятными.

Если же говорить о репрезентации личности через фразу о 
пространстве, то тут очень сильно подходит фраза: «рожден-
ный ползать летать не может». Окружение здесь служит для 
того, чтобы полностью раскрыть личность человека. Под су-
ществом, которое привязано к земле или «ползающим», под-
разумевается человек, запертый на определенном уровне из-
за социальных устоев. А «летающему», наоборот, доступно 
намного больше возможностей из-за его выигрышного соци-
ального положения. Данная фраза позволяет полностью по-
нять, насколько большую силу имеют в обществе социаль-
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ные рамки. Они могут запереть человека на одном уровне и 
не выпускать его дальше.

В контексте менталитета эта фраза показывает, как люди 
относятся к окружению в контексте социального статуса. 
Общество способно понять положение отдельной личности, 
опираясь лишь на пространство, которым она располагает.

Стоит подвести итог относительно вышеперечисленных 
выражений и как они рисуют российское общество:

1. Пространство может быть необъятным и из-за этого оно 
вызывает у человека чувство усталости и неприязни;

2. В добавление к предыдущей категории место может вы-
зывать у людей отторгающие ассоциации, настолько силь-
ные, что многие готовы приравнять их к чему-то адскому;

3. Окружение может показывать черты личности и обще-
ства.

Судя по данным выражениям, люди в России рассматрива-
ют пространство немного с иных ракурсов, чем время. Здесь 
речь идет не о серьезности, а о силе человеческих ассоциа-
ций. Каким-то местам люди способны приписать черты ада, а 
другим принадлежность определенному человеку.

И время, и пространство занимают важное место в русских 
традициях. По ним можно понять уровень зрелости человека. 
В обратном случае, если человек не отдает данным понятиям 
достаточно внимания, то его обычно принято считать безот-
ветственным и несобранным.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ОСВЕЩЕНИЯ ТЕМЫ СЕЛЬСКОГО 

БИЗНЕСА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И НОВЫХ 
МЕДИАПЛАТФОРМАХ

Аннотация. Больше половины зрителей регионального те-
левидения выбирают «сельский» контент, предпочитая смо-
треть программы и отдельные видео о жизни за городом. 
Однако, материалов по этой тематике немного, особенно 
редко можно увидеть сюжеты и проекты о ведении сель-
ского бизнеса, несмотря на очевидную востребованность 
симбиоза делового контента и загородной жизни. Интер-
нет-издания и телевидение существуют независимо друг от 
друга, в интернете постоянно идет развитие контента, в 
то время как на телевидении почти не меняются способы 
подачи информации. Телесмотрение снижается, замеща-
ется интернет-СМИ, и необходимо понять, какой продукт 
будет удерживать зрителей дольше и выявить положи-
тельные стороны каждого ресурса. Выявленные в ходе ра-
боты сходства и различия телевидения и медиаплатформ, 
а также определение дальнейших рекомендаций по усовер-
шенствованию контента на обоих медиапространствах 
позволят составить методические рекомендации для даль-
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нейшего обучения студентов и журналистов по выбранной 
теме. Малая изученность темы сельского бизнеса и ее взаи-
модействия между платформами не позволяло сопоставить 
и усовершенствовать разные материалы. Выводы, сделан-
ные в работе, могут быть использованы работниками СМИ 
в создании дальнейших проектов.

Ключевые слова: сельский бизнес, «Бизнес на селе», 
«7 дней».

Современная глобальная система информирования насе-
ления представляет собой достаточно конкурентную среду, 
включающую в себя помимо традиционных средств массо-
вой информации (телевидения, печати, радио) социальные 
сети и новые медиаплатформы. По нашему мнению, это отве-
чает реальным потребностям современного общества. Число 
людей, получающих информацию на интернет-платформах, 
неуклонно растет. В результате всероссийского опроса «Ле-
вада-центр» в июле 2016 года установлено, что каждый чет-
вертый россиянин узнает новости из социальных сетей [1]. 
Одновременно с этим К.Р.Каримова отмечает, что смотреть 
программы о селе на региональном телеканале предпочитают 
53% татарстанцев [2]. В стратегии развития медиаотрасли Ре-
спублики Татарстан на 2016-2021 гг. и на период до 2030 года 
было отмечено, что необходимо использовать специальные 
формы работы. В частности, необходимо развивать муль-
тимедийные телевизионные проекты, ориентированные на 
Интернет-аудиторию, предполагающие возможности нели-
нейного потребления контента и современные технологии 
привлечения к нему внимания зрителей [3].

По статистике Росстата [4] в 2019 году 5,8% населения были 
заняты в сельском, лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и 
рыбоводстве. 14,3% трудоустроенных относятся к обрабаты-
вающей промышленности, часть которой также базируется 
в сельской местности. Следовательно, более 15% населения 
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России так или иначе связаны с сельским хозяйством, что 
подтверждает актуальность контента о сельском бизнесе. 
Также можно отметить спрос на деловой контент в Татарста-
не. По статистике самых цитируемых СМИ Татарстана «Ме-
диалогии» за 2021 год второе место занимает деловая газета 
«БИЗНЕС Online».

Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний 
день люди интересуются деловой тематикой, в частности, 
способами ведения бизнеса. Это обуславливается наличием 
интернет-источников и программ на телевидении, в которых 
рассказывается об экономике и предпринимательстве. Пра-
вительством Республики Татарстан предлагаются различные 
меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Помимо 
этого, больше половины зрителей регионального телевиде-
ния выбирают «сельский» контент, предпочитая смотреть 
программы и отдельные видео о жизнь за городом. Однако, 
материалов по этой тематике немного, особенно редко мож-
но увидеть сюжеты и проекты о ведении сельского бизнеса, 
несмотря на очевидную востребованность симбиоза делового 
контента и загородной жизни. Интернет-издания и телевиде-
ние существуют независимо друг от друга, в интернете посто-
янно идет развитие контента, в то время как на телевидении 
почти не меняются способы подачи информации. Телесмо-
трение снижается, замещается интернет-СМИ, и необходимо 
понять, какой продукт будет удерживать зрителей дольше и 
выявить положительные стороны каждого ресурса.

Целью работы является выявление сходств и различий дея-
тельности телевидения и новых медиаплатформ в аспекте ос-
вещения темы сельского бизнеса, их механизмов воздействия 
на аудиторию. Эмпирической базой данного исследования 
являются видеоматериалы про развитие сельского бизнеса. 
Были просмотрены телевизионные сюжеты регионального 
канала ТНВ, включая сюжеты еженедельной телепрограм-
мы «7 дней» о сельском бизнесе, и видеоматериалы проекта 
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«Бизнес на селе» деловой газеты «БИЗНЕС Online», в кото-
ром рассказываются истории становления сельских предпри-
нимателей. При сравнении было выявлено, что основными 
сходствами в видеороликах в данном случае выступает нали-
чие следующих компонентов: формат интервью и живая кар-
тинка лайф; закадровый голос под видеоряд; использование 
плашки внизу изображения для размещения текста; чередо-
вание закадрового голоса и непосредственного голоса героя в 
кадре; единство пластических средств выразительности, по-
зволяющие выстроить единую логику сюжетов и прорекла-
мировать зрителю товар.

Основными различиями при сравнении указанных проектов 
является следующее:

1. В видеороликах проекта «Бизнес на селе» использова-
лись не только черные плашки для расположения текста вни-
зу изображения, заменяющего закадровый голос, но и был 
использован непосредственно текст без плашки посредине 
изображения либо немного сбоку (стоимости закупки, либо 
объемы грантов, либо объемы урожая, надоя) в качестве нео-
жиданного приема. При этом текст имеет немного увеличен-
ный шрифт. Этот спойлер-прием с перечислением ключевой 
информации использовался исключительно в самом начале 
видеоролика с целью захвата внимания и удержания аудито-
рии.

2. В видеороликах проекта «Бизнес на селе» использовались 
звуковые эффекты, как, например, звон монет либо музыка в 
стиле вестерн. Это тоже позволяло привлечь внимание зрите-
ля, если он отворачивался в сторону от экрана.

3. В видеороликах проекта «Бизнес на селе» использовался 
крупный план предметов репортажа (робот-дояр) для демон-
страции технологий, поглощения зрителя в работу оборудо-
вания и вызова интереса.

4. В видеоролике телепередачи «7 дней» имена и фамилии 
интервьюируемых выводились текстом внизу изображения 
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на синей плашке, что позволяло визуально понять, какие 
люди управляют производством и их должности, а субтитры 
помещались на серую плашку также внизу изображения.

5. В видеороликах проекта «Бизнес на селе» непосредствен-
ный голос героя в кадре иногда накладывался на музыкаль-
ный фон для усиления концентрации аудитории.

Программы о сельском бизнесе на телевидении были по-
пулярны в советские и 2000-е годы. Сейчас сельской тема-
тике посвящают больше информационных сюжетов среди 
общей новостной повестки, а не создают тематические про-
граммы. На телевидении почти нет специализированных 
программ про сельский бизнес. На региональном телеканале 
«Тюменское время» можно найти передачу «Сельский биз-
нес», последний раз опубликованную год назад, и програм-
му «Сельская среда» о жизни в сельской местности в целом. 
На остальных телеканалах, включая татарстанский ТНВ, 
транслируются лишь небольшие сельские сюжеты, входящие 
в верстку одной большой программы. Медиапродукция по 
экономике села в том числе представлена видеоканалами на 
платформах YouTube, Telegram и порталом мойбизнес.рф.

Спецификой проекта «Бизнес на селе» являются формат ин-
тервью, мнемические приемы (языковая игра) и черная плаш-
ка с текстом внутри нее, спойлер-приемы, укрупненный план 
предметов по теме репортажа (робот-дояр), тематическое 
музыкальное сопровождение (звук монет и мелодия в стиле 
вестерн), закадровый голос под видеоряд, съемка с помощью 
квадрокоптера, использование познавательных сведений о 
предмете репортажа.

При анализе видеоролика телепередачи «7 дней» от телека-
нала ТНВ были выявлены следующие характерные особенно-
сти: формат интервью, использование синей и серой плашек 
для представления имени и фамилии интервьюируемого и в 
качестве субтитров при переводе повествования с татарского 
языка на русский. Был использован закадровый голос корре-
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спондента, синхроны были не только с владельцем предпри-
ятия, но и его работниками.

Важно подчеркнуть, что видеоролики интернет-проекта 
«Бизнес на селе» более выразительны, в них включаются 
элементы, позволяющие вернуть внимание аудитории, если 
зритель отвел глаза от экрана, они максимально задейству-
ют восприятие человека, обращаясь ко всем его чувствам. 
Тем не менее, средства выразительности являются единым 
целым в обоих видеороликах, они совместно позволяют удер-
жать внимание зрителя, заинтересовать его и прорекламиро-
вать товар, а, если человек заинтересован в поиске работы, 
подтолкнуть его узнать о вакантных местах на производствах 
благодаря отражению современных технологий изготовле-
ния продукции и демонстрации работы на фермах.

В дальнейшем можно объединить положительные сторо-
ны обоих платформ для усовершенствования и объединения 
телевидения и медиаплатформы. Например, на медиаплат-
форму можно добавить плашки с представлением героя вы-
пуска; рассказывать не об одном герое, а нескольких, но де-
лать подводки к ним, представлять этих людей. В материалы 
телевидения можно добавить спойлер-приемы, детализацию 
техники и ее работы, инфографику в виде познавательных 
сведений.
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Киричёк П.Н.

МОРАЛЬ И ПРЕССА В СОЦИАЛЬНОМ 
МЕЗАЛЬЯНСЕ

Аннотация. Цель статьи изучить взаимосвязь журна-
листской деятельности с индивидуальной, групповой, об-
щественной моралью в информационном социуме. Проде-
монстрировать роль и значение нравственного фактора 
повседневной жизни для самосохранения и развития постин-
дустриального общества. Выявить причинно-следственную 
зависимость познавательного, преобразовательного, воспи-
тательного потенциала гражданского сообщества от че-
ловековедческого ресурса журналистики. Показать на кон-
кретных примерах из отечественной периодики позитивный 
(альянс) и негативный (мезальянс) опыт взаимодействия мо-
рали и прессы в условиях глобализации мира и модернизации 
страны.

Ключевые слова: мораль, пресса, гуманизм, либерализм, 
миссия, воспитание, менталитет, фактор.

В новейшем научном дискурсе на тему «мораль и пресса» 
написаны десятки книг, опубликованы сотни статей, сделаны 
тысячи докладов, но обратить постсоветскую журналистику 
лицом к общественной нравственности с целью её защиты от 
коррозии никак не удаётся. Как видно, стараний одной гу-
манитарной науки, осознавшей массовый вред публичного 
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аморального либерализма, не хватает. Здесь нужна действен-
ная помощь политической власти и гражданского общества 
на этико-правовом фундаменте. Пока чиновники от управле-
ния и активисты от общественности будут придерживаться 
позиции безразличия или нейтралитета (в лучшем случае!) к 
происходящим в публичной сфере негативным процессам и 
явлениям, она и дальше будет засоряться эпатажными вер-
бально-визуальными шлаками, противонацеленными норма-
тивной морали, например: «Тебя не хочет мужчина? Денег 
дай ему, дура!». [14]

Если начинать с Адама, то следует напомнить, что мир во 
все времена живёт процессом воспроизводства человека как 
личности в её различных связях и отношениях, где феномен 
действующей морали (общественной, групповой, индивиду-
альной) занимает главенствующее место. Дальше – больше: 
нравственный ингредиент бытия и сознания большинства 
граждан предстаёт императивным условием самосохранения 
и развития общества в современных условиях, а его содер-
жательным наполнением является менталитет нации, народа 
или государствообразующего этноса. В нашем случае – это 
евразийский менталитет с исторически сложившимися ар-
хетипом, традициями, привычками, верованиями, в котором 
особо ценными константами считались, по словам Н.А. Не-
красова, доброе, разумное, вечное начала.

Несмотря на то, что человечество с каждым поколением в 
среднем умнеет, в целом оно, увы, не добреет, потому что 
гуманистические нормы его бытия и сознания непрерывно 
подвергаются серьёзным рискам и угрозам, в том числе мощ-
ным накатам современной глобализации. А её активные но-
сители – страны «золотого миллиарда» – делят мир, в оценке 
А.С.Панарина, «на тех, которые способны самостоятельно 
устанавливать у себя цивилизованный порядок, и тех, кто на 
это в принципе не способен и потому нуждается в установ-
лении внешнего протектората» [11, с. 152]. При этом разно-
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профильные экспансии от стран-лидеров глобализации по-
нуждают страны-аутсайдеры в пределах своих территорий 
включать механизмы глокализации (сопротивления «чужим» 
влияниям) и заботиться о поддержании в действующем со-
стоянии всех факторов собственного самосохранения и раз-
вития, что является актуальной проблемой в условиях всевоз-
можных санкций «сильного» против «слабого».

Отталкиваясь от противного, а именно: от полученного в 
ходе отечественных реформ отрицательного опыта, нужно 
сказать, что экономический фактор в рамках глокализации 
требует от страны и её руководства не отдаваться во власть 
стихийного рынка, не проводить сплошной приватизации 
государственной собственности, не допускать «свободного» 
полёта цен, засилья оффшорных зон, бесконтрольного выво-
за капиталов за рубеж и др. Политический фактор понужда-
ет страну и её элиту не копировать чужую систему управ-
ления с двухпалатным парламентом, мэрами и префектами, 
не поддаваться гипнозу показной демократии с её многопар-
тийностью, не терять традиционных союзников, не прене-
брегать своими внешними интересами. Социальный фактор 
принуждает страну и её власть не следовать в сфере защиты 
населения правилам рыночного фундаментализма, не решать 
финансово-экономические проблемы государства за счёт 
уменьшения доходов граждан, не держать на низком уровне 
прожиточный минимум большинства людей, не расширять 
практику платного образования и здравоохранения.

Далее, культурный фактор самосохранения и развития в пе-
риметре глокализации предписывает стране и власти не под-
вергать сомнению свои материальные и духовные ценности, 
не принижать национальные творческие достижения в сфе-
рах науки, образования, искусства, не переводить на рыноч-
ные условия деятельность учреждений культуры – кинема-
тографа, театров, музеев, издательств, музыкальных студий, 
центров прикладного творчества, не искажать собственную 
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историю антипатриотическими суждениями, оценками, трак-
товками в пользу глобальных конкурентов. Нравственный 
фактор не позволяет нации и её элите ломать через колено 
свой менталитет, обычаи, традиции, устанавливать чуждый 
общественный порядок, при котором «разрешено всё, что 
не запрещено законом», исключать из повседневной жизни 
граждан, в том числе из сферы образования, элементы идей-
но-политического, трудового и нравственного воспитания, 
подменять императивы традиционной (православной) мора-
ли нормами имплантированной из Западной Европы и Се-
верной Америки (протестантской) морали и др. О последней 
опасности для страны и её народа предупреждал в своё время 
А. Будберг: «Бессовестность теперь не знает границ; блажен 
тот, кто схватил руль власти и попал поближе к главной кас-
се. Заинтересованы в этой гадости очень многие, молчат, по-
могают, гримируют, придают всему законный вид. Редко кое 
у кого заскрипит совесть, да и этот слабенький скрип скоро 
заглушается приятным хрустением бумажек» [4, с. 184].

При всей важности названных факторов особую роль в Но-
вейшей истории играет информационный аналог самосохра-
нения и развития общества, которое в наши дни становится 
тем цивилизованнее, чем большее количество (и лучшего 
качества) информации оно использует, постоянно прибегая 
к услугам быстро прогрессирующего в переходных услови-
ях медийного рынка. По меткому изречению Ж. Петана, «о 
светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – 
историки, о светлом настоящем – журналисты» [3, с. 272]. 
Последние, занятые на конвейере массовой коммуникации, 
изо дня в день «подпитывают» различными сведениями, 
собранными в пяти видах информации (научной, художе-
ственной, публицистической, специальной, рекламной), все 
материальные и духовные компоненты социального воспро-
изводства, что предполагает и качественный рост морально-
го потенциала нации. И не только на случай чрезвычайных 
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обстоятельств, наподобие войны, голода, блокады, но и для 
обеспечения цивилизованного уровня повседневной жизни 
населения страны.

Помимо этого, журналисты с помощью массовой комму-
никации и концентрированными в ней социально значимы-
ми сведениями и оценками, необходимыми для оптимизации 
труда, быта, досуга людей, «связывают» в одну субстанцию 
большинство граждан, которые могут выступать поперемен-
но в трёх функциональных ипостасях – основных потреби-
телей, косвенных распространителей и даже авторских про-
изводителей публичной информации. Это положение как 
нельзя лучше отвечает конституционному праву граждан в 
социальном государстве, независимо от их сословного про-
исхождения и материального состояния, на получение ин-
формации индивидуального, группового и общественного 
значения наряду с возможностью публично высказывать соб-
ственное мнение. В своё время её специфику точно подме-
тил Г. Лессинг: «То, что напечатано, становится достоянием 
всего мира на вечные времена» [15, с. 377]. Правда, к сегод-
няшнему медиамоменту больше подходит другое выраже-
ние – действительно лишь то, что показано по телевидению 
или демонстрировано в интернете…

Понятно, что успешно самосохраняться и всемерно разви-
ваться сообщество граждан может лишь в устойчивой ат-
мосфере высоких культурно-нравственных норм, правил, 
императивов, которые формируются и поддерживаются, в 
том числе, рабочим союзом прессы и морали. Это социаль-
но-природное единение, которое обусловливается активным 
или пассивным присутствием в журналистской профессии 
человека-субъекта и человека-объекта в процессе отображе-
ния действительности. Отсюда следует, что журналистская 
деятельность имеет чётко выраженный профиль человекове-
дения, значит, её инструментарием представляется симбиоз 
слова (кадра, цифры) и морали. Больше того, пресса с её ме-
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диапродукцией является важным механизмом воспроизвод-
ства морали в обществе, адекватной в рамках должного вы-
соким общечеловеческим ценностям.

Когда мораль и пресса находятся в альянсе или позитивном 
союзе двух преобразовательных сил, тогда они выступают 
мощным ресурсом самосохранения и развития общества, так 
как в этом случае оздоровляют «тело» нации и укрепляют 
её «душу». В ход они пускают проверенный временем спо-
соб публичного одобрения всего хорошего и осуждения все-
го плохого в окружающей действительности с обязательно 
выносимым моральным вердиктом, который и является ис-
комым результатом аналитической журналистики. И здесь 
возникает хорошая предпосылка радикальных (коренных) 
или частичных (постепенных) изменений в сознании и пове-
дении людей, которые прогнозируются (планируются) в со-
циальном управлении: «Как бы мы ни нивелировали себя под 
европейцев, а мы – иные. Ну, не увидишь в «европах» неж-
ных бабушек и трогательных дедов, самоотверженно выгу-
ливающих внуков в любую погоду, покупающих им на свои 
пенсионные рубли что-нибудь вкусненькое, с радостью заби-
рающих наших непоседливых детей на выходные и на празд-
ники. Только наши старики живут с постоянной душевной 
заботой об уже порой седых детях: здоровы ли? Вовремя ли 
поели? Надели ли шарф в холода? А мы, замотанные своими 
проблемами, порой забываем им лишний раз позвонить, забе-
жать на минутку – просто так, а не когда нам что-то нужно. 
Мы раздражаемся от их долгих рассказов о походе в поли-
клинику или на рынок. Мы ссылаемся на занятость, быстро 
устав от их воспоминаний или сетований на непутёвого со-
седа. Мы опрометчиво отмахиваемся от их мудрых советов: 
«Вы жили в другое время!». [10].

В этом медиатексте наличествует образцово-показатель-
ный пример того, как можно умелой апелляцией к сознанию 
людей молодого и среднего возраста воздействовать на нрав-
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ственную атмосферу общества по вечной проблеме «отцов и 
детей» в чистом, так сказать, виде – без использования поли-
тического, правового, силового и иного ресурсов. И попутно 
всем журналистам даётся профессиональный урок: одобрение 
или осуждение в медийной коммуникации должно делаться 
тонко, ненавязчиво, подтекстуально, с незаметным включе-
нием в нейрохимический процесс «микронов» подсознания 
человека. Это лишнее доказательство тому, что нравственная 
сторона жизни людей, соблюдающих или, увы, нарушающих 
юридически установленные и этически обусловленные нор-
мы и правила человеческого общежития, является самой бла-
годатной темой для выступлений работников печати, радио, 
телевидения, интернет-изданий.

Исток тотального моралитета журналистики как разновид-
ности социальной практики, возникшей на конкретно-исто-
рическом этапе развития в результате общественного разде-
ления труда, находится в её генезисе под названием «миссия». 
В науке миссия означает высокое предназначение кого-либо, 
чего-либо и характеризует сущность общественно значимого 
объекта или субъекта в идеальном пределе социальной беско-
нечности. Иными словами, миссия – это должное (номиналь-
ное), а её воплощение на практике – это сущее (реальное), и 
между ними в действительности может возникать большой 
зазор. Хотя должное и сущее – это два обязательных полюса 
общественной жизни, которые при цивилизованном социаль-
но-политическом устройстве обычно проявляют тенденцию 
к сближению как в стихийном, так и в сознательном модусах 
бытия.

Итак, на уровне должного сегодняшнее (постиндустриаль-
ное) общество не может удовлетворяться только «информи-
рующей» журналистикой, заведомо исключающей любую 
инструментальность и сознательно не использующей свой 
значительный преобразовательный ресурс. Последний всё 
равно обрекает современную прессу к выходу на куда бо-
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лее высокий миссионерский, чем простое информирование, 
уровень – активного интегратора, координатора, регулятора 
всего духовно-практического многообразия социального бы-
тия. Конечно, информирование населения страны (региона) 
о происходящем в действительности из круга обязанностей 
журналистики никуда не исчезает – запрос у людей на све-
дения для повседневной жизни (труда, быта, досуга) со вре-
менем только возрастает. Но это уже совсем другое инфор-
мирование, как обогащённая природная руда, вобравшая в 
себя импульсы и алгоритмы образования, воспитания и даже 
управления, при которых преобразовательный ресурс журна-
листики не держится втуне, а выходит на передний план.

В принципе, действенная миссия журналистики отвергает 
всякие поверхностные суждения о неинструментальном от 
природы характере прессы (типа: «Все эти «функции журна-
листики» – лженаука, шарлатанство» [12, с. 388], которые об-
рекают её служителя на преднамеренное невмешательство в 
«естественное» течение жизни, даже если в нём повседневно 
возникают ситуации людского неблагополучия. Такие заяв-
ления либерального свойства, модные вчера, представляют-
ся сегодня теоретическим и практическим анахронизмом, не 
выдержавшим социально-нравственной проверки на перехо-
де отечественной прессы из медийного режима в медийный 
рынок. Стратегически ошибочный отказ отечественной жур-
налистики в период либерального романтизма от професси-
ональной обязанности оценивать и судить происходящее в 
стране по дихотомическому вердикту: «хорошее (доброе)» 
или «плохое (злое)», – до настоящего времени наносит боль-
шой вред и обществу, накрывшемуся девятым валом амора-
лизма, и самой прессе, подвергшейся коррозии цинизма.

В самом деле, для социальной природы журналистики им-
манентным является ген воспитания и организации люд-
ской массы, который воплощается в практический процесс 
«переделки» человеческого сознания и поведения любого 
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искомого профиля – экономического, политического, куль-
турного. И как раз здесь вступает в силу закон социальной 
бифуркации или раздвоения в части морали, так как переде-
лывать сознание и поведение людей средствами журналисти-
ки можно как в хорошую, так и в плохую сторону. Значит, 
в пределах массовой коммуникации (за исключением потока 
простейшей новостной хроники) не может быть дистиллиро-
ванной от морали информации, тем более в медийной среде, 
поддавшейся рыночным соблазнам, ведь допуск чистогана в 
духовную сферу в качестве двигателя её прогресса обычно 
приводит к обратному результату. Многие служители прессы 
начинают видеть в журналистике лишь верный способ зара-
ботать себе на пропитание, вопреки разумному предостере-
жению К. Маркса: «Главнейшая свобода печати состоит в 
том, чтобы не быть промыслом» [9, с. 81]. Увы, рынок хорош 
и уместен для экономики – промышленного, аграрного, стро-
ительного производства, а также торговли и сервиса, но для 
духовной сферы он вреден и даже противопоказан.

Моральный полисубстрат информирования, образования, 
воспитания, управления в журналистской деятельности яв-
ляется производным от генеральной мегаинтенции со сто-
роны социума: пресса порождается и содержится цивилизо-
ванным обществом в рабочем состоянии, в первую очередь, 
для всемерного улучшения жизни большинства граждан, что 
связывается с уменьшением в повседневной действительно-
сти «количества» зла и приумножением «количества» добра. 
В согласии с основами профессиональной этики, по словам 
В.А.Аграновского, «в обязанности журналиста, кроме про-
чего, входит делание конкретного добра…, в зависимости 
от способности творить добрые дела мы либо состоимся как 
журналисты, либо не состоимся» [1, с. 429-430].

Столь органичное единение морали и прессы носит пря-
мо-таки пикантный характер, однако в сегодняшней оте-
чественной прессе преобладает их социальный мезальянс: 
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многие пореформенные издания и подвизающиеся в них 
журналисты занимаются фактической дегуманизацией обще-
ственной жизни и дебилизацией массового сознания, прикры-
ваясь принципом свободы слова, при умышленном забвении 
другого обязательного для прессы принципа – социальной 
ответственности за публично написанное, сказанное, пока-
занное: «В каких только процессах не участвовала Анастасия 
Волочкова, и вот теперь Настю застукали под ёлочкой. Пи-
сающей. Мало того, ещё сфотографировали и распространи-
ли фото в Интернете. Теперь хотят запретить ей справлять 
малую нужду на своём участке через суд, ибо кому-то за его 
пределами это видно. Соседи подали иск к Волочковой, что-
бы запретить ей писать на своём участке и оголять участки 
тела» [5].

Этико-правовой вердикт в адрес такого медиатекста ясен и 
понятен даже рядовому читателю: здесь проявляются в чи-
стом виде цинизм персонажа и аморализм журналиста – два 
главных порока рыночной прессы, которая с неприкрытым 
сладострастием выставляет в публичную сферу эпатажные 
темы и пикантные факты. Слабым аргументом в пользу га-
зеты и автора этой заметки служит то обстоятельство, что 
для прессы, как утверждают записные либералы, в принци-
пе, не существует запретных тем (кроме государственных и 
коммерческих секретов) с наложенным на них вето цензуры. 
Но ведь в самых простых правилах светской морали значат-
ся темы, о которых прилично говорить вслух, в присутствии 
других людей, а о которых лучше помолчать или обсудить их 
у себя, на кухне. Ну, и такому контенту вполне отвечает ис-
пользованный формат – сюжетно-фабульный примитивизм, 
выведенный из «нитратной» смеси чернухи с порнухой, фик-
сированной приёмом папарацци с подглядыванием в замоч-
ную скважину…

Исторически непреложная склонность к добру исходит 
от заряженности высокой моралью деятельного субъекта, 
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индивидуального (журналиста) или группового (редакции 
газеты, радиостанции, телеканала), работающего в услови-
ях информационной цивилизации. При дефиците высокой 
морали всякое деятельное превращается в лучшем случае в 
бесполезное, в худшем случае – в злонамеренное. Ясно, что 
такое превращение работает на регресс общества, а не на его 
прогресс. На этой социально-нравственной платформе, адек-
ватной интересам большинства обитателей планеты, миссию 
современной журналистики автор данной статьи определя-
ет в ином, чем раньше, свете, а именно: как «гуманизацию 
(культурацию) всех сфер общественной жизни путём систем-
но-целевого информирования граждан, оптимизированного 
элементами управления, образования, воспитания» [7, с. 22]. 
На языке аллегории миссия (предназначение) журналисти-
ки – это всемерная аккумуляция в обществе добра и анниги-
ляция зла фактическими, логическими, образными средства-
ми публицистики.

Ставшее в наше время анахронизмом либеральное пред-
ставление о «безфункциональной» журналистике, искус-
ственно очищенной от смыслофактов идеологии и антропо-
логии, оказывается крайне несостоятельным в сегодняшней 
общественной ситуации, когда политический автократизм и 
рыночный фундаментализм безо всяких ограничений дик-
туют служителям прессы выгодные для «верхов» – власти и 
бизнеса – сюжеты, темы, адреса, подходы, оценки и вердик-
ты. Уж сколько раз твердили миру: в медиасреде, поддавшей-
ся властному ангажементу и денежному соблазну, не может 
быть настоящей свободы слова и, соответственно, подлинно-
го расцвета «независимой» журналистики. Профитный телец 
неизбежно порождает в медиасреде гипертрофию товарных 
отношений, проявляющихся в журналистской деятельности 
в фактически открытой форме, о чём свидетельствует Ю. Ка-
линина: «Деньги – огромное искушение. Какие сумасшедшие 
суммы предлагают за то, чтобы ты написала нужную заказчи-
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ку статью! Если встать на этот путь, можно решить все свои 
проблемы. И квартиру купить, и машину…» [6, с. 44].

Увы, журналистика нередко поддаётся тлетворному влия-
нию рыночного фундаментализма, когда её служители смо-
трят на свою профессию только как на постоянную возмож-
ность обеспечить себя куском хлеба насущного, для чего все 
средства хороши, в том числе и аморальный способ выгод-
но «продаться» по неширокому выбору – либо власти, либо 
бизнесу. Отсюда проистекают две несостоятельные позиции 
рыночной прессы: а) нигилистическое забвение многими её 
служителями высокой цели и нравственных задач уникаль-
ной общественной деятельности; б) упрощённый взгляд на её 
социальные функции всего лишь как на регулярное информи-
рование граждан страны (региона) обо всём происходящем в 
действительности. В итоге, обе весьма неконструктивные, но 
очень удобные позиции сводят журналистскую профессию к 
простому обслуживающему ремеслу, свойственному работе 
официанта с посетителями в кафе-забегаловке.

Между тем социально-природная миссия журналистики 
выходит далеко за границы простого информирования граж-
дан, стремящихся, наряду с ориентацией в окружающей их 
обстановке, видеть постепенные её изменения с помощью 
прессы в лучшую сторону, например, конкретные позитив-
ные перемены в повседневных условиях труда, быта, досуга 
большинства людей. В первом (абстрактном) приближении 
эти перемены связываются с реальным уменьшением в по-
вседневной действительности «количества» зла и приумно-
жением «количества» добра. Разумеется, позитивная инстру-
ментальность журналистики в качестве её мегаинтенции не 
исключает из медийного арсенала двух привычных статус-
ных ролей прессы в обществе: главного информатора – кон-
вейерного поставщика необходимых для труда, быта, досуга 
сведений и главного коммуникатора – инструмента общения 
в людской среде, а также механизма включения личности в 
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экономическую, политическую, культурную жизнедеятель-
ность социума. Но это публичное информирование и повсед-
невное коммуницирование, с учётом названной миссии жур-
налистики, требует своего осуществления в рамках активной 
нравственной позиции массмедиа по отношению к отобража-
емым фактам, события, явлениям, тенденциям социальной 
действительности с обязательной их классификацией по ди-
хотомической шкале «добро – зло».

Как постоянный собеседник, к которому по привычке об-
ращается человек, массмедиа по совместительству являются 
его просветителем-воспитателем, прямо или косвенно фор-
мирующим модус сознания и поведения личности. В этом 
случае известное с давних времён мудрое народное поверье: 
скажите мне, кто ваш друг, и я скажу, кто вы, – в наше время 
звучит иным образом: скажите мне, что вы читаете, слуша-
ете, смотрите, и я скажу, кто вы есть по жизни. В качестве 
информатора-коммуникатора и просветителя-воспитателя 
массмедиа сопровождают человека всю его жизнь – от пелён-
ки до савана. В принципе, это действительно масштабное ду-
ховно-практическое достижение человеческой цивилизации, 
однако обладающие сильными проникающими свойствами 
средства журналистики, в зависимости от того, в чьи руки 
они попадают – моралиста-позитивиста или циника-нигили-
ста, могут проявлять себя, как двуликий Янус:

– с одной стороны, следовать повышающему вектору соци-
ализации личности, в согласии с великим заветом прогрес-
сивной русской интеллигенции – делать человека умным, 
добрым, справедливым, другом и товарищем для всех окружа-
ющих его людей, о чём говорил А.А. Проханов: «Как хочется 
покончить с изнурительной борьбой, забыть о пучеглазых, 
искажённых ненавистью телевизионных личинах. Как хо-
чется положительного, прямого, не связанного с отрицанием 
поступка и действия. Хочется дожить до трудов, до урожа-
ев, до космических пусков, увидеть Родину исцелённой, без 
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бомжей и нищих, обняться с другом-казахом, облобызаться с 
братом-белорусом. К этой потаённой мечте – наше шествие и 
наше движение» [13, с. 312];

– с другой стороны, следовать понижающему вектору со-
циализации личности, что подвергает сознание и поведение 
человека явному асоциальному риску и даже угрозе обрат-
ной эволюции, о чём предупреждал В.Е.Максимов: «Нынеш-
няя российская периодика, радио, телевидение, кино и театр 
только и заняты тем, что объясняют своей несмышлёной 
аудитории, что её армия – это застенок, школа – рассадник 
обскурантизма, семья – клоака, церковь – прибежище стука-
чей и мздоимцев, а вся страна – один большой Чернобыль, 
который если и исчезнет с лица земли, то лишь окажет этим 
неоценимую услугу человечеству» [8, с. 173].

В условиях медиарынка на волю вышел «свободословный» 
джин – ползучий аморализм, который быстро превратил пу-
бличную сферу из просветителя-воспитателя в нечто прямо 
противоположное, представлявшее собой не виданное ранее 
средоточие грубости, пошлости, цинизма, ненависти. В ре-
зультате поставленного на поток воспроизводства в обществе 
информационного бескультурья, особенно в ходе вошедших 
сейчас в моду телевизионных ток-шоу, выходящих в эфир в 
самое смотрибельное время суток, публичная сфера общения 
утратила прежние этико-правовые фильтры, отделявшие её 
от бытовой сферы. Все негативные прелести рынка, который 
нельзя было пускать в духовную сферу социального вос-
производства, оказались на виду с претензией на нравствен-
но-лингвистические нормативы. Продукция массмедиа стала 
засоряться низкой лексикой, разговорной речью, жаргониз-
мами, арготизмами и даже нецензурными словами: «Когда 
я спрашиваю у людей: «Как вы относитесь к состоянию ме-
дицины в том или ином регионе?», в ответ слышу слово из 
четырёх букв, где присутствуют две согласные – «ж» и «п». 
А власти объясняют, что именно из этих букв складываются 
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«счастье», «здоровье» и «жизнь». У людей так не получается. 
Просто каждый живёт в своём алфавите» [2].

Нет, высокая мораль никогда не станет доминировать в 
лоне журналистики, если последняя будет пользоваться пода-
ренной сверху свободой слова без обязательной ответствен-
ности за сказанное, написанное и показанное в публичной 
сфере общения. Эта ответственность подробным образом 
раскрывается в юридическом (Закон Российской Федерации 
«О средствах массовой информации») и этическом (Кодекс 
профессиональной этики российского журналиста) аспектах. 
Но, судя по тому, что сегодня с этико-правовой точки зре-
ния происходит в печатной и электронной прессе, не гово-
ря уже об интернет-изданиях, журналисты в названные до-
кументы, если и заглядывают, то делают это крайне редко, 
причём нередко поступают противоположным образом по 
отношению к тому, что в них содержится: «Юля, приезжай! 
Он без тебя пропадёт. Ему некого будет бить, он на улице ко-
го-нибудь побьёт, а его посадят. Приезжай. И она приезжала» 
[16]. А власть, должная обеспокоиться кризисом публичной 
сферы, не даёт адекватного сложившейся ситуации информа-
ционно-коммуникационного алгоритма управления. Больше 
всего либеральная элита заботится о своём имидже в инфор-
мационной среде и очень желает, чтобы её априори ценили 
в народе, для чего она и придумывает специальные законы, 
типа об уважении к власти.

Итак, в организационно-творческом альянсе, как это на-
блюдалось в советский период России, мораль и пресса с 
помощью государственной внутренней политики евразий-
ского образца формируют во множественном числе челове-
ка – креативного созидателя или рефлексирующего, уравно-
вешенного, инициативного гражданина со свойственной ему 
активистской политической культурой. По своим био-соци-
о-психогенетиче-ским характеристикам, находящим нагляд-
ное выражение в конкретных намерениях и действиях, этот 
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тип человека реально приближается к ранее разработанному 
в гуманитарной науке советского периода идеалу всесторон-
не развитой личности: «Чем больше исторически удаляет-
ся этот человек от нас, тем крупнее, масштабнее выступает 
его фигура, – утверждал А.С. Панарин. – Несомненно, здесь 
по-своему действует гегелевский закон «отрицания отрица-
ния»: крайности либерального отрицания этого типа выгля-
дят всё менее убедительными, и к советскому человеку при-
ходит историческая реабилитация. Его «либеральные» дети 
чурались родства с ним, но его постлиберальные внуки, ка-
жется, начинают воздавать ему должное» [11, с. 135].

И, наоборот, в организационно-творческом мезальянсе, как 
это наблюдается в постсоветский период России, мораль и 
пресса с помощью внутренней политики евро-американско-
го покроя формируют во множественном числе человека – 
квалифицированного потребителя, или падкого на сенсации, 
неуравновешенного, подверженного метаниям и житей-
ским соблазнам обывателя, или равнодушного, пассивного, 
подверженного социальной апатии конформиста, или анти-
патриотичного и космополитичного, утрачивающего нацио-
нальную и культурно-историческую идентичность мазохиста 
со свойственной для него подменой собственной политиче-
ской культуры «чужой» мировоззренческой ориентацией. 
Но это рисковый путь социальной инженерии по либераль-
ным калькам, не предвещающий стране и её народу никакого 
прогресса…
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ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В ЭПОХУ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ

Аннотация. В эпоху глобальных потрясений культура и 
образование могут являться как оружием для возрождения, 
так и для полного разложения общества. На данном этапе 
остро необходимо осознать колоссальную значимость рабо-
ты по устранению ошибок и недостатков в данных сферах. 
Особенное внимание, как представляется авторам, необхо-
димо уделить формированию культурно и духовно развито-
го, образованного, знающего свою историю и любящего свою 
Родину молодого поколения. В статье проанализированы 
существующие проблемы и факторы, способствующие вос-
становлению нравственно-этической памяти как фундамен-
та национальной идентичности при помощи средств массо-
вой коммуникации.

Ключевые слова: специальная военная операция, культура, 
образование, социализация, национальная самоидентифика-
ция, духовно-нравственное развитие, патриотизм, массовая 
аудитория, традиционные СМИ, онлайн проекты.
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В эпоху глобальных потрясений, мировых трансформаций 
и катаклизмов жизнеспособность и стрессоустойчивость об-
щества во многом зависит от уровня национального самосо-
знания, самоуважения и нравственного, духовного единства 
общества. Духовно-нравственная ситуация, в которой ока-
залось нынешнее общество России, крайне насторажива-
ет, ведь культура и образование являются увеличительным 
стеклом духовно-нравственного развития нации. В момен-
ты наиболее острого осознания глобальной трансформации 
миропорядка человеческое сознание пытается опереться на 
знания, заложенные во время образовательного процесса, а 
также свою культуру, ищет ответы на множество вопросов в 
изобразительном искусстве: кино, музыке, театре. Наиболь-
шую ответственность, на наш взгляд, образовательная сфе-
ра, культура и искусство несут перед нашим подрастающим 
поколением: за ним будущее. Но что делать современному 
российскому обществу, нашей молодежи, которые за годы 
относительно спокойной мещанской жизни вдруг оказались 
полностью лишены опоры в лице сферы искусства? С боем 
часов, в феврале 2022 года, пышные кареты превратились в 
тыквы, прекрасные лакеи в крыс, а блистательные одежды в 
лохмотья? Все это необходимо тщательно собрать и суще-
ствующий паноптикум вынести на свалку современности. 
И здесь особенно важно, чтобы механизмом формирования 
духовно-нравственных ценностей массовой аудитории яви-
лись бы современные средства массовой коммуникации, 
включая новые медиа, поскольку именно традиционные, 
фундаментальные ценности играют определяющую роль в 
функционировании всех сфер общественной деятельности, а 
также влияют на качество жизни каждого человека.

Актуальность проблемы формирования духовно-нравствен-
ных ценностей имеет принципиальное значение в совре-
менной России, не случайно 9 ноября 2022 года издан Указ 
Президента Российской Федерации «Об утверждении основ 
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государственной политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей» 
[12], где традиционные духовно-нравственные ценности 
определены как нравственные основы, которые формируют 
мировоззрение граждан России, передаются от поколения к 
поколению, лежат в основе общероссийской гражданской 
идентичности и единого культурного пространства страны, 
укрепляют гражданское единство и находят свое выражение 
в духовном, историческом и культурном развитии многона-
циональных народов России. Пятый пункт указа определяет, 
что к традиционным ценностям относятся: жизнь, достоин-
ство, права и свободы человека, патриотизм, гражданствен-
ность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, ми-
лосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов [12] нашей страны.

Австрийский философ, невролог и психиатр Виктор Франкл 
(1905– 1997) в своей работе «Человек в поисках смысла» опре-
делил социальное значение понятия «ценности». Он указал, 
что концептуальный источник ценности – это смысл, кото-
рый должен быть важнее самого бытия, и основная функция 
ценности – задавать темп бытию путем определения смысла. 
Согласно автору, таким образом возникают новые ценности: 
«Уникальный смысл сегодня – это универсальная ценность 
завтра» [14, с. 56].

Задолго до В. Франкла английский педагог и философ 
Джон Локк (1632-1704) в своем произведении «Опыт о чело-
веческом разумении» [8, с. 84] проанализировал доминирую-
щие аспекты во взаимодействии людей и выделил три вида 
законов, которые регулируют эти отношения: божествен-
ные, гражданские и законы общественного мнения, при этом 
подчеркнув, что поведение, соответствующее добродетели, 
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должно получать одобрение от общества, в то время как по-
роки должны осуждаться. Более того, Локк утверждал, что 
если в социальном сообществе понимание добродетельного 
соответствует моральному долгу, а понимание порочного – 
греху, то законы общественного мнения, или репутации лич-
ности в социуме соответствуют божественным законам.

Многочисленные исследования процессов социализации 
личности подтверждают, что из всех агентов социализации, 
средства массовой информации являются наиболее влия-
тельными силами, воздействующими на молодое поколе-
ние, они играют ведущую роль в современных социальных 
трансформационных процессах. Необходимо отметить, что 
в социокультурной сфере средства массовой информации и 
коммуникации играют важную роль в воспитании массовой 
аудитории. Они прямо или косвенно участвуют в формирова-
нии мнений, оценок, суждений и влияют на трудовую, обще-
ственно-политическую активность, участие в общественной 
жизни, организацию досуга людей, а также вносят вклад в 
создание панорамы духовных и нравственных ценностей со-
временного общества.

Массовая коммуникация имеет консолидирующую роль, ко-
торая заключается в формировании единства и согласия лю-
дей в масштабах всего человечества. Различные новые сред-
ства и формы массовой коммуникации позволяют создать 
информационное единство всей человеческой цивилизации 
и сделать многие информационные ресурсы доступными для 
каждого человека. Создание т множества новых информаци-
онных ресурсов позволяет каждому локальному сообществу 
вместить в себя всё человечество и впитывать все простран-
ства и времена мира.

Одной из первоочередных задач ценностей является коор-
динация деятельности общества и его членов, так как их сущ-
ность может привести к либо процветанию, либо деградации 
общества. Поэтому важно установить неоспоримость базо-
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вых и традиционных ценностей. Нематериальные ценности, 
которые влияют на духовное развитие личности в обществе, 
являются наиболее значимыми. Человек руководствуется 
ценностными ориентирами при постановке жизненных целей 
и идеалов, они определяют мотивы его поступков, активность 
и направленность действий, обеспечивают нравственную 
устойчивость и адаптацию к изменениям в обществе. Систе-
ма ценностей культуры иерархична: высшие духовные цен-
ности находятся в основе, затем социальные и материальные.

Важно отметить, что кризис ценностной системы привел к 
возникновению ряда проблем, которые имеют глобальный 
масштаб, и которые человек не может решить, так как он не 
осознал и не принял ценности, обеспечивающие нравствен-
ную устойчивость личности и регулирование его поведения в 
контексте творчества.

Последнее время в массовой культуре различных стран, в 
том числе и нашей, смещался акцент на потребление куль-
туры, а не на ее производство, то есть на удовлетворение 
инстинктивных потребностей человека в жесткой ритмике, 
в острых ощущениях, в пресыщении и т.д. Это привело к де-
формации ценностных ориентаций в обществе, к обесценива-
нию высоких достижений духа, к предпочтению чисто внеш-
них эффектов, к нивелировке сознания и утрате личностной 
культуры. «Сегодня очевидно, что один из либеральных 
проектов – европейский мультикультурализм практически 
потерпел крах» [3, с. 21]. Можно сказать, что современная 
массовая культура – это выпадение из культуры [10]. И если 
европейское общество и культура пребывали в воспевании 
культуры потребления, эгоцентризма и мещанства многие 
десятилетия, и дальнейшее развитие этих тенденций для них 
кажется естественным процессом, то преобладание данных 
особенностей в нашей культуре вызывает недоумение.

Некогда прекрасное, неповторимое отечественное искус-
ство: театр, кино, музыка, – за последние тридцать лет стало 
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бездарным, пошлым, омерзительным маскарадом бесталан-
ных, пустых лицедеев. Зритель, слушатель, приходя в театр, 
в кинотеатр или слушая музыку, совсем недавно видел в 
главных героях отражение лучших сторон самого себя, сво-
ей сложной жизни простого, среднестатистического челове-
ка: художника, учителя, врача, строителя, продавца, солдата, 
студента, а иногда и мечтателя – волшебника. Но всегда это 
были живые, настоящие люди, чьи проблемы важны и инте-
ресны, а значит, интересен и сам простой человек. На данный 
момент в российском псевдоискусстве простому человеку 
уже давно нет места. Герои нашего времени – это бандиты, 
олигархи, бизнесмены и топ-менеджеры, живущие в пентха-
усах с панорамным остеклением и т.д. События спектакля, 
фильма или музыкального «произведения» обычно враща-
ются вокруг неограниченного потребления и отношений с 
проститутками, моделями, бизнес-вумен или «золушками». 
Земные люди мелькают в данных «произведениях» только в 
качестве массовки, в основном, как что-то презренное и не 
достойное внимания. Говорить о полной духовно-нравствен-
ной пустоте подобных произведений также бессмысленно, 
как и об актерском, режиссерском или вокальном мастерстве 
исполнителей. Большую популярность получили и бесконеч-
ные низкопробные комедийные передачи и фильмы. Они вы-
ставляют напоказ сокровенные, интимные моменты жизни, 
восхваляют самые низменные качества человека и, напротив, 
высмеивают нравственность и духовность, нашу историю, 
символы государства, духовные ценности нашего общества.

В конечном итоге, мы спокойно приходим к осознанию 
того, что в нашем обществе не существует ничего сакраль-
ного, глумиться можно над всем и вся! Сопротивление по-
добного рода тенденциям воспринимается как отсталость, 
невежественность и анахронизм. Народ, высмеивающий свое 
духовное прошлое, не берегущий свои корни, не думающий о 
своем национальном и духовном будущем, слаб, беспомощен 
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и рискует провалиться в пропасть, потерять свою самобыт-
ность и право на самоопределение [4, с. 316].

Итак, анализируя особенности развития нашей «культуры» 
за последние двадцать лет возникает важный культурологи-
ческий вопрос к уважаемым деятелям искусства и культуры: 
какова, по их мнению, роль искусства в современном обще-
стве? Каким образом такие качества, как любовь к Родине, 
способность мыслить, духовно-нравственная развитость, от-
ветственность, современное искусство собирается прививать 
молодому поколению? Какие плоды принесло насаждение 
практически во всех видах искусств либеральных ценно-
стей? Результаты либерализации по-российски: уничтоже-
ние любви к отечественному, русскому и, как следствие, к 
утрате национального самосознания и самоуважения; а также 
нравственное обнищание, развенчание и подмена истинных 
духовных и нравственных ценностей. Нельзя сказать, что 
исчезла всякая любовь к Родине – вытравить это естествен-
нейшее человеческое чувство не под силу никакой «общече-
ловеческой культуре». Но многие, в особенности среди либе-
ральных демократов [7], которые не стесняются обособлять 
себя в привилегированную аристократию мысли и противо-
поставлять себя «темному, необразованному» народу, – эта 
так называемая «интеллигенция» многие годы любила свою 
страну и свой народ в «общечеловеческом» смысле, как ме-
сто их общежития и сопутствующих этому людей, как место 
ведения прибыльного бизнеса, а не как русских и Россию в 
своем самобытном племенном и историческом смысле. Лю-
бил каждый по-своему, разрозненным и потому бессильным 
индивидуальным чувством, либо еще чаще по готовому, ев-
ропейскому стандартизированному шаблону, а не по собор-
ному, веками, самою жизнью сотворенному и все еще недо-
битому народному, родному, отечественному складу мыслей, 
чувств, желаний и упований [6, с. 194]. Как следствие всего 
вышеперечисленного, резкое противоречие: крепкая, подчас 
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даже самоотверженная вера в отвлеченный идеал, а рядом – 
наивное или, извините, элементарное незнание и пренебре-
жение действительностью; казалось бы, желание блага свое-
му народу и Родине и при этом непонимание, что такое свое, 
родное, отечественное. Более того часто встречается даже 
отвращение к нему, подмена своего на чужое с мыслью, что 
свое дурно и любить-то его не за что [6, с. 194].

Исходя из данных замечаний, та неоднозначная, но при 
этом настораживающая ситуация, произошедшая некоторое 
время назад в стенах журфака МГУ им. М.В. Ломоносова 
является совершенно закономерным отражением описанной 
выше культурной и образовательной динамики. Полемика в 
социально-общественном пространстве и СМИ разгорелась 
после того, как студент журфака МГУ подвергся травле со 
стороны сокурсников после появления в университете в фут-
болке с надписью «Z» и высказыванием своих патриотичных 
взглядов. После широкой огласки данного инцидента в СМИ 
две основные зачинщицы травли были отчислены из уни-
верситета. Однако в условиях жесткой критики со стороны 
экс-министра культуры Владимира Мединского дискуссии 
разгорелись с новой силой.

Первое, что удивляет в данной ситуации, это тот факт, 
что будущие журналисты не понимают сути своего профес-
сионального долга: относиться с уважением к чужой точке 
зрения. При этом наиболее вопиющим становится то, что в 
условиях современности, когда борьба за власть осуществля-
ется на поле информационных войн, почему-то в альма-матер 
отечественной журналистики открытое высказывание патри-
отической позиции и демонстрация государственной симво-
лики является «недостойным» для журфака МГУ поведени-
ем. То есть подобное поведение является оскорбительным 
для евро-атлантических «ценностей» большого количества 
студентов МГУ. Анализируя круг наиболее выдающих-
ся студентов одного из крупнейших вузов нашей страны, 
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приходишь к выводам, что описанная ситуация не является 
случайностью. И заразить юный бунтарских дух молодых, 
перспективных людей антигосударственными идеями про-
ще простого. Это особенно легко осуществимо, когда в умах 
юношей и девушек на месте культурного фундамента уваже-
ния к Родине и ее культуре заложены фальшивые, картонные 
скрепы, меж которых гуляет ветер сомнения и ощущение вез-
десущего лицемерия. При этом более всего удивляет и вызы-
вает недоумение тот факт, что две девушки были отчислены, 
а нескольким объявлен выговор с формулировкой: «Наруше-
ние устава МГУ, нарушение внутреннего распорядка, соглас-
но которому студенты должны быть дисциплинированными, 
вести себя достойно, оправдывая высокое звание учащегося 
Московского государственного университета им. М.В. Ломо-
носова, находясь как в университете, так и в общественных 
местах» [11].

К сожалению, сколько раз не перечитывай данное высказы-
вание, объективной, четкой позиции руководства в данном 
тексте усмотреть не удается. Охарактеризовать данное вы-
сказывание можно цитатой из фильма «День выборов 2»: «У 
казаков позиция принципиальная: мы за тех, кто победит!». 
К сожалению, с такой позицией в сфере образования в веду-
щих вузах страны вопрос о духовно-нравственном воспита-
нии, формировании любви и уважения к Родине (России) по-
висает в воздухе. Авторам трудно представить, что в США, 
Великобритании или Китае демонстрация патриотизма граж-
данами по отношению к этим странам могла бы привести к 
подобного рода ожесточенным конфликтам. Так что же в на-
шем обществе и системе не так? Кто виноват и что делать?

Надо заметить, что все древнерусское искусство и культу-
ра формировалось и создавалось в условиях перманентных 
войн и кровопролитий. В ответ на такие реалии древнерус-
ские иконописцы с поразительной силой воплотили в об-
разах и красках то, что наполняло их душу – видение иной 
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жизненной правды, иного жизненного смысла и надежды. 
Художники отразили в своих произведениях одновременно 
высшую точку аскетизма и самоотречения, с одной стороны, 
и несравненную радость, возвещенную миру [5], с другой 
стороны. Усиление русского самосознания, всплеск литера-
турной мысли, появление в России одного из великолепней-
ших стилей в искусстве – стиль русского ампира, появивше-
гося под влиянием войны с Наполеоном; небывалый всплеск 
русской мысли и появление целой плеяды разновекторных 
направлений российского искусства авангарда, воссиявших 
на заре советской власти; огромным творческим импульсом 
для развития русской культуры и самосознания послужили 
трагические потрясения второй мировой войны…

Стали ли такие культурные и общественные трансформа-
ции итогом глобальных сдвигов в сознании российского об-
щества вследствие шока, являлось ли это, во многом, итогом 
определенной политической воли или данные изменения яв-
лялись проявлением Воли Божьей? Возможно ли исключить, 
что страдания и трагедии обрушиваются на общество в мо-
менты, когда надвинувшаяся на умы и государство тьма ста-
новится настолько кромешной, что развеять ее может только 
огромная буря? Оглядываясь на то культурное и духовно-мо-
ральное обнищание, которое накрыло нашу страну в послед-
ние тридцать лет, вспоминая, во что превратилась наша, так 
называемая, культурная, политическая, педагогическая, со-
циальная элита, выросшая сама и вырастившая своих детей 
в Оксфордах, хочется задать ряд животрепещущих вопросов.

Выстояв в Специальной военной операции и в экономи-
ческой войне, в тех областях, куда все эти годы вливались 
многочисленные силы и средства, сможем ли мы выстоять 
в войне за национальное самосознание, за культурное и ду-
ховное развитие? Сможем ли мы вырастить поколения детей, 
искренне любящих свою Родину, знающих свою историю, 
гордящихся своей культурой, искусством, литературой, име-
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ющих адекватную социальную позицию? Ценностными ори-
ентирами и предпочтениями в данных сферах многие годы 
являлись, в основном, либерализм, продажность, кумовство, 
высмеивание всех и вся, растление и сонм бездарностей и по-
средственностей. Так, где же мы найдем тех добрых пасты-
рей, тех сеятелей, которые выйдут сеять не тернии и волчцы, 
а семена Любви, Добра, Правды, Свободы и Веры в души 
российского общества, российских детей?!

На формирование духовно развитой личности, по мнению 
выдающегося российского культуролога А.Я. Флиера, оказы-
вают влияние несколько процессов. Во-первых, это процесс 
социализации и инкультурации человека, то есть его станов-
ление как члена общества [13] и развитие его индивидуаль-
ности. В юном возрасте этим процессам, во многом, способ-
ствуют мультфильмы, спектакли, выставки, секции для детей 
и юношества во многих музеях России. И если в музеях и те-
атрах все еще работают неравнодушные, искренне любящие 
свое дело люди, вкладывающие душу в работу с детьми, то 
в сфере мультипликации дела обстоят просто трагично. Со-
временные мультфильмы, в лучшем случае, являются гру-
бой, низкокачественной калькой с западных блокбастеров. 
А зачем смотреть плохие копии, если можно с детства по-
грузить мозг и душу в мир западных ценностей и образов, 
а желудок в быструю еду из «Вкусно-и точка»? На данном 
этапе необходимо отринуть засевших у «госкормушки» соз-
дателей бесталанных, пустых и насквозь фальшивых, откро-
венно вредных для детей фаст-мультов. Вернуться к школе и 
наследию наших советских мультипликаторов и театральных 
постановщиков. Вникнуть, почему именно положительным 
эмоциям, оптимистическим установкам и ценностям Добра, 
Истины и Красоты уделялось так много внимания. Избавить-
ся от шаблонного восприятия, что наше прошлое искусство 
устаревшее и ненужное. Наше прошлое – это не бремя, не че-
модан без ручки, это Дар, неисчерпаемый кладезь смыслов и 
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образов, целей и средств! Переосмыслить, трансформировать 
наше наследие и дать дорогу по-настоящему талантливым и 
любящим детей и свое дело людям!

Во-вторых, развитие нравственных основ личности, гуман-
ности, умения сострадать. И самыми влиятельными учителя-
ми являются церковь и искусство, создающие нравственные 
образцы примерами из Священного [13] Писания и иконопи-
сью, которая является богословием в красках. Очень хочется 
надеяться, что движение нашего общественного сознания в 
сторону Веры, в сторону понимания и принятия основ хри-
стианских, морально-нравственных и этических ценностей 
будет проходить темпами достаточно быстрыми, необхо-
димыми для возрождения единства и целостности нации. 
По мнению А.Я.Флиера, религия опирается на этическое 
учение о началах добра и зла, является учением о природе 
и генезисе Бытия, а также о социальных нормах поведения 
человека, основанных на Божественных заповедях, выражен-
ных в той или иной форме самого религиозного учения. Ос-
новными вопросами религии являются отношения человека 
с Богом, к феномену смерти, к вопросам греха, наказания и 
возможности искупления, к проблемам духовного и нрав-
ственного существования [7] и т.д.

В-третьих же, это развитие творческих способностей, зало-
женных в человеке. Если человек постоянно занят любимым 
делом, на злодейства не остается времени. «Гений и злодей-
ство – две вещи несовместные», – замечал А.С. Пушкин в ве-
ликих «Маленьких трагедиях», размышляя о сущности гения 
и таланта, Моцарта и Сальери.

В-четвертых, это гуманитарная образованность. Трудно 
назвать человека культурно и духовно развитым, если он 
плохо владеет родным языком, не читает, не интересуется 
отечественным изобразительным искусством, театром, ки-
нематографом, не знает истории собственной страны, плохо 
осведомлен в вопросах религии. На наш взгляд, для решения 
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этой проблемы необходима постепенная трансформация сфе-
ры образования, уход от тестовой системы, от губительных 
особенностей Болонской системы, возврат к своеобразию от-
ечественного образования, устоявшегося, извините, за века, 
расширение перечня и объема фундаментальных дисциплин 
для становления и развития мыслящей личности.

Наше молодое поколение, выросшее в ситуации относитель-
ного спокойствия, достатка и при этом огромного количества 
обрывочной, зачастую лживой информации, «либерального» 
плюрализма мнений, вседозволенности и гласности, сейчас 
находится в состоянии наибольшей растерянности и смя-
тения. Именно молодому поколению здесь и сейчас нужны 
ответы на множество вопросов. Сейчас выдвинуть для них 
новых героев, показать в талантливо созданных зрительных 
образах новые смыслы и символы нам видится экзистенци-
ально необходимым и значимым! Лицемерие и лицедейство 
могут иметь непоправимые, трагические последствия!

Очевидно, что необходимы срочные и существенные струк-
турно-тематические изменения в функционировании тра-
диционных отечественных средств массовой информации. 
Например, можно «отметить положительную тенденцию в 
решении поставленной задачи некоторыми СМИ, в частно-
сти первым специализированный патриотическим телекана-
лом «Звезда», который был создан в 2005 году по инициативе 
Правительства Российской Федерации и поддержке Мини-
стерства обороны Российской Федерации. Контент вещания 
телеканала несет не только идеологическую, но и социаль-
ную нагрузку и направлен на необходимость стабилизации 
общества, потребность аудитории в позитивной информации, 
популяризация национального, исторического, культурного 
наследия страны, развитие патриотических чувств у молодо-
го поколения составили основу вещательного контента теле-
канала» [9, с. 4].
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В современных условиях, когда Интернет является опреде-
ленным ресурсом для получения дополнительного профес-
сионального образования, представляется перспективным и 
анализ успешных онлайн проектов. Ныне существует множе-
ство онлайн-курсов, вебинаров, видеоуроков и других ресур-
сов, которые могут помочь расширить свои знания и навыки 
в различных областях. Некоторые из популярных платформ 
для онлайн-обучения включают в себя Skillbox, Яндекс Прак-
тикум, Нетология, Skypro и Среда Обучения. На этих плат-
формах можно найти курсы по различным темам, таким как 
программирование, SMM-специалист, маркетинг, бренд-ме-
неджер, финансы, дизайн и многое другое. Например, Гуль-
шат Афлетунова, ведущий курса «Инженер по тестирова-
нию» на образовательной платформе Skypro [1], предлагает 
пройти за 12 месяцев курс, где существует интерактивная 
система общения наставника со студентом и проработка по-
лученного материала на практике, а также помощь в поиске 
работы по новой профессии. Данные образовательные про-
граммы позволяют получить новые знания от квалифициро-
ванных специалистов, которые разработали авторские мето-
дики и являются профессионалами в данной области.

Приобщение массовой аудитории к культуре может иметь 
множество причин и преимуществ. Во-первых, культура мо-
жет стать источником вдохновения, красоты и эстетического 
удовлетворения, что может повысить общее качество жиз-
ни. Во-вторых, культурные мероприятия могут быть местом 
общения и знакомства с новыми людьми, что способствует 
расширению социальной сети и повышению самооценки. 
В-третьих, приобщение к культуре может повысить уровень 
образования и расширить кругозор, что может быть полезно 
в профессиональной и личной жизни. Кроме того, культура 
является важным элементом национальной и мировой иден-
тичности, что помогает сохранить и продолжить традиции и 
ценности, передаваемые из поколения в поколение. Одним из 
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направлений приобщения аудитории к культуре посредством 
интернет-СМИ является возможность совершать экскурсии в 
музеи, картинные галереи разных стран. Например, весной 
2020 года, в период пандемии, появился канал [2] о совре-
менной академической музыке «Unanswered question», где 
его автор Елизавета Гершунская рассказывает о главных со-
бытиях московской музыкальной жизни, объясняет сложные 
специальные термины, оперирует при этом цитатами и ин-
тересными фактами о музыке. Таким образом, посредством 
успешных онлайн проектов реципиент получает профессио-
нальные компетенции, приобщается к классическим знаниям 
в области искусства, феноменам культурного наследия чело-
вечества, что способствует формированию у аудитории гума-
нистических ценностных ориентиров.

На наш взгляд, сейчас, как никогда, опасно засовывать го-
лову в песок, делая вид, что ошибки, недоработки в культу-
ре и образовании – это мелочи и случайность. Необходимо 
посмотреть правде в глаза и признать ошибки, осознать, что 
последствия этих ошибок могут иметь шокирующие, трудно 
исправимые последствия! Сейчас, как никогда, необходимо 
найти и помочь пробиться в культуру и образование выда-
ющимся, пускай, порой неудобным, но ярким, талантливым, 
любящим свою страну личностям! Ведь, как писал великий 
русский педагог К.Д.Ушинский, «только личность может 
действовать на развитие и определение личности». Перестать 
«заваливать» деятелей культуры и образования бессмыслен-
ной бумажной работой и отчетами! Позволить людям зани-
маться своими прямыми обязанностями – формировать об-
щество! При этом перестать играть в демократию и гласность 
и ввести, наконец, цензурные ограничения и художественный 
надзор. Надзор не над яркими идеями и конструктивной кри-
тикой! Но надзор над пошлостью, откровенной глупостью, 
бездарностью, тенденциями духовно-нравственной деграда-
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ции и разложения! Хочется верить, что исправить ошибки 
еще возможно.
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ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ТАТАРОЯЗЫЧНЫХ ЭСМИ В 

ИНТЕРНЕТЕ
Аннотация. Современные электронные средства массовой 

информации, включая и татароязычные, находятся в поиске 
разных способов продвижения своих публикаций в интерне-
те. Ключевым аспектом в этом процессе является запрос 
аудитории, а именно ее высокий интерес на определенные 
категории тем, таких как криминальные новости, несчаст-
ные случаи, эротический контент.

Ключевые слова: медиа, нравственность, татароязычные 
медиа, национальные медиа, продвижение татароязычных 
ЭСМИ.

Помимо выполнения основных функций электронных 
средств массовой информации, таких как информирование 
населения о важных событиях, формирование общественного 
мнения, просвещение общества, перешедших к ним в наслед-
ство от традиционной журналистики, коммерческая состав-
ляющая стала практически определяющей всю деятельность 
любой современной редакции. Основным качеством привле-
кательности ЭСМИ для рекламодателей является наличие 
большой и лояльной аудитории.
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На сегодняшний день существуют различные способы про-
движения публикаций в интернете. В основном, для продви-
жения новостного контента СМИ пользуются услугами раз-
личных новостных агрегаторов, которые в автоматическом 
режиме подключаются к новостным лентам различных ин-
формагентств или электронных изданий и отбирают ново-
сти по четко заданным критериям, формируя для читателя 
адекватную подборку. Работают они через RSS-каналы, т.е. 
специализированные приложения, которые осуществляют 
мониторинг информации по сайтам в автоматическом режи-
ме.

RSS-агрегаторы отбирают информации по нескольким кри-
териям, таким как частота упоминаний в сети, актуальность и 
информативность. В результате, в медиапространстве мы на-
блюдаем, как новость сужается в рамках заголовка, в рамках 
нескольких ключевых слов и предложений.

SEO-оптимизация публикуемых текстов сохраняет свою 
актуальность в современных медиа. И одним из важных 
аспектов в этом процессе, как и в работе с новостными и 
RSS-агрегаторами, является подборка ключевых слов и тегов 
и использование их в тексте. К сожалению, алгоритмы про-
движения, подчиненные запросу аудитории, выводят на пер-
вый план новости скандального и криминального характера. 
Это далеко не новое характерное явление в современных ме-
диа. Ведь мы наблюдали популярность так называемой «жел-
той прессы» среди обывателей и в традиционной печатной 
журналистике. Все дело в масштабах и степени «информа-
ционного давления» на современного потребителя новостей, 
который не сравним с печатными изданиями по степени воз-
действия.

В процессе обзора некоторых татароязычных изданий, ко-
торые активно внедряют современные инструменты продви-
жения в сети, например, как «Интертат» и «Шахри Казан», 
которые представляют себя общественно-политическими из-
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даниями, можно заметить, что на главной странице их сай-
та большое количество публикаций посвящены новостям из 
жизни татарских артистов, несчастным случаям или ново-
стям криминального характера.

Допустим, на главной странице «Интертат» от 28 октября, 
выгружаются 22 заголовка публикаций: «Сәяхәтнамә: Истан-
булда акчаны янга калдыру ысуллары һәм андагы иң матур 
урыннар»,

«Бер кичә тарихы: Нурихан аганың тарихи әсәрләреннән 
Голливуд фильмнары эшләп булыр иде»,

«Хәрби операция җире кавыштырган пар – Илсаф белән 
Әминәнең мәхәббәт тарихы»,

«Миңгол Галиев: «83нче яшемдә мине тыңларга халык кил-
гән икән, димәк, мин әле кирәк!»,

Рамил Закиров: «Төннәрен баланы үзем карый идем»,
«Айсылуның яшь егеткә кияүгә чыгуы турында: «Яшь ха-

тын – илһам, ә бу очрак нормага сыймый»,
«Композитор Шамил Шәрифуллинның кызы: «Әтиемнең 

йөрәге милли музыка киләчәге өчен әрнеде»,
Хәрбинең әнисе: «Рафил үлгәннән соң, иптәше, шул йөзек-

не сатып алып, Миләүшәгә тапшырды»
«Журналист Дилә Мөхәррәм-Хәйретдинова: «Татар бала-

лары өчен милли геройлар уйлап табыйк!»,
«Хәтерлисеңме?»: Марат Галимов һәм аның Линарасыннан 

ике кешелек концерт-тамаша»,
Ансар хәзрәт: «Кешеләрнең рәнҗеше төшкәннәр җанны 

авыр бирәләр», Ярсыган кешеләр Махачкалада Израильдән 
очып килгән самолеттагы яһүдиләрне эзли»,

«Көз-кыш айларында, җылыну өчен, нинди ризыклар ашар-
га?»

«Дусларын үзенең туган көненә алып кайта иде» – дүрт сту-
дент авариядә һәлак булган»

«Айваз Садыйров Эльмира Сөләйманова турында: 
«Чәчәкләр җырчы исән чакта кирәк иде...»,
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«Мәчетле районында яшәүче яшь егет идарә иткән машина 
авариядә тимер өеменә әверелгән»,

«Элеккесе шәбрәк...» – Зәйнәб Фәрхетдинова легендар җы-
рын яңарткан,

«Командир Рамил акча өчен өч солдатны үтергән, дип 
шикләнелә»,

«Кара пантера» – Дилә Нигъмәтуллина яңа образын күрсәт-
кән»,

«Ильмира Нәгыймова авырый». [1]
По данным заголовкам можем понять, что девять публи-

каций посвящены артистам татарской эстрады, при этом не 
несут особой культурной ценности. Допустим, публикация 
«Ильмира Нагимова авырый» («Ильмира Нагимова болеет») 
представляет собой пересказ из Stories социальных сетей пе-
вицы, где она говорит о том, как у нее прихватило в области 
груди [2]. Певица делится, как после того, как она показалась 
врачам, выяснилось, что у нее межреберная невралгия. Ниче-
го особенного, она продолжает работать в обычном режиме. 
Стоила ли подобная «новость» упоминания в СМИ – вопрос 
риторический, однако алгоритмы отбора «кликбейтных» но-
востей продвигают именно такие публикации. Аудитория 
отзывается на имена популярных татарских артистов, поэто-
му даже такие новости из разряда мелких сплетен занимают 
довольно-таки большой объем всего контента издания. По-
лучается, что из всех представленных новостей большее ко-
личество посвящены малозначительным событиям из жизни 
татарских звезд или блогеров. Две публикации посвящены 
теме СВО: «Хәрби операция җире кавыштырган пар – Илсаф 
белән Әминәнең мәхәббәт тарихы» («История любви Илса-
фа и Амины, которые нашли друг-друга в зоне СВО») [3] и 
«Хәрбинең әнисе: «Рафил үлгәннән соң, иптәше, шул йөзек-
не сатып алып, Миләүшәгә тапшырды» («Мать погибшего 
военнослужащего: «После смерти Рафиля его друг купил это 
кольцо и передал Миляуше») [4].
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Две публикации посвящены несчастным случаям, еще две 
новости посвящены криминальной хронике. И лишь несколь-
ко статей можно выделить тем, что они несут культурную и 
просветительскую ценность. Допустим, статья: «Журналист 
Дилә Мөхәррәм-Хәйретдинова: «Татар балалары өчен мил-
ли геройлар уйлап табыйк!». (Диля Мухаррам-Хайрутдинова 
«Давайте найдем для татарских детей национальных геро-
ев»), где за круглым столом членами конгресса татар обсу-
ждалась идея популяризации национальных героев среди та-
тарской молодежи с целью сохранения национального языка 
и культуры [5].

Публикация «Бер кичә тарихы: Нурихан аганың тари-
хи әсәрләреннән Голливуд фильмнары эшләп булыр иде» 
(«История одной встречи: на произведения господина Нури-
хана можно было бы снимать фильмы uолливудских масшат-
бов») является репортажем со встречи, посвященной народ-
ному писателю Нурихану Фаттаху [6].

Если взглянуть на статистику LiveInternet, мы заметим ту 
же картину, где по количеству просмотров превалируют но-
вости о трагических событиях, сплетни об артистах и крими-
нальные новости [7].

Ничего хорошего данное явление нам, к сожалению, не су-
лит. К слову, сами журналисты тоже озадачены такой ситуа-
цией. В статье: «Катастрофический интерес: психолог Рамиль 
Гарифуллин о том, почему люди любят новости о происше-
ствиях», герой статьи выражает обеспокоенность ни сколько 
высоким интересом людей к катастрофам и событиям из ряда 
вон, т.к., этот интерес как раз-таки объясним, с точки зрения 
психологии. А вот манипуляция этим интересом может при-
вести к «социальной шизофрении»: «Классическая шизоф-
рения – это болезнь, а здесь мы имеем дело с социальной. 
Это уход в себя, когда не принято считать чужое горе своим. 
Пропадает чувство сострадания. Постепенно общество теря-
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ет самое главное качество – сочувствие. Общество больше не 
чувствует скорбь и печаль» [8].

Однако, пока алгоритмы будут потакать инстинктам «обще-
ства потребления», журналисты, скорее всего, будут подстра-
иваться под запрос аудитории, не сильно заботясь о вопросах 
нравственности. Так как работа и жизнедеятельность редак-
ции выстраивается через цепочку: алгоритмы – охваты – тра-
фик – реклама, поэтому выбор между статьями, в которых ос-
вещаются важные социальные проблемы, и «кликбейтными» 
сплетнями не так очевиден. Можно ли чьим-то волевым реше-
нием регулировать алгоритмы, тем самым давать дорогу ка-
чественным, актуальным и полезным публикациям – вопрос 
дискуссионный. Ведь это можно расценить как посягатель-
ство на свободу выбора. Таким образом, в данной ситуации 
редакциям приходится самостоятельно балансировать в по-
иске золотой середины в методах продвижения публикаций и 
в вопросах сохранения нравственности в обществе.
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ФОКУС СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье авторы рассматривают современ-

ные пласты возможностей воспитания и образования в про-
странстве учреждения дополнительного образования.

Ключевые слова: внешкольное воспитание, дополнитель-
ное образование, новое поколение, сотрудничество, вирту-
альная реальность.

Уникальная и единственная в мире система внешкольного 
воспитания, разработанная советским государством, остается 
востребованной и сегодня, широко используется ее неоцени-
мый опыт, переориентируя и корректируя его в аспекте тре-
бований нового поколения. Но время меняет акценты. Новый 
статус «дополнительное образование» активно повлиял на 
ведущие тенденции современных учреждений дополнитель-
ного образования (УДО) и соответственно воспитания. Ха-
рактеристика его включает многофакторный спектр направ-
лений, часть из которых удачно реализуется в УДО, ибо здесь 
превалирует практико-ориентированный компонент, когда 
ребенок имеет возможность делать, наблюдать, обобщать и 
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извлекать знания в процессе взаимоотношений с людьми и 
орудиями труда. Этому способствует и новая этика отноше-
ний с детьми, которая использует принципы – равенства, ди-
алогизма, сосуществования, единства, принятия, соразвития.

Детство, подростковая юность – особый пласт воспитания. 
Сегодня перед нами ребенок начала ХХI века, который рази-
тельно отличается не только от того «дитя», которого описы-
вали Коменский и Песталоцци, Ушинский и Пирогов, Пиаже 
и Корчак, но и от ребенка 90-х годов ХХ века. Современные 
дети – нетерпеливы и сосредоточены, в основном, на кра-
ткосрочных целях, ориентированы на потребление и крайне 
индивидуалистичны, рано взрослеют, ибо самообразование 
черпают из Интернета. Для них характерен феномен детской 
многозадачности, что заставляет мозг работать в другом ре-
жиме: 8 секунд – средний период концентрации современного 
поколения на одном объекте, формируется «клиповое мышле-
ние», что связано с переработкой информации быстро и ко-
роткими порциям. Поменялась сенсорная модальность: дети 
не читают, а смотрят, не воображая, как при чтении, а это уже 
другая коммуникативная культура. У них по-другому функ-
ционирует память: запоминают не содержание источника ин-
формации, а место или способ добраться туда, где она нахо-
дится, отсюда память «коротка» и «неглубока». Они склонны 
к аутизации – погружение в себя как способ взаимодействия с 
виртуальным миром, выступающим защитой от детских про-
блем. Такие дети лучше разбираются в технике, чем в эмоци-
ях и человеческом поведении, а благодаря открытой и всеобъ-
емлющей информации в Интернете они стали практически 
независимы от родителей в получении интересующих их све-
дений. Вот некоторые реалии современного детства.

Что должно делать дополнительное образование? Отвлекать 
детей от улицы и снижать криминогенность? Помогать шко-
ле повышать успеваемость? Стать домом для тех детей, кото-
рые «выпадают» из школы? Местом реализации возможностей 
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одаренных? Площадкой для диагностики склонностей к той 
или иной профессиональной деятельности? Местом, где госу-
дарство создает условия для того, чтобы дети увлеклись теми 
профессиями, которые больше всего ему нужны? Этот список 
можно продолжить и по факту это так, когда каждый находит в 
нем свое, самое необходимое, чего не найдешь больше нигде…

Ориентироваться в концепции воспитания сегодня помогают 
исторически сложившиеся нравственные ценности. И здесь 
важно, как утверждают философы, не черпать цели в идео-
логических доктринах, а выстраивать их как трансформацию 
культуры, как умение обходиться с множественным и разно-
образным. Ставя в центр воспитания культуру личности, со-
временная отечественная педагогика обосновывает ведущие 
положения организации дополнительного образования детей, 
опираясь на его специфические признаки: добровольность 
участия и дифференциация обучающихся по интересам и на-
правленности на определенный вид деятельности; постановка 
практических задач и приближенный результат деятельности; 
разнообразие сфер общения и отношений; гибкая структура 
детского коллектива; субъект – субъектные отношения взрос-
лых и детей; педагогический коллектив, сочетающий как про-
фессиональных педагогов, так и непрофессионалов; единство 
индивидуального и коллективного творчества. Выделенные 
признаки постоянно развиваются, обновляют подходы, фор-
мы, способы и приемы организации работы УДО и сегодня 
делают основой: «сквозной» характер содержания использу-
емого материала – от традиционных сложившихся ценностей 
до сегодняшних, рожденных временем; ассоциативные связи 
деятельности УДО со всеми значимыми событиями в мире, 
стране, регионе, городе, школе, в жизни самого ребенка; учет 
индивидуальных особенностей обучающегося и профиля 
объединения, кружка, клуба при выборе содержания и форм 
данной деятельности; акцент содержательной доминанты не 
на черно-белое видение реальности с позиции «правильно-не-
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правильно», а на толерантную логику – основу мировоззре-
ния гражданского общества; приоритет форм, сориентирован-
ных на эмоциональное восприятие ребенка, ибо если он не в 
состоянии осмыслить что-то, он может это прочувствовать; 
и, наконец, образовательный эффект используемого материа-
ла, направленный не только на развитие в области культуры, 
политики, прав человека. И как итог вышесказанного – прак-
тические знания, невыверенные нравственными постулатами, 
оказываются бесплодными, а иногда и разрушительными для 
личности и окружающего мира.

Среди участников воспитательно-образовательного про-
цесса в УДО необходимо выделить методистов-разработчи-
ков нормативных требований, исходя из типа УДО, состава 
педагогического коллектива и сотрудников, образования 
взрослых, учета требований региона, концепции и програм-
мы развития УДО, потребностей детей и родителей, с учетом 
сложившихся традиций, ценностных ориентаций, националь-
ной культуры и др. Позиция методиста в УДО исходит из 
самого понятия «методика» – совокупность приемов, спосо-
бов, форм, совершенствующих определенную деятельность. 
Уточнений в этой работе великое множество как мы выяснили 
из анализа аналогичных исследования (здесь мы опираемся 
прежде всего на работы М.Б.Коваль), научно-популярной ли-
тературы, обобщения опыта современных многопрофильных 
УДО, собственной многолетней работы в данном направле-
нии, что позволяет учитывать традиции и потенциал мето-
дической работы, а именно изменились этические принципы 
в отношениях детей и взрослых – сегодня это – равенство; 
диалогизм; сосуществование; свобода; соразвитие; принятие; 
единство. Кроме того, сложившаяся и проверенная временем 
устоявшаяся система организации и деятельности многопро-
фильных УДО ориентирована на реализацию двух блоков: 1) 
цели, задачи, принципы; 2) содержание, формы и методы, что 
помогает методисту логично построить свою работу.



156

В работе методиста также необходимо не забывать аспекты 
общего (добровольный выбор программ, видов и содержания 
деятельности в соответствии с интересами, образовательными 
потребностями и способностями детей); особенного (мотива-
ция, объединение и его законы, разрыв привычных стереотипов 
школы и среды, принцип переключения ребенка на другую де-
ятельность, постоянное любимое дело и гуманизм, приоритет-
ный в УДО, разный возраст); единичного (личность педагога 
и использование «понимающей педагогики»), где доминантой 
образовательно-воспитательного процесса является ребенок.

Закон об образовании имеет преамбулу, в которой говорит-
ся, что образование – это процесс воспитания и обучения. 
Еще древние греки говорили, что кто преуспевает в науках, но 
отстает в нравственности, более идет назад, чем вперед. Популя-
ция современных детей характеризуется умением одновремен-
но выполнять ряд различных дел, импульсивностью действий, 
к сожалению, без анализа их последствий. Они немыслимы сей-
час без виртуальной плоскости экрана – телевизионного, видео, 
компьютерного и сотового телефона, быстрее взрослых считы-
вая информацию. Современные формы работы с детьми в до-
полнительном образовании тесно связаны сегодня с формами 
взрослых. Так в практику работы была введена такая форма как 
«коворкинг» – в переводе на русский язык – «сотрудничество», 
рассматриваемое как зона, пространство творчества и общения. 
На недавно прошедших в Казани всероссийских полуфиналах 
конкурсов «Большая перемена» и «Лидер» большинство пред-
ставленных ребятами проектов были связаны с «коворкингом».

Поэтому методисты в первую очередь должны гибко реаги-
ровать на целевые запросы нового поколения. Гуманистические 
традиции УДО утверждают, что любовь к детям многогранна! 
Н.К.Крупская любила детей заботливо; А.П.Гайдар – весело; 
А. С. Макаренко – требовательно; В.А.Сухомлинский – нежно; 
Януш Корчак – грустно, но, когда дети вырастали и выходили, 
он говорил: «Мы даем вам одно – тоску по лучшей жизни, кото-
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рая обязательно будет». В этих словах замечательного врача и 
педагога признание, что лучшей жизни нет, она далеко, но она 
обязательно будет, ибо мир детства – это разомкнутый в челове-
честве и вечно обновляющий мир природы, где дети – подлин-
ные миротворцы и терапевты для современного мира взрослых.
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Аннотация. Важную роль для воспитания подрастаю-

щего поколения играет культурно-досуговая деятельность. 
Праздники вносят в жизнь ребёнка незабываемое эмоцио-
нальное восприятие.
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В современной обстановке, где возникают разные измене-
ния в жизни общества, одной из актуальных задач является 
гражданско-патриотическое воспитание подрастающего по-
коления. Ведь быть патриотом – это значит чувствовать себя 
необходимой составляющей Отечества. Это уважение и уме-
ние ценить окружающий мир, которые формируются в ребён-
ке постепенно, в ходе воспитания любви к своим близким, к 
родным местам, родной стране. Учащиеся являются перспек-
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тивной частью общества, которая определяет его будущее. 
Поэтому воспитание подрастающего поколения как граждан 
и патриотов своей страны является приоритетной задачей со-
временного педагога.

В нашем стремительно развивающемся обществе возника-
ет необходимость возвращаться к традициям нашего народа, 
к его вековым корням, к таким понятиям, как род, родство, 
Родина. Наиболее важными компонентами в развитии лю-
бого государства его сила и незыблемость. Они во многом 
зависят от сплочённости людей от степени развития патрио-
тических качеств его членов: их взглядов, убеждений, инте-
ресов, ценностных ориентаций, нравственно-волевой сферы. 
Собственно, поэтому вопросам гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения издавна уделялось 
пристальное внимание.

Особенностью современного этапа развития российского 
социума является значительный рост интереса к проблемам 
гражданско-патриотического воспитания учащихся. Стало 
очевидным, что решение ряда проблем в стране во многом 
зависит от уровня сформированности гражданской позиции 
у подрастающего поколения, потребности в духовно-нрав-
ственном совершенствовании, уважения к историко-культур-
ному наследию своего народа.

Важную роль для воспитания учащихся играет культур-
но-досуговая деятельность. Праздники вносят в жизнь ребён-
ка незабываемое эмоциональное восприятие. Роль праздни-
ков является средством воспитания эмоционально-волевой 
сферы, а также выступает как средство художественного вос-
питания.

Традиционные мероприятия – это устоявшиеся формы, 
эффективность которых проверена временем. Они делятся 
на индивидуальные, групповые, массовые. Среди наиболее 
распространенных мероприятий, применяемых при граж-
данско-патриотическом воспитании учащихся, следует вы-
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делить беседу, вечер, встречу, игру, конкурс и др. Исполь-
зование традиционных мероприятий позволяет учитывать 
личностно-ориентированный подход, а также дифференци-
рованность интересов и потребностей.

Инновационные мероприятия включают применение совре-
менных новшеств и достижений. Они изменяются под влия-
ние современных тенденций, что позволяет мобильно решать 
проблемы, возникающие в современном обществе. Среди 
данных мероприятий применимых при гражданско-патрио-
тическом воспитании, можно выделить виртуальные экскур-
сии, различные виды квестов и другие.

Изучив литературу о патриотическом воспитании, мы вы-
брали путь, который показался самым верным – развивать 
гражданско-патриотические качества личности с помощью 
игры и медиаресурсов. Игра учит учащихся размышлять 
над нравственной сутью каждого поступка, развивает душу. 
А правильно подобранные кинематографические отрывки, 
интервью и другие, основанные на запросах, побуждают де-
тей задавать вопросы об увиденном и услышанном.

В нашей работе частью культурно-досуговой деятельности 
являются интерактивно-познавательные программы, посвя-
щённые великим историческим событиям. Например, «Пер-
вый полёт» (посвящена Дню космонавтики); «О доблести, о 
мужестве, о славе…» (посвящена Дню героев); «Герои От-
ечества» (посвящена Дню защитника Отечества); «Единым 
духом мы сильны» (посвящена Дню народного единства); 
«Ни шагу назад» (посвящена Сталинградской битве).

Все перечисленные названия интерактивно-игровых про-
грамм воспитывают у учащихся уважение к истории и куль-
туре Отечества, родному языку, дают возможность ощущать 
себя хозяином страны и края, развивают нравственные каче-
ства, повышают духовный уровень, прививают здоровый об-
раз жизни. В наших программах мы широко используем не 
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только печатные источники, но и видеоматериалы, фотогра-
фии, аудиозаписи и виртуальные экскурсии.

Целью интерактивно-познавательной программы «Первый 
полёт» является знакомство детей с космическими термина-
ми, а также расширение знаний о легендарных космонавтах. 
Для достижения поставленной цели мы использовали такие 
медиаресурсы, как архивные видеофильмы об известных 
космонавтах СССР (Гагарин Ю. А., Терешкова В. В., Лео-
нов А. А., Титов Г.С.). Для полного погружения в праздник 
«День космонавтики» мы создали мультфильм в программе 
«Вlender», где мультяшный герой нашего Центра рассказы-
вает про этот знаменательный день, космические явления и 
научные факты. В этой программе мы не только просматри-
ваем научные видеофильмы и мультфильмы, но и проводим 
конкурсы с помощью интерактивной доски. Один из таких 
конкурсов «Космический словарь». Здесь ребята соединя-
ют картинку со словами. После проведения программы мы 
закрепляем пройденный материал, отгадывая космический 
кроссворд на интерактивной доске.

Интерактивно-познавательная программа «Единым духом 
мы сильны» знакомит ребят с федеральными округами на-
шей великой страны. На интерактивной доске появляется се-
рая карта России с её округами. Дети, выбирая определённый 
округ и нажимая на него, на экран выходит короткий видео-
ролик, где мультяшный герой нашего Центра проводит ми-
ни-экскурсию с интересными фактами о данном месте, людях, 
их традициях и обычаях. После знакомства с каждым окру-
гом, карта раскрашивается в характерные для этого округа 
орнаменты и цвета. Ведущий старается провести программу 
так, чтобы в конце остался Приволжский федеральный округ 
со своей индивидуальностью и колоритом. Мы подобрали 
для нашей республики видеофильм о нашем крае и много-
национальном народе. Для зажигательного завершения про-
граммы мы используем Just dance (танцевальная видеоигра, 
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основанная на движении, для нескольких игроков). В данном 
случае мы не использовали подготовленные видео из интер-
нета, а сами засняли танец от татарской пары в национальных 
костюмах. Ребята повторяют движения за понравившимися 
героями.

Все вышеперечисленные медиаресурсы, приготовленные 
нами, для проведения программ привлекают ребят ярким, 
образным, наглядным материалом, живым и эмоциональным 
изложением. Все связанное с наглядностью, яркостью впе-
чатлений, вызывает сильные чувства и запоминается легко и 
надолго.

Из этого следует, что медиаресурсы помогают нам у детей: 
формировать способность критически анализировать инфор-
мацию (получаемую из СМИ), расширять кругозор, повы-
шать творческие навыки, расширять знания о исторических 
фактах и знаменательных датах, помогает развивать исследо-
вательские навыки и многое другое.

С помощью таких программ мы развиваем: чувство привя-
занности к месту, где человек родился и вырос; уважительное 
отношение к языку своего народа; заботу об интересах Роди-
ны; сознание долга перед Родиной, отстаивание её чести и 
достоинства, свободы и независимости; проявление граждан-
ских чувств и сохранение верности Родине; гордость за на-
учные и военные достижения своего Отечества, за символы 
государства и его народа; чувства уважения к истории Роди-
ны и народа, его обычаем и традициям; общие человеческие 
ценности (гуманизм и милосердие).

Таким образом, культурно-досуговая деятельность в танде-
ме с медиаресурсами является неотъемлемой частью граж-
данско-патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния. Наши культурно-досуговые мероприятия направлены на 
заполнение «пробелов» в знаниях, так и в сфере культурного 
досуга учащихся, что положительно влияет на повышение 
уровня его гражданско-патриотического воспитания, устра-
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няет проблемы духовного роста, эмоционального и эстети-
ческого развития его личности. Благодаря медиаресурсам 
культурно-досуговая деятельность подрастающего поколе-
ния становится информационно насыщенной и меньше под-
вергается отрицательному влиянию.

Практика показывает, что культурно-досуговая деятель-
ность является одной из наиболее действенных форм граж-
данско-патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния. А медиаресурсы позволяют безоговорочно совместить 
образовательный и воспитательный процессы, и поскольку в 
данном виде деятельности воспитание подрастающего поко-
ления происходит в игровой форме, оно проходит интересно, 
познавательно и ненавязчиво.
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организатор МБУДО «Центр детского творчества» 
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ДИЗАЙН ТАТАРСКИХ ПОДРОСТКОВЫХ 
И ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена анализу 
дизайна современных татарских детских и подростковых 
журналов. Автор задается целью выяснить особенности 
методов верстки и дизайна журналов «Сабантуй», «Сала-
ват купере», «Ялкын», выявить использование тенденций со-
временного печатного дизайна с точки зрения устойчивости 
айдентики, применения разнообразия методов, на которых 
строится бренд современного журнала, соответствие ис-
пользуемых методов функциям детских печатных изданий.

Ключевые слова: верстка журнала, дизайн журнала, визу-
альная грамотность, журнальная сетка, модульные сетки, 
современные тенденции печатного дизайна, айдентика, гра-
фический стиль журнала, визуальный язык журнала, татар-
ские подростковые и детские журналы, графический дизайн 
в журнале, верстка и дизайн журнала.

Понимание визуальных стереотипов мы называем «визуаль-
ной грамотностью». Большую часть информации об окружа-
ющем нас мире мы получаем именно через зрение. Реклама, 
телевидение, фильмы и журналы, газеты и книги выполняют 
свои функции посредством передачи человеку визуальных 
образов. В журнале же за передачу визуальных образов от-
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вечают верстка и дизайн, поэтому они так важны, благодаря 
им, у потенциального читателя формируется представление о 
журнале даже прежде, чем он начинает его читать.

Но как справедливо заметил знаменитый британский дизай-
нер-типограф Джон Дэвид Руари Маклин, невозможно дать 
универсальную характеристику дизайна для всех журналов. 
У каждого издания собственные проблемы, цели и задачи. 
Главными функциями детских и подростковых журналов яв-
ляются воспитательная, познавательная, развлекательная.

Невил Броуди как-то отметил, что обращение к дизайну 
даст возможность не повторять ошибок журналистов, кото-
рые зациклены на тексте и полагают, что дизайн не имеет ни-
какого отношения к прозе, которой они занимаются….

Гармоничное сочетание слов и иллюстраций особенно важ-
но на обложке. Она выполняет две главные функции: рекла-
мирует общую концепцию издания и демонстрирует с по-
мощью дизайна интеллектуальный уровень его содержания. 
Также обложка служит индивидуальности и узнаваемости 
бренда издания: это лицо журнала… Подобно лицу человека, 
первый признак личности. Обложка нацелена дать покупате-
лю мгновенную информацию об издании. Известно, что глаз 
человека оценивает картинку за доли секунды, а решение о 
покупке журнала женщиной принимается всего за три се-
кунды. Следует помнить, что в киоске наряду с вашим много 
других журналов. Как заметил Джон Морриш в книге «Из-
дание журнала: от идеи до воплощения»: «Основная обязан-
ность обложки – продать номер как постоянным читателям 
журнала, так и другим людям, которые просто хотят чего-ли-
бо нового» [1].

Рекомендации по дизайну обложки журнала:
– используйте качественные изображения и фотографии,
– убедитесь, что логотип легко распознать,
– надписи на обложке должны быть легко читаемы с рассто-

яния 2-3 метров,
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– демонстрируйте читателям преимущества вашего издания 
перед другими,

– предлагайте новое для новых читателей,
– проверьте, согласуются ли названия на обложке с назва-

ниями статей,
– уделите внимание левой стороне и верху, именно их вид-

но в киоске.
Что касается татарских подростковых и детских журна-

лов, анализируя дизайн их обложек, можно заметить, что, 
например, в журнале «Ялкын» логотип, несмотря на то, что 
из номера в номер используется новое цветовое решение в 
соответствии с правилами сочетания цветов по кругу Иттена 
и общей контрастностью, остается лейтмотивом обложки и 
легко узнаваем, в обложке минимально использованы бук-
вы, сделан упор на яркий динамичный портрет подростка, 
успешного в своем направлении, интервью с которым содер-
жит данный номер журнала. В детском журнале «Сабантуй» 
обложка еще более насыщена по цвету, логотип рукописный, 
легко узнаваемый даже с использованием приема наложения 
на его часть, чаще использованы портретные фотографии, 
использованы небольшие, но короткие и яркие лиды, анон-
сы цепляющих статей в соответствии с целевой аудиторией 
журнала. Также хочется заметить, что в журнале «Сабантуй» 
благодаря удачному стилю обложки, особенно заметен наци-
ональный татарский колорит, это особенно удачно выделяет 
его среди остальных татарских детских журналов. В детском 
журнале «Салават купере» обложка яркая, в основном рисо-
ванная, минимальное количество букв, логотип узнаваемый, 
но не перетягивающий на себя много детского внимания.

Татарские детские и подростковые журналы «Идел», «Са-
бантуй», «Салават купере», в соответствии с целевой аудито-
рией и в ногу с тенденциями современного печатного дизайна, 
содержат много ярких картинок, интересны и разнообразны 
по дизайну, в них сполна использованы игровые приемы и 
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чувствуются отсылки к таким современным приемам, как 
скетчинг, гигантизм в шрифтах, брутализм, использование 
эмодзи и эмблем 90-х годов, есть постоянные персонажи. 
Ценно, что в этих журналах содержание призвано повысить 
осознанность детей, передать основные нравственные ценно-
сти татарского народа. А редакторы и дизайнеры всегда пом-
нят о содержании и то, что в качественном детском журнале 
веселье и игры – обертка, в которую упакованы воспитание и 
обучение.

Всегда важно помнить, что дизайн – это не столько краси-
вые картинки, сколько помощь в функционале, смысловом 
наполнении и умении его передать получающему информа-
цию.

Графический дизайнер:
– анализирует бренд;
– прописывает философию бренда;
– знает психологию визуальных продаж;
– имеет кинестетическую, визуальную и аудиальную на-

смотренность;
– отражает философию бренда через дизайн;
– умеет грамотно подготавливать макеты к печати;
– владеет графическими программами;
– соотносит представленные материалы от редактора с це-

лью издания, аудитории, контекстом материала.
Дизайнер без устали ищет референсы. Если дизайнеру по-

ставлена задача создать что-то креативное, в современном 
мире ему не обойтись без изучения трендов и сбора инте-
ресных идей. Очень радует, что в анализируемых татарских 
детских и юношеских журналов дизайнеры «держат руку на 
пульсе» и знакомы со всеми новинками и тенденциями совре-
менного графического дизайна.

Стиль и кегль шрифта в вышеперечисленных журналах так-
же соответствуют требованиям и стандартам, показанным 
данной целевой аудитории. Стиль шрифта, который будет 
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выбран для конкретного журнала, определяется множеством 
факторов. Принимается во внимание его разборчивость или 
удобство для чтения, в простейшем смысле это означает, 
что заглавие должно быть набрано шрифтом более крупно-
го кегля, особенно если круг читателей составляют дети или 
пожилые люди. Разборчивость шрифта зависит и от способа 
начертания его символов: с засечками и без засечек. Ширина 
колонок в журнале тоже должна согласовываться с размером 
и формой выбранной гарнитуры шрифта (50-70 символов).

Печатный и графический дизайн подразумевают объеди-
нение всех элементов и носителей информации (текст, фо-
тографии и иллюстрации, декоративные и оформительские 
элементы) в единое гармоничное целое. Дизайн чрезвычайно 
важен для журнала, он дает общее представление об издании 
прежде, чем читатель прочтет хоть одно слово. У каждого из-
дания собственные проблемы, цели и задачи.

Дизайн полосы журнала создается на так называемом ди-
зайн-макете. Это своеобразный «каркас», структурный ма-
кет, который позволяет согласованно размещать на полосе 
различные элементы такие как колонки, колонтитулы, номе-
ра страниц, заголовки, повторяющиеся символы. Продумы-
вание сетки – одна из основных стадий процесса определения 
внешнего вида журнала. Она позволяет располагать инфор-
мацию так, чтобы она легко читалась и эстетично выглядела. 
Сетка служит эффективным инструментом, объединяющим 
различные элементы в единое целое во всем издании. Ее при-
менение ассоциируется, прежде всего, с профессионализмом, 
вниманием к деталям, точностью, аккуратностью, вдумчи-
востью. Но если и выбран определенный вид сетки, не име-
ет особого смысла придерживаться его жестко и неукосни-
тельно. Ведь не сетка должна диктовать правила, она лишь 
вспомогательный помощник, облегчающий верстку журнала, 
она не призвана ограничивать фантазию, креатив и задумку 
дизайнера. В анализируемых татарских журналах мы можем 
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видеть гибкий вариант журнальной сетки, который в основ-
ном состоит из одной, двух колонок. Эти детские журналы 
содержат широкие поля, что вполне оправданно и удобочи-
таемо для читателей этой возрастной категории.

У татарских детских и подростковых журналов «Салават 
купере», «Идел» и «Сабантуй» уже сформировался свой ин-
дивидуальный аутентичный графический стиль, который 
является необходимостью для любого журнала, делает его 
узнаваемым для читателя, служит и для формирования при-
вычки к его прочтению. При верстке графический стиль или 
визуальный язык выражается в следующих параметрах:

– в композиции;
– в размерах заголовков и иллюстраций;
– в цветовой палитре;
– в использовании постоянных графических элементов 

(подложки, подсветки, подсказки, стрелки, указатели, оформ-
ление колонтитулов, колонцифр, рубрик, разделов);

– в том, как используются иллюстрации (целиком, фрагмен-
тарно, вырезав по контуру, в стороне от текстовых блоков, 
непосредственно внутри текстовых блоков).

В заключении можно сказать, что в татарских детских и под-
ростковых журналах «Идел», «Сабантуй», «Салават купере» 
за 2020-2023 годы варианты верстки и дизайна полностью 
соответствуют заявленным выше требованиям к дизайну и 
верстке, его аутентичному стилю и бренду, а также тенден-
циям графического дизайна современного времени. Все они 
идут в ногу с последними веяниями и тенденциями, сохраняя 
достойное содержание, воспитывая новое поколение в тради-
ционных ценностях и нормах поведения татарского народа.
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ТРАДИЦИИ ПОЭТИЧЕСКОГО ФЕЛЬЕТОНА В 
ТАТАРСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ

Аннотация. В статье анализируются истоки становле-
ния и основные этапы функционирования поэтического фе-
льетона в татарской публицистике, выявляется специфика 
поэтического фельетона в системе публицистических жан-
ров. Одним из зачинателей поэтической сатиры считается 
классик татарской литературы Габдулла Тукай. Автором 
статьи анализируются тематические и жанровые особен-
ности поэтических памфлетов и фельетонов Тукая, посвя-
щенных актуальным проблемам общественной жизни.
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творчество, Тукай.

Как известно, фельетоны по своим характеристикам до-
вольно близки к литературным произведениям публицисти-
ческого характера, стоят между газетными статьями и про-
изведениями художественной литературы (рассказ, новелла, 
очерк). Вместе с тем они отличаются от газетных статей 
широким использованием литературных приемов и средств 
изображения, а от произведений художественной литерату-
ры – конкретностью фактов. «Фельетон – всегда отклик на 
какое-то общественное зло» [1, c.14]. Авторы фельетонов не 
ограничиваются изложением событий и подведением к ним 
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соответствующих выводов, а используют различные литера-
турные и стилистические приемы, чтобы более полно, ярко и 
резко критиковать общественно значимые недостатки. Наи-
более распространенными из них являются обращения авто-
ров к гиперболам и фантастике.

Прежде всего рассмотрим общие черты поэтического фе-
льетона с другими видами фельетонов. «Стихотворный 
фельетон – достаточно крупный лиро-эпический жанр, ха-
рактеризующийся обязательным присутствием автора, не-
пременной апеллятивностью, постоянной сменой субъекта 
и объекта речи, использованием приемов пародирования, а 
также экспрессии других жанров, в структуре которого функ-
ционирует динамичное, жизнеподобное, созданное челове-
ческой цивилизацией пространство, преломленное сквозь 
призму «сатирического комизма», создаваемого с помощью 
иронии, с целью высмеивания конкретно-исторических поро-
ков» [2, c. 188]. По своему исполнению и поэтической форме 
он ближе к произведениям художественной литературы, чем 
все другие виды фельетонов. В этом плане многие рассматри-
вают поэтический фельетон как разновидность сатирических 
стихотворений. Но разница между поэтическим фельетоном 
и сатирическим стихотворением, на наш взгляд, заключается 
в том, что первое обязательно выполняет основную функцию 
жанра «фельетон», а именно, формирование общественного 
мнения относительно определенных отрицательных явлений 
действительности, тогда как не все сатирические стихотворе-
ния имеют такую общественно значимую функцию.

Фельетон «всегда основан на конкретных фактах, даже если 
эти факты использованы в тексте без указания имен и адре-
сов» [1, c.14]. В зависимости от того, как описываются недо-
статки, поэтические фельетоны делятся на адресные и неа-
дресные. В обоих случаях недостатки критикуются на основе 
конкретных фактов. Однако в адресном поэтическом фелье-
тоне точно указываются фамилии героев, территориальные 
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особенности событий и явлений или они очень ярко выра-
жены средствами изображения. Во втором случае критика 
недостатков обычно проводится путем обобщения и таким 
образом выявляются недостатки, характерные для отдельных 
людей.

Поэтический фельетон, адресный он или нет, все равно был 
чрезвычайно доступным и долгоживущим жанровой систе-
ме публицистики и художественной литературы. Одним из 
родоначальников поэтического фельетона в русской публи-
цистике считается русский поэт-демократ Н.А. Некрасова. 
В журнале «Современник» им было опубликовано множе-
ство поэтических фельетонов. Прекрасным образцом неа-
дресного поэтического фельетона является его произведение 
«Новости», обозначенное автором как «газетный фельетон» 
[3, c.25-30]. В этом поэтическом фельетоне автор разоблача-
ет, как в обществе за деньги решаются даже такие важные 
вопросы, как женитьба, замужество и создание семьи. Кро-
ме Некрасова в журнале «Современник» были опубликова-
ны актуальные поэтические фельетоны Н.А.Добролюбова, 
И.И. Панаева, а также сатирические тексты под литератур-
ной маской Козьмы Пруткова.

В советское время поэтический фельетон одним из первых 
начал активно использовать в своем творчестве В.В. Маяков-
ский. Ярким примером данного жанра в его творчестве мож-
но считать произведение «Прозаседавшиеся».

Расцвет сатирической поэтической публицистики на татар-
ском языке пришелся на начало ХХ века, после больших пе-
ремен в обществе в результате Первой русской революции. 
Татарские писатели-литераторы, хорошо знакомые не толь-
ко с русской прессой, но и западной и восточной литерату-
рой, умело воспользовались свободой печати, заложили ос-
нову татарской журналистики, в том числе и сатирической 
периодической печати. К таким первым журналистам мы 
относим Г.Тукая, Ш.Мухаммедова, Г.Камала. Они наиболее 
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остро прочувствовали необходимость критики изъянов в об-
щественно-политической жизни того времени, видели реаль-
ную силу сатирического слова, его роль в исправлении мно-
гих недостатков. Основной материал для своих публикаций 
они брали из жизни. Острое политическое содержание, пу-
блицистический характер многих их статей связаны с быстро 
меняющимися общественными событиями того времени. 
Рождение сатиры в поэтическом формате, несомненно, тесно 
связано в это время с именем великого татарского поэта Габ-
дуллы Тукая.

В истории татарской журналистики и литературы Г. Тукай 
стал поистине яркой звездой. Произведения, написанные на 
самые актуальные темы его времени и беспощадно высмеи-
вающие негативные стороны общества и отдельных людей, 
не теряют своего звучания и сегодня. Многие известные та-
тарские писатели учились у него литературному мастерству, 
творчество некоторых поэтов также формировалось под не-
посредственным влиянием Габдуллы Тукая.

Творчество Тукая можно без преувеличения назвать энци-
клопедией национальной жизни начала ХХ века. Пожалуй, не 
было такой области в общественной, политической и куль-
турной жизни того времени, где бы не чувствовалось влияние 
этого великого публициста. Деятельность выпускаемых на 
татарском языке в Уральске и Казани газет и журналов была 
тесно связана с именем Тукая. С 1904 года, когда в рукопис-
ном журнале шакирдов появились первые его произведения, 
и по 1913 год, когда жестокая болезнь свела молодого гения в 
могилу, им создано множество фельетонов, памфлетов и пу-
блицистических статей.

Тукай выражал глубокую ненависть к реакционным силам, 
сдерживающим свободу и дальнейшее развитие татарского 
народа, всю свою творческую и короткую жизнь посвятил 
борьбе с ними. Габдулла Тукай был сильным сатириком и 
юмористом. Его никогда не покидала мысль о необходимости 
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продолжать традиции национального фольклора, богатого на 
комизм, иронию и сатиру. Тукай не мог представить разви-
тие своего творчества и вообще татарской литературы при 
отсутствии конструктивной критики и яркой сатиры. В июне 
1906 года появляется сатирический иллюстрированный жур-
нал «Уклар» (Стрелы) – на деле Тукай и здесь занимает роль 
редактора. Журнал «Уклар» можно считать своеобразным 
сборником сатирических произведений Тукая [4, c.64]. Жур-
налистика становится для будущего классика родной стихи-
ей. Дни и ночи он проводит в типографии за сочинением сти-
хов, статей, за переводами для каждого очередного номера. 
Его имя обретает известность далеко за пределами Уральска. 
Опубликованные на страницах «Уклар» острые сатирические 
фельетоны Г. Тукая «Шартлар» (Условия) [5, c.248], «Гәҗәп 
түгелме?». (Не странно ли?) [5, c.244] и многие другие были 
злободневны по тематике, беспощадны в своем отрицании и 
осмеянии лицемерия, низкопоклонства прислужников бур-
жуазии, полной несостоятельности татарских националистов.

А после переезда в Казань его публицистическое мастер-
ство раскрывается в полную силу. Определяя прогрессивную 
роль Тукая в развитии общественно-политической мысли 
своего народа, Ф.И.Агзамов пишет: «В творчестве Тукая есть 
большой общественно-политический, эстетический и этиче-
ский идеал, есть социальный опыт, накопленный народными 
массами на путях достижения этих идеалов, есть пламенный 
призыв их к свободе, братству, знаниям, словом, прогрессу. 
Главная магистраль творчества Тукая-публициста – пробле-
мы, связанные с судьбой народа, раздумья о путях прогресса 
во всех областях жизни, поддержка любого ростка нового» 
[6, с. 260]. Тукай рано осознал свою миссию: сделать публи-
цистику средством повышения национального самосознания, 
посредством своих журналистских выступлений вырвать мо-
лодое поколение из-под власти муштровки старометодных 
школ и приобщить его к литературе общечеловеческих цен-
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ностей. Отсюда – неутомимая деятельность Тукая как факти-
ческого редактора журналов, острого полемиста, популярно-
го публициста и журналиста.

Тукай в дальнейшем фактически редактирует сатириче-
ские журналы «Яшен» (Молния), «Ялт-йолт» (Зарница), на 
страницах которых в полной мере и раскрывается его талант 
как сатирика и обличителя косных сил. В большинстве сво-
их произведений, опубликованных в этих журналах, Г.Тукай 
обличал пороки татарской буржуазии, реакционно настроен-
ных мулл и ишанов, горе-интеллигентов, продавшихся при-
вилегированным классам.

Одним из ярких примеров поэтического памфлета в татар-
ской литературе является произведение Г.Тукая «Сорыкорт-
ларга» (Трутням). Героями памфлета выступают правящие 
элиты самодержавного режима, паразитирующие, по мнению 
Тукая, на крови и страданиях народа как трутни:

Аристократ-сорыкортлар, калын корсак, кечек башлар;
Ашыйлар соң бирән булган кешеләр, ну гаҗәп, ай-яй!
Вә һәрберсе – губернатор, кикерәләр дөбер-шатыр;
Тамак туйгач төкер-какыр, – бөтен эч май гына, май-май!
Чыгып искене бушатыр, бушаткач сузылып ятыр;
Көнен сартир, төнен сартир – менә һиммәтләре, ай-һай!
Халык батсын да бетсен, тик боларның эчләре күпсен;
Авызлары ачык бик киң, ниең бар: «Дай сюда, дай-дай!». 

[7, с. 92]

В нашей знати каждый – трутень, толстобрюхий негодяй,
Ну и жрут обжоры эти, поражаюсь, ай-ай-ай!
Каждый – словно губернатор, громко он привык рыгать,
Он нажрется и плюется, в брюхе сала – через край!
Пусть народ утонет, сгинет – только брюхо бы росло;
Пасть разинет: что имеешь, всё отдай, отдай, отдай!
Это брюхо нас задавит, если будем мы молчать;
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Ах ты, брюхо, ух ты, брюхо, заслонило мир, вай-вай!
(Перевод взят из сборника: Тукай Г. Стихотворения: Пер. с 

татар. Л.: Сов. писатель. 1988. 432 с.).

Классическим примером поэтической сатиры Габдуллы 
Тукая считается произведение «Печән базары, яхуд Яңа Ки-
секбаш» («Сенной базар, или Новый Кисекбаш») [7, с. 260], 
написанное поэтом в 1908 году. Некоторые литературоведы 
считают его сатирической поэмой, однако наличие в произ-
ведении легко узнаваемых конкретных героев того времени, 
названных автором либо напрямую (борец цирка Карахмет), 
либо поданных через образы сказочных героев (например, 
сектант Ваисов в образе Дива), доказывает, что перед нами 
памфлет в стихотворной форме, едко изобличающий фана-
тизм и невежество татарских лавочников и черносотенцев че-
рез критику действий конкретных людей. Здесь необходимо 
отметить, что Тукай часто обращался к аллегорическим обра-
зам и языковым приемам из фольклора, которые органически 
сращиваются с идейным содержанием произведений и игра-
ют большую роль в раскрытии замысла.

Не только в этом, но и в ряде других сатирических произ-
ведений неиссякаемым источником для Тукая служил фоль-
клор. Во-первых, в произведениях народного творчества он 
черпал для себя идеи, сюжеты, средства выразительности, 
во-вторых, удачно использовал жанровые формы фольклора. 
«Деревенские песенки», представленные в сборниках поэта 
в виде пяти снопов народных частушек, по-нашему, так же 
должны рассматриваться как разновидность поэтических фе-
льетонов. В них в ясной и доходчивой форме частушек кри-
тикуются вредные и негативные явления того времени.

Очень интересна и оригинальна структура этих произведе-
ний. Каждая строфа деревенской частушки состоит из двух 
строк, где первая строка обычно ничем не отличается от на-
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родных песен, а вторая направлена на адресную критику кон-
кретного события или действий своих современников.

Вот пример из первого снопа:

Җанкәй, сачең бер көлтә, җиккән атны өркетә;
Баязитов «Нур» гәзитен ничек язып өлгертә? [7, с. 249].

Душенька, снопы твоих волос загоняют коня в дурь;
Как же шустро Баязитов успевает издать газету «Нур»? (пе-

ревод наш – В.Г.)
Здесь критикуется известный петербургский духовный де-

ятель Атаулла Баязитов, издатель первой татарской газеты 
«Нур» (Луч), за рьяную перепечатку всех официальных доку-
ментов царского правительства.

Еще одно произведение Тукая «Государственная Думага» 
(Государственной Думе) написано на мотив песни «Ой, ду-
шенька Нагима…». Стихотворение написано под впечатле-
нием разгона царским правительством Первой Государствен-
ной думы (9 июля 1906 года). Поэт открыто высказывает свое 
отношение к этому позорному событию. В стихотворении ис-
пользованы строй и ритмика татарской шуточной песни «Ой, 
душенька Нагима». В произведении Тукая чувствуется разо-
чарование поэта разгоном Думы, его ирония над беспомощ-
ностью Думы в решении насущных вопросов, звучит призыв 
к свержению самодержавия:

Ник бик тиз беттең син, Дума,
Ник җир-ирек алмадың? -
Ах син, Дума, Дума, Дума,
Эшләгән эшең бума? [7, с. 112].

Что ж ты быстро пала, Дума,
Землю-волю не дала?
Ах ты, Дума, Дума, Дума,
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Мало дела, много шума!
(Перевод взят из сборника: Тукай Г. Стихотворения: Пер. с 

татар. Л.: Сов. писатель, 1988. 432 с.).

Проникновение в народное творчество придало его пу-
блицистическим произведениям особенные оригинальные 
оттенки и штрихи, сделало неповторимыми по своим идей-
но-художественным достоинствам. По своей форме и выра-
зительности языка произведения Тукая напоминают меткие 
народные пословицы и поговорки. Эти публицистические 
произведения сродни с фольклором своей мудростью, юмо-
ром, а также краткостью и точностью формы средств вырази-
тельности. Они как нельзя лучше характеризуют демократи-
ческие позиции Тукая.

При тематическом обогащении татарских сатирических 
журналов и использовании в них изобразительно-вырази-
тельных средств татарские авторы начала ХХ века часто об-
ращались к русским текстам. Габдулла Тукай также нередко 
создавал свои сатирические произведения, используя мате-
риалы русских журналов. При этом поэт задумывался над 
тем, какое произведение должно быть переведено на родной 
язык, какое новое знание принесет этот перевод татарскому 
читателю. «…Тукай был принципиальным противником бук-
вальных переводов, едко высмеивал неуклюжие переводы – 
подстрочники и считал необходимым по мере возможности 
сохранять не только смысл, но и изобразительные средства 
оригинала» [4, с.300]. Теория перевода, разработанная Ту-
каем в своих публицистических выступлениях, является ак-
туальной и по сей день. Тукай считает, что при переводе с 
другого языка прежде всего должны учитываться традиции, 
обычаи и менталитет народа. К примеру, в одном из фельето-
нов он едко высмеивает Сагита Рамеева за то, что тот пытал-
ся перевести имя Льва Толстого на татарский как «Арыслан 
Юан», обвиняя Рамеева в псевдонационализме [8, с.204].
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Таким образом, жанр поэтического фельетона и памфле-
та является отражением и результатом социальных и обще-
ственно-политических потрясений в России в начале ХХ века 
и занимает одно из важнейших мест в творчестве Габдуллы 
Тукая.
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Гусейнова А.А.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА 
В ЖУРНАЛЕ «СЮЮМБИКЕ» ПО МОТИВАМ 

РЕЧИ
Аннотация. В статье проанализирована структура тек-

ста по мотивам речи в медиапростанстве печатных изданий 
современной татарской журнальной периодики. Выстра-
ивание коммуникации напрямую зависит из мотива речи, 
которая, в свою очередь, состоит из адресата, адресанта, 
намерений и условий речи. В работе представлены примеры 
анализа мотива речи из журнальной периодики Татарстана.

Ключевые слова: журнал, татарсие издания, структура 
текста, мотив речи, татарская журнальная периодика.

Abstract. The article analyzes the structure of the text based on 
speech in the media space of printed publications of modern Tatar 
magazine periodicals. The building of communication directly 
depends on the motive of speech, which in turn consists of the 
addressee, addressee, intentions and conditions of speech. The 
paper presents examples of analysis of the motive of speech from 
magazine periodicals in Tatarstan.

Keywords: magazine, Tatar publications, text structure, speech 
motive, Tatar magazine periodicals.
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«СӨЕМБИКӘ» ЖУРНАЛЫ ТЕКСТЛАРЫНЫҢ 
СӨЙЛӘМ МОТИВЛАРЫНА БӘЙЛЕ СӨЙЛӘМ 

ҮЗЕНЧӘЛЕГЕ
Аралашу максатында фикереңне тел чаралары (һәм башка 

чаралар) белән кемгәдер белдерү (телдән һәм язмача) өчен 
сөйләм дигән фәнни нигезле үзенә бер төшенчә-категория 
кулланыла. «Сөйләм – ул аерым бер шәхеснең конкрет мак-
сат (ният) тәэсирендә туган фикереңнең икенче бер шәхе-
скә (яисә шәхесләргә) юнәлтелеп, конкрет урынга, вакытка 
һәм башка шартларга бәйле рәвештә, нигездә тел ярдәмендә 
(башка чараларны да – ым, ишарә, тавыш, шрифт һ.б. кулла-
нып) оешуы һәм теге яки рәсми оешмага хат, җыелышта фи-
кер алышу, чыгыш, укытучының дәрес бирүе, профессорның 
лекция укуы, газет-журналда басылган репортаж, интервью, 
шигырь, хикәя, повесть, указ, карар, урамда эленгән афиша, 
реклам текстлары, лозунг, плакатлар; радио, телевидение 
тапшырулары, сәхнәдә спектакль, митингта нотык, мәчеттә 
вәгазь һ.б.» – дип яза сөйләмият нәзариятен өйрәнгән галим 
И.М.Низамов үзенең хезмәтендә. Авторның «Уем тел очын-
да» дип аталган фәнни нигезләмәсе теманы өйрәнүдә төп те-
оретик база булып тора.

Сөйләм барлыкка килсен өчен, дип яза автор, Мотив белән 
Чараның кушылуы кирәк (С=М+Ч). Мотив ул Сөйләм иясен-
нән (С.И.), Сөйләм адресатыннан (С.А.), Сөйләм ниятеннән 
(С.Н.), Сөйләм шартыннан (С.Ш.) тора, ә Чара дигәнебез ул 
тел һәм башка чаралар. [1] Әлеге теореманы “Сөембикә” 
журналы язмалары мисалында билгеләп карыйк.

Сөйләм иясенә бәйле сөйләм чаралары. Сөйләм иясе ди-
гәндә, үз аңында фикер формалаштырып, шуны хәбәр итүче 
шәхес күздә тотыла. Фикер белдерүче һәркемне шулай атар-
га була. Сөйләм иясе әңгәмәне беренче башлаучы, әңгәмәдә 
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башлангыч сүзне әйтүче, әңгәмәне оештырып баручы, кы-
скасы, аның нәтиҗәсе өчен кызыксынган, җаваплы кеше. 
Сөйләм иясенең әйтәсе сүзе сөйләм адресатына тиз, төгәл, 
аһәң белән барып җитсен өчен берничә шарт бар:

1. Игътибарны җәлеп итәрлек, иҗтимагый әһәмиятле фике-
рең булу, аны бүлдермичә тыңларга теләүче булу;

2. Фикер тормышны, чынбарлыкны дөрес чагылдырган ре-
аль факт, вакыйга, күренешләргә генә таянырга тиеш;

3. Мантыйк (логика) законнарына һәм кагыйдәләренә ни-
гезләнеп төзелсә генә, сөйләм дөрес, аңлаешлы, үтемле була;

4. Дөрес сөйләм тәшкил иткән фикер ул бер-беренә эзлекле, 
тыгыз бәйләнгән мәгънә берәмлекләре чылбырыннан гый-
барәт;

5. Мәгънә берәмлекләре исә нәкъ шушы мәгънәгә тәңгәл 
тел берәмлекләре белән белдерергә, ул берәмлекләр сөйләм 
чылбырында нәкъ үз урынында торырга һәм нәкъ шушы 
очракка гына яраклы бәйләү чаралары белән бәйләнгән бу-
лырга тиеш [1, 27б.].

Сөйләм иясе белән сөйләм адресаты – гамәлдә, ягъни сөй-
ләм оештыруда бер-берсеннән башка күз алдына китерелми 
торган төшенчәләр.

Сөйләм иясенең тел куллануда шәхси сыйфатларына бәйле 
үзенчәлекләре булса да аның аралашу чаралары сайлап алуы 
кемгә һәм нинди максаттан мөрәҗәгатъ итүенә карап сүз 
эзләргә мәҗбүрсең – аның яшен, белемен, тәҗрибә, эрудици-
ясен һ.б. якларын исәпкә аласың, социаль мохитне белеп эш 
итәргә тырышасың. Фикереңнең кемгә төбәлүенә карап тел 
һәм сөйләм чаралары да төрләнә.

Сөйләмне шәхес аспектында карауның әһәмияте шунда: 
сөйләм мотивларына карап тел чаралары сайлап алу бик тө-
гәл, конкрет эш. «Телнең гамәлдәге хәле (фиксацияләнүе) – 
һәрвакыт конкрет күренеш, – ди М.Н.Кожина, – гәрчә ул 
аерым шәхес белән генә чикләнмәсә дә. Функцияләнүнең 
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конкретлыгы аралашу барган алшартлар белән билгеләнә. 
Бу конкрет чаралар табу – индивидуаль эшчәнлек» [1, 23 б.].

Тел үзенчәлекләрен анализлаганда, без берничә хезмәткә 
таяндык. Беренчедән, бу, әлбәттә, Г.Х. Әхәтовның «Татар те-
ленең лексикасы» [3] китабы. Бу әсбапта татар лексикасына 
карата гомуми үзенчәлекләр билгеләнгән һәм без, Р.Кама-
летдинованың тел үзенчәлекләрен билгеләгәндә, бу китапны 
кырыйда калдыра алмыйбыз.

Икенчедән, В.Х. Хаковның «Татар әдәби теле: Стилисти-
ка» [4] исемле монографиясен кулландык, чөнки стилистик 
үзенчәлекләр бу китапта тел үзенчәлекләренә таянып күрсә-
телгән. Шулай ук, безнең тарафтан Р.С.Абдуллинаның һәм 
И.М.Низамовның кулланылган әдәбият исемлегендә күрсә-
телгән хезмәтләре кулланылды. В.Х.Хаков стилистик алым-
нарны караганда, аларны төркемләгәндә, әдәби әсәрнең тел 
үзенчәлекләрен анализларга да теоретик нигез сала. Үзенең 
китабында ул бөтен чараларны түбәндәгечә классификация-
ли. Гомумән, стилистик алымнарны ике зур төркемгә аерып 
карарга мөмкин:

I. Күчерелмә мәгънә белән бәйләнгән стилистик алымнар, 
сыйфат чаралары. Үз нәүбәтендә алар берничә төркемгә 
бүленәләр:

1) метафорик төркем. Моңа, конкрет алганда, метафора, 
чагыштыру, тасвирый сыйфатлау, тасвирый билге (символ), 
сынландыру (җанландыру) һ.б. алымнар керә.

2) Метонимик төркем. Бу төрркемдә, нигездә, метонимия, 
синекдоха карала.

Моннан тыш, аллегорияне, шуңа охшаш булган төрләрне, 
кеше исемнәрен башка сүзләр белән алмаштыру алымнарын 
үзенә бер төркем, ягъни катнаш төркем итеп алырга була.

II. Мөнәсәбәтне белдерү алымнары. Алар да берничә төр-
кемгә бүленәләр:

1) тәңгәллек мөнәсәбәтен белдерү. Бу төркемдә төп урын-
ны синонимнар (мәгънәдәш сүзләр һәм тезмәләр) алып тора. 
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Шулай ук эвфемизмнар, перифразлар да шушы төркемдә ка-
рала.

2) капма-каршылык мөнәсәбәтен белдерүче алымнар – ан-
титеза, оксюморон, ирония чаралары.

3) тигезсезлек мөнәсәбәте. Мондый мөнәсәбәт сөйләмдә 
градация, гипербола, литота алымнары аша тормышка ашы-
рыла.

Гомумән дә С.И. нең ифрат күп төрле булуын һәм аларның 
төрледән-төрле чаралардан файдалана алу мөмкинлегенең 
бик төрле булуын күз алдында тоту зарур. Чыннан да, сөй-
ләменә карап аның иясе нинди генә рәвештә (кыяфәттә, хо-
лыкта, фигыльдә, халәттә һ.б.) күзалланмый.

Сөйләмият фәне исә мондыерак классификация тәгаенлә-
гән. Мәсәлән, кешенең яшенә карап С.И. өч зур төркем тәш-
кил итә. «Картлар, карчыклар, балалар, яшүсмерләр телендә-
ге үзенчәлекне «тотып» алуы көч җитмәслек эш түгел», ди 
Гомәр Бәширов. Сөйләм шулай ук җенесенә, һөнәренә, эш 
төренә, вазифасына, холкына, психологик халәтенә, социаль 
хәленә һ.б. карап та аерыла, классификацияләнә [5].

«Сөембикә» журналының авторлары шул бүленешкә кер-
гән һәм С.А.ларының үзенчәлекләренә бәйле тел чаралары 
белән дөрес кулланганнар.

Сөйләм адресатына бәйле сөйләм чаралары. Сөйләм иясе 
белән сөйләм адресаты – гамәлдә, ягъни сөйләм оештыруда 
бер-берсеннән башка күз алдына китерелми торган төшен-
чәләр.

Сөйләм иясенең тел куллануда шәхси сыйфатларына бәйле 
үзенчәлекләре булса да аның аралашу чаралары сайлап алуы 
кемгә һәм нинди максаттан мөрәҗәгатъ итүенә карап сүз 
эзләргә мәҗбүрсең – аның яшен, белемен, тәҗрибә, эрудици-
ясен һ.б. якларын исәпкә аласың, социаль мохитне белеп эш 
итәргә тырышасың. Фикереңнең кемгә төбәлүенә карап тел 
һәм сөйләм чаралары да төрләнә.
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Сөйләмият буенча хезмәтләрдә С.А.тының яше, җенесе, 
һөнәре, социаль чыгышы һ.б. яклап тел үзенчәлекләрен ачы-
клау күзәтелә.

«Сөембикә»нең С.А. хатын-кыз, балалар, аналар, әби-ба-
байлар, ир-атлар, шулай ук милләт, тел язмышы, тәрбия 
мәсьәләләре белән кызыксынучы аудиторияне кертергә 
кирәк.

Сәнгать белән кызыксынучылар аудиториясенә аталган яз-
малардан мисал итеп Роза Камалетдинованың «Язмыш үзе 
бүлгән рольләрне...» [6] дип исемләнгән интервьюны атарга 
була.

«Театрның 80 еллык юбилеенда, һич уйламаган-көтмәгән-
дә, сәхнәгә чакырып бирделәр ул бүләкне. Башта аптырап 
калдым. Сөендем, әлбәттә. Бәдәр Йосыпова Оренбург, Уфа-
да Галиябануны беренче уйнаган актриса. Шундый фидакарь 
шәхес исемендәге бүләк булдырганнары, онытмаганнары 
өчен зур рәхмәт!». [6]

Шулай ук «Тутыкмас раушан көзгедер» [7] язмасы да театр 
тормышы белән кызыксынучыларга багышланган.

«Театр, үзенә күрә, дәүләт эчендә дәүләт бит ул. Безнең те-
атр үзен-үзе тәэмин итә торган оешма. Бездә өч йөздән артык 
кеше эшли, шуларның кырык сигезе – артистлар. Режиссер-
лар, оркестрыбыз бар – музыкантлар, рәссамнар... Хәзерге за-
манда антреприза тибындагы, ике-өч кешелек, бер спектакль 
куя торган мобиль театрлар файдалы, шулар уңыш казана.» 
[7]

Сөйләм ниятенә бәйле сөйләм чаралары. Сөйләм нияте 
(С.Н.) – аралашу мотивларыннан телгә аеруча нык бәйлесе. 
Әйтик, фикереңне, ниятеңне үгет-нәсихәт тонында да, көл-
дереп тә яисә бүтән хис-тойгы уятырга омтылып та җиткере-
ргә була һәм һәр очракта шушы тонга ярашлы тел чаралары 
эзләнә [1].

С.Н.тен башка мотивлар белән, аеруча С.И.се һәм С.А.ты 
белән бергә күзәтергә кирәк. Аларны аерым-аерым тикшерү 
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фәнни анализ өчен генә кирәк. Менә төп мотивларның сөй-
ләм барлыкка китерүдә бер-берсеннән аерылгысыз икәнен 
дәлилләүче берничә генә күзәтү:

– сөйләм коммуникациясе акты, хәрәкәт итүче (функци-
яләнүче) система буларак, аралашу процессы рәвешендә 
яши – ул коммуникациядә катнашучыларның максатлы ком-
муникатив эшчәнлегенә закончалыклы нигездә бәйләнгән 
булуыннан гыйбарәт;

– аралашу процессында проблемалы ситуация белән бәйле 
барлык сәбәби-психик күренешләр (исбатлау, кызып китү, 
йомылу, йомшару һ.б. – алар йөзләрчә) барысы да диярлек 
тел куллануда чагылыш таба;

– С.Н.тен һичшиксез ике катламда истә тоту кирәк: С.И.се-
нең ниятен һәм С.А.тының ниятен. Болар бит туры килергә 
дә, килмәскә дә мөмкин. Бу – үтә катлаулы процесс. Тел ча-
раларын сайлаганда-билгеләгәндә ике тараф та бу законча-
лыкны тоеп эш итәргә бурычлы;

– шәхеснең теләге, максат, мәсләге сөйләмендә аерым 
сүзләрдә һәм башка берәмлекләрдә генә түгел, ә бөтен текст 
(сөйләм) буена җыела килә: ул фикер агышын төрле төзелеш 
чаралары (композиция, сюжет, һ.б.), ул сөйләм тоны, хис 
чагылышы, өни-интонацион һәм экстралингвистик чаралар 
да (әйтик, язмада ул төрле сурәт, шрифт һ.б. чаралар да) [5, 
26 б.].

Мисал итеп, «Сөембикә» журналының 2007 елның беренче 
санында басылган «Ай, әле бик еракта идек без...» [8] язма-
сына килгәндә, аның максаты булып читтә яшәүче күренекле 
милләттәшләребез белән таныштыру тора.

«Алматы белән Казан арасы ничә чакрым икән? Бардыр, 
төп-төгәл итеп үлчәүчеләр дә бардыр, билгеле. Тик алар бл-
ларның кайчак, ай-һай, урау икәнен башларына да кертмиләр-
дер. Вәгъдә сәгате сукмаса, айларның – елларга, елларның 
бер гомергә әйләнгәнен сизми дә каласың икән шул.... Үзәк 
телевидение, радио аша аның «Былбыл»ын, «Казах вальсы»н 
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тыңлап үскән буынга Бибигөл Тулегенова исеме якын, бик 
якын. Безнең әниләр аны хатын-кыз эталоны итеп күргәннәр 
[8].

Сөйләм шартына бәйле сөйләм чаралары. Сөйләмнең кайда, 
кайчан, нинди физик һәм психик халәттә оешуы, кайда, ни-
чек бәян ителүенә карап һәм башка шартларга бәйле рәвеш-
тә дә сөйләм чаралары үзгәрүе мөмкин. Мәсәлән, фикерне 
телдән әйтү белән язып белдерү арасында, радиодан сөйләү 
белән язып белдерү арасында аерма зур. Сөйләм мотивлары-
ның монысы сөйләмияттә сөйләм шарты (С.Ш.) дип атала.

С.Ш.ты классификациясенең нигезен сөйләмнең өч төп 
рәвеше: әйтү-тыңлау, язу-уку, күрсәтү-күрү (карау) тәшкил 
итә. Иң мөһиме, теләсә нинди күзәтү, анализ барышында 
әлеге парлы күренешләрне бер-берсеннән аерырга ярамый. 
Дөрес, өйрәнү объекты буларак, бар әйтү акты, бар язу акты, 
бар ишетү яисә карау акты, әмма сөйләм акты буларак алар 
аерым-аерым күзәтелә алмый, анализлана алмый, сөйләмият 
өчен әйтү-ишетү, язу-укуның бер төшенчә булуы мәҗбүри. 
Әйтик, бу процессларны яртышар боҗрадан торган бербөтен 
боҗра дип күз алдына китерергә күнегергә кирәктер.

Бу мотивка нисбәтән тел чаралары менә нинди шартларга 
бәйле дип санала:

– сөйләмнең чорына (заманына);
– иҗтимагый шартларга;
– әдәбият төренә;
– жанрга;
– сөйләмнең барлыкка килүе һәм бәян итү урынына;
– сөйләмнең яшәеш (хәрәкәт) яссылыгына (мәсәлән, үзең 

язган текст, тәрҗемә тексты, редакцияләнгән текстына) ка-
рап;

– сөйләм барлыкка китергәндә физик һәм психик халәтеңә 
карап һ.б. [8].

Жанр төрләре, һичшиксез, С.Ш.ты буларак каралырга 
тиеш, чөнки аларга тел куллану үзенчәлекләре турыдан-туры 
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бәйле. Мәсәлән, «публицистик әсәрләрдә, аның нинди генә 
жанры булмасын, вакыйгалар яки күренешләр документаль 
чагылалар, натурадан алыналар һәм авторның иҗади хыял 
итүе, фантазиясе бик чикләнгән була» [9].

Болар телдән үзенчәлекле файдалануга китерә. Мәсәлән, 
лексикага гына игътибар итик.

«Галәм сере – күктә!». [10] язмасы интервью жанры шарт-
ларында язылган. Лексик берәмлекләрдән синонимнарга ми-
сал китерик:

– «Ризасызлык, фикер каршылыгы үсүне дөнья болгану, 
кризис белән аңлатмакчы булабыз»;

– «Гаделлек, тигезлек хакимлек иткән серле ил – Шамбала 
хакында әкияткә тартым риваять яши».

Антонимнар:
– «Яшәү һәм үлем, матди һәм рухи дөнья, мәңгелекнең үз-

гәрмәс кануннары хакында фикер йөртү сәләтенә ия адәмнәр 
кешелек дөньясы белән идарә итүче Бөек Гакыл (аны Ходай 
Тәгалә, Бог, Космос (болары синонимнар) дип атыйбызмы, 
аңа карап асылы үзгәрми) барлыгына, адәм балаларының 
җиргә вакытлыча, сынау үтү өчен килеп, ахыр чиктә җан-
нарның кабат күккә ашасына, гөнаһына күрә һәркемнең җәза 
алачагына ышана» [10].

Шулай итеп, «Сөембикә» журналында сөйләм мотивлары-
на бәйле сөйләм чараларының үзенчәлекләрен анализлауга 
ирешелде.

Нәтиҗәдә, татар журналистикасы текстларының сөйләм 
үзенчәлекләрен «Сөембикә» журналы мисалында ала таба 
да өйрәнүне дәвам иттерергә мөмкин. Чөнки сөйләм тарихи 
яссылыкта төрле үзгәрешләргә очрап яңа чаралар барлыкка 
килергә мөмкин. Шул сәбәпле сөйләм мотивларының да төр-
ләре тулыланачак.
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Сабирова Л.Р.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЖАНРА ИНТЕРВЬЮ: ОТ КЛАССИКИ 

К НОВЫМ ФОРМАТАМ
Аннотация. Появление цифровых медиа диктует новые 

правила работы в жанре интервью. Возникают новые фор-
маты. В статье пранализированы современные тенденции 
развития данного жанра. Развитие онлайн-медиа привело к 
значительным изменениям в том, как интервью проводятся, 
представляются и воспринимаются аудиторией.

Ключевые слова: журналистика, жанр, интервью, новые 
форматы, YouTube канал.

В свете последних событий очень актуальным стал вопрос 
о переходе всех сфер социального взаимодействия людей на 
онлайн площадку. С ростом доступности цифровых инстру-
ментов и платформ беседы теперь можно проводить удаленно 
и делиться ими с глобальной аудиторией в режиме реального 
времени. В результате жанр интервью стал более динамич-
ным, интерактивным и разнообразным.

Жанр интервью в своих видовых модификациях получил 
большое распространение в современной журналистике, так 
как подходит для реализации практически всех целей журна-
листского творчества. Полагаем, что следующие причины об-
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условливают популярность жанра интервью сегодня: во-пер-
вых, в настоящее время остро стоит проблема достоверности 
информации и возрастает ответственность журналиста за 
свои слова, поэтому журналист старается дословно цитиро-
вать речь человека; во-вторых, в связи с демократическими 
преобразованиями жизни возрос интерес к личности как та-
ковой и, соответственно, к мнению этой личности; в-третьих, 
ускорение темпов жизни требует все более оперативного ре-
агирования, а качеством оперативности интервью обладает в 
полной мере; в-четвертых, скрытая оценочность жанра интер-
вью сегодня гораздо больше соответствует требованиям вре-
мени, чем прямая оценка; в-пятых, интервью обладает боль-
шой сочетаемостью с другими жанрами, иными словами, оно 
легко комбинируется с другими жанрами журналистики [1]. 
«Интервью как жанр претерпел ряд изменений, касающихся 
стилистики, типологии, характера функционирования. Раз-
витие современных медиатехнологий, в том числе появление 
и развитие видеохостинга YouTube и социальных сетей, пре-
доставляющих возможности для размещения видеоконтен-
та, стремление авторов к сквозной монетизации материалов 
оказали значительное влияние на жанровый арсенал средств 
массовой информации. Наибольшие изменения произошли с 
жанром интервью, который многие исследователи ранее от-
носили к информационным» [2, с.30].

Значительное увеличение жанра интервью в СМИ говорит о 
дальнейшей персонализации медийного контента, а большое 
внимание к нему, на наш взгляд, свидетельствует о некото-
ром увеличении роли журналиста как посредника в представ-
лении информации.

Современный вид интервью формировался постепенно, 
жанр эволюционировал вместе с развитием журналисти-
ки и средств массовой информации. Интервью не утратило 
своей значимости, более того, каждый новый исторический 
этап привнес свои изменения в жанр. Так, принимая опреде-
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ленные характеристики, отражающие современную эпоху, 
жанр интервью не теряет своей актуальности и сегодня, он 
по-прежнему узнаваем публикой и успешно адаптирован к 
новым технологическим платформам, среди которых радио, 
ТВ, сетевые издания, YouTube, Telegram и другие социальные 
сети.

Многие теоретики изучали и изучают жанр интервью, его 
характеристики, виды, классификацию и трансформацию, а 
именно, такие авторы, как А.В.Колесниченко [3], М.М.Лу-
кина [4], С.Н. Ильченко [5], Ким М.Н. [6], Т.И. Исакова [7], 
А.А.Тертычный [8], Е.И.Голанова [9], Е.Б.Сахнова [10], В.В.
Сыченков [11] и другие.

В России жанр интервью формировался под влиянием соци-
альных и политических условий страны. В советское время 
интервью использовалось как средство пропаганды и идео-
логического контроля, журналисты должны были придержи-
ваться линии правительства. Интервью с иностранными го-
стями использовались для создания положительного образа 
Советского Союза за рубежом. После распада СССР интер-
вью стали более критичными и рефлексивными, журналисты 
стали исследовать социальные и культурные проблемы, ко-
торые ранее игнорировались [12].

В Соединенных Штатах жанр интервью развивался в дру-
гом культурном и социальном контексте. Американские жур-
налисты рассматривали интервью как способ предоставить 
читателям доступ к мыслям и мнениям выдающихся лично-
стей, а также как платформу для дебатов и дискуссий [13].

Сегодня главная цель интервью – предоставить аудитории 
ценную информацию, анализ и мнения [14]. Интервью пре-
доставляют уникальную возможность напрямую услышать 
мнение экспертов, общественных деятелей и знаменитостей 
по самым разным темам – от политики и социальных вопро-
сов до развлечений и образа жизни.
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В современном медиаландшафте цель интервью также рас-
ширилась и включает в себя создание увлекательного контен-
та, которым можно поделиться и который можно распростра-
нить на различных платформах, включая социальные сети. 
Интервью, которые являются развлекательными, информа-
тивными и визуально привлекательными, притянут большую 
аудиторию, а это приведет к росту вовлеченности и доходов 
СМИ.

Одной из наиболее значимых особенностей жанра интер-
вью в интернет-изданиях является его доступность. В отли-
чие от традиционных печатных или вещательных СМИ, он-
лайн-издания позволяют легко получать доступ к интервью 
и делиться ими с широкой аудиторией. Это привело к росту 
онлайн-видеоинтервью, когда журналисты могут проводить 
их со своими объектами в режиме реального времени, что 
обеспечивает более вовлекающий и интерактивный опыт. 
Как отмечают российские ученые, интервью остается жиз-
ненно важным инструментом журналистики и будет продол-
жать адаптироваться и изменяться в соответствии с потреб-
ностями и ожиданиями как аудитории, так и журналистов.

В целом, жанр интервью в журналистике остается важной и 
долговечной формой коммуникации, которая соединяет лю-
дей, идеи и окружающий нас мир. Поскольку жанр продол-
жает развиваться и адаптироваться к новым технологическим 
и социальным реалиям, он останется ценным инструментом 
информирования, вовлечения и построения отношений с ау-
диторией.

В настоящее время на платформе YouTube происходит ак-
тивный прирост и популярность жанра интервью. Кроме сье-
мок в студии делают и документальные фильмы. Это специ-
фический формат документального кино, в котором большое 
количество времени уделяется интервью с героями фильма. 
Герои могут быть как обычными людьми, так и знаменито-
стями, но в любом случае интервью позволяет узнать более 
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подробную информацию о жизни, мыслях, чувствах и мотива-
циях главного героя. Например, очень хороший и перспектив-
ный молодой проект студентов-журналистов, выпускников 
Казанского федерального университета – короткометраж-
ный документальный фильм «Нет». Это история о женщине 
с диагнозом «бесплодие», которая сказала «нет» установкам 
и рамкам, навязанным обществом (см: URL: https://youtu.
be/_vOnHfYN1fo?si=DNb2kxgsGz13LDOc) или же доку-
ментальный короткометражный фильм на татарском языке 
«УРЫНдык». Урындык – в переводе «стул». Это история о 
сильной женщине по имени Миляуша (женщина с ограни-
ченными возможностями здоровья), которая благодаря сво-
ему упорству и труду смогла найти своё место в этом мире. 
После фильма каждый задумается о своём «урын» (месте) в 
этой жизни. Фильм является интервью-портретом, построен 
на интервью-монологе (см: URL: https://www.youtube.com/
watch?v=5FdXWB5D3nE). Таких примеров много.

Новое интервью на YouTube – это не просто модифициро-
ванный традиционный жанр, а продукт окружающей соци-
альной среды в сети, культуры и определённой формы об-
щения. Для него характерен новый тип отношений между 
журналистом и гостем, большая свобода в выборе тем и форм 
общения, эмоциональная направленность, отзывчивость, не-
формальность, ориентация на человека. Наличие ряда техно-
логических инноваций, направлены на создание более захва-
тывающих эмоций у аудитории.

А сейчас попробуем сравнить телевизионный формат ин-
тервью с Николаем Цискаридзе у Владимира Познера (дата 
выпуска 04.04.2011 год) и интервью с этим же известным ге-
роем, но уже спустя 10 лет на YouTube канале «ЕщенеПоз-
нер» (4.02.2021).

Стоит начать с того, что Николай Цискаридзе – это один из 
самых интересных и творческих личностей России. Четкого 
лида в первом интервью нет, оно начинается с представле-
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ния гостя телезрителям и сразу же с вопроса «Есть ли у вас 
автомобиль?». Вопрос не провокационный, а скорее раскачи-
вающий и располагающий к себе героя. Очень ловкий ход, 
так как Цискаридзе честно признается, что пользуется метро, 
располагая его к зрителю, делая из него вместо звезды «че-
ловеком из народа». Все вопросы вытекают один из другого, 
почти все уточняющие, потому поделить на определенные 
блоки невозможно. Звучали вопросы и о семье, и о детстве – 
история фамилии, поступление в балетную школу, о финан-
совых трудностях после распада СССР; о службе в Большом 
театре – как приняли в Большой, как у танцоров балета мало 
времени: «ты в 23 года уже должен быть мировой звездой, 
иначе уже все», о взаимоотношениях внутри Большого, о 
премьерской ставке. Звучали и очень короткие вопросы, на-
пример, «Как вы относитесь к критике?», «О чем более всего 
сожалеете?».

По данному интервью можно сделать вывод, что оно впол-
не классическое для телевидения: никакой провокации, четко 
раскрывается герой через ответы на вопросы, в большей сте-
пени интервью является портретным. Интервью идет 59 ми-
нут.

В интервью на YouTube канале «ЕщенеПознер» тоже нет 
четкого лида, вначале идет нарезка громких высказываний 
Николая на протяжении всего интервью. Встреча Циска-
ридзе с Солодниковым в Москве, прогулка по набережной. 
Первый вводный вопрос тоже не провокационный, скорее 
создающий «дружескую обстановку» между героем и интер-
вьюером: «Николай Максимович, а вы курите»? Тут уже есть 
примерное разделение по блокам. Вводный блок-знакомство: 
02:15 Курение до потери сознания и Жан Кокто; 03:46 Подъ-
езд Цискаридзе и известные соседи; 05:17 «Нормальная жизнь 
другая» – как не сойти с ума от популярности; 08:58 Инте-
ресные факты о Фрунзенской набережной; 12:25 «Я никог-
да не хотел становиться взрослым» – о смерти и Пугачёвой; 
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14:15 О жизни и квартире в Санкт-Петербурге. Второй блок 
о балете и великих личностях балета: 16:15 Мариолина де 
Дзулиани и Тонино Гуэрра; 24:14 О новом поколении бале-
та; 25:04 «Человек унесёт столько, сколько дано внутри» – 
о генетике; 30:11 «Не у всех разум в состоянии победить»; 
32:25 Об образовании и «сером внутреннем мире»; 34:50 «Я 
стараюсь давать всем шанс»: как быть ректором и не сойти с 
ума; 37:32 Морис Бежар; 39:27 Матс Эк; 45:04 «Моя ценность 
в том, что я уникальный классический танцовщик»; 46:52 «Я 
не занимаюсь восемь лет»; 47:17 Анна Тереза де Кеерсма-
кер; 47:38 Марта Грэм и Айседора Дункан; 48:28 «Вся танце-
вальная культура сходится на улице зодчего Росси»; 50:09 О 
величии русского балета и «западной жвачке» и т.д. В этом 
блоке начинается уже сильная «раскачка», Цискаридзе-лич-
ность с острым языком, который привык прямо высказывать 
свое мнение, а потому некоторые, казалось бы, безобидные 
вопросы резко становятся провокационными в силу того, что 
для Николая Максимовича они кажутся глупыми, однако, Со-
лодников честно признается, что в балете ничего не смыслит, 
поэтому хотел бы услышать мнение «мастера». Третий бок 
о нестареющем кино: 1:04:12 О любимых режиссёрах и не-
стареющем кино; 1:07:35 Борис Эйфман; 1:11:08 Начо Дуато; 
1:12:50 Уильям Форсайт; 1:13:48 Джон Ноймайер. Вопросы в 
этом блоке, на наш взгляд, являются как исследовательскими, 
так и просветительскими, так как здесь Николай с Николаем 
обсуждают вечное кино и великих режиссеров, о которых 
мало кто знает. Следующий блок о критике: 1:15:09 «Крити-
ка сейчас никому не нужна»; 1:15:44 Балетные критики, чье 
мнение было важным; 1:16:38 О великих спектаклях, уви-
денных в детстве; 1:20:47 Дмитрий Крымов; 1:21:44 Балет-
ный критик Татьяна Кузнецова и т.д. В завершающем блоке 
1:45:53 все еще продолжается спор о критике, но уже в более 
мягкой форме. На месте Цискаридзе любой бы захотел встать 
и уйти после такого накала беседы, однако Солодников сгла-
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живает ситуацию вопросами о Риме и о посиделках у Алисы 
Фрейндлих.

У первого интервью более официальный формат, второе 
уже активно отходит от каких-то канонов, но при этом оста-
ется все таким же официальным. В интервью «Ещенепоз-
нера» идет периодическая смена локаций, но подавляющее 
большинство времени, как и в интервью Владимира Познера, 
герой и интервьюер сидят в студии.

Характер вопросов не поменялся: такое же раскрытие героя, 
как личности, такие же вопросы и дискуссии об искусстве. 
В силу того, что на YouTube нет ограниченного экранного 
времени вещания, оно получилось в два раза длиннее (1:50) 
(см: URL: https://ya.ru/video/preview/15463766602577624813).

Вопросы интервью также немного изменили свой вид: 
если в 2011 году ведущий задает более конкретные вопро-
сы, короткие, из которых герой интервью не может отойти 
от темы, к слову, и сам Владимир Познер просто дает вопрос 
за вопросом, почти никак не комментирует ответы Николая 
Максимовича, есть четкий план повествования. В случае уже 
современного интервью у Солодникова, то там вопросы бо-
лее обширные, ведущий открыто высказывает свое мнение, 
вступает с героем в дискуссию, есть четкие вопросы, которые 
Николай Солодников явно для себя прописал, однако следу-
ющий вопрос для Цискаридзе будет зависеть и вытекать из 
его ответа на предыдущий.

Можно сделать вывод, что сейчас интервью имеет более 
свободный формат, отходит от какой-либо официозности и 
статичности, появилась смена локаций беседы, интервьюер 
создает максимально комфортную и приятную обстановку 
для героя, стараясь полноценно раскрыть его через исследо-
вательские и дополнительные вопросы. Интервьюер не толь-
ко слушает, но еще и комментирует ответы, создавая из клас-
сического интервью приятельскую беседу.
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Дальнейшее увеличение внимания сотрудников редакций 
СМИ к существующим в социальных сетях практикам пода-
чи медиатекстов может привести традиционные СМИ к су-
щественным видоизменениям их творческого стиля и почер-
ка, потере оригинальности контента, что впоследствии может 
довести до утраты доверия к ним со стороны аудитории. Что-
бы не довести до такого, авторам необходимо придать своим 
интервью больше эксклюзивного и полезного контента, по-
стоянно изучать конкурентов и учиться у лучших, работать 
над качеством.

На татарстанских YouTube-каналах мы проанализировали 
еще такие проекты информационного агентства «Татар-ин-
форм» как «Бөекләр эзеннән» газеты «Ватаным Татарстан» 
(см: URL: https://www.youtube.com/watch?v=ERFSHldeow&lis
t=PLYALQeyA_eylk5iFLIhCrUMeXvzA_esVt&index=5) и «Га-
дел әңгәмә» (см: URL: https://www.youtube.com/watch?v=sBz
ENh5KMpI&list=PLG4A5tBV2AITtEVh-2BkjsFgDcHvG8kt_)

На YouTube-канале молодежного журнала «Ялкын» тоже 
много новых проектов в жанре интервью. Например, «Ка-
заныш» (см: URL: https://www.youtube.com/watch?v=Widw1-
logm4), «Сораштыргалаштыргалау» (см: URL: https://www.
youtube.com/watch?v=3os-y1Vc3jo&list=PLJOWDFHqeHwE
yRV8brbacgWsfD5NBzCg6&index=4). Интервью здесь, к со-
жалению, не надлежащего качества, плохие звук, картинка, 
очень примитивные вопросы, много просторечий и молодеж-
ного сленга. Данные проекты живут за счет «звездных» го-
стей.

Посмотрели и журнал «Сөембикә», который издается в Ка-
зани с октября 1913 г. и является единственным всетатарским 
журналом для женщин, распространяемым по всей террито-
рии РФ. В печатной версии много места занимают интер-
вью-портреты (в одном номере по 4-6), на их YouTube канале 
увидели не очень качественные работы.
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Изучив тенденции развития жанра интервью можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, молодые проекты и пришед-
шие авторы изменили формат интервью. Сейчас собеседники 
почти всегда общаются на равных, стараются вести себя в ка-
дре просто и непринужденно. Складывается такое впечатле-
ние, что корреспонденты заботятся больше о своем внешнем 
виде и красоте студийного интерьера и иногда забывают о 
качестве звука, операторской и монтажной работе. Во-вто-
рых, приглашают больше знаменитостей. В-третьих, авторы 
проектов не очень задумывались о видах интервью: и о про-
блемах поговорили вскользь, и личные качества собеседника 
изучили. В-четвертых, в online-пространстве с каждым ме-
сяцем ужесточается конкуренция за зрителя. Альтернативу 
подготовленному сотрудниками СМИ контенту составляют 
веб-проекты, создаваемые блогерами, филологами или ра-
ботниками учреждений культуры и искусства.
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Сайфуллина А.Р.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ФУНКЦИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «ТАТАРСТАН – 
НОВЫЙ ВЕК»: ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ

Аннотация. Увеличение количества средств массовой ин-
формации на сегодняшний день является отражением соци-
альных процессов, а также инструментом мощного воздей-
ствия на зрительскую аудиторию. Развитие просвещения в 
массовой форме началось с момента становления и форми-
рования общества и социальных норм общества, и расшири-
лось с усилением влияния телевидения. На сегодняшний день 
средства массовой информации получили возможность не 
просто знакомить аудиторию с культурой и проcвещать по-
тенциального зрителя, но и создавать тот контент видео-
материалов, который соответствует запросам аудитории 
согласно их возрасту, социальному статусу и культурным 
интересам.

Ключевые слова: региональное телевидение, функции теле-
видения, просвещение, культура, глобализация.

Abstract. The increase in the number of mass media today is a 
reflection of social processes, as well as an instrument of powerful 
influence on the audience. The development of education in mass 
form started with the formation of society, social norms, and 
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expanded with the strengthening of the influence of television. 
Nowadays, the mass media have the opportunity not only to 
acquaint the audience with culture and educate potential viewers, 
but also to create the content of video materials that point out the 
needs of the audience according to their age, social status and 
cultural interests.

Keywords: regional television, functions of TV, education, 
culture, globalization.

Социальные, экономические и культурные изменения, про-
изошедшие за последние несколько лет, а также стремитель-
ное развитие информационных технологий стали отправной 
точкой для развития телевидения как источника, способного 
распространять культуру и просвещать аудиторию вне зави-
симости от дисперсности их расселения.

Увеличение количества средств массовой информации на 
сегодняшний день является отражением социальных процес-
сов, а также инструментом мощного воздействия на зритель-
скую аудиторию. Большую роль в просвещении играют также 
дополнительные медиаплатформы и социальные сети, кото-
рые являются вспомогательным инструментом просвещения. 
У различных телеканалов существуют страницы в информа-
ционных сетях, которые, безусловно, являются механизмом 
просвещения за счет доступности информации и возможно-
сти создать обратную связь с телеканалом для оценки интере-
сов и запросов аудитории.

Для описания влияния просветительской функции телеви-
дения на зрительскую аудиторию учёные используют тер-
мины «просвещение» и «культура». Общество развивалось, 
появлялись новые реалии, что способствовало и появлению 
новых трактовок данного определения [2, с.2].

По мнению Н.С. Гегеловой, «культура» (от лат. cultura – 
возделывание, воспитание, образование, развитие, почита-
ние) – это выраженный в созданных людьми материальных и 
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духовных ценностях, в характере и формах отношений меж-
ду людьми, уровень развития общества и составляющих его 
групп, слоев, отдельного человека с его творческими возмож-
ностями» [1, с.55-61]. В свою очередь Ю.М. Лотман добав-
ляет, что «Культура – совокупность всей ненаследственной 
информации, способов ее организации и хранения». Как и 
понятие «культура», «просвещение» имеет большое количе-
ство трактовок. Термин «культура» неразрывно связан с тер-
мином «просвещение», и просветительская функция являет-
ся одной из самых значимых в контексте культуры. Понятие 
«просвещение» зародилось ещё в Древней Греции и форми-
ровалось на материале философских мышлений. Такие из-
вестные мыслители-философы как Гомер, Гесиод, Гераклит, 
Пифагор, Клеобула и др. в своих изречениях отмечали, что 
основой просвещения является нравственность. В период 
античности просвещение как само явление находилось на 
стадии формирования, поэтому не имело единой трактовки, 
тем не менее, философы отмечали её нравственную состав-
ляющую, а значит, уже в то время предполагали её функцию 
культурного воспитания.

Философско-методологическую конструкцию, позволяв-
шую рационально обсуждать эту проблематику, предложили 
софисты. Софисты впервые подчеркнули формирующее зна-
чение образования, воспитания, культуры в жизни человека. 
Этика наряду с диалектикой спора, ее логико-языковыми ос-
новами была главным предметом их теории. Мировоззрен-
ческие установки софистов в значительной степени явились 
обобщением их этических исследований, посвященных глав-
ным образом двум проблемам: возможности воспитания до-
бродетелей, а также соотношению законов природы и уста-
новлений культуры [3, с.98].

Просветительские программы федеральных и региональ-
ных каналов формируются под влиянием ряда социальных 
процессов: глобализации, ассимиляции, социальной поляр-
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ности, а также потребностей аудитории по возрастным инте-
ресам. Данные факторы находят отражение в разножанровых 
и разноформатных передачах. При динамическом измене-
нии информационной среды и потоке социальных процессов 
федеральные и региональные каналы в разной степени оли-
цетворяют степень культурного просвещения усредненной 
потенциальной аудитории и одним из основных механизмов 
данного индикатора является язык средств массовой инфор-
мации.

Одним из ключевых вопросов выступает проблема демо-
кратизации русского литературного языка на федеральных 
каналах. В литературную речь широко и свободно проникают 
лексические пласты, лежащие за ее пределами, прежде всего, 
просторечие, жаргоны. Литературный язык стремительно на-
гружается нелитературными средствами выражения [4, с.4]. 
Изменения, происходящие на уровне федеральных каналов, 
влияют на тенденции формирования контента и стилевой 
составляющей региональных телепрограмм. Вопрос языка 
средств массовой информации на уровне регионального те-
левидения является не менее актуальным, поскольку поми-
мо трансляции программ на русском языке одной из задач 
региональных телеканалов является обеспечение функцио-
нирования программ на региональных языках. Работа теле-
журналистов билингвальных и полилингвальных регионов 
усложняется тем, что социальные процессы, протекающие 
в том или ином регионе, оказывают разное воздействие на 
ассимиляцию языков и культур, что необходимо учитывать 
при формировании сетки вещания на государственном и ре-
гиональном языках.

Просветительская функция на телевидении является одной 
из ключевых, поэтому изучение базовых задач просветитель-
ских программ, специфики их контента, а также выявление 
факторов, которые способствуют привлекательности культу-
роформирующей информации для потенциальной аудитории 
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является необходимой в рамках дальнейшего развития функ-
ционирования культурно-просветительских программ на ре-
гиональном телевидении.

С учетом языковой специфики регионального телекана-
ла «Татарстан – Новый век», который выполняет не только 
основные функции телевидения, но и знакомит аудиторию с 
культурой и традициями народа, функция просвещения реа-
лизовывается практически во всех программах, так как теле-
канал не только охватывает интересные для аудитории темы, 
но и работает над сохранением национального самосознания.

Просвещение на региональном телевидении можно назвать 
тем аспектом, который в свою очередь формирует не только 
программную политику телеканала, но и создает ту реаль-
ность, которая способна сохранить культурные традиции и 
самобытность народов. Эффект тесного контакта со своей 
аудиторией и потребность в сохранении информационного 
пространства делает региональное телевидение конкурен-
тоспособным по отношению к центральному телевидению. 
Увеличение количества собственных программ на татарском 
языке в совокупности с государственными проектами, наце-
ленными на сохранение, изучение и развитие государствен-
ных языков Республики Татарстан, а также татарского языка 
за пределами Республики Татарстан, является важным векто-
ром развития национального регионального телевидения.

В данном контексте к региональному телевидению предъ-
являются требования по реализации программ в соответ-
ствии с интересами билингвального или полилингвального 
телезрителя: освещение достижений развивающегося регио-
на с мощным экономическим, культурным и спортивным по-
тенциалом; сохранение и развитие сфер функционирования 
татарского языка и трансляция национальных традиций; воз-
рождение культурных и духовных ценностей, а также объ-
единение культурных интересов диаспор, проживающих на 
территории России и за рубежом.
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В связи с этим также возникает вопрос о реализации би-
лингвального телевещания. На сегодняшний день татароя-
зычное региональное телевидение стало не только средством 
развлечения аудитории и распространения информации на 
татарском языке, но и инструментом реализации закона, ре-
гламентирующего телевещание на обоих государственных 
языках Республики Татарстан: русском и татарском. Таким 
образом, региональное телевидение в данном контексте 
выступает механизмом реализации языковой политики Ре-
спублики Татарстан и в то же время выступает телевизион-
но-интеллектуальным продуктом для реализации культур-
но-просветительской функции телевидения.

На региональном телеканале «Татарстан – Новый век», где 
помимо трансляции региональной информации, программы 
также направлены на сохранение национальной идентично-
сти и культуры, просветительская функция находит своё от-
ражение и в содержании программ.

Телеканал «Татарстан – Новый век» позиционирует себя 
как «круглосуточный билингвальный культурно-просвети-
тельский телеканал с упором на трансляцию татароязычных 
программ». В данном направлении телеканал ведет большую 
работу по сохранению языковой и национальной культуры не 
только в Татарстане, но и за ее пределами. Являясь не только 
источником информации, но и регулятором межнациональ-
ного взаимодействия, «Татарстан – Новый век» представляет 
широкий спектр татароязычных и русскоязычных программ, 
выполняющих просветительскую функцию [6, с.34].

На сегодняшний день региональный телеканал «Татар-
стан – Новый век», транслируя программы на двух государ-
ственных языках, делает упор на сохранение традиций та-
тарского народа, расширяя число татароязычных программ, 
тем самым заинтересовывая аудиторию новыми проектами и 
просвещая все слои населения с помощью передач как соб-
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ственного производства, так и создавая аналогичные русско-
язычным, которые популярны на других телеканалах.

Активное влияние процесса глобализации, а именно ве-
стернизации, расширение экономических, культурных и ин-
формационных границ, увеличение числа международных 
контактов привело к постепенному стиранию культурных 
границ и активной ассимиляции лексических единиц. Подоб-
ные случаи заимствований и контаминаций могут указывать 
на тенденцию к изменению лексического состава и самого 
языка, укоренения новых слов и замену ранее существовав-
ших наименований на государственных языках.

Наиболее частотными являются наименования на русском 
и татарском языках. В сетке вещания русскоязычные про-
граммы представлены в равном соотношении по сравнению 
с программами на татарском языке. Отмечаются единичные 
наименования на английском языке, а также случаи конта-
минации английского и татарского языков. Это объясняется 
влиянием процесса глобализации и разворачивающейся па-
раллельно глокализации как отражение того, что глобальное 
невозможно без локального. Глокализация – термин, пред-
ложенный Р.Роберстоном, указывает на обратный процесс 
сохранения национальной идентичности и лексики родного 
языка. Параллельно развернувшиеся процессы глобализации 
и глокализации наименований телевизионных программ мо-
гут указывать на социальные изменения и в самом обществе, 
что может стать основой для прогнозирования потенциаль-
но возможных интересов и в определении языка – доминанта 
при коммуникации.

По семантическим параметрам наименования телепроектов 
могут классифицироваться как антропонимы, соционимы, 
нумеронимы и т.д., что тоже выполняет просветительскую 
функцию наименований. Для подобных категорий характер-
ны наименования людей, чья жизнь и творчество связаны с 
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регионом, что, в свою очередь, знакомит аудиторию с имена-
ми значимых людей и знаменательных объектов.

Таким образом, наиболее предпочтительными семантиче-
скими группами при номинации телепроектов являются ан-
тропонимы, которые знакомят с творчеством артистов Респу-
блики Татарстан, функциональная лексика, которая прямо 
указывает на тематику программ, и соционимы, которые от-
ражают для какой аудитории данные программы могут быть 
актуальны. Преобладание антропонимов в номинации теле-
проектов не удивительно, поскольку, по мнению Г.Б.Магди-
евой, каждый этнос обладает рядом традиций при именова-
нии, что находит своё отражение как в структуре имени, так и 
в мотивах номинации. Антропонимы каждого этноса являют-
ся разнообразными и отражают особенности национальной 
идентичности [5, с.96-102].

Исходя из проведённого анализа, мы приходим к выводу, 
что по семантическим параметрам наиболее частотной груп-
пой являются антропонимы, которые отражают имена деяте-
лей культуры, тем самым просвещая аудиторию и знакомя 
с творчеством деятелей искусства Республики Татарстан. 
По форме наименований наиболее предпочтительной явля-
ется многословная форма, которая позволяет метафоризиро-
вать наименования и детально продемонстрировать потенци-
альное содержание предлагаемых телепрограмм.

Несмотря на то, что «Татарстан – Новый век» является ре-
гоинальным телеканалом и выполняет ряд функций, в том 
числе и просвещения, наименования данных каналов косвен-
но могут выполнять обозначенную функцию в разной степе-
ни. На телеканале «Татарстан – Новый век» единичны слу-
чаи прямых заимствований и контаминаций с иностранными 
языками, что говорит о процессе глокализации в наименова-
ниях телепрограмм и предпочтении государственных языков 
как языков номинации.
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На телеканале «Татарстан – Новый век» доминирующей 
семантической группой являются антропонимы, которые 
транслируют имена известных деятелей культуры. По форме 
и способам словообразования также различия в наименовани-
ях двух телеканалов. На телеканале «Татарстан – Новый век» 
доминирующей формой наименований являются многослов-
ные лексические единицы. Таким образом, просветительская 
функция наименований программ региональных телеканалов 
реализуется не по единым форматам, а согласно интересам 
аудитории и региона, что объясняет асимметрию в реализа-
ции просветительской функции программ на региональном 
телевидении.

Просветительская функция телевидения представляет со-
бой не только прямую передачу информации и событиях в 
сфере культуры, но также заключается в анализе социокуль-
турного состояния общества и его восприятия культуры на 
определённом этапе развития телевидения. Поскольку для 
формирования сетки вещания, способной воспитывать инте-
рес к событиям в мире культуры, необходимо учесть и мне-
ние зрителя, а также проанализировать, какие программы 
вызывают больший интерес с точки зрения просвещения, не-
обходимо определить, что аудитория считает для себя источ-
ником информации.
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Алексеева Е.П.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В ИСТОРИИ 
КИНО В КАЗАНИ

Аннотация. В конце ХIХ века Казань считалась крупней-
шим центром культурной жизни Поволжья. Первые сеансы 
синематографа в Казани состоялись 2 мая 1897 года. Впер-
вые подбирается специальная программа для татарского 
населения. В феврале 1924 года в Казани начала работу одна 
из первых в стране и первая в Поволжье киноорганизация, 
которая сосредоточила в своих руках кинопроизводство и 
кинопрокат молодой Татреспублики. В 1926 году «Таткино» 
объявляет конкурс на 2 сценария: из жизни и быта татар со 
времен феодализма и до настоящего времени. Победителем 
стал молодой партийный работник из Агрыза Абдрахман 
Шакиров. По его заявке известный кинодраматург Натан 
Зархи написал сценарий фильма «Булат-Батыр», режиссе-
ром которого стал Юрий Тарич. Это была первая совмест-
ная кинокартина «Таткино» и московской киностудии.

Ключевые слова: дореволюционное кино в Казани, киноо-
рганизация в Поволжье «Таткино», фильм «Булат-Батыр», 
киностудия «Совкино», «Таткино».

Annotation. At the end of the nineteenth century, Kazan 
(population – over 160 thousand people) was considered 
the largest center of cultural life of the Volga region. The first 
cinematography sessions in Kazan took place on May 2, 1897. 
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For the first time, a special program is being selected for the Tatar 
population. In February 1924, one of the first film organizations 
in the country and the first in the Volga region started working in 
Kazan, which concentrated the film production and film distribution 
of the young Tatrepublica in its hands. In 1926, Tatkino announced 
a competition for 2 scenarios: from the life and everyday life of 
Tatars from the time of feudalism to the present. The winner was 
a young party worker from Agryz, Abdrakhman Shakirov. At his 
request, the famous screenwriter Nathan Zarkhi wrote the script 
of the film «Bulat-Batyr», directed by Yuri Tarich. It was the first 
joint motion picture of Tatkino and the Moscow film studio.

Keywords: pre-revolutionary cinema in Kazan, film organization 
in the Volga region «Tatkino», film «Bulat-Batyr», film studio 
«Sovkino», «Tatkino».

В конце ХIХ века Казань (население – свыше 160 тысяч 
человек) считалась крупнейшим центром культурной жизни 
Поволжья. Эстетические вкусы и художественные приорите-
ты казанцам всегда задавала и определяла университетская 
аудитория. Достаточно велика была роль интеллигенции в 
культурной жизни города. Расширение зрительского контин-
гента местных театров происходило и за счет «продвинуто-
го» купечества и мещанства.

В формировании неповторимого социокультурного про-
странства Казани доминирующее место занимал театр. На ка-
занской сцене блистали такие выдающиеся актеры, как М.С.
Щепкин, П.С.Мочалов, А.Е.Мартынова, Н.К.Милославский. 
По всей России была известна антрепренерская деятельность 
П.М.Медведева, создавшего в городе первоклассную драма-
тическую труппу.

«Не в гимназии шло мое образование, а главным образом в 
Казанском театре. Среди провинциальных театров он зани-
мал видное место» [1] – вспоминал известный впоследствии 
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режиссер театра и кино А.В. Ивановский, родившийся в Ка-
зани.

В 1895 году открывается Казанская художественная шко-
ла, которая следовала образовательным стандартам, сложив-
шимся в российской Академии художеств. В этом же году 
начинается насыщенная деятельность Казанского фотогра-
фического общества.

Первые сеансы синематографа в Казани состоялись 2 мая 
1897 года. «Сегодня в городском театре в пятницу, 2 мая, 
первый сеанс настоящего Синематографа Люмьера (живая 
движущая фотография). Первый раз в Казани! Интересное 
зрелище!», – такие анонсы печатали казанские газеты.

Самое полное описание увиденного на этом сеансе можно 
прочесть в газете «Казанский телеграф» от 4 мая 1897 года: 
«Демонстрирование нового синематографа (Люмьера) в го-
родском театре 2-го мая можно назвать более чем безуко-
ризненным… Сеансы синематографа, повторяем, удались 
превосходно (за некоторыми маленькими исключениями), 
зрительный же зал совершенно пустовал (сбор достиг такой 
мизерной цифры, как 130 рублей с копейками!) …» [2].

Хроникер газеты делится своими впечатлениями от про-
смотра: «На первых днях Пасхи в городском театре демон-
стрировался синематограф Люмьера. Программа составлена 
интересно, из четырех отделений». Далее журналист со-
общает, что особенно хороша панорама дороги от Яффы в 
Иерусалим: «Любуясь картиной, снятой с площадки вагона, 
отходящего от станции поезда железной дороги, совершенно 
забываешь, что сидишь в театре. Кажется, что куда-то едешь, 
вот и станция все дальше и дальше… Полная иллюзия!». [3].

В том же цирке братьев Никитиных, где представления 
неизменно заканчивались сеансами синематографа, была 
предпринята попытка составления отдельной программы – 
в расчете на национального зрителя. Впервые подбирается 
специальная программа для татарского населения: «Большое 
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мусульманское праздничное представление в 3-х больших 
отделениях при участии артистов первого ранга», которое за-
канчивается «художественными картинами: «Путешествие в 
Мекку», «Молитва ночью», «Вид города Мекка», где полно 
молящихся мусульман и много других картин» [4]. Таким об-
разом, к синематографу смогло приобщиться мусульманское 
сообщество Казани.

В театре «Свет» «во время антрактов играет струнный ор-
кестр, состоящий из двух скрипок, двух мандолин и пианино, 
исполняет русские и мусульманские пьесы», «во время сеан-
сов и антрактов беспрерывно играет русско-мусульманская 
струнная музыка».

Интересные сведения о научном кинематографе опу-
бликованы в газете «Вера и мораль» на татарском языке в 
1915 году: «Знаменитая американская фирма кинематогра-
фистов «Братья Вильямсоны» приспособила своеобразную 
кабину для съемок кинематографических представлений под 
водой. Передняя часть этой кабины сделана из прозрачного 
материала. Для того, чтобы в нее постоянно проникал свежий 
воздух, с верхней площадки наружу выведена дыхательная 
труба. Для освещения подводного мира разработана специ-
альная система с использованием ртутной лампы, равной по 
яркости примерно 2400 свеч. Один из Вильямсонов вместе 
с товарищами снимал подводный мир в районе Багамских 
островов. При съемках, проводимых в дневное время, глуби-
на достигала от 15 до 50 футов. Кинематографические лен-
ты снимались и ночью, и они сильно отличались от дневных. 
Общая их протяженность только при ночных съемках состав-
ляет 10 000 футов, что обеспечит получение новых сведений 
о природе и, несомненно, будет способствовать развитию на-
уки» [5].

В годы становления советского строя в Казани была неста-
бильная политическая обстановка. Татария и ее партийная 
организация изначально были для Москвы одной из самых 
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«горячих точек» на карте создающейся «красной империи» 
[6]. Вплоть до 1925 года в Казани чуть ли не ежегодно меня-
лись секретари обкома, неоднократно наведывались комис-
сии ЦК.

Тем не менее, в феврале 1924 года в Казани начала работу 
одна из первых в стране и первая в Поволжье киноорганиза-
ция, которая сосредоточила в своих руках кинопроизводство 
и кинопрокат молодой Татреспублики.

13 февраля 1924 года «Таткино» официально начинает свою 
деятельность. Приоритеты работы были закреплены в Уста-
ве: Акционерное общество Татарское кинематографическое 
объединение «Таткино» учреждается с целью обслуживания 
культурных запросов рабочих, красноармейцев и крестьян 
через кино. Отмечалось, что население республики нужда-
лось в фильмах на татарском языке. Предполагалось нала-
дить съемку кинохроники, объединить прокат и эксплуата-
цию кинотеатров в Казани и на всей территории республики.

Усилиями «Таткино» всего лишь через полгода работы был 
открыт первый «Татарский национальный кинотеатр» (впо-
следствии переименован в «Чаткы»). В зале, рассчитанном 
на 400 мест, показывали кинофильмы с титрами на татарском 
языке, которые изготавливались в кинолаборатории «Татки-
но». Эти фильмы демонстрировались не только в республике, 
но и за ее пределами – в регионах, где проживало татарское 
население. Если же по какой-то причине не было титров на 
татарском языке, то в кинотеатре работал «специальный гла-
шатай-переводчик».

Чтобы сделать кино более доступным для рабочих, «Татки-
но» устанавливает цены от 15 до 25 копеек, а также вводит 
систему рабочего кредитования. Красноармейцам делается 
исключение – они пропускаются в кинотеатры бесплатно 
(примерно две тысячи человек ежемесячно). Кроме того, ле-
том «Таткино» дважды в неделю бесплатно показывало кино-
фильмы военнослужащим в лагерях.
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В сферу проката удалось включить не только кантоны на 
территории Республики Татарстан, но и соседние Вотскую 
(Удмуртия) и Чувашскую области, Башкирскую республи-
ку. Немалую роль в этом сыграл первый фильм с субтитрами 
на татарском языке – «Нерон и Агриппина». Переделанная 
в «Таткино» картина первоначально была продемонстриро-
вана в кинотеатре «Электро», а затем сдана в кантоны и от-
правлена в соседние области и республики. Как сообщали из 
Ижевска, где проживало более 10 тысяч татарского населе-
ния, фильм прошел с громадным успехом.

Через Госкино в Госплан СССР была сделана заявка на по-
купку 35 тысяч метров негативной кинопленки для съемоч-
ных работ. Уже в июле 1924 года были сделаны пробные 
работы. Среди них – «съемки похорон красного летчика тов. 
Бычкова и отдельные моменты прошедшей в Казани инсце-
нировки империалистической войны», «засъемка показатель-
ных материалов пожарного депо в Казани», «киносъемка тра-
урной демонстрации похорон В.И. Ленина, причем на этой 
картине надписи сделаны на татарском и русском языках» 
[7].

В 1926 году «Таткино», ощущая острую потребность в раз-
работке художественно-бытового сценария из татарской жиз-
ни, объявляет конкурс на 2 сценария: из жизни и быта татар 
со времен феодализма, завоевания и до настоящего времени. 
Победителем стал молодой партийный работник из Агрыза 
Абдрахман Шакиров. По его заявке известный кинодрама-
тург Натан Зархи написал сценарий фильма «Булат-Батыр», 
режиссером которого стал Юрий Тарич.

О том, как проходили съемки фильма, вспоминал известный 
татарский композитор Джавдат Файзи: «Вот уже несколько 
дней с языка не сходит весть о том, что группа из Москвы 
будет снимать у нас фильм «Булат-Батыр». Съемки шли в 
Кремле, на берегу Казанки. Пошел туда и я. По левой стороне 
Кремля, по направлению к мосту течет и течет людская река. 
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Возле кремлевских стен, на берегу Казанки, на нижних эта-
жах башни Сююмбеки видны пестро одетые люди, многие в 
чалмах, в чапанах. На возвышенностях у ворот – пушки, сол-
даты в драгунских, с хвостами, фуражках времен Екатерины. 
Вот подкатывает откуда-то машина с режиссером и главным 
оператором. Режиссер прокричал в рупор несколько команд 
и уехал, и тут возле кремлевских ворот настоящий бой раз-
вернулся! Стреляют ружья, сверкают сабли, летят пики. По-
всюду крики «ура!»…» [8].

Фильм «Булат-Батыр», сохранившийся до сего времени, 
стал первой совместной постановкой киностудий «Совкино» 
и «Таткино». Кстати, ассистентом режиссера и консультан-
том фильма был Каюм Поздняков – впоследствии первый 
профессиональный татарский кинорежиссер, а также Иван 
Пырьев – выдающийся советский кинорежиссер. Фильм 
пользовался огромной популярностью как в стране, так и за 
рубежом. Интересный факт приводится в московском журна-
ле «Кино»: «В Германии после выхода на экраны «Булата-Ба-
тыра» какой-то белый эмигрант Антонов-Иванов, забравшись 
в проекционную будку, хотел уничтожить фильм» [9].

В июле 1931 года сообщалось, что «в Казани открывает-
ся своя лаборатория для подписей к кинолентам, что дает 
возможность значительно ускорить пуск новых фильмов на 
местные экраны и применять надписи на яналифе» [10].

В 1929 году специалисты «Востоккино» сняли в Казани 
два фильма: художественный – «Комета» и документаль-
ный – «Татарстан. Страна четырех рек». Фильм «Комета», 
сценарий которого В.Туркин написал по мотивам пьесы Рах-
манкулова «Пучина», снят режиссером Валерианом Инкижи-
новым. Фильм рассказывал об эксплуатации духовенством 
и купцами беднейшего татарского населения в дореволюци-
онные годы. В сюжет картины вплетена лирическая история 
любви кучера и служанки купца. Картина до наших дней не 
сохранилась.
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Республиканская газета в 1930 году пишет о планах по соз-
данию нового художественного фильма: «Режиссер фильма 
«Татарстан» А.Дубровский совместно с татарским поэтом т. 
Такташем разработал сценарий из жизни современной татар-
ской деревни, под названием «Камиль». Съемки картины бу-
дут производиться осенью и зимой в Донбассе, где работают 
татары-шахтеры, в Казани, и в деревнях Арского кантона» 
[11].

Продолжалась работа и по созданию художественных кино-
фильмов из жизни Татарии. «Востоккино» предполагает сни-
мать художественный фильм, освещающий работу фанерно-
го завода. Условное название – «У Затона». Сценарий Каюма 
Позднякова и Коновалова» [12]. Экспедиция, организованная 
Московской фабрикой «Востоккино» для съемки новой кино-
картины, прибыла в Казань в августе 1931 года. Предполага-
лось сделать художественный фильм о подготовке и воспи-
тании национальных кадров в промышленности на примере 
предприятий Зеленого Дола. Сценарий фильма обсуждался 
на фанерном заводе №3 с участием рабочего актива завода и 
республиканской сценарной мастерской.

Постановку фильма доверили кинорежиссеру Каюму Позд-
някову. Будущему фильму, посвященному проблемам со-
циалистической индустриализации Татарии, дали название 
«Малыш из Зеленого Дола» [13]. Режиссеру предстояло в 
живой и яркой, образной форме не просто показать успехи в 
строительстве социализма, но и подчеркнуть значение интер-
национальной дружбы народов нашей страны, противостоя-
щей любым формам национальной ограниченности и враж-
ды. Развернувшиеся натурные съемки в Зеленодольске были 
вскоре приостановлены из-за плохих погодных условий. Нео-
жиданно возникли и организационные трудности, приведшие 
в итоге к консервации фильма, так и не воплотившегося на 
экране [14].
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Приоритетом в кинематографической работе оставались 
собственные кадры и фильмы о республике. Вновь объявля-
ется конкурс на лучшее «либретто для картины» для непро-
фессиональных сценаристов.

«Акционерное общество «Востоккино» в целях привлече-
ния к сценарной работе национальных писательских и кра-
еведческих сил, объявляет конкурс на лучшее либретто для 
картины из жизни Татарии. Либретто должно быть сделано на 
современную советскую тему, отражающую быт республи-
ки, ее хозяйственное строительство, культурную революцию 
и т.п. В конкурсе не могут участвовать профессиональные 
сценаристы. По либретто объявляются три премии: первая – 
тысяча рублей, вторая – шестьсот рублей и третья – триста 
рублей» [15].

На базе производственной мастерской Татарского отделе-
ния «Востоккино» 1 апреля 1932 года в Казани было органи-
зовано Татарское отделение «Союзкинохроники». Собствен-
но, эту дату можно считать днем рождения Казанской студии 
кинохроники. Был принят тематический план киносъемок, 
согласно которому отделение должно было выпускать по од-
ному журналу в месяц и снимать сюжеты по заданию треста 
для союзного журнала.

О большом значении, которое придавало правительство 
республики документальному кино, свидетельствует поста-
новление Совнаркома Татарской АССР «Об организации ре-
гулярного выпуска киножурнала «Татарстан» Казанским от-
делением «Союзкинохроники», принятое в 1934 году. Тогда 
же начался периодический выпуск киножурналов [16].

С этого времени в Казани началось организованное и си-
стематическое кинопроизводство. Было выпущено 50 доку-
ментальных фильмов и около 100 сюжетов для всесоюзно-
го экрана. Позднее, кроме киножурнала «Татарстан», стали 
выходить «Межреспубликанский киножурнал» и «Дружба 
народов». В эти годы Казанское отделение кинохроники уже 
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обслуживало и Марийскую, Удмуртскую республики и Мор-
довскую автономную область.

Татарская студия «Союзкинохроники» выпускала ежеме-
сячно киножурналы, которые демонстрировались в киноте-
атрах. В 1937 году количество сюжетов киножурнала значи-
тельно возросло. Это и посвящения Пушкинскому юбилею 
и 15-летию Казанской дивизии; новые достижения юных 
изобретателей (корабль, управляемый по радио). Казанские 
кинодокументалисты предлагали вниманию зрителей наибо-
лее значимые и интересные сюжеты из жизни республики: о 
съезде трактористок и комбайнерок Татарии; о летчице Му-
хаметовой, которая была научным работником Медицинско-
го института и обучалась летному делу без отрыва от произ-
водства; о полете над городом самолетов КАИ-2 и КАИ-4; о 
ледоходе на Волге.

В 1939 году Главное управление по производству хрони-
кальных и документальных фильмов утвердило проект обо-
рудования в Казани большой киностудии по производству 
киножурналов и документальных фильмов. На её оборудо-
вание было отпущено 500 тысяч рублей централизованных 
средств. Основные работы планировались закончить к концу 
1940 года.

Возведение нового здания Казанской студии кинохроники, 
которое началось в 1939–1940 годах, шло быстрыми темпа-
ми, однако в 1941 году его пришлось прекратить в связи с 
началом Великой Отечественной войны. В 1942 году Казан-
ское отделение «Союзкинохроники» было реорганизовано в 
корреспондентский пункт Куйбышевской студии докумен-
тальных фильмов.
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Гильманова А.Н.

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ СМИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ РАДИКАЛЬНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ
Аннотация. В статье изложены результаты анализа 

журналистских материалов в газетах «Вера» и «Иман» 
за 2004-2006 гг. Хронологические рамки исследования обу-
словлены религиозно-политической ситуацией в Татарста-
не и развернувшейся на страницах данных изданий борьбы 
с экстремистскими течениями на территории Республики 
Татарстан. Анализ публикаций позволяет выявить приемы 
реализации воспитательной функции религиозных СМИ в 
профилактике радикальных явлений. Мониторинг публика-
ций показал, что популярные в мусульманском сообществе 
в 2000-х годах издания «Иман» и «Вера» вели активную об-
разовательную деятельность в период, когда не хватало 
качественной религиозной литературы. В качестве авто-
ров привлекались известные деятели Татарстана. Актив-
ным автором был Заместитель Председателя ДУМ РТ по 
работе с государственными структурами Валиулла Якупов. 
Образовательную роль играют публикации известных ав-
торов по теме истории татарского народа, истории ре-
лигии, истории реформирования татарской письменности. 
На страницах газет не замалчиваются, а активно и откро-
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венно обсуждаются проблемы в религиозном сообществе. 
Страницы газеты используются Валиуллой Якуповым как 
площадка для донесения собственной точки зрения. Наибо-
лее часто используемым жанром является полемическая и 
тактико-аналитическая статья. Также на страницах газе-
ты «Вера» активно используется палитра информационных 
жанров журналистики, которая применяется для отраже-
ния мероприятий, которые проводятся в сообществе му-
сульман Татарстана. В газете «Вера» публикуется анкета 
для анализа читательских предпочтений и планирования сле-
дующих номеров газет. Изучение данных приемов и методов 
даст возможность успешно использовать их в современных 
религиозных СМИ, основной целью которых является фор-
мирование толерантного отношения представителей раз-
ных конфессий друг к другу. В данный момент мусульман-
ские СМИ в Татарстане консолидируются вокруг ДУМ РТ, 
в первую очередь они выполняют информационную функцию, 
часто замалчивая те проблемы, которые волнуют мусуль-
ман, что снижает, эффективность данных изданий.

Ключевые слова: религиозные издания, пропаганда, вер-
стка, ислам, мазхаб, национальная самоидентичность, куль-
тура, полемическая статья, анкета, информация.

Мусульманские, татарские СМИ всегда выполняли образо-
вательную, просветительскую функцию. В 2000-е годы это 
особенно ярко проявилось в борьбе с экстремистскими тече-
ниями на территории Республики Татарстан. В 90-е годы у 
татар, как и у всех народов, проживавших на территории быв-
шего СССР, идет возрождение национального самосознания, 
возврат к религии. Для обучения основам ислама молодёжь 
уезжает в страны Востока, откуда привозит нетрадиционное 
для татар толкование исламского вероучения. Руководитель 
Центра исламской культуры «Иман» Заместитель Председа-
теля ДУМ РТ по работе с государственными структурами Ва-
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лиулла Якупов через средства массовой информации активно 
ведет пропаганду татарской самобытности, уникальности та-
тарской культуры и как части татарской культуры произведе-
ний татарского богословского наследия, традиции вероиспо-
ведания у татар, именно поэтому в СМИ Центра исламской 
культуры «Вера» и «Иман» в 2000-е годы активно публику-
ются материалы, посвященные истории и культуры татар-
ского народа. «Центр исламской культуры «Иман» г. Казани 
является старейшей общественной мусульманской органи-
зацией в Татарстане. Была создана в 1990 году. Основная ее 
деятельность – изучение истории и современного положения 
мусульман в России, популяризация религиозного наследия 
татар Поволжья, содействие развитию, исследованию и рас-
пространению исламских духовных и культурных ценностей.

Первый номер газеты «Иман» вышел в 1992 г. Позже газе-
та стала выходить на татарском и русском языках. Издания 
не дублировали содержание друг друга. Имели разные ре-
дакционные коллективы, авторов и редакторов. Подписные 
индексы у газет также были разными. Газета издавалась Цен-
тром исламской культуры «Иман» и была зарегистрирована в 
Министерстве печати Республики Татарстан. Ее редактором 
был Заместитель Председателя ДУМ РТ по работе с госу-
дарственными структурами Валиулла Якупов. Тираж газеты 
составлял 5000 экземпляров. С 2001 года редактором в вы-
ходных сведениях газеты указывается Габдрахман Хасанов. 
Газета выходила форматом А4 в одну краску на 12 полосах 
один раз в месяц. Особенностями оформления являются трех-
колоночная верстка, размещение заголовка в центре матери-
ала. Качество печати, дизайн низкие, фотоснимки встреча-
ются очень редко и низкого качества. Привлекает внимание 
авторский состав татароязычной версии издания Рашит Мин-
газов, главный казый Республики Татарстан Джалиль Фазлы-
ев, Василя Рахимова, Ландыш Харрасова, Айдар Хайретди-
нов. У издания развита корреспондентская сеть по субьектам 
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Российской Федерации, в которых проживают мусульмане: 
Оренбургская область, Московская область, Башкортостан, 
Челябинская область, Астраханская область. Центром ис-
ламской культуры «Иман» издавалось большое количество 
мусульманских СМИ: газета «Мөслимә», газета «Дин вә мә-
гыйшәт» (Религия и жизнь), газета «Сәламәтләк» (Здоровье), 
газета «Гаилә» (Семья), газета «Бакча» (Сад), газета «Иске 
Имля» (Старое письмо). Журналы «Иман нуры» (Луч веры), 
журнал «Дин вә әдәп» (Религия и нравственность), журнал 
«Мусульманский мир».

Газета «Вера» издание Центра исламской культуры «Иман» 
на русском языке. Редактор Наиль Гариф. Редакция была 
расположена в г.Казань. Учредитель: КВММ «Мухаммадия». 
Тираж газеты 7000 экземпляров. Подписной индекс 54166. 
Восьмиполосное издание формата А4 на газетной бумаге. 
Примитивное оформление. Верстка трехколоночная. Фото-
графии очень низкого качества. Изображение невозможно 
разобрать. Также выходил татароязычный вариант газеты 
«Вера» – «Иман». В газете «Вера», начиная с 2000-х годов, 
активно стали публиковаться материалы, посвященные от-
ражению темы культуры татарского народа. Одна часть ма-
териалов в газете не авторская, перепечатана с сайта Islam.
ru. Вторая часть материалов является перепечаткой из книг, 
например, публикация под заголовком «Разрешается ли в 
исламе проведение аукционов?». из книги («Ихтияр литагь-
лиль мухтар»). Материалы в первом номере газеты посвяще-
ны следующим темам: «Поломничество в Мекку как особое 
установление в Исламе», «Ценность посещения мечети и 
могилы пророка» (Мир ему), «Об указаниях пророка (с.г.в) 
относительно сна и пробуждения», подборка новостей с сай-
та Islam.ru, рубрика вопрос-ответ, «Конференция по каламу» 
-оригинальный материал о том, что 23 января в Казани со-
стоялась научно-практическая конференция «Место калама в 
татарской теологии», организованная ДУМ РТ, Советом по 
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делам религий при Кабинете министров РТ, Татарским госу-
дарственным гуманитарным институтом. Конференция была 
посвящена вопросам калама. Калам – это дисциплина, даю-
щая толкование догматам ислама с точки, зрения разума, а не 
следовании религиозным авторитетам.

«Председатель Совета по делам религий при Кабинете мини-
стров РТ Р.А.Набиев заявил, что эта конференция – знаковое 
явление. По его мнению, будущее за интеллектуальным исла-
мом. Как известно, в мусульманской науке о вероубеждении 
(акыда) сложилось две школы: матудиритская и ашаритская. 
Здесь нелишне будет упомянуть тот важный факт, что века-
ми татары-мусульмане были матудиритами, ими они долж-
ны быть ныне и впредь. Эту мысль мы не раз высказывали в 
различных изданиях центра «Иман». Именно эти два учения 
были в центре внимания участников конференции в Казани. 
Они «объединены таким понятием, как суннитский калам». 
С основным докладом выступил известный московский ис-
следователь-исламовед Тауфик Ибрагим (араб-сириец по 
происхождению). Т.Ибрагим сказал, что в некоторых странах 
ислама к каламу существует отрицательное отношение, но 
там распространены экстремистские течения. Он предосте-
рег также от искусственного противопоставления разума от-
кровению». Основной задачей газеты является продвижение 
идей традиционного ислама среди мусульманской молодежи.

В №2 газеты «Вера» за февраль 2004 года много материа-
лов, посвященных истории и культуре татарского народа. 
На первой полосе снова материал Валиуллы хазрата Якупова 
«Виновен ли шариат?». где он размышляет о том, что нельзя 
в угоду людям менять основы веры. Анализирует ситуацию 
с религиозным обновлением в Европе. Критикует татарскую 
интеллигенцию, которая пытается, по его словам, создать 
шариат без намаза, уразы, хиджаба. Племическая статья, в 
которой рассматриваются актуальные проблемы. Даются 
оценочные характеристики общественным явлениям, видна 
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авторская позиция. В статье дается резкая оценка отношению 
татарской интеллигенции к исламу: «Процесс возрождения 
татарского ислама в Татарстане только делает первые шаги, 
но еще не возродившийся ислам у татар уже многих пугает. 
И некоторые наши светские ученые очень чутко улавливают 
конъюнктуру, как и предшественники-обновленцы. Они го-
товы еще неокрепший татарский ислам реформировать, дабы 
не дать ему даже шанса на становление, они гордятся, что эти 
их настроения востребованы во многих странах мира, также 
обеспокоенных наличием исламского фактора. Неужели эти 
люди, бесконечно далекие от ислама, в глубине души видимо, 
стыдящиеся своей сопричастности к нему, будут определять 
будущность татарского ислама? А какова моральная цена? 
Да, вполне возможно, уловив настроение федерального цен-
тра и исламофобных кругов Запада, выслужиться в стараниях 
по выхолащиванию ислама, в его изменении и трасформации 
в удобное для Запада и политкорректное нечто. А как же бу-
дущее народа и нашей религии? Стоит ли эта конъюнктурная 
возня таких жертв и такой цены? Попытки сегодняшних ре-
форматоров апеллировать к прошлому для обоснования сво-
ей правоты всегда натянуты и научно некорректны. На ру-
беже ХIХ-ХХ веков наш народ был совершенно в других 
исторических обстоятельствах. Пора уже откровенно сказать 
о подлинных причинах появления обновленцев у татар в те 
годы» [1].

Публикация «Туран (к вопросу о локализации и содержа-
нии топонима)». Материал культурно-образовательного 
характера, отражающий культуру и историю тюрков. Ав-
тор – В.Шуховцов. В статье изложены результаты научного 
исследования топонима Туран, проведен анализ теоретиче-
ской литературы, а также упоминание топонима в литера-
турных произведениях «Шахнаме» Фирдоуси. По мнению 
автора публикации, «название Туран означает объединение 
нескольких «областей», восходящее к сакскому времени, и 
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переносившееся неоднократно в ходе миграции на террито-
рии более или менее длительного проживания этносов» [2].

Второй материал «Проблема мусульманского единства в 
начале ХХ века: роль прессы и духовенства с точки зрения 
правоохранительных органов империи» [3]. Автор Н.Гари-
пов.

Примечательно, что на последней полосе газеты размеще-
на анкета для анализа предпочтений реальной аудитории га-
зеты «Вера». Вопросы анкеты: «Ваш возраст. Образование, 
род занятий?», «Что больше всего нравится вам в нашей га-
зете? Чего не хватает, по вашему мнению, на страницах газе-
ты «Вера», «Следует ли увеличить, уменьшить или оставить 
таким же новостной раздел?», «Не могли бы вы указать са-
мые интересные статьи, напечатанные у нас в 2003 году?», 
«Какие темы более всего вас интересуют?», «Какие рубрики 
можно добавить?», «Намерены ли Вы дальше выписывать га-
зету «Вера»?

В газете «Вера» в №6, июнь 2004 года примечательна статья 
«Татары в мусульманской умме России: потери, проблемы, 
перспективы» [4]. Автор Валиулла хазрат Якупов. По сути 
газета «Вера» – это трибуна для Валиуллы хазрата Якупова. 
В данном материале он отставивает право татар-мусульман 
на территории России вести службу в мечети и хутбу на та-
тарском языке. Он поднимает ряд вопросов о сохранении 
татарского языка, религиозных обрядов у татар, как части 
национальной самоидентичности. Он в 2004 году даже про-
гнозирует развитие в религиозной жизни Татарстана, многие 
вопросы оказались актуальными в 2023 году. Говорит о со-
хранной функции ислама как национальной идентичности у 
татар.

В номере газеты «Вера» №7 за июль 2004 года опубликован 
актуальный материал на первой полосе «В Казани прошла 
конференция по проблемам вакфов», в котором поднимаются 
вопросы о том, на какие средства должны содержаться мече-
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ти, как законодательно грамотно прописать передачу имуще-
ства мусульманской общине и нерелигиозной мусульманской 
организации [6].

В газете «Вера» №8 за август 2004 года размещено большое 
количество авторских материалов просветительского харак-
тера. Например, материал «Суннат», в котором напомина-
ются действия мусульман, которые желательны и являются 
сунной. «Специфика мечети-места поклонения мусульман» 
(автор Шагавиев Саид) рассказывает о роли мечети в жизни 
мусульман. Необходимо отметить, что в 2004 году в газете 
«Вера» дизайн и верстка не улучшились и остались на при-
митивном уровне [7].

В газете «Вера» №12 декабря 2004 года в качестве редакто-
ра в выходных сведениях издания указывается Шамсутдин 
Хасанов. Появляется больше авторских материалов. Пере-
печатки из книг продолжаются. На второй полосе материал 
«Принципиальность доктора Кюнга» из книги «Божествен-
ные чудеса». «Доказательства бытия Бога согласно Кора-
ну» из книги «Философия и теология: сходство и различие». 
На последней полосе вводится рубрика «Нам пишут», в ко-
торой помещается письмо из исправительного учреждения. 
Мусульманин просит книги. На первой полосе опубликован 
важный документ «Резолюция XV сьезда Центра исламской 
культуры «Иман». 29 ноября 2004 года состоялся XV съезд 
Центра исламской культуры «Иман». Здесь были обсуждены 
актуальные проблемы мусульманского сообщества. Был при-
нят ряд резолюций. В публикации поднимается актуальная 
для того времени проблема: в Татарстане и России проис-
ходит целенаправленное вымывание ханафитского мазхаба. 
«По сути своей тоталитарная секта планомерно борется в ре-
спублике с духовным толерантным наследием нашего наро-
да. Пользуясь религиозной неинформированностью населе-
ния, особенно молодежи, во многих мечетях теологическая 
разница в исповедании веры достигла значительных разме-
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ров и может стать необратимой, приведя к неизбежному рас-
колу на ханафитов и неханафитов с последующей враждой 
и противостоянием. К сожалению, исключительная забота о 
неправильно понимаемой чести мундира и чести республики 
приводит республиканских чиновников к тавтологическому 
повторению текста об отсутствии радикализмами и невоз-
можности ее в Татарстане из-за мифического джадидизма. 
Под эту усыпляющую риторику все сильнее идет процесс 
укоренения неханафитских сект и течений, которые неявно 
захватывают под свой контроль все большее количество ме-
четей и медресе» [8].

Привлекает внимание публикация «Поездка в г.Улья-
новск», автором, которой является Валиулла Якупов. Дан-
ная публикация дает обзор ситуации, сложившейся в Улья-
новской области. «В Ульяновской области существует два 
духовных управления – одно региональное ДУМ от ЦДУМ 
Т.Таджутдина, второе –региональное подразделение ДУМЕР 
Р.Гайнутдина (зарегистрировано с 24 ноября 2004 года). От-
ношения между ними враждебные, по многим мечетям идут 
судебные тяжбы из-за земельных участков и недвижимости, 
причем документально многие приходы числятся за РДУМ, 
но фактически работают с ДУМЕР. В Ульяновске субъектив-
ное противостояние между ДУМами переплетено и идеоло-
гическими разногласиями – идет активное вытеснение хана-
фитского мазхаба. Противники ханафитов не хотят, чтобы 
их называли «ваххабитами», но как их не называй страдает 
проверенная веками ханафитская духовность, которая актив-
но заменяется сектантской разновидностью совсем другого 
«Ислама» [9].

В газете «Вера» под номером №12 от 2004 года опублико-
ван материал «Эволюция письменности татарского народа», 
автор публикации Ахмед Сабиров. Он выделяет шесть эта-
пов эволюции письменности у татарского народа и связыва-
ет с «отношением религии и народа». Первым этапом Ахмед 
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Сабиров выделяет доисламский период – рунические буквы, 
вторым – булгарский – использование только 28 арабских 
букв. Третьим – ордынский период, который определяет, 
как подъем общетюркского потенциала. 28 арабских плюс 
четыре персидских буквы, четвертый – казанский период 
начало формирования самостоятельного татарского языка, 
пятый – царский период – пути сохранения и реформы язы-
ка и алфавита, шестой – советский период – атеистический 
отказ от арабской графики, седьмой период – вопрос буду-
щего – зависит от ориентации татарского народа на тради-
цию или на запад [10]. Эволюцию письменности татарского 
народа автор связывает с принятием ислама Волжской Бул-
гарией. Автор считает, что татарскому народу более близка 
арабская графика, которая объединяла все тюркские народы, 
исповедующие ислам. «Но нам, то есть татарскому народу не 
надо искать мнимого обновления и менять свои устоявшие-
ся ориентиры, необходимо вернуться к своему прошлому, то 
есть как и любой народ, развивающийся в рамках избранной 
религии с соответствующей письменностью (например: иу-
даизм – иврит, западное христианство – латиница, восточное 
христианство – греческий алфавит и основанная на нем ки-
риллица, ислам – арабская графика), так и татарский народ, 
связанный на протяжении тысячелетия с исламом, использо-
вал арабскую графику, поэтому более приемлемо татарскому 
народу использовать традиционную многовековую арабскую 
графику» [11]. Необходимо пояснить обстоятельства запоз-
далой полемики на страницах газеты «Вера». В 90-е годы в 
Татарстане происходил постепенный перевод письменно-
сти на латинскую графику. «Согласно принятому в сентябре 
1999 года республиканскому закону «О восстановлении та-
тарского алфавита на основе латинской графики», переход на 
латиницу предполагалось завершить в 2011 году. Но в ноябре 
2002 года Госдума приняла поправку к закону «О языках на-
родов РФ», установив, что алфавиты языков народов России 
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строятся на основе кириллицы, а иные графические основы 
могут устанавливаться только федеральным законом» [12]. 
Таким образом, выступления автора являются запоздавшими, 
но выражают неудовлетворенность татарской общественно-
сти решением Конституционного суда РФ.

Особое внимание привлекают публикации Заместителя 
Председателя ДУМ РТ по работе с государственными струк-
турами Валиуллы хазрата Якупова, посвященные теме исто-
рии и культуры татарского народа. Например, он публикует 
свои впечатления о книге «Воспоминания» Хасанджана Ах-
мерова, который был непосредственным участником и актив-
ным деятелем становления джадидского образования у татар. 
Он описывает свою учебу в «кадимистском» медресе в татар-
ской глубинке, а затем в «джадидском» медресе в г.Казани 
и, наконец, свою деятельность в качестве учителя в сельском 
медресе и муллы. Интересны его выводы об этой книге. «В 
этих записках можно ясно увидеть всю бесконфликтность 
джадидизма и кадимизма. Так, во время учебы автора в Ка-
зани в одном здании уживалось два медресе – джадидским 
руководил Салихжан хазрат, а кадимистским – Каюм хаз-
рат». Валиулла Якупов считатет, что концепция «джадидиз-
ма» – обновления татарской конфессиональной школы была 
во многом придумана для значительного увеличения отчис-
лений на благотворительность от татарских купцов. Ее типо-
логическими особенностями являются «добавление изучения 
четырех арифметических действий, географии и истории Ис-
лама с заменого языка преподавания с арабского на татарский 
и, наконец, использования парт и досок. Также девочкам раз-
решили обучаться не только чтению, но и письму. Валиул-
ла Якупов считает, что благодаря концепции «джадидизма» 
«выстраивается совершенно новая система финансирования 
медресе. Поступают значительные суммы от купцов, созда-
вая у них иллюзию коренных перемен» [13].
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Яркими в культурном и историческом дискурсе являются 
публикации Валиуллы Якупова против экстремизма и терро-
ризма и отстаивания самобытности религии ислам в Татар-
стане. Валиулла Якупов выступал за сохранение в мечетях 
проведения хутбы на татарском языке. Одним из ярких мате-
риалов является статья «Ханафитский мазхаб, его значение 
и актуальность» [14]. Яркая статья, которая анализирует па-
губное влияние различных течений в исламе. Валиулла Яку-
пов анализирует значение ханафитского мазхаба и важность 
фигуры основателя мазхаба – Абу Ханифы. «Религиозная на-
ука характеризуется стремлением не просто к оперированию 
чьими-либо «мнениями», здесь важно прочное и надежное, 
доказанное в своей восходимости к Божественному знание, 
в котором не было бы никаких поводов для сомнений в его 
истинности. Вот почему ханафизм построен на фундаменте 
научного авторитета и не приемлет персонифицированные 
частные мнения обуреваемых манией величия исследова-
телей, дерзающих состязаться с Абу Ханифой, хотя в отли-
чие от него лишенных возможностей обучаться у сахабов». 
Он выступает против отвержения ханафитского мазхаба «не-
оджадидами». В своей статье Валиулла Якупов применяет 
методы сравнения, метафоры.

В газете «Вера» №12 декабрь 2005 года на первой полосе 
размещена статья об истории и культуре татарского народа 
«Пятнадцатилетнее служение возрождающемуся исламу в 
России», Резолюция, принятая 16 съездом Центра исламской 
культуры «Иман» [15]. Здесь поднимаются острые вопросы 
«К проблеме межмусульманского диалога», «Проблеме со-
хранения татароязычности мечетей», «К проблеме единения 
мусульман РФ», «Об одобрении введения элементов шари-
ата в правовое пространство РФ». На 4 и 5 полосе материал 
«Эстафета джадидизма». Автор Валиулла хазрат Якупов. 
В материале рассказывается о Габделхаке хазрате Садыкове.
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Газета «Вера» №5 декабрь 2006 г. Об исламе в Ливии расска-
зывается в материале Валиуллы Якупова «Поездка в Ливию 
и Мали». Там В.Якупов оказался в рамках деловой поездки 
в г.Триполи (Ливия), где состоялось заседание ВОИП «Все-
мирное общество исламского призыва». Валиулла Якупов 
рассказывает о г.Томбукту в Мали и о мусульманах, прожи-
вающих там. Мавлид (День рождения Пророка Мухаммеда) 
является там государственным праздником, это объясняется 
распространением суфизма. Рассказывая об особенностях 
вероисповедания в данной стране, Валиулла Якупов удив-
ляется тому, что на мероприятие прибыло много татар, воз-
главляющих мусульманские организации в разных странах: 
«на это мероприятие от разных стран прибыли представители 
мусульман татарской национальности. Естественно, что они 
предпочитали вместе держаться друг друга. Муфтий Литвы 
Ромуальдас Криницкас, руководитель общества татар Литвы 
Адас Якубаукас, муфтий Белоруссии Абубакир Шабанович, 
экс-муфтий Белоруссии Исмаил Александрович, руководи-
тель татарской организации Украины Канафия Хуснутдинов, 
от РФ муфтий Нафигулла хазрат Аширов, зам муфтия ДУ-
МЕР Дамир хазрат Гиззатуллин, первый заместитель муфтия 
РТ Валиулла хазрат Якупов, муфтий Крыма Амирали хазрат 
Аблаев. Эта конференция, как и многие другие, показала, что 
у татар существует мусульманская религиозная деятельность 
и за пределами РТ и РФ. Однако о сих пор никто не занима-
ется консолидацией этого важного для нашей нации ресурса» 
[16]. Валиулла хазрат Якупов говорит о роли татар в мусуль-
манских уммах стран ближнего и дальнего зарубежья, он де-
лает акцент на том, что татары занимают лидерские позиции 
и стремятся к духовному совершенству и ведут за собой соот-
ечественников. Также хотелось бы отметить связи со страна-
ми востока такими, как ОАЭ, Ливия, Сирия. Есть публикации 
о путешествии наших лидеров в данные страны и их рассказы 
о положительных сторонах жизни в данных странах.
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После серии терактов в Казани и гибели Валиуллы хазрата 
Якупова отношения с мусульманскими лидерами в данных 
странах изменились. Возможность влияния на студентов ре-
лигиозных учебных заведений была снижена. И в те годы мы 
видим большое количество публикаций, которые призывали 
к умеренности, возврату к традициям татар, рассказывали о 
самобытности и культуре татарского народа. Именно поэ-
тому на страницах газеты «Вера» огромное количество пу-
бликаций об истории и культуре татарского народа. По силе 
публицистического слова статьи Валиуллы хазрата Якупова 
имеют огромное значение. Каждый номер газеты открывал-
ся его «передовицей». Это было обжигающее слово, он болел 
душой за будущее татарского народа, стремился сохранить 
культурные и религиозные традиции татарского народа.

Изучение данных приемов и методов, которые использова-
лись в газете «Иман» и «Вера», дадут возможность успешно 
использовать их в современных религиозных СМИ, основ-
ной целью которых является формирование толерантного 
отношения представителей разных конфессий друг к другу. 
К сожалению, на сегодняшний день мусульманские СМИ 
в Татарстане консолидируются вокруг ДУМ РТ, в первую 
очередь, они выполняют информационную функцию СМИ, 
часто просто замалчивая те проблемы, которые волнуют му-
сульман, что снижает, эффективность данных изданий.
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Канифова Р.Р.

О СОВМЕСТИМОСТИ РЕЛИГИИ И НАУКИ
Аннотация. Цель статьи – показать и доказать взаимос-

вязь религии и науки, необходимости расширения кругозора и 
знаний служителей религии в целях воспитания подрастаю-
щего поколения.

Ключевые слова: религия, наука, доказательность, уча-
стие религиозных деятелей в воспитании подрастающего 
поколения.

В учебнике «Концепции современного естествознания» чет-
ко написано, что наука имеет дело с естественными реалиями 
и практической доказуемостью, а религия опирается только 
на сверхъестественное, что нельзя увидеть и ощутить. В свя-
зи с этим Вахит Хумидович Акаев, Лайла Магомедовна Ис-
ламова и Асламбек Вахидович Акаев написали статью «До-
пустима ли совместимость религии и науки?». Текст работы 
завершается фразой «Совместимость, комплементарность на-
уки и религии – явление, складывающееся в философии по-
стмодернизма, сближение различных типов мировоззрения, 
культурных процессов, некое духовно-культурное обогаще-
ние. Но возможен ли их синтез – вопрос, ответ на который 
все-таки еще не ясен» [1].
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Глубокомыслящие научные деятели давно ответили на этот 
вопрос, что «возможен». Для этого нужно в голове иметь 
комплекс знаний сразу нескольких отраслей наук.

Что же такое «религия»? Это духовно-мыслящая сфера дея-
тельности человечества, основа которой изложена в священ-
ных писаниях каждого из конфессиональных течений. В этих 
книгах имеются дополнения к примитивному объяснению 
происхождения мира, живых существ и правил жизнедеятель-
ности. Миссия же науки – на более детальном доказательном 
уровне объяснить все то, что в религиозных книгах написано.

Именно это в первую очередь преследовали многие деятели 
науки, религиоведения, культуры, среди которых можно вы-
делить Эльмира Рафаэля оглы Кулиева – азербайджанского 
учёного религиоведа, исламоведа и философа – автора од-
ного из переводов Корана на русский язык. Научные пред-
ставители естественнонаучного направления вполне могут 
попытаться раскрыть в каждой суре скрытую информацию и 
научно доказать ее правоту [2].

Приведем пример, опираясь на имеющиеся сегодня знания 
из астрофизики. В 2020 году, благодаря снимкам космиче-
ских телескопов, доказано существование «черных дыр», 
где все материальные объекты сжимаются до сингулярного 
состояния. Напротив «черных дыр» располагаются «белые 
дыры», где, благодаря «большому взрыву», создаются эле-
ментарные частицы, атомы, молекулы, планеты и звезды и 
др. Соединяются «черные и белые дыры» червоточиной или 
«кротовыми норами». А.Эйнштейн и Н. Розен дали этому об-
разованию название «Мост», который в настоящее время но-
сит понятие «Мост Эйнштейна-Розена».

Теперь вспомним исследования американского философа, 
психолога и врача Р. Моуди, который при опросе людей, по-
бывавших в состоянии клинической смерти, выявил, что они 
летели по черной трубе к свету.
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Открывая Библию можно видеть понятия «Ада» и «Рая», 
которые несомненно связаны с последними открытиями в 
астрофизике. Ад – это «черная дыра» (первое пространство), 
куда всасываются энергии (в том числе и свет) и сжимается 
до точки материя, а Рай – перпендикулярное пространство за 
червоточиной (третье), где идет скопление всех собранных 
энергий, которые выплескиваются в форме квазара, полу-
чившее название «Пузыри Ферми». Получается, что души 
погибших живых существ накапливаются в 3-ем резервном 
пространстве, из которого потом снова образуется материя 
в «белых дырах» (второе пространство). Таким образом, 
Вселенная – это вечно работающая машина, она никогда не 
останавливается и «колесо сансары», описанная в «Трипита-
ке» – это модель самоорганизующейся системы мироздания. 
И поэтому «вечный двигатель» – это реально осуществимый 
механизм, и то, что его человечество создать не может – ука-
зывает на наше несовершенство или не желание это сделать 
(либо создано и скрыто от человечества).

Хорошо видно, что религия и наука – это одно целое, про-
сто религия – это примитивное объяснение фактов, которых 
сегодня наука должна доказать. И если бы лица, професси-
онально занимающиеся отправлением религиозных обрядов 
и служб, еще развивались бы в ногу с наукой, научились об-
щаться с подрастающим поколением и воспитывать его, то 
совмещение религиозных знаний как законов мироздания 
позволило бы повысить культуру нашего народа и изменить 
мир к лучшему.
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Седанкина Т.Е.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ: СПЕЦИФИКА 
РЕАЛИЗАЦИИ В ТЕОЛОГИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ
Аннотация. Одной из актуальных задач современного рос-

сийского общества является подготовка квалифицирован-
ных журналистов, способных и готовых грамотно освещать 
религиозную проблематику, а также получение теологами 
ключевых знаний и умений журналистской деятельности. 
Несмотря на то, что мировоззрение, склад ума и стратегия 
поведения журналистов и теологов значительно разнятся, 
тем не менее, в их соработничестве ожидаются значитель-
ные перспективы как для расширения журналистской те-
матики, так и для обогащения теологических исследований 
специфическим методологическим аппаратом журналиста. 
Несомненно, теолог-исследователь не должен слепо следо-
вать всем устоявшимся в журналистике методам и прие-
мам, но при грамотном подходе, в ходе их адаптации под 
специфику теологического исследования последнее может 
приоткрыть новые грани. Об этом и пойдет речь в пред-
ставленной статье.

Ключевые слова: специфика мировоззрения теолога-ис-
следователя и журналиста, жанровые формы портретной 
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журналистики, биографический метод, провокационная 
стратегия.

«Сегодня в обществе наблюдается большой спрос на меди-
а-специалистов, способных на профессиональном уровне до-
водитьдо слушателей религиозную информацию» [1, с. 102].

Введение.
В настоящее время наблюдается потребность общества в 

особого рода журналистах-теологах – носителях сакральных 
смыслов, чему свидетельствует прошедший по благослове-
нию Президента Научно-образовательной теологической ас-
социации (НОТА) митрополита Волоколамского Илариона в 
2021 году мероприятие в рамках Всероссийского просвети-
тельского проекта МИА «Россия сегодня» «Теология как на-
правление информационной политики вуза» [20].

Важно понимать, что мировоззрение, склад ума, стратегия 
поведения мусульманского теолога значительно отличаются 
от профессионально важных качеств журналиста, мировоз-
зрение которого, формирующееся в процессе обучения, на 
наш взгляд, характеризуется стремлением всегда находить-
ся в гуще событий, интересоваться всем и сразу, стремить-
ся первым оповестить весь мир об увиденным, услышанном, 
узнанном; обладать особым складом ума, цепким избира-
тельным вниманием, заточенным на поиск сенсаций; быть 
носителем краткого, острого слога, бьющего точно в цель. 
Подобный подход можно наблюдать у мусульманских бло-
геров, основной целью которых является погоня за извест-
ностью, но у профессиональных теологов-исследователей 
вектор внимания направлен на изучение Священных текстов, 
богословских источников, взгляд которых устремлен не на-
ружу, а внутрь, кто погружен в размышление над своим соб-
ственным религиозным опытом. «Специфика мировоззрения 
теолога-исследователя заключается в сочетании знаний сво-
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ей религиозной традиции со знаниями светских наук; раци-
ональном осмыслении сакральных феноменов в сочетании 
с элементами иррационального (сверхрационального), с до-
пущением «интеллектуальной интуиции; когнитивной и ду-
ховной смелости в осуществлении попыток познания непо-
знаваемого, интерпретации неинтерпретируемого, выходе за 
рамки привычного смысла, но открывающего смыслы иного 
порядка; развитии способности к внутренней глубинной реф-
лексии посредством преодоления интеллектуальных, психо-
логических и религиозно-догматических барьеров; в стрем-
лении изучения вопросов и поиска ответов, предполагающих 
выход из зоны комфорта в связи со столкновением со своей 
внутренней сущностью» [14, с. 88].

Кто как не теолог, обладающий журналистской подготов-
кой, способен нести в массы «теологическое содержание, 
представляющее собой уникальный контент, наполненный 
экзистенциальными смыслами» [12, с. 71], открывая глубин-
ное сакральное пространство смыслов миру? Однако здесь 
возникает целый ряд вопросов:

- нужна ли массовой аудитории эта глубина? Интересно 
ли (привлекательно ли) ей это особое пространство смыслов?

- не будет ли профанировано сакральное (теологиче-
ское) знание ввиду его широкого повсеместного транслиро-
вания и адаптации под когнитивные особенности широкого 
круга слушателей?

- не приведет ли перестройка (адаптация) теологиче-
ского контента, направленного на осмысление сакральных 
феноменов, под «ориентацию на когнитивные особенности 
молодого поколения» [17], под особенности восприятия ими 
информации, заключающейся в стремлении к экономии соб-
ственных усилий в освоении нового, к профанации самой 
идее донесения теологического знания?

Несмотря на большое количество вопросов, следует при-
знать, что «на настоящий момент теологический контент 
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вышел в открытое пространство, предоставляя возможность 
всем заинтересованным медиапотребителям черпать инфор-
мацию из «пространства сакральных смыслов»; «воды» это-
го пространства регулярно пополняются новым контентом, 
собираемым нота за нотой в единую сакральную симфонию 
смыслов, открывая тем самым широкие возможности разви-
тия теологии; существует опасность «засорения пространства 
сакральных смыслов» в связи с вероятностью их профана-
ции, вызываемой широким распространением и адаптацией 
под современного медиа-потребителя [13].

Чтобы снизить вышеприведенные риски, считаем, что необ-
ходима одновременная работа в двух направлениях: получе-
ние теологами знаний основ журналистской деятельности и 
получение журналистами теологических знаний, несмотря на 
разницу их мировоззренческих установок.

Основная часть.
Одним из эффективных способов сбора информации, каса-

ющейся узкоспециализированной тематики (в нашем случае 
теологической) является интервью [5, с. 148], рассматрива-
емое как социологический метод, так и как аналитический 
жанр современной публицистики. Подобный двусторонний 
подход позволяет высветить пересечение теологии с журна-
листикой, между которыми возможна и необходима взаимо-
дополняемость. Очевидно, метод аналитического интервью, 
используемый теологом-исследователем, будет иметь осо-
бые черты.

Выбор собеседника. Одной из особенностей теологического 
исследования является выбор «особого собеседника» (интер-
вьюируемого) – человека, стремящегося к познанию истины. 
Качество интеллектуального интервью зависит от сознатель-
ного выбора личности интервьюируемого, которая должна 
быть интересна не только читателям, но и самому интервьюе-
ру. «Для журналиста главное – интерес к человеку» [10] – так 
звучат слова легенды «Комсомолки» Инны Руденко – фраза, 
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ставшая профессиональным девизом нескольких поколени-
й практиков и теоретиков журналистики, считающих, что в 
центре внимания должен быть человек со своими трудностя-
ми, ценностями и мечтами. Как отмечает к.филол.н., доцент 
каф. цифровой журналистики Московского государственно-
го университета Елена Васильевна Зеленина: «Портретной 
журналистике доверена уникальная возможность проникать 
в духовный мир героя. Умение – в обычном разглядеть уди-
вительное и значимое – именно это вводит портретную жур-
налистику в категорию высокого профессионального мастер-
ства» [3, с. 34].

Попытаемся разобраться в границах портретного жанра. 
По наблюдению Е.В. Зелениной, в современных СМИ гра-
ницы между жанрами все больше стираются, жанры смеши-
ваются. Особенно это касается основных жанровых форм 
портретной журналистики (портретный очерк, портретное 
интервью, портрет-представление, портрет современника), 
которые «в настоящее время не просто различить» [3, 38]. 
О том же заявляет и к..филол.н., доцент кафедры иностран-
ных языков Орловского государственного института культу-
ры Е.В. Долгова: «Портрет, выступающий как неотъемлемая 
часть классических журналистских форм, является одним из 
пограничных речевых жанров» [2]. Рассмотрим некоторые 
«пограничные» классические жанры современной журнали-
стики, после чего представим вниманию портрет нашего ге-
роя.

Портрет-представление – «тип портретного очерка» [9], це-
лью которого является знакомство читателя с персонажем. 
Это рассказ о человеке, его биографии и образе жизни с воз-
можностью погружения в его внутренний мир, что позволяет 
читателю увидеть происходящее его глазами [4, с. 8].

Портрет современника – множественный портрет, «калей-
доскоп ликов», благодаря которому возможно представить 
образ человека, живущего с нами в одно время и являюще-
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гося нашим соотечественником, через судьбу которого, через 
его творческий или профессиональный путь, журналистом 
рисуется картина современного мира, состояния общества, 
его ценности и векторы развития [3, с. 38].

Портретное интервью – это информационный жанр журна-
листики, в котором акцент делается на неординарности со-
беседника, чертах, выделяющих личность из числа других. 
Главная цель журналиста – раскрыть эту личность с новой 
для аудитории стороны [8, с. 4330].

Портретный очерк – рассказ о человеке, его биографии и 
образе жизни с возможностью погрузиться в его внутренний 
мир, увидеть происходящее его глазами [4, с. 8]. Портретный 
очерк – «спрессованный рассказ о чьей-то жизни», дающий 
читателям определенное представление о герое, о его ценно-
стях, взглядах и убеждениях, благодаря созданию «живого 
портрета, который не оставит читателя равнодушным» [3, с. 
40-41].

Несмотря на незначительные нюансы, все вышеперечис-
ленные жанровые формы портретной журналистики предпо-
лагают интерес к герою. Причем, как отмечает Е.В.Зеленина, 
«отношение журналиста к герою, его собственное мировоз-
зрение, эстетическое кредо, находящие воплощение в его 
творческой манере, способе трактовки портрета, придают 
портретному воплощению субъективно-авторскую окраску» 
[3].

Смеем предположить, что элементы вышеперечисленных 
жанров портретной журналистики соотносимы с биографи-
ческим методом, активно используемым в исследованиях 
по психологии, социологии, культурологии, литературове-
дении, искусствоведении, и др. науках. Как отмечает д.фи-
лос.н., профессор кафедры теории и истории культуры Крас-
нодарского государственного института культуры Валентина 
Ивановна Лях, предметом рассмотрения биографического 
метода является история и жизненный путь человека [6, с. 
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14]. Посредством биографического метода осуществляется 
реконструкция внутреннего мира героя благодаря соедине-
нию разрозненных, на первый взгляд лишенных смысла фраг-
ментов, в результате чего обретается цельность, наполняемая 
мыслью, что позволяет исследователю «услышать пульс ге-
роя» [6, с. 15], ощутить «аромат индивидуальности» [11, с. 
231], как говорил д.психол.н., профессор Николай Алексан-
дрович Рыбников (1880-1961), убежденный, что «изучение 
биографии позволяет заглянуть в недоступные самому изощ-
ренному опытному наблюдению уголки души человека» [11, 
с. 232]. Более того, биографический метод позволяет глубже 
понять социокультурное и аксиологическое пространство, 
окружающее героя, а также выявить возможные противоре-
чия внутри этого пространства.

Продумывание коммуникативной стратегии. Для теоло-
га-исследователя важно осознание, что получение «уникаль-
ных высказываний возможно лишь в диалоге достойных го-
ворящих личностей, с богатой культурной памятью и опытом 
общения в разных интеллектуальных аудиториях» [18, с. 48]. 
Серьезная подготовка способствует достижению «диалогиче-
ских обертонов», нацеливающих на понимание идеологии и 
стиля собеседника. При подготовке к интервью теологу необ-
ходимо осознание важности «взаимовлияния высказываний, 
способствующих вхождению в «единый поток непрекраща-
ющегося разговора» [18, с. 50]. Также для теолога-исследо-
вателя важно тщательное продумывание коммуникативной 
стратегии. «Один из ярких продуктивных приемов получения 
эксклюзивной информации в интервью является провокация, 
основанная на противоречиях» [15, с. 35-36]. Однако при ис-
пользовании данного приема интервьюеру важно «не впасть 
в предвзятость, что может помешать ему достичь своей цели» 
[15, с. 36]. Еще одним ярким приемом является использова-
ние интервьюером «эмотивных высказываний, реализующих 
коммуникативную задачу выражения определенных эмоций 
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как у интервьюируемого, так и у слушателей, что является 
эффективным средством воздействия на умы аудитории» [16, 
с. 9].

Для примера провокационной стратегии приведем анализ 
фрагмента интервью, взятого Максимом Шевченко у Гейда-
ра Джемаля [7], опубликованного 11 лет назад. Перед нача-
лом передачи Максим Шевченко озвучивает «правила игры»: 
«Говорить что угодно и как угодно, но вести себя в соответ-
ствии с внутренним кодексом поведения». Вначале интер-
вьюер Максим Шевченко открыто сообщает слушателям о 
длительном знакомстве и довольно дружеских отношениях 
с интервьюируемым, однако также предупреждает, что будет 
задавать прямые и острые вопросы. На что гость отвечает, 
что только такие вопросы он и приветствует. В первом же во-
просе Шевченко звучит вызов: «Многие считают, что Вы не-
навидите Россию. Это так?». На что Джемаль дает несколько 
уклончивый ответ: «Я ненавижу Запад». Как друг и соратник 
Максим мог бы перейти к следующему вопросу, но он акцен-
тирует внимание слушателей на уход от ответа и обостряет 
ситуацию уточняющим предложением: «Запад – это Запад. 
Я спросил о России!». Джемаль начинает свой ответ издале-
ка довольно сложным для понимания большинства граждан 
языком, но при этом не оставляет равнодушным ни одного 
слушателя, сражая его своим интеллектом и особой духов-
ной силой: «Россия – это колоссальный феномен, который 
своими корнями уходит ниже человеческого плана, а свои-
ми ветвями выше человеческого плана. Российская эссенция 
является существенным элементом моей мысли…». Шевчен-
ко не отступает: «Задам свой вопрос с другой интонацией. 
Вы ненавидите Россию?». Возникает ощущение, что он явля-
ется ярым оппонентом и противником Джемаля. У слушате-
ля (в данном случае я описываю свои ощущения) возникает 
внутренний диссонанс: Шевченко – друг и Шевченко – враг. 
«Я, ненавидя Запад, не могу не ненавидеть эту прозападную 
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партию. Она губит Россию», – отвечает Гейдар, используя 
в своем предложении двойное отрицание, тем самым вновь 
вводя слушателя в недоумение от непрямого ответа. Обра-
тим внимание на невербальное поведение действующих лиц. 
Максим сидит, наклоняясь в сторону собеседника, тем самым 
с одной стороны, проявляя интерес к собеседнику, а с дру-
гой – показывая свое желание нападать. Джемаль, которому 
задаются довольно провокационные вопросы, держится спо-
койно, сидит откинувшись на спинку кресла в открытой позе, 
что говорит как об уверенности, так и об открытости миру, 
порой довольно агрессивному к нему. В книге, посвященной 
памяти Гейдар Джемалю, Шевченко пишет: «Гейдар напоми-
нал и напоминает мне камень, мощный базальтовый валун, 
несокрушимо стоящий на пути ревущего горного потока. По-
ток ярится, пытается снести камень, обдает его пеной, брыз-
гами, но в итоге обтекает и камень и уносится в небытие» [19, 
с. 244].

Специфика задач интеллектуального интервью, ставящихся 
теологом-исследователем. Для интервьюера-теолога важно 
познакомить читателей с некоторыми мировоззренческими 
позициями героя интервью; высветить ключевых разногласий 
интервьюируемого с идеями представителей догматической 
части мусульманского мира; без привнесения собственных 
субъективных оценочных суждений мотивировать слушате-
лей (читателей) к самостоятельным размышлениям; раскрыть 
один или несколько актуальных вопросов современных тео-
логических исследований (например, вопрос возможности и 
необходимости появления независимых переводов Корана, 
а также выявление причин подобных явлений). Для эффек-
тивного решения поставленных задач важно уделять особое 
внимание:

– специфике построения вопросов, способствующих воз-
никновению желания собеседника приоткрыть глубины сво-
его личного религиозного опыта.
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– особенностям обработки полученной информации, заклю-
чающейся в минимизации сокращений произнесенных ин-
тервьюируемым фраз, так как в речи «говорящего сердцем» 
каждое слово являет живую влагу, способную пробудить в 
слушающем его изначальную суть. И если читатель (слуша-
тель) ощутит эту «живую воду», если позволит себе омочить 
губы в этом «роднике сакральных смыслов», то цветок его 
внутреннее пространства будет увлажнен милостью Создате-
ля, даровавшего каждому человеку живое сердце, способное 
вместить Слово истины.

Заключение.
Таким образом, в ходе осуществления теологического ис-

следования аналитическое интервью как один из важнейших 
способов сбора информации может рассматриваться в двух 
вариантах: в качестве аналитического жанра современной 
публицистики и в качестве социологического метода сбо-
ра эмпирического материала для его дальнейшего анализа. 
При грамотном подходе теолога-журналиста, использующе-
го провокационные приемы, вызывающие эмоциональные 
высказывания собеседника, но не впадающего в предвзя-
тость, первый дает общее представление о том или ином 
событии, привлекая к нему внимание широкой аудитории. 
Второй подход, являясь подготовительным этапом более 
широкого исследования, предлагает теологу почву для даль-
нейших размышлений над выявленной в процессе интервью 
проблемой. В случае совмещения подходов журналист при-
обретает качества теолога, а теолог – журналиста, несмотря 
на то, что изначально их мировоззренческие стратегии зна-
чительно разнятся.

Литература
1. Гильманова А.Н. Факторы развития профиля «Средства 

массовой информации (исламская журналистика)» в высшей 



254

школе // Минбар. Исламские исследования. 2017. Т. 10. №2. 
С. 97–102.

2. Долгова Е.В. «Портрет делового человека» в системе 
журналистских жанров медиадискурса: соотношение поня-
тий // Universum: филология и искусствоведение : электрон. 
научн. журн. 2016. №3–4 (26). URL: https://7universum.com/
ru/philology/archive/item/3065 (дата обращения: 21.09.2023).

3. Зеленина Е.В. «Портрет героя»: ценностно-смысловые и 
творческие аспекты // Вопросы теории и практики журнали-
стики. 2014. №2. С.33-52.

4. Колесниченко А.В. Востребованность жанров журналист-
ских текстов аудиторией онлайновых медиа // 2019 / Вестник 
Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2019. 
№3. С.3-22.

5. Кузнецова А.П. Особенности специализированного ана-
литического интервью на примере шоу А. Гордона «Наука 
о душе» / Россия в мире: проблемы и перспективы развития 
международного сотрудничества в гуманитарной и социаль-
ной сфере. Материалы Х Международной научно-практиче-
ской конференции. Москва – Пенза, 2021. С. 148–154.

6. Лях В.И., Манжелевская Н.И. Биографический метод в 
культурологическом исследовании // Теория и история куль-
туры. 2016. №3 (62). С.14-16.

7. Максим Шевченко vs Джемаль Гейдар: https://youtu.be/
0PzToE804ww?si=dcZeMQtpmGKRI9az (дата обращения: 
29.09.2023)

8. Марачева А.В., Коваленко А.Д. Технология проведе-
ния современного портретного интервью // Научный аспект. 
2023. Т.27. №5. С.3428-3434.

9. Родионова Н.А. Типы портретных характеристик в ху-
дожественной прозе И.А. Бунина: Лингвостилистический 
аспект : дис.... канд. филол. наук. Самара, 1999.

10. Руденко Инна. Почту читает обозреватель Инна Руден-
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ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ФОРМАТОВ НА САЙТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

АГЕНТСТВА «РИА НОВОСТИ»
Аннотация. В статье исследуется специфика мультиме-

дийных спецпроектов, представленных на сайте информа-
ционного агентства «РИА Новости». На основе материалов 
раздела спецпроектов сайта в статье представлен обзор 
основных мультимедийных форматов, включая лонгриды, 
инфографику, лендинги, игры и мультимедийные истории. 
Благодаря изучению характеристик этих форматов, ста-
тья проливает свет на то, как «РИА Новости» использует 
мультимедийные элементы для улучшения повествования и 
вовлечения аудитории.

Ключевые слова: цифровая журналистика, интерактив-
ная журналистика, мультимедиа, лонгрид, информационное 
агентство.

«РИА Новости» – одно из крупнейших информационных 
агентств в России и в мире, созданное в 1941 году. Агентство 
имеет широкую сеть корреспондентов, как в России, так и за 
рубежом, что позволяет оперативно освещать события различ-
ных регионов и стран. Предоставляет новости на нескольких 
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языках, включая русский, английский, испанский, арабский и 
китайский. Это позволяет агентству достигать международ-
ной аудитории и предоставлять информацию на разных язы-
ках. Является частью медиагруппы «Россия сегодня» [2].

Агентство предоставляет охватную новостную ленту, вклю-
чающую политику, экономику, общество, культуру, спорт и 
другие сферы общественной жизни. «РИА Новости» является 
одним из примеров конвергентной редакции, так как успеш-
но реализует стратегию интеграции различных медиаформа-
тов и платформ для доставки информации своей аудитории. 
Оно предоставляет новости и информацию в различных фор-
матах, таких как текстовые статьи, фотографии, видео, аудио 
и интерактивные материалы. Оно также оперирует на различ-
ных платформах, включая свой веб-сайт, мобильные прило-
жения, социальные сети и радио.

В 2021 году информационное агентство «РИА Новости» 
достигло значительных успехов и стало лидером по цитируе-
мости в социальных сетях [4]. Это свидетельствует о высокой 
активности пользователей, которые широко распространяют и 
комментируют материалы агентства в социальных медиа. Ци-
тируемость в социальных сетях является важным показателем 
популярности и влияния информационного контента. Когда 
пользователи активно обсуждают и делают репосты новостей 
и статей в социальных сетях, это говорит о значимости и инте-
ресе к представленной информации. В 2022 году «РИА Ново-
сти» также заняло первое место в рейтинге по цитируемости в 
средствах массовой информации [5]. Это означает, что другие 
медиа охотно ссылались на материалы и новости, опублико-
ванные агентством. Быть лидером по цитируемости в СМИ 
подчеркивает авторитетность и важность информационно-
го контента, создаваемого «РИА Новости». Эти достижения 
подтверждают, что агентство производит высококачествен-
ную информацию, которая привлекает внимание и вызывает 
интерес у широкой аудитории, включая как пользователей 
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социальных сетей, так и другие СМИ. В настоящий момент 
на сайте выделяются следующие форматы спецпроектов: лон-
грид, лендинг, мультимедийная история, игра и инфографика.

Лонгриды – это подробные иммерсивные статьи, сочетающие 
в себе богатые мультимедийные элементы, такие как текст, изо-
бражения, видео и интерактивные элементы [1, с. 107]. Они обе-
спечивают всесторонний охват сложных тем, расследований и 
историй, представляющих интерес для людей. Лонгриды со-
стоят из увлекательных вступлений, тщательно проработанно-
го контента и подробных описаний, включающих в себя в том 
числе и статистические данные. Лонгриды на веб-сайте «РИА 
Новости» часто включают эффекты прокрутки и параллакса, 
чтобы сделать процесс чтения плавным. Выработанный макет 
этого формата предназначен для повышения удобочитаемости, 
с визуально привлекательным графическим оформлением, со-
ответствующими теме материала изображениями и мультиме-
дийными элементами, интегрированными в статью.

Лендинги на веб-сайте «РИА Новости» служат точками вхо-
да для определенных тем или событий. Они созданы для того, 
чтобы привлечь внимание посетителей и направить их к даль-
нейшему изучению контента. Лендинги содержат привлека-
тельные визуальные эффекты и заголовки, краткие резюме, 
которые дают обзор темы. Они часто имеют ссылки или кноп-
ки призыва к действию, которые направляют пользователей 
к соответствующим статьям или мультимедийному контенту. 
Лендинги на сайте «РИА Новости» сочетают в себе эффек-
тные изображения, лаконичный текст и интуитивно понятную 
навигацию, что способствует вовлечению пользователей и их 
дальнейшему изучению. После ознакомления с информаций 
предлагается ссылка на покупку тура с гидом, после ее нажа-
тия пользователь автоматически будет перенаправлен на сайт 
курорта. Именно в этом заключается отличие лендинга от дру-
гих спецпроектов – побуждение посетителя к определенному 
действию, а именно переходу на сайт партнера.
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Мультимедийные истории на сайте «РИА Новости» пред-
ставляют собой выстроенный и хорошо структурированный 
рассказ, который охватывает определенную тему или собы-
тие. Они предлагают пользователям погрузиться в историю 
и узнать больше о ней через интерактивное взаимодействие. 
Например, пользователь может просматривать фотоленту с 
историческими кадрами, переключая ее при помощи специ-
альных кнопок. Также могут быть предложены интерактив-
ные элементы, такие как нажатия на кнопки для перехода 
между разделами и блоками информации. Мультимедийные 
истории сочетают различные медиаформаты, такие как текст, 
анимация, фотографии, видео и звук. Это создает богатую и 
многогранный опыт для пользователей и позволяет глубже 
погрузиться в представленный материал. Мультимедийные 
истории на сайте «РИА Новости» обычно имеют качественное 
визуальное оформление, включая анимацию и спецэффекты. 
Они используют визуальные элементы для создания атмосфе-
ры и передачи определенных настроений. Мультимедийные 
истории часто содержат множество информационных бло-
ков, представляющих дополнительные сведения, факты или 
цитаты, связанные с рассказываемой историей. Это помогает 
более полно и глубже раскрыть тему и предоставить дополни-
тельную контекстную информацию пользователю.

Игры на сайте «РИА Новости» предоставляют возможность 
активного взаимодействия пользователя с контентом. Они не 
ограничиваются пассивным чтением новостей, а позволяют 
пользователям участвовать и влиять на развитие событий. 
Игры на сайте «РИА Новости» часто имеют образовательную 
составляющую, целью которой является информирование и 
обучение пользователей определенным темам или событиям. 
На сайте «РИА Новости» можно найти игры различных жан-
ров, от стратегий и головоломок до квестов и симуляторов. 
Это позволяет удовлетворить интересы разных пользователей. 
Игры информационного агентства часто связаны с актуальны-
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ми новостями, событиями или темами, которые обсуждаются в 
обществе. Они позволяют пользователям более глубоко погру-
зиться в тему и получить новые знания. Многие игры предо-
ставляют возможность делиться результатами и достижениями 
в социальных сетях, что способствует взаимодействию поль-
зователей и распространению контента. Игры на сайте «РИА 
Новости» обычно легко доступны и просты в использовании. 
Они могут быть запущены прямо на сайте без необходимости 
установки дополнительных программ или приложений.

Инфографика представляет сложную информацию в нагляд-
ном и доступном формате [3, с.93]. «РИА Новости» исполь-
зуют комбинацию графики, диаграмм и кратких текстовых 
пояснений для передачи данных и ключевых идей. Инфогра-
фика разработана так, чтобы быть легко усваиваемой, с чет-
кой иерархией информации и логическим потоком данных. 
Материал этого формата на сайте информационного агентства 
построен на двух элементах: тексте, включающем заголовок 
и лид, и графическом изображении. Характерной чертой ин-
фографики на сайте информационного агентства «РИА Ново-
сти» является использование ярких цветов, значков и визуаль-
ных подсказок для улучшения понимания, и взаимодействия 
аудитории с информацией, предоставляемой СМИ. Они часто 
сопровождаются краткими описаниями или подписями, кото-
рые обеспечивают контекст и выделяют основные моменты.

Самым популярным форматом из вышеперечисленных яв-
ляется мультимедийная история. Это обуславливается тем, 
что она позволяет передать информацию о компании, собы-
тии или процессе в динамике. Вместо статичных изображе-
ний или текста, мультимедийная история предлагает читате-
лям уникальную возможность взаимодействия с контентом, 
благодаря использованию видео, анимации, звука и других 
мультимедийных элементов. Этот формат позволяет погру-
зиться в событие или процесс, визуально представить дета-
ли, а также ощутить атмосферу и эмоции, связанные с ними. 
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Видео и анимация создают эффект присутствия, а звуковое 
сопровождение подчеркивает важные моменты и помогает 
усилить впечатление от просмотра.

Лендинг и лонгрид вторые по частоте использования фор-
маты. Первый предоставляет компактную и целенаправлен-
ную информацию, зачастую с акцентом на преимуществах и 
привлекательности предлагаемых продуктов или услуг, что 
удобно с точки зрения компаний. Лонгрид, с другой стороны, 
является более традиционным и знакомым форматом для ши-
рокой аудитории. Лонгриды обычно привлекают читателей, 
которые хотят углубиться в тему и получить более подроб-
ное понимание рассматриваемой проблематики. Они предо-
ставляют возможность авторам и журналистам более полно 
раскрыть информацию, представить разные точки зрения и 
аргументы, а также визуально обогатить статью с помощью 
фотографий или графических элементов.

Наименее популярными являются игра и интерактивная 
инфографика. Игра, как формат контента, требует значитель-
ных усилий и ресурсов для создания. В связи с этим, игры 
могут быть использованы в более специфических случаях 
или проектах, которые требуют активного участия и вовле-
чения пользователей. Инфографика, в свою очередь, хотя и 
является эффективным средством для визуализации слож-
ных данных и информации, требует определенных навыков 
и ресурсов для ее создания. Для создания информативной и 
привлекательной инфографики необходимо владеть дизай-
нерскими навыками, уметь выбирать подходящие графиче-
ские элементы и упрощать сложные концепции визуально. 
Это может требовать дополнительных инвестиций в обуче-
ние сотрудников или привлечение специалистов в области 
визуализации данных.

В целом мультимедийные форматы на сайте ИА «РИА 
Новости» используют визуально привлекательный дизайн, 
интерактивные элементы и увлекательные приемы пове-
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ствования, чтобы донести до аудитории информативный и 
развлекательный контент. Эти форматы тщательно разрабо-
таны, чтобы обеспечить пользователям богатый опыт и улуч-
шить способ представления и потребления новостей.
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РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ 
РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ
Аннотация. Статья посвящена изучению роли СМИ в 

формирования российской гражданской идентичности. 
Цель данной работы заключается в выявлении и анализе 
факторов, которые оказывают влияние на формирование 
российской гражданской идентичности через СМИ. В ходе 
исследования будет проведен обзор существующих теорий и 
принципов в области формирования гражданской идентич-
ности, а также анализ роли СМИ как ведущего информаци-
онного канала и общественного института.

Ключевые слова: гражданская идентичность, СМИ, меди-
авоздействие, патриотизм, гражданственность, историче-
ская память, патриотическое сознание, контент анализ.

Современные общества всё более разнообразны с точки зре-
ния культур, этнических групп и религий. Различные группы 
граждан с разными идентичностями сосуществуют в одной 
стране. Культура является фундаментальным элементом, ко-
торый превращает человеческое сообщество в организован-
ное общество. Она отражает уникальность национальных, 
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этнических и других групп, а также формирует особенности 
мышления и поведения людей. Гражданская идентичность 
играет важную роль в многонациональных и многокультур-
ных обществах. Понимание этой идентичности имеет цен-
ность не только на индивидуальном уровне, но и для самого 
общества в целом.

В 2012 году, в связи с принятием Стратегии государствен-
ной национальной политики до 2025г., возникли дискуссии 
о проблемах российской идентичности. Вместе с внесением 
поправок в Конституцию РФ стала актуальной тема обще-
российской идентичности. Укрепление единства многона-
ционального народа России и общероссийской гражданской 
идентичности является одним из важных пунктов программы 
реализации. Патриотизм и гражданская идентичность играют 
значительную роль в современном мире по многим причи-
нам. Патриотизм является ключевым фактором стабильности 
в современной России. Нельзя принудительно внушить па-
триотизм, поскольку патриотические чувства должны фор-
мироваться естественным образом, начиная с самого детства. 
Обладая гражданской идентичностью, человек осознает свою 
принадлежность к определенному сообществу или стране и 
осознает свои права, обязанности и ценности, связанные с 
этой принадлежностью. В случае, если личность не принима-
ет свою гражданскую идентичность, могут возникнуть слож-
ности в нескольких аспектах. Может возникнуть внутренний 
конфликт, значит, человек может столкнуться с постоянным 
внутренним противоречием и недостатком самоидентифика-
ции, что может вызывать эмоциональное и психологическое 
напряжение. Также неспособность принять свою граждан-
скую идентичность может привести к чувству отверженно-
сти или неприятия со стороны окружающих людей, кото-
рое приводит к социальной изоляции. В целом, не принятие 
собственной гражданской идентичности может сказываться 
на чувстве принадлежности, самоопределении и взаимодей-
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ствии с окружающим миром. Так в ситуациях, когда слож-
ные проблемы и вызовы современного мира требуют соли-
дарности и сотрудничества со стороны граждан, гражданская 
идентичность способствует формированию чувства ответ-
ственности за общее благо и мотивирует граждан принимать 
активное участие в решении этих проблем. Некоторые со-
временные конфликты и экстремистские движения основаны 
на различиях в гражданской идентичности и враждебности 
между этническими или религиозными группами. Поднимая 
тему гражданской идентичности, мы можем противостоять 
этим тенденциям, выступая за уважение и взаимопонимание 
между различными группами, способствуя сплочению, под-
талкивая к конструктивному диалогу и формированию более 
гармоничного и солидарного общества. Важность приобще-
ния личности к гражданской культуре также заключается и 
в сохранении и продвижении национального культурного 
наследия, в формировании чувства гражданской идентично-
сти. Это помогает личности узнать свою историю, традиции 
и ценности, а также создает чувство принадлежности к своей 
стране. Важно отметить, что гражданская культура не про-
тиворечит многообразию и многонациональности общества. 
Она включает в себя и уважает не только национальное куль-
турное наследие, но и способствует диалогу, пониманию и 
взаимодействию между разными культурами внутри страны.

Сегодня невозможно представить функционирование миро-
вого сообщества без средств массовой информации. СМИ не 
просто отображают общество, они помогают сделать мир та-
ким, каким про него пишут. Они являются основным источ-
ником информации для граждан, определяя и формируя их 
представления о регионе, стране и их роли в них. Они соз-
дают информационное пространство, где граждане получа-
ют знания о политических, экономических, социальных и 
культурных аспектах жизни страны. С развитием информа-
ционных технологий и интернета происходит медиа-конвер-
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генция, когда различные медиа-платформы объединяются в 
одном пространстве. Это расширяет влияние СМИ на форми-
рование гражданской идентичности, поскольку информация 
становится более доступной и широко распространяется.

Роль СМИ в передаче и интерпретации факторов, форми-
рующих гражданскую идентичность, является важной для 
исследований. Сегодня одним из главных агентов механизма 
социализации выступают СМИ. Изучение роли СМИ в фор-
мировании гражданской идентичности поддерживает анализ 
общественного диалога, медиаэтики и вопросов, связанных 
с формированием гражданского сознания. Понимание этой 
динамики помогает выстраивать информационную среду, 
способствующую доверию, вовлеченности и гражданскому 
развитию.

Понимание механизмов влияния СМИ на формирование 
гражданской идентичности позволяет разработать эффектив-
ные стратегии информационной политики и улучшить со-
циальную интеграцию граждан. Дальнейшие исследования 
будут основой для изучения после быстрого развития инфор-
мационных технологий и изменения в медиа-среде, и для того, 
чтобы эффективно анализировать и понимать роль СМИ в 
формировании и интерпретации гражданской идентичности. 
Этот аспект исследования будет полезен для понимания вза-
имосвязи между СМИ и формированием гражданской иден-
тичности в России, а также для выявления факторов, которые 
оказывают наибольшее влияние на данный процесс.
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СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ ВИДЕОИГРАХ

Аннотация. В статье приведены особенности коммуни-
кации, используемой геймерами в кооперативном игровом 
процессе. Рассматривается специфика вербальной комму-
никации (голосовой чат), а также – невербальные способы 
социального взаимодействия и применяемые для этого ин-
струменты (система невербальных меток) в играх разной 
жанровой направленности. Обсуждается роль коммуника-
ции в достижении игрового результата.

Ключевые слова: коммуникация, социальное взаимодей-
ствие, видеоигры, внутриигровая коммуникация, система 
меток в игровом процессе.

Коммуникация – это создание и трансляция значимых сооб-
щений посредством знаков/символов [5]; это передача инфор-
мации (идей, фактов, чувств, ценностей) от одного человека 
другому [7]; это «смысловой аспект социального взаимодей-
ствия» [6].

Человечество ежеминутно вступает в коммуникацию с ми-
ром, используя устную речь, составляя сообщения (применяя 
письменную речь), пересылая медиаконтент, отражающий 
сиюминутное состояние, эмоцию или важные смыслы (сим-
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волические сообщения, мемы, эмодзи и т. д.). Жизнь совре-
менного человека протекает в условиях значительной, по-
рой – избыточной информационной нагрузки. Люди активно 
потребляют информацию и охотно генерируют ее самостоя-
тельно. Объемы создаваемых, публикуемых и потребляемых 
данных впечатляют и растут с каждым днем. Так, в ежегод-
ном докладе Data Never Sleeps компании Domo были пред-
ставлены объемы данных, ежеминутно потребляемые поль-
зователями Интернета с учетом их активности в социальных 
сетях, покупок в Интернет-магазинах и просмотров видео 
(стримов и проч.).

В мире каждую минуту:
o отправляют примерно 231 млн электронных писем и 

16 млн сообщений;
o заливают 500 часов видео (YouTube); 347 000 пу-

бликаций (Twitter); 1,7 млн единиц контента (Facebook*); 
66 000 новых фото (Instagram*) (оба приложения принадле-
жат компании Meta, которая была признана экстремистской 
и запрещена на территории России);

o просматривают около 1 млн потенциальных «возлю-
бленных» (Tinder)

o расплачиваются в среднем на 443000 долларов 
(Amazon)

o направляют 5,9 млн запросов (Google) [8].
Интернет-коммуникация предусматривает использование 

электронных средств (сообщений) для трансляции знаний и 
достижения взаимопонимания в контекстах и смыслах. Об-
суждая особенности интернет-коммуникации, важные для 
внутриигрового процесса, важно упомянуть следующие:

o трансграничность (т. е. функционирование без привяз-
ки к конкретному месту), что позволяет общаться с людьми, 
живущими в разных странах и регионах, но объединенных 
общей идеей, деятельностью, увлечением, ценностями; до-
ступность контактов – без границ и в любое время;
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o наличие общих маркеров, используемых в коммуника-
ции для поиска единомышленников (мемы, отсылки и т. д.);

o самоорганизация сообществ (установление горизон-
тальных связей, с равными возможностями для участников 
коммуникации, при соблюдении ими правил социального 
взаимодействия или коммуникационных паттернов, приня-
тых в данной группе);

o анонимность пользователей (а, порой, и производите-
лей медиаконтента, размещенного в интернете), что воспри-
нимается как отсутствие или недостаточность социального 
контроля, возможность проявления «вседозволенности», ри-
ски нарушения социальных норм;

o специфика идентификации геймера (в контексте при-
надлежности его к группе (где и с кем он ощущает себя «сво-
им»), идентификации через «слияние» с игровым персонажем 
и др.) и самопрезентация в Сети;

o быстрота трансляции информации и трудность ее 
оценки в плане достоверности;

o особенности создания сообщений / текстов / нарра-
тивов (гипертекстуальность – как комбинирование разных 
видов информации (текстов, рисунков, анимации, эмодзи), 
объединенных общим замыслом, который понятен людям, 
знакомым с контекстом) [11].

Широкая экспансия Интернета и его доступность, безуслов-
но, влияют на все социальные процессы: на организацию ра-
боты и проведение досуга, на коммуникативную активность 
и социальное взаимодействие, и в том числе – на мотивиро-
ванность к вербальному общению или уход в виртуальную 
коммуникацию и общение в Сети.

На апрель 2022 года в мире 63% населения (свыше 5 мил-
лиардов человек) – пользователи Интернета (отчет Digital 
2022); 3,7 млрд человек играют в компьютерные видеоигры 
(отчет компании DFC Intelligence). [2, 17]. В России, как по-
казывают результаты Аналитического центра НАФИ, в ви-
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деоигры играет 60% населения (88 миллионов) в возрасте 
18 лет и старше; за 5 лет (с 2018 года) количество игроков 
увеличилось в 3 раза [3].

В условиях возрастающей активности сетевой коммуни-
кации, в том числе – среди геймеров, безусловный интерес 
представляет изучение взаимовлияний техногенного формата 
общения на коммуникативные стратегии личности в целом и 
анализ изменений в коммуникативной сфере, происходящих 
у людей, часто использующих Интернет-общение.

Компьютерные видеоигры, по критерию «возможность 
игроков вступать в вербальное общение» (в голосовом чате; 
посредством сообщений), можно условно разделить на две 
категории: игры, подразумевающие вербальную (голосовую) 
коммуникацию между игроками, и игры, изначально не под-
разумевающие вербального взаимодействия.

В качестве обсуждения примеров внутриигровой комму-
никации и принимая во внимание влияние внутриигрового 
общения на достижение желаемого результата, предлагаем 
рассмотреть следующие категории игр:

1. кооперативные – игры, в которых игроки объединяются 
для достижения общей цели (например, «It Takes Two»);

2. соревновательные – игры, подразумевающие конфликт-
ное противостояние двух и более игроков в реальном време-
ни (например, «Rainbow Six Siege» и «Mordhau»);

3. асимметричные – игры, подразумевающие противосто-
яние неравноценных команд: при игре в формате «четверо 
против одного», для четверых игроков игровая сессия будет 
кооперативной и соревновательной, а для их единственного 
противника игра будет исключительно соревновательной – 
ему предстоит в одиночку бороться с четверкой соперников 
(например, «Dead by Daylight»).
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Рассмотрим особенности каждой категории игр:
1. «It Takes Two» – игра, разработанная Hazelight Studios, 

изданная Electronic Arts и выпущенная 26 марта 2021 года. 
В феврале 2023 года разработчики игры поделились в соци-
альных сетях информацией о том, что число проданных ко-
пий превысило 10 миллионов [9]. Проект оказался успешным 
и стал победителем в номинации «игра года» на таких шоу, 
как The Game Awards 2021 и D.I.C.E Awards 2022 [18; 19].

Основной жанр игры – action-adventure с элементами плат-
формера. Игровой процесс «It Takes Two» состоит из уни-
кальных, сменяющих друг друга мини-игр разных жанров. 
Суть игры: геймер играет за родителей маленькой девочки, 
превращенных в игрушечные копии самих себя (каждому из 
игроков дается под управление один из родителей). Игрокам 
предстоит действовать сообща и преодолеть череду препят-
ствий, чтобы потом вновь обрести человеческий облик и 
проработать семейные проблемы. Значительная часть вну-
триигровых заданий связана с синхронной командной рабо-
той (например, один персонаж удерживает рычаг, а другой 
перемещается по появившимся платформам) – значит, необ-
ходима система вербальной коммуникации и индикации для 
наилучшей координации совместных действий. Встроенный 
голосовой чат в игре отсутствует, но некоторые режимы под-
разумевают, что во время игры геймеры будут находиться в 
одной комнате, глядя каждый в свое окно на общем экране. 
Можно отметить, что разработчики поощряют совместное 
времяпровождение; при прохождении «It Takes Two» комму-
никация игроков не нарушается, поскольку есть возможность 
общаться «вживую», сидя на одном диване или при помощи 
сторонних голосовых чатов (например, Discord, если игроки 
играют в разных квартирах).

2. Примером командной соревновательной игры выступит 
«Rainbow six Siege» – игра, разработанная и выпущенная 
Ubisoft 1 декабря 2015 года. Это проект в жанре «тактиче-
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ский шутер от первого лица», продолжающий получать кон-
тентные обновления на протяжении восьми лет своего суще-
ствования. За это время, согласно отчету компании Ubisoft за 
2022-2023 годы, общее число зарегистрированных игроков 
превысило 85 миллионов [14]; но в 2022 году, впервые за 
5 лет, средний онлайн опустился ниже 40 тысяч пользовате-
лей (в марте 2020 года он достигал 120 тысяч человек) [12].

В данной игре тактическое командное взаимодействие 
остается ключевым способом достижения победы. Поэтому 
разработчики, в продолжение существующих голосового и 
текстового чатов, регулярно дополняют и видоизменяют си-
стему внутриигровых меток для невербальной коммуника-
ции (применяется ассоциированная с клавишами клавиату-
ры, система сигналов, оповещающих игроков о необходимых 
действиях). Однако, параллельно с расширением коммуни-
кационных возможностей, студия Ubisoft ужесточила систе-
му модерации чатов: получить продолжительный бан (бло-
кировку) за «оскорбление в текстовом или голосовом чате» 
стало очень просто. Поводом для автоматического бана, уве-
домление о котором увидят все игроки, находящиеся в этот 
момент в онлайне, может стать слово, которое компания, с 
учетом жалоб игроков, сочтет оскорбительным, неуместным 
и неприемлемым (не соответствующим критериям западных 
ценностей). Подобная публичная «охота на «токсичных» 
ведьм», не соответствующих «дружелюбному» и «справед-
ливому» сообществу игроков стала поводом для волны недо-
вольство и обсуждений в сети [1]. Однако компания приняла 
решение не менять намеченной политики: блокировки про-
должатся, а игроки, признанные токсичными, будут наказаны 
[20]. Стоит уточнить, что определение «токсичности» того 
или иного пользователя в западном сегменте интернета ва-
рьируется в зависимости от стечения обстоятельств и игроку 
защитить себя от обвинений в токсичном поведении практи-
чески невозможно, поскольку неясны критерии присвоения 
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этого статуса. Поэтому «Rainbow Six Siege» может выступать 
примером игры с деструктивной вербальной коммуникацией: 
возможность коммуницировать в голосовом и текстовом чате 
есть, удобный способ взаимодействовать с другими игроками 
с помощью подробной системы меток – наличествует, но все 
возможности социального взаимодействия могут быть начи-
сто перечеркнуты сомнительной системой безапелляционных 
показательных банов за любое слово, которое не понравится 
«обиженному» участнику игры.

Примером альтернативного взгляда на проблему токсич-
ности может служить игра «Mordhau», вышедшая 29 апреля 
2019 года, продукт независимой студии Triternion из Слове-
нии. Игра быстро достигла коммерческого успеха – больше 
миллиона проданных копий за первый месяц продаж [10].

Игровой процесс подразумевает рукопашные и стрелковые 
рыцарские сражения от первого лица в нескольких режимах: 
от «Дуэли» (для двух игроков) до «Вторжения» (с масштаб-
ным сражением двух команд по 32 человека). Коммуникация 
внутри игры осуществляется через текстовый чат или через 
голосовые чаты в официальном Discord. Возможно, именно 
независимость студии позволила ей придерживаться соб-
ственной позиции, а не подчиняться «актуальным» обще-
ственным требованиям. Подход разработчиков к модерации 
общения игроков привел в ужас «прогрессивную» видеоигро-
вую прессу – студия приняла решение никак не ограничивать 
геймерскую коммуникацию – ни в игре, ни на официальном 
Discord-сервере. Отсутствие цензуры, с одной стороны, спо-
собствует росту числа взаимных оскорблений игроков ввиду 
безнаказанности их действий; с другой стороны – позволяет 
избежать несправедливых или случайных банов, лишающих 
геймеров возможности продолжить игру [13]. Подобная по-
зиция «невмешательства» компании является, возможно, 
меньшим злом: она не мешает заинтересованным игрокам 
обсуждать победную стратегию; и не приводит к созданию 
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тоталитарного информационного вакуума («игра в режиме 
молчания») или «информационного гетто», где разработчик 
диктует, как и о чем должны общаться игроки в его игре. 
Проблемы токсичных игроков в Mordhau решаются иным пу-
тем – в Discord есть возможность «глушить» игрока, избегая 
таким образом нежелательного общения, без вмешательства 
разработчика в коммуникацию игроков.

3. «Dead by Daylight» – асимметричный мультиплеерный 
survival horror, вышедший 14 июля 2016 года и разработан-
ный студией Behaviour. В 2022 году общее количество игро-
ков превысило 50 миллионов, причем с 2020 по 2022 год 
это количество выросло на 20 миллионов игроков [16]; мак-
симальный онлайн пришелся на июнь 2021 года и составил 
105 093 геймера [15]. Эта популярность стала причиной дол-
голетия игры, а также – обоснованием обилия колабораций с 
лицензионными франшизами.

Игровой процесс построен вокруг противостояния одного 
маньяка и четырех выживших: задача маньяка – убить всех 
игроков, а задача выживших – спастись, заведя пять генера-
торов, открыв ворота огороженной зоны и сбежав восвояси. 
Голосовой чат в игре отсутствует: игроки через своих пер-
сонажей могут показать друг другу два жеста – подозвать к 
себе и ткнуть пальцем в нужном направлении. С недавних 
пор навигация внутри игры была упрощена и геймеры полу-
чили возможность видеть, чем занимаются другие игроки – в 
командном интерфейсе отмечается, заводит ли игрок генера-
тор, пойман ли он и т. д. Существенно ограниченная вербаль-
ная коммуникация была выстроена намеренно, способство-
вала внутриигровому балансу и геймерскому погружению в 
атмосферу фильма ужасов – если игроки начинают общать-
ся через сторонние приложения, вроде Skype или Discord, 
у маньяка, играющего в одиночку, значительно снижаются 
шансы на победу. Координируя действия по сети, прячась и 
докладывая друг другу о расположении противника, выжив-
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шие ломают центральную идею игры, превращая напряжен-
ное противостояние, сопряженное с легким адреналиновым 
беспокойством и необходимостью постоянно быть начеку, в 
отрепетированную последовательность действий. Таким об-
разом, «Dead by Daylight» – это пример игры, в которой ком-
муникационный функционал урезан намеренно в угоду твор-
ческого замысла, поскольку, в противном случае, атмосфера 
хоррор-игры и связанные с ней притягательные эффекты 
ощущения опасности и спасения от нее – мгновенно исчеза-
ют.

Тема коммуникации в видеоиграх постоянно дополняется 
новыми поводами для дискуссий: обсуждается допустимость 
тех или иных ограничительных мер, способы внутриигрово-
го взаимодействия, изменения привычных способов обще-
ния игроков во имя художественного замысла, изменения 
социальной повестки или новые технологические решения. 
Так, актуальная тема нейросетей затронет и коммуникацию 
в видеоиграх, поскольку уже известно, что разработчики Call 
of Duty: Modern Warfare III внедрят в игру нейросеть ToxMod, 
спроектированную компанией Modulate. Цель интеграции ис-
кусственного интеллекта – фильтрация голосового чата для 
отслеживания «токсичных высказываний» в реальном време-
ни [2]. Подобное решение в очередной раз поднимет вопрос, 
что опаснее и вреднее по отношению к игрокам – недоста-
точно проработанные способы внутриигровой коммуника-
ции или чрезмерное внимание разработчиков к тому, что, как 
и где игроки собираются друг другу говорить. Важно сохра-
нить мотивацию к коммуникации молодежи, поскольку ком-
муникация, привычная или техногенно трансформированная, 
отражает нашу способность взаимодействовать с миром и со-
циумом, а значит – оставаться людьми.
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Социальные сети – один из мощнейших инструментов связи 
мусульманского журналиста со своей аудиторией. Трансфор-
мация современной журналистики уже давно вышла за рамки 
печатного СМИ, развитие цифровых технологий позволило 
открыть новые средства коммуникации с массовой аудитори-
ей. Социальные сети помогают журналисту сохранить связь 
со своими читателями, мгновенно реагировать на их сообще-
ния и комментарии, проводить опросы, узнавать мнение и 
позицию аудитории, привлекать внимание, в целом, к своей 
деятельности, развивать личный бренд мусульманского жур-
налиста.

Также социальные сети привлекают большее количество 
аудитории, в том числе, расширяют сегмент «молодых» чита-
телей. Подростки лучше воспринимают цифровую информа-
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цию, также увеличивается заинтересованность в обсуждении 
каких-либо событий.

Сетевые издания в системе СМИ отличаются от традицион-
ных каналов распространения информации тем, что они ги-
пертекстуальны, интерактивны и мультимедийны [2]. Инте-
рактивностью прежде всего и характеризуется деятельность 
журналиста в социальных сетях.

Интерактивность – это многосторонний информационный 
обмен с потребителем. Интерактивность в сетевых СМИ не 
ограничивается традиционными письмами в редакцию, а 
позволяет пользователю в режиме реального времени уча-
ствовать в создании содержания, одновременно обсуждать с 
читателями наиболее актуальные вопросы и корректировать 
направление развития сюжета. Таким образом, читатель пре-
вращается в соавтора, полноправного участника процесса 
коммуникации.

Формы интерактивности, используемые в сетевых СМИ: 
e-mail; форумы, гостевые книги; голосования, рейтинги, ан-
кеты; чаты, видео-чаты, комментарии под постами; онлайн 
интервью, конференции и социальные сети [3].

Итак, 116.RU – городской портал Казани, освещающий как 
новости города, так и более глобальные события. Портал 
представлен в следующих социальных сетях: «Телеграм», 
который насчитывает около 1060 подписчиков, и «ВКонтак-
те» – 22 тысячи подписчиков.

За период с 01.03.2023 по 01.03.2023 сводка по соцсети 
«ВКонтакте» следующая: всего постов за период 976. Ко-
личество лайков около 3244. Количество действий «поде-
литься» – 149, а комментариев – 134. Активность аудитории 
можно охарактеризовать следующими показателями: коэф-
фициент вовлеченности страницы ER (Engagement Rate) – 
0,016%; ER в сутки (ERday) – 33,73%; коэффициент охвата 
аудитории (ERview) – 0,88%; коэффициент доли лайков (LR) 
0,01%; уровень общительности (TR) – 0,01%.
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Аналитическая сводка активности за тот же период в «Теле-
грам»: всего постов 66. Количество лайков 939. Количество 
просмотров 374908. Количество комментариев 127. Актив-
ность определяется через: коэффициент вовлеченности стра-
ницы ER (Engagement Rate) – 1,53%; ER в сутки (ERday) – 
1,62%.

Наиболее популярными к обсуждению стали публикации в 
период с 15 по 17 марта, а также с 6 по 8 апреля 2023 года, а 
наименее интересными – с 10 апреля по 18 апреля 2023 года. 
Если сравнивать реакции на посты в «ВКонтакте», то можно 
сказать, что хоть в «Телеграм» публикуется намного меньше 
информации, аудитории она кажется намного интересней – 
они активно лайкают и обсуждают новости, предложенные 
116.RU.

Другая ситуация у Сhelny-biz.ru – первого в Набережных 
Челнах интернет-ресурса для деловых людей с уникальным 
информационным контентом, который обеспечивает штат-
ная редакция. Сhelny-biz.ru освещает все, что происходит в 
деловой среде города и то, чем интересуется целевая ауди-
тория: бизнес-проекты, инвестиции, слияния и поглощения, 
корпоративные новости, судебные процессы, экономические 
преступления, деятельность органов власти и многое другое.

Издание представлено на следующих интернет-площадках: 
«ВКонтакте» (7900 подписчиков), «Дзен» (146 подписчиков) 
и «Youtube» (777 подписчиков). Как можно заметить, аудито-
рия у издания в интернете весьма малочисленна для издания 
такого масштаба. Возможно, это связано с тем, что данное 
СМИ придает малое значение интернет-площадкам.

За тот же временной период с 01.03.2023 по 01.03.2023 свод-
ка по изданию Сhelny-biz.ru в «ВКонтакте» следующая: все-
го постов за период 747, количество лайков 2008, количество 
действий «поделиться» 1128, количество комментариев – 
228. Активность аудитории характеризуется следующими 
показателями: коэффициент вовлеченности страницы ER 
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(Engagement Rate) – 0,05%; ER в сутки (ERday) – 116,01%; 
коэффициент охвата аудитории (ERview) – 0,62%; коэффи-
циент доли лайков (LR) – 0,03%; уровень общительности 
(TR) – 0,0003%.

Далее анализ выпусков Chelny-biz.ru на Youtube. Всего на 
канале 206 видео, 175129 просмотров. Количество просмо-
тров: от 500 до 8 тыс. просмотров на видео. Не самые высо-
кие цифры, но для небольшого канала достаточно приличные. 
Периодичность выхода видео: 1-2 видео в неделю. Достаточ-
но высокая активность в плане выпуска контента.

Тематика видео: новости, события, происшествия. Канал 
посвящен новостям и событиям города Набережные Челны 
и Республики Татарстан. Продолжительность видео: от 1 до 
5 минут, – небольшие по продолжительности видео, что со-
ответствует формату новостного YouTube канала. Качество 
съемки и монтажа – среднее качество съемки и простой мон-
таж. Динамичности и ракурсов мало. Но для начинающего 
YouTube канала вполне приемлемо.

Резюмируя, можно сказать, что подавляющее большинство 
комментариев положительные. Зрители хвалят видео, благо-
дарят за информацию, просят снимать и выкладывать больше 
видео. Это хороший знак, аудитория лояльная, вовлеченная и 
ждет новых выпусков.

На основании представленных данных можно сделать вы-
вод, что в соцальных сетях наибольшим успехом у аудито-
рии пользуются посты по темам спорта, образования и кри-
минальной хроники. А вот посты о ЖКХ, здравоохранении, 
экономике и культуре привлекают меньше внимания пользо-
вателей.
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На сегодняшний день блог, как разновидность современной 
публицистики, является одним наиболее динамично развива-
ющихся сегментов Интернет-пространства, чем и объясняет-
ся все более возрастающее внимание исследователей к про-
блемам ее функционирования [1].

Термин «блог» произошел в 1997 году от английского 
weblog (logging the web – «записывать события в сети»). В со-
временном понимании блог (сокращенно от «weblog») – это 
онлайн-дневник или обучающий веб-сайт, на котором кон-
тент отображается в обратном хронологическом порядке, 
причем самые последние публикации находятся вверху [4].
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В последнее время блогеры прославились по разным причи-
нам. Ведение блога стало для многих альтернативной карье-
рой или подработкой.

Блоги, имеющие огромную аудиторию, позволяют донести 
необходимую информацию своей целевой аудитории. По-
степенно стирается грань между политическими блогами и 
«большой журналистикой», но все же между ними есть суще-
ственная разница [2].

Объектом нашего исследования является деятельность бло-
гера Фагили Шакировой, которая периодически освещает 
татарскую жизнь, рассказывает о национальных традициях, 
быте и укладе.

В настоящее время на её канале более 65,7 тысяч подписчи-
ков, общее число просмотров на канале достигло 9 588 418. 
Канал популярен не только в Татарстане, но и Башкортоста-
не, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и даже Турции. Глав-
ная задача, которую ставит перед собой Фагиля Шакирова – 
это собрать в одном месте татар, которые разговаривают на 
татарском языке или понимают язык.

На своем блоге Фагиля Шакирова затрагивает различные 
темы, всего на канале 31 плейлист. Основных темы, на кото-
рые акцентирует свое внимание блогер: праздники», языки, 
нация, религиозные вопросы, судьбы», артисты, творческие 
люди, рецепты, сельская жизнь, бракосочетания, знакомства 
и др.

Наибольшая доля отснятых видео приходится на рубрику 
«Судьба» – 15,30%, наименьшее доли пришлись на рубрики 
«Мастер-класс по завязыванию платка» и «Психология» – 
0,26%.

В процессе ведения блогерской жизни татароязычные бло-
геры часто встречаются с проблемами. Основные из них свя-
заны с продвижением блогов в социальных сетях в связи с 
запретами компания Google, так как их система не поддержи-
вает татарский язык. Так же к проблемам можно отнести не-
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возможность использования таргета, который является одним 
из эффективных методов по поиску целевой аудитории; от-
сутствие верификации, который ограничивает возможность 
развития контента на татарском языке; татары в соцсетях, в 
основной своей массе – русскоязычные, что тоже тормозит 
развитие татароязычных контентов.

При анализе комментариев на YouTube канале Фагили Ша-
кировой было выявлено, что доля пользователей, пишущих 
свои комментарии на русском языке, составила 42,52% из об-
щего числа комментариев. Эти комментарии написаны сле-
дующими пользователями:

– русские, которым интересен данный контент, они не по-
нимают татарский язык;

– тюркские народы, которые понимают, о чем идет речь в 
видеоролике, но предпочитают писать в социальных сетях на 
русском языке, нежели на своем родном;

– тюркские народы, которые пишут на смешанном языке, 
используя русский и свой родной язык.

Говоря о комментариях на татарском языке, то стоит ска-
зать, что на их долю приходится 46,85%. Среди тюркоязыч-
ных комментариев большее количество написано на казах-
ском и башкирском языках. Доля комментариев на других 
тюркских языках составила 10,63%.

Из этого следует, что использование перевода видеороли-
ков на русский язык путем введения субтитров на русском 
языке позволило бы расширить аудиторию канала и распро-
странить традиции татарского народа большей массе пользо-
вателей канала YouTube.

Для оценки популярности канала Фагили Шакировой был 
проведен анализ просмотров видеороликов. Самое популяр-
ное видео на канале набрало 377560 просмотров и 6,4 тыс. 
лайков, оно было посвящено мастер-классу по приготов-
лению национального блюда («Сания әби катлама, кыекча 
пешерергә өйрәтә»). Наименьшее количество просмотров 
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набрало видео (всего 67 просмотров), в котором коллектив 
художественной самодеятельности «Аулак өй» исполняет 
народные татарские песни.

Популярность самых просматриваемых видео заключает-
ся в том, что сюжеты затрагивают жизнь простых граждан, 
в них тесно переплетены традиции татарского народа, что не 
может оставить равнодушным подписчиков канала. В сред-
нем популярные видео набирают от 40 тыс. до 80 тыс. про-
смотров.

При анализе языковых особенностей блога Фагили Шаки-
ровой были выявлены следующие особенности:

– контент ведется на татарском языке, благодаря чему наи-
более ярко раскрывается вся мощь татарской культуры;

– к героям сюжета блогер часто обращается «апа», «ханым», 
«абый», «әфәнде». Это говорит о том, что блогер старается 
влиться в атмосферу героев, быть для них «своим челове-
ком»;

– блогер часто взаимодействует с героями видеоролика, к 
примеру, часто подпевает вместе с ними;

– блогер хорошо знакома с различными диалектами татар-
ского языка;

– в конце видеороликов обращается к своей аудитории, при-
зывая их сохранить татарскую культуру и язык.

Блогер в своих сюжетах использует два вида ведения интер-
вью: интервью-диалог и интервью-монолог [3].

В формате интервью-диалога, к примеру, сняты видеоро-
лики в рубриках «Рецепты», «Садоводы», «Судьба», «Встре-
чи», «Сельская жизнь». Общая черта данных видеороликов, 
заключается в том, что участники видео – простые сельские 
жители, которые, отвечая на вопросы блогера, раскрывают 
перед аудиторией особенности традиций татарского народа.

В формате интервью-монолога в основном сняты видеоро-
лики в рубриках «Мулла. Вероисповедание» «Наставления 
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Бибинисы апа». В начале видео задается тема для видео, а ге-
рои в виде монолога раскрывают эту тему.

Что касается диалогических отношений блогера с аудито-
рией, то под видеороликом сам автор не вступает в прямой 
контакт со своей аудиторией и редко реагирует на обратную 
связь от своих подписчиков. В качестве связи блогер пропи-
сывает в комментариях под видео свой WhatsApp-номер.

В качестве рекомендации, следует сказать, что Фагиле Ша-
кировой необходимо более активно взаимодействовать со 
своей аудиторией и вступать с ними в диалог, что позволит 
получать обратную связь о своем канале.
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МЕДИАТИЗАЦИЯ РЕЛИГИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. Актуальность предлагаемой статьи происте-
кает из доминирующего противоречия между тенденциями 
современного мира к глобализации медийного пространства 
и стремления религии сохранить консервативность своих 
устоев. Автор ставит задачу исследовать процесс медиа-
тизации религии, изучить основные направления медиатиза-
ции. В работе рассмотрено влияние Русской Православной 
Церкви на общество, а также выявлены основные ошибки в 
процессе популяризации религии. Выявленные в ходе исследо-
вания особенности медиатизации религии в условиях совре-
менной России представляют эмпирическую значимость для 
дальнейшего рассмотрения этого вопроса.

Ключевые слова: СМИ, религия, медиатизация, коммуни-
кативная среда, медиаформат, православие.

XXI век для некоторых конфессий и религиозных организа-
ций характеризуется их политизацией и возрастанием их вли-
яния на образование, массовую культуру и средства массовой 
информации, несмотря на их дистанцированность от религии. 
Влияние на общество Церковь осуществляет посредством 
собственных каналов информирования: большинство епар-
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хий имеют свои журналы и газеты, различающиеся в зависи-
мости от возрастного состава аудитории, радиостанции (ра-
дио «Вера»), телеканалы («Спас», «Союз» и т.д.). Кроме того, 
ведутся блоги в социальных сетях. Происходит адаптация 
Церкви к нормам общения в социальных сетях. Это является 
ярким примером феномена медиатизации религии. Сущность 
этого явления заключается в привнесении ряда метаморфоз 
в конфессиональную практику. Что же представляет собой 
медиатизация в целом и как ее необходимо понимать в совре-
менном контексте.

В научной среде процесс медиатизации занимает не толь-
ко социологов, изучающих современные массовые тренды и 
стремящихся путем анализа этих трендов отследить настро-
ения общества, но и журналистов, которые напрямую явля-
ются субъектами медиатизации. В современном понимании 
медиатизация означает синтез медиа и различных сфер чело-
веческой жизни, который впоследствии создает единую ком-
муникационную среду [3, с.194]. СМИ в таком случае орга-
низуют диалог общества и его социальных институтов путем 
трансляции «образцов поведения». Такие СМИ становятся не 
просто посредником между человеком и организацией, но и 
создателем собственных тенденций и смыслов [3, с.86]. Про-
цессу медиатизации присущи три основных направления, 
которые базируются на группах функций медиа: медиа как 
проводники, медиа как языки, медиа как среды [6, с.50].

Медиа как проводники. Сегодня средства массовой ин-
формации – это самый значимый информационный ресурс 
в религиозной сфере. Но вместе с тем нерелигиозные СМИ 
по-своему показывают религиозные сюжеты, иногда прибе-
гая к откровенной критике и иронии. Здесь стоит вспомнить 
«карикатурный скандал» 2005 года, когда датская газета опу-
бликовала иронические рисунки с изображением Пророка 
Мухаммеда. Оскорбленные мусульмане ответили не толь-
ко карикатурами на Иисуса Христа, но и волной массового 
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насилия. Такая же реакция последовала и за случаями пу-
бличного сожжения Корана в 2009, 2011, 2023 годах. Однако 
издания, которые базируются на канонах определенных кон-
фессий, напротив, превозносят религиозные законы, литера-
туроведческие практики, а также транслируют один истинно 
верный образ жизни. Подобное взаимодействие по-разному 
ориентированных СМИ и создают фон «банальной религии» 
в обществе, означающей наличие в медиасфере символов, ко-
торые неочевидно оказывают влияние религии на культуру и 
общество. Таким образом, фон «банальной религии» состо-
ит из всех известных ритуалов (молитва, крещение, намаз) и 
принявших форму суеверий народных представлений о вере.

Медиа как языки. СМИ не только распространяют религи-
озные тексты, но и различным образом трансформируют их, 
прибегая к широкому спектру журналистских жанров. На-
пример, особую популярность имеют религиозные ток-шоу, 
культурно-познавательные программы. Новые медиаформа-
ты позволяют консервативной религии обращаться к новым 
формам проповедования своих идей.

Медиа как среды. Медиа посредствам языка создают соци-
альную среду, в которой регулируется духовная ориентация 
общества, а также медиа выполняют функции психотерапев-
та, поддерживая аудиторию в моменты кризиса. Эти функ-
ции схожи с социальными функциями религии.

Таким образом, медиатизация религии подразумевает мно-
гофакторные изменения в нормах и традициях самой рели-
гии, касаясь ее текстов, духовных практик и характеров ве-
роисповедования в современном мире. Но все это не создает 
абсолютно новый тип религии, а является лишь трансформа-
цией уже известной веры [6, с.52].

Сегодня Русская Православная Церковь все напористее 
внедряется в социальное пространство после семидесяти 
лет государственного заточения внутри собственных стен. 
Она распространяет духовную литературу, создает детские 
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воскресные школы, организует богослужения в местах лише-
ния свободы. Называя отношения с властью сугубо партнер-
скими, РПЦ совместно с Государственной Думой в 2002 году 
проводят в стенах парламента выставку православных ху-
дожников «Благодать красоты» [4, с.102], в рамках которой 
состоялся круглый стол, на котором говорили о некомпетент-
ности нерелигиозных средств массовой информации, а также 
о необходимости внедрения цензуры. При этом православ-
ные лидеры зачастую выступают с неожиданными идеями, 
направленными на еще большую консервацию обществен-
ной мысли. Так архимандрит Геннадий (Гоголев), замести-
тель председателя Синодального отдела по делам молодежи, 
предлагал христианизировать интернет. А Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II поддерживал введение Закона 
Божьего в школьную программу в качестве основной дисци-
плины, а в высших учебных заведениях видел необходимость 
в преподавании основ православия [1, с.303].

Взаимоотношениям Церкви и СМИ посвящена отдель-
ная глава «Основ социальной концепции РПЦ», принятых в 
2000 году и получивших в печати название «Социальная док-
трина». Так, «Социальная доктрина» признает уважение со 
стороны Русской Православной церкви к труду журналиста, 
если он направлен на утверждение в общественном сознании 
важности борьбы с пороками. Однако если православный 
журналист будет замечен в случаях пропаганды жестокости и 
публикации текстов, которые способны «растлить души», на 
него Церковь наложит ряд канонических санкций [4, с.108]. 
Понятно, что основная задача современных средств массо-
вой информации состоит в объективной оценке происходя-
щих событий, без подобострастия и разжигания ненависти. 
К сожалению, есть недобросовестные издания и журналисты, 
которые не брезгуют ложной информацией.

На сегодняшний день вопрос взаимодействия средств мас-
совой информации и религии в России остается не полностью 
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изученным. Однако некоторые исследователи полагают, что 
светские СМИ зачастую представляют поверхностный ана-
лиз религиозной обстановки в стране, а также преувеличи-
вают политизированность религии. При этом аудитория не-
религиозных изданий не получает целостную картину роли 
религии в современном обществе, как в отечественном, так 
и международном масштабах. При этом конфессиональные 
СМИ страдают от нехватки грамотных журналистов, не уме-
ющих преподносить информацию простым и понятным язы-
ком, склонных к консервативным жанрам [5, с.63].

Очевидно, что в последние годы присутствие религии в 
публичном пространстве значительно возросло. Причиной 
такой тенденции можно считать увеличение количества ре-
лигиозных организаций. Однако это совсем не говорит о 
«возрождении религии» в общественном сознании, а гово-
рит только о трансформации общественного облика религии, 
чему способствует медиатизация. В результате на сегодняш-
ний момент можно выделить две тенденции изменения ре-
лигии в России: усиление роли Православной церкви в по-
литической и культурной сферах общества посредством ее 
приспосабливания к вызовам современного мира, например, 
к социальным сетям и интернет-блогам. Кроме того, следу-
ет отметить рост «банальной религии» в обществе. Симбиоз 
народных знаний о религиозных обрядах, символах и прак-
тиках позволяет все шире распространять влияние религии 
на общество, даже без проповеди знания православных кано-
нов и Библии. Медиатизация наряду с глобализацией меняют 
картину современного мира и условия существования рели-
гии в настоящей реальности.
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Одним из самых распространенных информационных жан-
ров, который применяется в журналистике, является ин-
тервью. В теории журналистики советского периода было 
принято рассматривать интервью с точки зрения двух под-
ходов – методического и жанрового. Первый рассматривал 
интервью в качестве инструмента сбора информации как во-
просно-ответный метод получения сведений. Второй, так на-
зываемый «жанровый», подход рассматривал интервью как 
метод организации текста со своей оригинальной структурой 
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и формоопределяющими чертами. Разнообразные подходы к 
интервью возникли как результат обобщения и анализа этого 
способа получения информации, но у журналистов-практи-
ков интервью неизменно пользуется популярностью. Во всех 
случаях интервью «это межличностное вербальное общение 
для получения информации и производства нового знания в 
целях удовлетворения информационных потребностей обще-
ства» [1]. М.М.Лукина выделяет следующие виды интервью: 
информационное, оперативное, расследование, портрет.

Интервью наиболее часто употребляемый в журналистской 
практике метод получения информации при подготовке пу-
бликаций практически всех газетных жанров. Характерная 
черта метода интервью заключается в том, что автор буду-
щей публикации предъявляет интервьюируемому некий пе-
речень вопросов в устной форме, затрагивающих наиболее 
важные, по мнению журналиста, стороны интересующей его 
проблемы, и выслушивает ответы, которые составят основное 
содержание его будущего выступления. Беседа, как и интер-
вью, является непосредственным речевым общением автора 
с собеседником. В ходе общения вопросы могут задаваться 
и журналистом, и собеседником. Будучи равноправными со-
беседниками, журналист и тот, с кем он беседует, выступа-
ют равноправными участниками речевого действия и могут в 
одинаковой мере влиять на ход и содержание беседы.

Согласно исследованиям О.Иссерс, Л.П.Шестеркиной, Т.Д.
Николаевой, существуют две позиции ведения интервью: ак-
тивная, которая предполагает снисходительное отношение к 
собеседнику; контроль за развитием беседы, частое пользо-
вание уточняющих и провоцирующих вопросов, появление 
потенциально конфликтных вопросов и т.д. Такую модель 
поведения способен позволить себе только харизматичный 
и авторитетный ведущий, иначе такое общение герой может 
счесть резким. Здесь журналист как будто «соперничает» со 
своим собеседником, играет роль скептичного аналитика или 
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«разоблачителя». Пассивная позиция, в свою очередь, отра-
жает высокую степень доверия интервьюера к герою. Вопро-
сы часто обговариваются заранее, ведущий предпочитает за-
давать те, что направлены на углубление беседы, старается 
прояснить детали. Беседа получается душевней в связи с тем, 
что ведущий позволяет герою свободно выражать свои мыс-
ли и контролировать течение и ход разговора. Такой ведущий 
стремится к сотрудничеству, он больше помогает и поддер-
живает собеседника [2].

Обычно интервью публикуется в вопросно-ответной фор-
ме, но возможны и монологическая форма (вопрос задан в 
лиде – весь остальной текст – ответ интервьюируемого) или 
специфическая форма подачи (специально опущены вопро-
сы, в тексте приводятся только ответы).

Популярностью пользуются интерактивные форматы ин-
тервью такие, как «прямая связь» (ответы на письма читате-
лей, слушателей, зрителей), блиц-опрос, комментарий.

Для интервью на телевидении и радио характерны свои 
особенности. Необходимо отметить, что подготовка интер-
вью для телевидения должна быть более тщательной и кро-
ме традиционной подготовки пишущего журналиста, ко-
торая включает в себя следующие этапы: а) поиск темы, б) 
нахождение первоисточника информации, в) сбор досье по 
теме и по собеседнику, г) подготовка вопросов к интервью, 
д) запрос интервью или личная договоренность с собесед-
ником о дате и времени встречи, е) непосредственно беседа, 
которая предполагает использование подстроек под одежду, 
темп речи, позу собеседника, задавание вопросов, ж) согла-
сование интервью, з) вёрстка интервью на газетной полосе, 
и) получение обратной связи от читателей в виде коммента-
риев к интервью. Для подготовки интервью для телевидения 
необходима более тщательная подготовка на стадии сбора 
информации и подготовки вопросов. Вопросы должны быть 
как открытыми, так и закрытыми. Открытые вопросы исполь-
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зуются для получения развернутой информации, а закрытые 
для получения конкретного ответа от собеседника. Обычные 
люди очень волнуются перед телекамерой, испуг может быть 
настолько сильным, что человек впадает в ступор. Журна-
лист, работающий на телевидении, должен обладать навы-
ками психологических подстроек под собеседника, а также 
техниками снятия эмоционального напряжения с собеседни-
ка так, как например серия предварительных вопросов, пред-
варительной беседы, пока оператор настраивает камеру.

Специфика подготовки интервью для радио заключается в 
том, что радиослушатели не видят собеседника и воспринима-
ют исключительно только голос, значит, содержание беседы 
должно быть максимально логичным и интересным, чтобы 
радиослушатели не потеряли интерес к беседе. В тоже время 
у такого канала передачи информации как радио есть свои 
преимущества – это возможность воспринимать и совмещать 
слушание радиопередач, в том числе и в жанре интервью, с 
другими видами деятельности.

Всероссийская духовно-просветительская газета «Ас-са-
лам» издаётся с 1994 года. На сегодняшний день выпускается 
на 13-ти языках: русском, аварском, татарском, азербайджан-
ском, даргинском, кумыкском, лезгинском, табасаранском, 
лакском, башкирском, английском, турецком, таджикском. 
На русском и аварском выпускается 2 раза в месяц, на осталь-
ных языках 1 раз в месяц.

В газете существует интересная рубрика «Человек труда», в 
которой публикуются интервью-портреты людей интересных 
профессий. Такие рубрики были привычными в советское вре-
мя, но потом исчезли с полос газет. Тем удивительнее встре-
тить такую рубрику здесь в религиозной газете. Так как вы-
борка формировалась по жанровому принципу, то мы взяли 
временными рамками исследования период с 2017 по 2023 год. 
Всего нами проанализировано 14 интервью в данной рубри-
ке. В газете «Ас-салам» существуют рубрики «Актуально», 
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«Религия», «Социальная экология», «Линия – доверия», «Ин-
тервью», «Общество», «Колонка редактора», «Психология», 
«Ханафитский мазхаб», «Бионика», «История», «Женская», 
«Детская», «Медицина», «Здоровое питание», «Спорт», «Во-
прос – ответ», «Познавательно». И в каждой рубрике есть ма-
териалы в жанре интервью. Также примечательно то, что газе-
та «Ас-салам» дает датировку материалов по хиджре. Поэтому 
мы также будем давать дату по хиджре и григорианскому ка-
лендарю. Важной особенностью и адаптацией сайта редакции 
к современной аудитории является размещение аудиофайлов 
интервью рядом с текстом. Текст интервью журналист записы-
вает в формате аудио, чтобы расширить аудиторию.

Передача «Актуальный ислам» выходит каждую пятницу 
на республиканском телеканале «Татарстан – Новый век» с 
января 2022 года. Всего нами проанализировано 36 выпусков 
телевизионной передачи. Телепередача построена в формате 
беседы, интервью-монолога с телезрителями. В адрес редак-
ции приходят вопросы от телезрителей-мусульман, и муфтий 
ДУМ РТ Камиль Самигуллин отвечает на них. Хронометраж 
передачи небольшой – всего 10 минут, в течение которых 
муфтий, а в некоторых передачах уважаемые в Татарстане 
хазраты, успевают ответить всего на один вопрос. Мы дума-
ем, что это оптимальное количество времени для того, чтобы 
держать внимание телезрителя, так как собеседника мы не 
видим, но по сути своей это беседа, интервью с телезрителя-
ми. В формате интервью, где собеседник располагается на-
против интервьюера, мы видим реакцию на вопрос, эмоции, 
жесты обоих собеседников, что с одной стороны оживляет 
беседу и не дает телезрителю потерять интерес к беседе, а с 
другой отвлекает от содержания, сути ответа на вопрос, по-
этому данный формат интервью считаем оправданным, ведь 
в религиозных вопросах важна суть, дело касается духовного 
мира человека. 10 минут – это тот объём времени, в течение 
которого современный зритель с так называемым «клиповым 
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сознанием» способен внимательно слушать ответ на сложные 
духовные вопросы муфтия.

На сайте телеканала «Татарстан – Новый век» указана цель 
телепроекта – «число мусульман на планете Земля растёт с каж-
дым годом. Растёт и число вопросов об Исламе. На них отвечает 
муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин» [3].

Жанр интервью активно используется в современных пе-
чатных, интернет-изданиях, на телевидении и на радио. Ин-
тервью в формате длительной беседы, интервью-портрета мы 
все реже видим в современных СМИ. Популярностью поль-
зуются интерактивные форматы интервью такие как «прямая 
связь» (ответы на письма читателей, слушателей, зрителей), 
блиц-опрос, комментарий.

Жанр интервью-диалог, интервью-монолог активно исполь-
зуется в просветительской газете «Ас-Салам» и религиозной 
передаче на светском телеканале «Татарстан – Новый век».
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Религиозная журналистика сегодня может быть представ-
лена во всех технологических отраслях журналистской де-
ятельности, и, в соответствии со специфичностью средств 
массовой информации, разделяется на такие направления как 
печатная, радийная, телевизионная или Интернет. Как из-
вестно, периодическая печать является самым основным из 
всех средств коммуникации: газеты и журналы дают возмож-
ность выступлений с аналитическими обзорами и исследова-
тельскими материалами; позволяют увидеть события пост-
фактум; печатные СМИ позволяют читателю самому выбрать 
очередность прочтения публикуемых материалов, а также 
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впоследствии вернуться к прочитанному; кроме того, печат-
ные СМИ доступны для каждого.

Что касается конфессиональной прессы, под которой мы 
понимаем периодические издания, имеющие религиозную 
направленность, то с уверенностью можно сказать, что она 
сегодня не является феноменом: на территории России ле-
гитимно издается множество газет и журналов религиозного 
содержания. Более того, в настоящее время конфессиональ-
ную периодическую печать уже можно рассматривать как са-
мостоятельную отрасль большого медиапространства нашей 
страны.

Ислам, как одна из самых многочисленных конфессий 
России, является сегодня образом жизни миллионов людей. 
После довольно продолжительного атеистического периода 
для татар, являющихся этническими мусульманами, процесс 
возврата к своим духовным истокам неизбежно был связан 
с возрождением конфессиональной прессы. В данной работе 
будут рассмотрены особенности освещения религиозной те-
матики в мусульманских печатных изданиях Республики Та-
тарстан. Актуальность темы обусловлена, прежде всего, тем, 
что религиозные СМИ ставят перед обществом задачи, ко-
торые затрагивают духовную сферу человека, концентрируя 
внимание на важных фактах и проблемах, связанных с его 
положением как в этом мире, так и в последующем.

Последнее десятилетие XX века в новой истории Республи-
ки Татарстан стало первым этапом возвращения исламских 
ценностей в татарстанское общество. Одним из приоритет-
ных направлений этого процесса является деятельность кон-
фессиональной прессы: зачатки возникновения и процесс 
становления мусульманских СМИ приходится именно на 
90-е годы XX столетия. В этот период печатные мусульман-
ские издания в Татарстане издаются при общественных рели-
гиозных организациях, мечетях. Центр исламской культуры 
«Иман» становится учредителем двух мусульманских газет 
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(«Иман» и «Вера»). Кроме того, при содействии Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан в Набережных 
Челнах издается газета «Ислам нуры». По сути, последнее 
десятилетие XX века ознаменовалось началом духовного воз-
рождения татар, и процесс возвращения народа в религию, к 
своим истокам, разумеется, сопровождался проявлением ин-
тереса к соответствующей информации.

На первых порах первые мусульманские издания испыты-
вали определенные трудности (это и сложности с поиском 
материалов для публикации, определением языковых и сти-
листических методов, выработкой системы верстки; кроме 
того, в начале 90-х годов практически не было журналистов, 
обладающих религиозным образованием; также довольно 
сложно было найти религиозных деятелей, способных про-
фессионально писать на духовно-нравственные темы).

Что касается жанровой направленности, то можно с уве-
ренностью констатировать, что основной рубрикой мусуль-
манских изданий того периода стала проповедь. Среди по-
стоянных рубрик, сохранявшихся на страницах исламских 
газет того времени, стали такие рубрики как «Вопрос и овет», 
«Времена намазов» на месяц, «Из жизни мусульманских при-
ходов», «Творчество наших читателей», мудрые хадисы, 
вдохновляющие рассказы из жизни сахабов, семейная жизнь 
мусульман, новости исламского мира, новостная информация 
республиканского и городского (Казань, Набережные Челны) 
масштаба, а также объявления типа «Пригашаем на учебу в 
медресе» и «Хочу познакомиться».

Основными авторами газетных материалов изученного пе-
риода являются действующие хазраты и абыстаи. Кроме того, 
на страницах этих изданий слово предоставляется и самим 
читателям, о чем свидетельствуют такие рубрики как «Твор-
чество наших читателей» и «Нам пишут».

Анализ контента мусульманских изданий конца 90-х свиде-
тельствует о том, что их главной целью является популяри-
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зация исламского вероучения, доведение до народных масс 
ценностей этой религии. Кроме этого, важным направлением 
деятельности этих изданий является освещение религиозной 
жизни мусульман республики, организация деятельности ве-
рующих, обмен опытом. Такова типичная картина состояния 
исламской периодической печати 90-х годов XX века.

Если подробно изучить деятельность современных мусуль-
манских печатных изданий, можно убедиться в том, что их 
контент регулировался в соответствии с современными ре-
алиями. Что касается рубрик, можно отметить такие основ-
ные тематические направления, как духовно-нравственное 
воспитание, проповеди, история мечетей, жизнь мусульман-
ских приходов, интервью с религиозными деятелями, рубри-
ка «Вопрос – ответ», времена намазов на очередной месяц, 
религиозные праздники, а также объявления и реклама.

Исследование показало, что по сравнению с аналогичной 
периодикой конца 90-х, современные мусульманские изда-
ния поднялись на более профессиональный уровень. Это от-
ражается в таких качественных показателях, как формат по-
лосы и набор текста, композиция и верстка, ну и, конечно, в 
более расширенном жанровом разнообразии. Жанрово-тема-
тическую свежесть в издание привносят такие тематические 
направления как «Психология в исламе» [1], практические 
советы [2] и странички для детей [3]. Во отличие от контента 
мусульманской прессы 90-х, в газете «Моселманнар» име-
ется стабильная рекламная составляющая [4]. Современным 
ноу-хау стало использование редакцией на страницах газеты 
куар-кодов, при помощи которых читатели могут получить 
дополнительную нужную информацию.

Тем не менее, можно утверждать, что современной ислам-
ской периодике свойственны свои и проблемы, например, 
острой остается проблема кадров, также одной из самых ощу-
тимых проблем продолжает оставаться отсутствие стабиль-
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ного финансирования. Религиозные газеты, как правило, не 
являются самоокупаемыми.

В результате исследования мы можем констатировать, что 
язык постсоветских исламских изданий 90-х годов не прост 
для восприятия: эти издания наполнены каноническими тек-
стами со специфической лексикой с большим количеством 
специализированных терминов. Если говорить об общей от-
личительной особенности первых татарских мусульманских 
изданий, то в двух-трех словах ее можно выразить так: кон-
статация вместо аналитики. Основу аналитического жанра 
составляет проповедь и статьи, изобилующие собственно не 
журналистскими размышлениями, а цитатами из религиоз-
ных книг.

Несмотря на разнящийся внешний формат, газеты «Иман» 
и «Ислам нуры» по содержанию и тональности в сути своей 
копируют друг друга. Тем не менее, «Ислам нуры» по срав-
нению с «Иманом» выглядит более «живой», яркой и жиз-
ненной. «Жизненность» газете придают такие рубрики как 
«Творчество наших читателей», где публикуются стихи и за-
метки подписчиков газеты; рубрика «Хочу познакомиться».

Сравнительный анализ мусульманской прессы конца 90-х 
прошлого века и аналогичной прессы 20-х годов нынешнего 
столетия показал, что их объединяет такая общая цель, как 
донесение информации об исламе единоверцам, служение 
своему народу ради довольства Всевышнего. Сотрудники 
этих изданий определяют свою задачу так: «...нести людям 
свет веры, торжество добра и душевной радости, которая во-
площается в основополагающих постулатах ислама».

Исторически сложившаяся система культурных, духов-
но-нравственных и религиозных ценностей в России оказа-
ла большое влияние как на развитие государства и общества 
в целом, так и на жизнь народов, населяющих эту большую 
страну. Ислам как одна из традиционных конфессиональных 
общностей в России играет довольно значимую роль в ее об-
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щественно-политической жизни. Не стал исключением и пе-
риод так называемого постсоветского возрождения, который 
после 70-летнего советско-коммунистического правления по 
праву считается эпохой возвращения татар к своим духовным 
истокам. Как отмечает доктор политических наук, ректор 
Российского исламского института Р.М.Мухаметшин, «од-
ной из особенностей религиозного возрождения в Татарста-
не во второй половине 1990-х годов стало усиление тенден-
ций теоретического осмысления процессов, происходящих 
в мусульманской общине. Организационное и структурное 
оформление ДУМ РТ практически завершилось. Оно нуж-
далось в теоретическом и богословском подкреплении своей 
деятельности» 5, с. 205.].

Действительно, с тех пор, как в 1990 г. был принят Закон «О 
свободе совести и религиозных объединениях», религиозные 
организации получили права юридических лиц, имеющих 
определенные полномочия. Исследователь данной темы А.Н.
Гильманова пишет: «Религия сейчас отвечает за формирова-
ние и передачу духовных ценностей в обществе. В связи с 
этим роль религиозных СМИ высока – они призваны инфор-
мировать о религиозной жизни общества, просвещать, обра-
зовывать мусульман, противостоять явлениям религиозного 
экстремизма, организовывать умму в благих делах» [6, с. 18.].

Таким образом, в эпоху происходящих общественных пе-
ремен именно прессе была отведена роль теоретического и 
богословского подкрепления религиозно-конфессиональ-
ных институтов. Пресса – это часть общественной системы. 
Она участвует в организации общественного мнения, побу-
ждает к инициативам, выражает групповые и индивидуаль-
ные мнения, позволяет сравнивать и сопоставлять различные 
позиции, создает постоянно обновляемую информационную 
картину окружающего мира. Это касается и прессы конфес-
сиональной.
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В общественной жизни страны и Республики Татарстан 
конфессиональная печать имеет немаловажное значение. 
Кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафе-
дрой профессионально-педагогического образования, док-
торант кафедры риторики и стилистики русского языка ФГА-
ОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» Татьяна Ицкович говорит 
об этом так: «Возросший в обществе интерес к религиозному 
осмыслению действительнос¬ти приводит к развитию рели-
гиозно ориентированных СМИ, которые широко освещают 
вопросы, связанные с различными конфессиями. За послед-
ние 20 лет сформировалась конфессиональная журналисти-
ка, цель которой – распространение религиозного учения в 
рамках представляемой конфессии» [7].

Согласно исламской доктрине, целью жизни мусульманина 
является поклонение Аллаху в самом широком смысле. Ло-
гично предположить, что и профессиональная деятельность 
не станет исключением: целью работы мусульманского жур-
налиста является не простое удовлетворение права общества 
на информацию, а использование журналистики как инстру-
мента выполнения собственной миссии на Земле в деле про-
паганды религии.
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РОЛЬ СМИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. В данной статье речь идёт о роли СМИ Респу-

блики Башкортостан в формировании духовно-нравствен-
ных ценностей молодежи. Приведены примеры практиче-
ского воплощения – формирования национально-культурных 
ценностей у молодежи через Башкирское спутниковое теле-
видение на телеканале «БСТ» – «Тамыр» и литературно-ху-
дожественный журнал «Бельские просторы»

Ключевые слова: развитие, национально-культурные цен-
ности, СМИ, молодое поколение.

В обстановке острой злободневности постоянного воздей-
ствия средств массовой информации, ведущего к изменению 
сознания индивидуумов и в значительной части влияющие на 
формирование морально-нравственных ценностей у россий-
ской молодежи, происходит трансформация нравственных 
устоев общества. Молодые люди отличаются наибольшей 
восприимчивостью к получаемой информации. Дети и под-
ростки, наиболее подверженные такому влиянию, рискуют 
стать легкой мишенью. Они чаще других копируют поведе-
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ние и внешний вид любимых героев, и особенно молодого 
поколения.

Государство и российское общество пережили ломку базо-
вых ценностей в связи с распадом СССР и экономическим и 
социальным кризисом 90-х годов. Затем наступило десятиле-
тие эйфории от импорта не только западной продукции, но 
и ценностей, западного образа жизни и только в последние 
годы мы начали осознавать, что в погоне за материальными 
благами многое потеряли, потеряли духовные скрепы обще-
ства, начали терять души наших детей.

В 2000-е годы государство начинает активно регулировать 
деятельность СМИ, ограничивать трансляцию медиапродук-
тов, пропагандирующих сцены насилия, потребления алко-
гольной и табачной продукции. В национальных регионах 
идет возрождение традиций, которые неизбежно связаны с 
исторической памятью народа и передачей духовно-нрав-
ственных ценностей молодежи, что находит отражение в 
СМИ.

В эфире национальных каналов таких, как Телерадиокомпа-
ния «Башкортостан» [1], начинает работу детский телеканал 
«Тамыр», основная тематика телепередач которого направле-
на на духовное развитие и воспитание молодежи Республи-
ки Башкортостан как активных, патриотически настроенных 
граждан России [2]. Литературно-художественный журнал 
«Бельские просторы» ведет активную работу с молодежью, 
предоставляет полосы своего журнала для пробы пера юным 
журналистам, поэтам, писателям. Изучение позитивного 
опыта деятельности СМИ Республики Башкортостан и воз-
можность дальнейшего распространения накопленного опы-
та обусловило актуальность заявленной темы исследования.

Рамки исследования охватывают период с 2019 по 2023 гг. 
Они дают возможность поэтапного изучения форм и методов 
трансляции духовно-нравственных ценностей молодежи в 
СМИ Республики Башкортостан.
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Эмпирическую базу исследования составили телепереда-
чи: телеканала «БСТ» «Патриот» (с 26 сентября 2022 года по 
29 января 2023 года – всего проанализировано девять выпу-
сков телепередачи [3]); телепередача о многодетных семьях 
телекомпании «БСТ – Тамыр» «Детей много не бывает» (с 
30 декабря 2019 года по 20 февраля 2023 года, всего проана-
лизировано десять выпусков телепередачи [4]); материалы 
рубрики «Детская площадка» журнала «Бельские просторы» 
(с сентября 2020 года по апрель 2023 года [5]. Всего проана-
лизировано 50 публикаций).

На телеканале «БСТ» – «Тамыр» с 2019 года выходит про-
ект «Детей много не бывает», в каждой передаче которого 
рассказывается об одной из многодетных семей, прожива-
ющих на территории Республики Башкортостан. Данный 
проект пропагандирует семейные ценности, которыми тыся-
челетиями славились все тюркские народы. В данной теле-
передаче показываются успешные, дружные, трудолюбивые 
семьи и это разрушает сложившиеся стереотипы о том, что 
многодетная семья – это нищая семья, которая постоянно 
просит материальной поддержки от окружающих. Хрономе-
траж передачи 25 минут. Передача построена в жанре стори-
теллинг – рассказ о жизни каждого члена семьи, в итоге полу-
чается целостная картина жизни большой и дружной семьи. 
Целый день журналист проводит в кругу семьи. Очень жаль, 
что создание данной телевизионной передачи прекращено. 
Импонирует современный подход к созданию телепередачи. 
Подборка ведущего из числа подростков, динамичность ка-
дров, использование фотокадров семьи, сьемки с работы ро-
дителей, увлечений детей – вот что в основе телевизионного 
репортажа «Один день из жизни многодетной семьи». В ка-
честве ведущего выступает молодой человек – студент Ру-
стам Тухбатов. Он очень органично смотрится в качестве ве-
дущего, передача легко, играючи воспринимается благодаря 
молодой энергетике ведущего, привлекает внимание молоде-
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жи. Необходимо отметить, что это удачный прием редакции 
телестудии «Тамыр». Молодежь охотнее верит таким же как 
они сверстникам, чем людям в возрасте. Также со съёмочной 
группой в семью отправляется профессиональный фотограф, 
который готовит фотосессию для перебивок в передаче. Дан-
ная фотосессия остается в подарок от «БСТ» многодетной се-
мье на память.

С 2022 год на телеканале «БСТ» выходит телепередача 
«Патриот», в которой рассказывается о боевой технике, геро-
ях военной службы, которые живут на территории Башкор-
тостана. Хронометраж телепрограммы 16 минут. Телеведу-
щие передачи – двое мальчиков-подростков, а не взрослый 
журналист. Ведущих подобрали из семей разных националь-
ностей, проживающих на территории Республики Башкорто-
стан – это видно по имени и фамилии: Ильназар Ахметзянов 
и Артем Амиров. В подборке ведущих проявляется толе-
рантное отношение к представителям всех национальностей, 
проживающих на территории Республики Башкортостан, а 
также редакция пытается расширить охват аудитории при-
влечь представителей разных национальностей к просмотру 
телепередачи. Целевой аудиторией телепередачи являются 
подростки, которые в будущем должны стать призывниками. 
Целью телепередачи является пропаганда службы в рядах 
вооруженных сил Российской Федерации, патриотическое 
воспитание молодежи, повышение авторитета службы в ар-
мии. Передача телеканала «БСТ» «Патриот» рассказывает о 
гражданской позиции и о патриотизме интересно и талант-
ливо, контент адаптирован для молодежи. В передаче подни-
маются такие темы, как навыки выживания в дикой природе, 
истории известных соотечественников, военных, спортсме-
нов, профессии в российской армии, мастер-классы об ока-
зании первой медицинской помощи, исторические рубрики 
о погибших соотечественниках-героях, военная техника, со-
стоящая на вооружении в российской армии. Таким образом, 
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съемка и трансляция патриотических передач может быть 
создана талантливо и интересно для молодежи. Ряд интерес-
ных приемов использует телеканал «БСТ». Проект «Патри-
от» финансируется из федерального бюджета и работает над 
ним целая команда профессиональных журналистов, сцена-
ристов, операторов и монтажеров.

Ежемесячный общественно-политический и литератур-
но-художественный журнал Башкортостана «Бельские про-
сторы» активно работает с литературно одаренной молоде-
жью, а также оказывает поддержку молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации. Ежегодно члены редколле-
гии журнала принимают участие в Международном литера-
турно-художественном конкурсе «Под сенью дружных муз», 
конкурсе школьников Республики Башкортостан «Бабушкин 
сундучок: история одной вещи».

СМИ Башкортостана используют инновационные формы 
создания медиапродуктов, адресованных молодежной ауди-
тории. Подборка ведущего из числа подростков, динамич-
ность передач, использование подборки фотокадров семьи, 
создание ассоциативного ряда схожести использования экра-
на телевизора, как экрана смартфона, использование фотос-
сесии в передаче, как создание информационного поста с 
фотографией для социальных сетей. Редакция учитывает то 
обстоятельство, что молодежь пользуется гаджетами и жи-
вет в виртуальном мире больше, чем в реальном. В монтаже 
используется прием встроенного окна в окне на экране теле-
визора, что роднит экраном телевизора с экраном смартфона 
и ноутбука.
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в 

том, что на сегодняшний день деятельность пресс-служб 
является важной составляющей функционирования каждой 
организации, вне зависимости от направления его деятель-
ности. Благоприятный имидж государственной, коммер-
ческой, политической или общественной организации – это 
важная составляющая конкурентоспособности и его разви-
тия.

Ключевые слова: пресс-служба, средства массовой инфор-
мации, информационные каналы связи, продвижение, имидж, 
PR.

Грамотная работа пресс-службы направлена на формиро-
вание имиджа образовательного учреждения как современ-
ного, прогрессивного и востребованного. Это повышает его 
престиж в глазах родителей, абитуриентов и общества в це-
лом. Пресс-служба – это структурное подразделение органи-
зации, основной задачей которого является информирование 
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средств массовой информации и широкой общественности 
об этой организации, ее деятельности и целях.

Е.А.Осипова отмечает основные функции пресс-службы в 
учебных заведениях:

– информирование о достижениях и нововведениях в учеб-
ном процессе и внеучебной деятельности. Распространение 
пресс-релизов о проведении конференций, олимпиад, дости-
жениях педагогов и учащихся;

– организация пресс-конференций и встреч с журналиста-
ми для администрации учебного заведения. Предоставление 
комментариев по запросам СМИ;

– мониторинг упоминаний в СМИ для руководства учебно-
го заведения и формирование дайджеста;

– подготовка рекламных и промо-материалов для привлече-
ния абитуриентов;

– оперативное реагирование на негативную информацию о 
школе/вузе в прессе, защита репутации учебного заведения 
[3].

Таким образом, главной целью деятельности пресс-служ-
бы учебного заведения является достижение эффективности 
внешних и внутренних связей вуза, результативное взаимо-
действие с другими вузами и организациями, полноценное 
информирование общественности о деятельности учрежде-
ния, повышение позитивного отношения общественности к 
вузу через формирование его современного имиджа посред-
ством публикаций в городских и окружных седствах массо-
вой информации, а также собственных СМИ университета [6, 
с.201].

Пресс-служба учебного заведения использует различные 
каналы коммуникации с целью информирования обществен-
ности о деятельности учебного заведения.

1) Традиционные СМИ:
– печатные издания – пресс-релизы, объявления, публика-

ции о событиях и новостях учебного заведения в газетах и 
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журналах. Размещение объявлений о наборе, мероприятиях, 
достижениях учебного заведения;

– радио и телевидение – интервью руководства учебного 
заведения и приглашение экспертов в новостные и аналити-
ческие передачи.

2) Интернет-СМИ:
– распространение пресс-релизов через почтовые рассылки 

и на сайтах веб-изданий;
– ведение официального сайта учебного заведения с разме-

щением актуальной информации;
– социальные сети – страницы и группы учебного заведения 

во «ВКонтакте», Одноклассниках, Телеграмм – для распро-
странения новостей и общения с целевой аудиторией.

3) Прямая работа с журналистами:
– пресс-конференции и брифинги. Они проводятся по наи-

более значимым событиям (начало учебного года, юбилей-
ные даты, достижения учащихся/преподавателей и т.д.). 
В них участвует руководство и иные представители учебного 
заведения. Брифинги – это более краткие встречи с журна-
листами для оперативного информирования по актуальным 
вопросам.

– телефонные и очные интервью за запросом СМИ [4].
Также пресс-службы организуют мастер-классы и презен-

тации. Они проводятся в рамках дней открытых дверей или 
рекламных кампаний для потенциальных абитуриентов и 
преподавателей. Проводятся выставки работ студентов и 
учащихся. Они сопровождаются пресс-релизами и приглаше-
нием журналистов. Благотворительные акции при поддерж-
ке СМИ позитивно влияют на имидж учебного заведения. 
Для того, чтобы СМИ могли подробно и объективно писать 
о деятельности, им показываются учебные классы, лаборато-
рии, спортивные и творческие объекты. Также должны осве-
щаться в СМИ результаты творческих конкурсов. Конкурсы 
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проводятся среди учащихся и/или педагогических работни-
ков [5, с.54].

Стоит отметить, что средства массовой информации, публи-
куя предоставленные пресс-службой материалы, рассчитыва-
ют получить взамен более значимую информацию о самой 
структуре или о сфере ее интеллектуальной деятельности. 
Иногда бывает, что желтая пресса проявляет огромный инте-
рес к возникшим вопросам, освещать которые нежелательно 
[2, с. 89].

В таких ситуациях необходимо помочь интересующейся 
стороне и согласиться не упорствовать в конфликтных во-
просах, а открыто объяснить реальные причины, по которым 
эти данные должны остаться скрыты от общественного мне-
ния. Скрытность же, в свою очередь, утвердит журналистов 
в их мнении, что здесь действительно есть настоящая сенса-
ция и сделает их убеждения еще более настойчивыми в своих 
бесконечных поисках.

Таким образом, пресс-служба исходит из целей и целевой 
аудитории: для рекламы используются традиционные и циф-
ровые СМИ, а для оперативного информирования – интер-
нет-ресурсы и соцсети.

При работе пресс-службы в учебном заведении могут воз-
никнуть следующие проблемы:

1. Негативная информация в СМИ. Журналисты могут опу-
бликовать недостоверную или негативную информацию об 
учебном заведении. Это может нанести ущерб репутации.

2. Отсутствие оперативности. Запросы журналистов могут 
оставаться без внимания, что также негативно сказывается на 
имидже.

3. Конфликт интересов. Интересы СМИ и учебного заведе-
ния могут расходиться, журналисты могут требовать коммен-
тариев и информации, которые учебное заведение не готово 
предоставить.
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4. Недостаточное взаимодействие с другими подразделе-
ниями. Пресс-служба может не получать всю необходимую 
информацию из других отделов и подразделений для своей 
работы.

5. Низкое качество работы. Некорректные формулировки 
и ошибки в пресс-релизах, неправильное позиционирование 
учебного заведения и т.д.

6. Отсутствие опыта работников пресс-службы. Низкая ком-
петентность сотрудников может привести к многочисленным 
ошибкам.

7. Отсутствие ресурсов. Недостаточное финансирование и 
штатное недоукомплектование пресс-службы могут негатив-
но сказаться на ее работе [1, с.105].

В целом, основными проблемами являются: низкая опера-
тивность, ошибки в работе, отсутствие квалифицированных 
кадров и ресурсов. Эффективная работа пресс-службы требу-
ет четкой организации, координации с другими подразделе-
ниями и опытных специалистов.

Основное предназначение пресс-службы заключается в 
обеспечении максимального объема публикаций, содержа-
щих благоприятную информацию PR-характера о деятельно-
сти учебного заведения, для того, чтобы в кратчайшие сроки 
добиться общественного понимания предоставить необходи-
мые знания.

По мнению специалистов, для того, чтобы действительно 
наладить хорошее и длительное сотрудничество с журнали-
стами, необходимо четко понимать, как они работают и каков 
их реальный образ мыслей. Таким образом, характер взаимо-
отношений, которые установились между пресс-службой и 
СМИ, имеет огромное значение как для успешного и правди-
вого освещения деятельности учебного заведения, так и для 
полноценного осуществления PR-деятельности в целом.

В период с 12 ноября 2020 по 12 мая 2023 гг. пресс-службой 
Российского исламского института было создано множество 
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репортажей на важные и актуальные темы. Проанализировав 
11 из них, мы пришли к занимательным выводам. 10 из них 
мы проанализировали по критерию жанровых характеристик, 
эти же репортажи мы подвергли структурному анализу, це-
лью которого является выявление особенностей контента, 
представленного в материалах, а также оценка их информа-
тивности, актуальности, релевантности в контексте институ-
та и влиянии на его образ и имидж.

Кроме этого, в современном информационном обществе 
пресс-служба играет ключевую роль в распространении до-
стоверной информации и обеспечении открытого диалога с 
широкой аудиторией. Особенно важно, чтобы пресс-служ-
ба учебного заведения, такого как Российский исламский 
институт, успешно выполняла свои функции в информаци-
онной сфере. Для этого необходимо постоянное самосовер-
шенствование, невозможное без получения обратной связи, 
особенно от таких лиц, как ректор вуза, руководитель самой 
пресс-службы. По этой причине автором статьи был снят 
фильм-интервью с ректором Российского исламского инсти-
тута, доктором политологических наук Р.М.Мухаметшиным, 
а также с руководителем пресс-службы института И.Г.Тази-
евым.

Таким образом, работа пресс-службы Российского ислам-
ского института включает в себя широкий спектр жанровых 
форматов, таких как новостные статьи, интервью, репортажи 
и другие. Это позволяет достичь разнообразия в информаци-
онном представлении и привлечь различные аудитории.

Авторские материалы, созданные в пресс-службе, отлича-
ются высоким качеством и профессионализмом. Они пред-
ставляют актуальную и интересную информацию, глубоко 
анализируют тематику, их стиль является убедительным и 
доходчивым.

В процессе работы в пресс-службе было получена ценней-
шая обратная связь от ректора института и главы пресс-служ-
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бы. Она помогает пресс-службе самосовершенствоваться и 
улучшать свою деятельность. Полученный фидбек является 
ценным инструментом для определения сильных и слабых 
сторон работы пресс-службы и предлагает рекомендации для 
улучшения процессов и качества информационных материа-
лов.

Результаты анализа подтверждают важность работы 
пресс-службы в обеспечении эффективной коммуникации 
и информационной поддержки Российского исламского ин-
ститута. Компетентность и профессионализм пресс-службы 
играют ключевую роль в формировании положительного 
имиджа института и эффективной коммуникации с широкой 
аудиторией.

Итак, анализ созданных пресс-службой Российского ислам-
ского института материалов подтверждает высокий уровень 
ее работы, хоть и при наличии некоторых недочетов, и при-
зывает к дальнейшему самосовершенствованию и развитию 
для эффективного информационного обеспечения института.
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МЕСТНАЯ ПЕЧАТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. Проблематика статьи вытекает из противо-
речия в процессе формирования речевой культуры современ-
ного общества. Масштаб воздействия СМИ на социокуль-
турную ситуацию очень велик. Тексты средств массовой 
информации способствуют формированию образа жизни 
своих читателей. Так, можно говорить о языке как о важ-
ной составляющей культуры. Что произойдёт, если у СМИ 
появится возможность воздействовать на публику, не ана-
лизируя речевые ошибки? Стоит отметить, что в настоя-
щее время СМИ не являются образцом литературного языка. 
Они требуют тщательной коррекции и глубокого анализа. 
Автор ставит задачу на примере исследования местной га-
зеты «Народный вестник Вятки» города Советска Киров-
ской области показать, что местная печать не может яв-
ляться образцом литературного языка.

Ключевые слова: речевая культура, местная печать, гра-
мотность, опрос, редактура.

В настоящее время наблюдается повсеместное снижение 
уровня речевой культуры. Проблема качества речи стоит и 
в СМИ, поскольку они мгновенно реагируют на изменения 
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в языке и отражают языковую ситуацию. Сегодня речевые 
средства, используемые СМИ, не всегда является образцом 
качества речи. Неправильную речь можно услышать с экра-
нов телевизоров, а также прочитать на страницах печатных 
изданий. Ошибки достаточно часты, не стоит их списывать 
только на неграмотность авторов [1, с. 61].

Почему культура речи в СМИ падает? Одна из причин – 
раздвижение рамок публичной речи. В настоящее время к 
ней обращаются люди, которые могут не в полной мере вла-
деть нормами литературного языка. Это приводит к сильно-
му влиянию жаргонной и просторечной языковой среды на 
русский литературный язык, что незамедлительно восприни-
мают СМИ. Таким образом, появиться в современном языке 
прессы может любой жаргон [2, с. 20].

Следующая причина – исчезновение жёсткой цензуры и се-
рьёзной редактуры [1, с. 62]. На данный момент современная 
публицистика пренебрегает литературными нормами, что 
сказывается на языке прессы. Изменились ценностные рече-
вые установки у самих журналистов. Сейчас ценностно-ори-
ентационная функция газеты теряет свою силу. В советское 
время особое внимание уделялось правильности речи. Речь 
была образцовой, эталонной [3, с. 128].

Низкий уровень речевой подготовки журналистов тоже 
стоит считать причиной падения речевой культуры в СМИ. 
Журналист – автор речи, которую воспринимают тысячи, 
миллионы людей. Очень велика ответственность журналиста 
за грамотность и речевую культуру человека [4, с. 109].

Проблема низкого уровня речевой грамотности в СМИ 
была актуальна всегда. Г. С. Бояринцева и Н. Б. Ипполитова, 
кандидаты филологических наук, ещё в 1991 году исследо-
вали речевое пространство журналиста. Они считали, что от 
культуры работников печати зависит экономическое, поли-
тическое и этическое мышление читателя.
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Л. В. Перцева, литературовед, несколько позже в 2008 году 
поднимала проблему речевых неправильностей в современ-
ных газетных текстах. Она анализирует нарушения речевой 
правильности в современных СМИ на разных уровнях языка, 
различает ненамеренные (спонтанные, неосознанные) непра-
вильности речи и намеренные неправильности, являющиеся 
своеобразной речевой игрой [5, с. 431].

Анализ научной литературы и нормативных документов в 
современном научно-образовательном пространстве свиде-
тельствует об увеличении внимания учёных к вопросу каче-
ства текстов в районных газетах. В. В. Тулупов, советский и 
российский филолог, декан факультета журналистики Воро-
нежского государственного университета, поднимает совре-
менные проблемы местной прессы (взаимоотношения СМИ 
и власти, СМИ и аудитории и др.) на примере Воронежской 
области. В 2020 году Е.Л.Вартанова, декан факультета жур-
налистики МГУ им Ломоносова, утверждает, что ошибки в 
современной речи журналиста связаны с нестабильностью 
государственных и общественных институтов в 90– годы. Та-
ким образом, степень изученности вопроса высока, однако, и 
сегодня много учёных обращается к этой теме.

Объектом исследования в предлагаемой статье являются 
процессы и явления, характеризующие формирование рече-
вой культуры населения под влиянием местной прессы на 
примере газеты «Народный вестник Вятки». Предмет иссле-
дования – речевая культура жителей города Советска как ре-
зультат влияния местной газеты «Народный вестник Вятки».

Чтобы узнать, как оценивают жители Советска газету «На-
родный вестник Вятки», был запущен опрос в социальной 
сети ВКонтакте в группе «Советск Онлайн| Sovetsk-online 
43| Анонсы», подписчиками которой является большая часть 
населения города Советска. Подписчикам был задан вопрос: 
«Как влияет газета «Народный вестник Вятки» на речевую 
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культуру населения?». Были даны следующие варианты от-
ветов:

1. «Положительно (из текстов можно узнать, как правильно 
говорить и писать)»;

2. «Отрицательно (в текстах содержится много ошибок, ма-
териалы вызывают недовольство)»;

3. «Затрудняюсь ответить».
Результаты опроса показали, что 46,15% респондентов за-

трудняются ответить на этот вопрос. 30,77% советчан счита-
ют, что газета негативно влияет на речевую культуру насе-
ления. Они часто находят в ней ошибки, а также недовольны 
качеством текстов. 23,08% опрошенных уверены, что газета 
положительно влияет на речевую культуру читателей.

Также для того, чтобы понять, какое влияние на культуру 
речи может оказать газета «Народный вестник Вятки», было 
решено узнать экспертное мнение у филолога Елены Влади-
мировны Бушмелевой, которая проживает в Советске и чи-
тает эту газету. Вот что она думает по этому поводу: «Газета 
«Народный вестник Вятки» задумывалась как рекламно-ин-
формационное издание для печатания объявлений, рекламы, 
поздравлений: для народа о народе. Члены редакции – не 
журналисты, не филологи. В газете попадались заметки, на-
писанные довольно безграмотно. Население негативно ре-
агировало на это. В связи с этим в газете ввели должность 
корректора с филологическим образованием. Так как объем 
газеты большой, то ошибки все же случались. Большинство 
ошибок – речевые и грамматические. Много лет назад в за-
метках некоторых авторов встречалась и жаргонная лексика. 
Среди подготовленных читателей формировалось мнение: 
газета «грешит» отсутствием культуры речи.

Затем редактор начал размещать заметки, в которых крити-
ковалась местная власть (городская, районная). Газета стала 
местом перебранки между людьми, занимающими значимые 
посты в городе и активистами. Редакция главной своей целью 
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видела отражение происходящих событий, их суть, жертвуя 
стилем и культурой речи. Авторитет газеты как носителя 
культуры речи упал.

Прошло время, ситуация начала выправляться. Стали раз-
мещать материалы, написанные учителями-ветеранами сель-
ских школ. Появились литературная, духовная страницы. 
Пишется много о культурных мероприятиях. Часть статей 
переписывается с готовых текстов.

Сегодня тираж газеты большой. Есть постоянные корре-
спонденты. «Народный вестник Вятки» «посвежел». «Горя-
чий» материал здесь появляется раньше, чем в районной га-
зете.

Без сомнения, культура письменной речи очень важна. Ре-
дактор работает над этим. Но «времена новые везде и всю-
ду», поэтому приветствуется простота изложения материала, 
использование просторечной лексики («ведь для народа пи-
шем»). Орфографическая и пунктуационная грамотность со-
блюдаются, а вот речевые и грамматические недочеты еще 
встречаются. Но большинству читателей важен смысл, а не 
форма. Газета совершенствуется, она востребована.

В целом, считаю, газета соответствует требованиям массо-
вой печати. Прочтешь – окажешься в курсе всех событий в 
жизни советчан».

Таким образом, можно выделить основные тезисы: члены 
редакции – не журналисты и не филологи; цель газеты – пе-
редать события, происходящие в городе, жертвуя культурой 
речи; орфографическая и пунктуационная грамотность со-
блюдаются, а речевая и грамматическая – не всегда; сейчас 
газета совершенствуется.

Таким образом, мнения читателей и филолога сходятся: 
газету «Народный вестник Вятки» нельзя считать образцом 
литературного языка. Не все уверены в положительном влия-
нии газеты на речевую культуру населения.
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Для проверки на наличие ошибок был изучен свежий вы-
пуск газеты «Народный вестник Вятки». Материал был опу-
бликован в мае 2023 года.

Обратимся к тексту заметки «Велопробег «Километры По-
беды»: «7 мая малая родина Героя Советского Союза, Марша-
ла Л. А. Говорова принимала участников районного велопро-
бега «Километры Победы», посвященного 78-ой годовщине 
Великой Победы…»

Невооружённым взглядом можно заметить отсутствие запя-
той после имени собственного. Кроме того, начинать текст 
с числительного противоречит правилам написания журна-
листского текста.

«В группе 2011-3013 г.р. дети опытнее, многие имеют спор-
тивные разряды. Здесь также было сыграно 7 туров. Игры 
проходят более осмыслено, шахматисты стараются комбини-
ровать, но не у всех это получается, часто просматривают???, 
жертвы фигур мнимые, победа достаётся самым терпели-
вым…» В данном случае снова допущена стилистическая 
ошибка – неясность речи. Слово «осмысленно» в данном 
случае не годится. Правильно: Игры проходят на более про-
фессиональном уровне. Наречие «осмысленно» содержит две 
«н», потому что образовано от слова «мысленный», которое 
содержит две «н». Также можно заметить опечатку «2011-
3013».

«Хочу поделить с вами радостной новостью. По многочис-
ленным просьбам тех, кто не смог посетить спектакль, и тех, 
кто хочет вновь пережить яркие эмоции, 22 мая…». Вероят-
но, автор хотел написать «поделиться».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в одном 
выпуске данной газеты содержатся речевые ошибки и опе-
чатки, которые могут негативно повлиять на речевую куль-
туру населения. Как можно сократить количество языковых 
неправильностей в газете?
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Для того, чтобы газета «Народный вестник Вятки» смог-
ла оказывать положительное влияние на речевую культуру 
населения, руководству газеты нужно сократить количество 
специалистов, которые работают без специального образова-
ния. Газете необходимы молодые специалисты, имеющие ди-
плом по необходимому направлению. Курсы повышения ква-
лификации для работающих журналистов тоже могут стать 
подспорьем для районных газет. В крайнем случае, следует 
больше внимания уделять вычитке публикуемого материала.

Проведённое исследование было посвящено местной печа-
ти как инструменту формирования речевой культуры на при-
мере районной газеты города Советска «Народный вестник 
Вятки». Эта тема достаточно актуальна и в дальнейшем мо-
жет быть изучена более полно. Работа соответствует логике 
целей и задач, которые были поставлены выше. На основа-
нии проведённого исследования можно сделать следующие 
выводы.

В настоящее время местная печать не является образцом 
хорошей письменной речи. Ошибки достаточно часты, и не 
следует их списывать только на неграмотность авторов. В на-
стоящее время в журналистику приходят люди, которые не в 
полной мере владеют нормами литературного языка. Другая 
причина – отсутствие серьёзной редактуры.

Опросы населения показали, что большая часть жителей 
признала негативное влияние газеты «Народный вестник 
Вятки» на речевую культуру населения. Многие затрудни-
лись ответить на этот вопрос.

С точки грамотности речи проблема в газете «Народный 
вестник Вятки» обусловлена тем, что работники редакции – 
не журналисты и не филологи. Цель газеты – передать собы-
тия, происходящие в городе, жертвуя культурой речи. Орфо-
графическая и пунктуационная грамотности соблюдается, а 
речевая и грамматическая – не всегда.
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Исследование на примере газеты «Народный вестник Вят-
ки» показало, что местная печать в настоящее время не мо-
жет являться абсолютным образцом грамотной речи. Причи-
ны этого явления кроются в механизме работы современных 
СМИ. На данный момент местная пресса нуждается в разви-
тии и тщательном редакторском контроле.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В РАБОТЕ КИТАЙСКИХ 
ЖУРНАЛИСТОВ: ПРИЁМЫ РАБОТЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С АУДИТОРИЕЙ (НА ПРИМЕРЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ КНР)

Аннотация. Китай, как одна из ведущих мировых держав, 
сталкивается с уникальными вызовами и возможностями 
в сфере медиа, особенно в контексте быстрого развития 
цифровых коммуникаций. Взаимодействие с социальными 
медиаплатформами стало важной частью профессиональ-
ной практики для многих китайских журналистов. В статье 
представлены результаты интервьюирования журналистов 
СМИ Китая; выявлены особенности работы китайских 
журналистов с социальными сетями.

Ключевые слова: журналистика Китая, социальные сети, 
информационные технологии, взаимодействие с аудитори-
ей, Интернет, социальная коммуникация, информация.

Одной из уникальных особенностей нашего времени – по-
стиндустриальной, информационной стадии развитии обще-
ства, является мощнейший темп технологического прогресса, 
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который заполняет все сферы общественной жизни. Инфор-
мационные технологии помогают человечеству быстро и в 
значительных масштабах получать и распространять инфор-
мацию по всему земному шару, используя один из самых 
определяющих в нашей жизни инструментов – всемирную 
глобальную сеть Интернет.

Высокоскоростные каналы связи, открытость и доступ-
ность, скорость и масштабность, высокая степень автомати-
зации и развитые технологии безопасности – определяющие 
характеристики Интернета – многофункционального инстру-
мента и мегаплатформы для осуществления коммуникации, 
взаимодействия, распространения информации, работы и от-
дыха.

Медиаспециалисты в своей работе используют всевозмож-
ные инструменты Интернета. Один из востребованных ин-
струментов информации, коммуникации и распространения 
контента – социальные сети.

Социальные сети, выступающие как средство коммуника-
ции, позволяют людям общаться, делиться информацией и 
создавать сообщества на основе общих интересов и ценно-
стей. Социальная коммуникация, частью которой является 
журналистика, вышла на новый уровень с появлением этого 
нового типа медиа [1, с. 120].

В настоящее время соцсети стали неотъемлемой частью 
современной информационной экосистемы, оказывая значи-
тельное влияние на множество сфер человеческой деятель-
ности, включая журналистику. С развитием технологий и 
доступности Интернета социальные медиаплатформы заняли 
важное место в информационном пространстве, предоставляя 
журналистам уникальные возможности для взаимодействия с 
аудиторией и распространения новостей.

В 2023 г. нами проведено интервьюирование китайских 
журналистов на предмет выявления особенностей их работы 
с социальными сетями и используемых приёмов взаимодей-
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ствия с аудиторией. В ходе изучения данного вопроса про-
ведено экспертное интервью с телеведущей Шанхайского 
образовательного телевидения Сюй Лисия, репортером и ре-
дактором «Экономической ежедневной газеты» Чен Ли, жур-
налистом и редактором Шанхайской газеты «Вечерние ново-
сти Синьминь» Чжэн Инъин.

Цель данного исследования – выявление особенностей ра-
боты китайских журналистов с социальными сетями и приё-
мов взаимодействия с аудиторией.

В рамках исследования изучено разнообразие социальных 
медиаплатформ, активно используемых китайскими журна-
листами, и их влияние на формирование и распространение 
новостного контента; выявлены особенности взаимодействия 
журналистов с аудиторией на платформах Weibo, WeChat; по-
казаны преимущества и недостатки использования соцсетей 
в контексте журналистики и общественного информацион-
ного диалога, намечены перспективы для оптимального ис-
пользования социальных сетей в журналистской практике в 
контексте китайской медиасреды.

Кроме того, рассмотрены потенциальные вызовы и риски, 
связанные с использованием социальных сетей в професси-
ональной деятельности китайских журналистов. Быстрое 
распространение информации, часто без должной проверки 
и подтверждения фактов, может создать проблемы с точно-
стью и надежностью сообщаемой информации.

Социальные сети в работе журналиста: определение на-
правления деятельности. Социальные сети имеют огромную 
социальную значимость и могут служить средством социаль-
ной мобильности, профессионального роста, создания и под-
держания личных и бизнес-связей.

Среди основных тенденций развития социальных сетей ис-
следователи выделяют следующие:
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– Рост числа пользователей. Количество пользователей со-
циальных сетей продолжает расти, что позволяет им разви-
ваться и дальше.

– Усовершенствование алгоритмов и интерфейсов. Соци-
альные сети улучшают свои алгоритмы и интерфейсы для 
удобства пользователей.

– Развитие мобильных приложений. Мобильные приложе-
ния для социальных сетей становятся все более популярны-
ми, что позволяет им увеличивать свою аудиторию и расши-
рять функциональность.

– Усиление роли искусственного интеллекта. Социальные 
сети внедряют системы искусственного интеллекта для об-
работки больших данных и улучшения качества работы ал-
горитмов.

– Развитие e-commerce и онлайн-платежей. Социальные 
сети выступают в качестве платформ для онлайн-продаж и 
онлайн-платежей.

– Увеличение акцента на конфиденциальность и безопас-
ность. Социальные сети внедряют новые механизмы для за-
щиты личных данных и конфиденциальности пользователей.

– Развитие виртуальной и дополненной реальности. Соци-
альные сети начинают использовать технологии виртуальной 
и дополненной реальности для улучшения взаимодействия 
пользователей [2].

В целом, социальные сети предоставляют мощный способ 
обмена информацией, но требуют ответственного и осознан-
ного использования. Осознанное использование социальных 
сетей может помочь людям найти полезные социальные свя-
зи, быть информированными.

Применение социальных сетей в работе журналиста. Соци-
альные сети стали важным инструментом для журналистов, 
которые могут использовать их в следующих целях:

– поиск и получение информации;
– доступ к контактам – источнику информации и экспертам;
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– поиск историй и героев будущих публикаций;
– распространение новостей и медиатекстов;
– обратная связь с аудиторией;
– создание сообществ для взаимодействия с подписчиками.
Социальные сети в настоящее время являются необходи-

мым инструментом для журналистов, и они должны исполь-
зовать их эффективно, чтобы получать максимальную пользу 
для своих профессиональных целей.

Особенности функционирования китайской журналисти-
ки в контексте развития социальных сетей КНР. Используя 
различные социальные платформы, медиаспециалисты могут 
легко получить доступ к актуальной информации, связаться 
с экспертами, обменяться мнениями и поделиться своими на-
ходками с широкой аудиторией.

Самые популярные социальные сети в Китае WeChat, Sina 
Weibo, QQ и Zhihu используются как для личного общения, 
так и для профессиональной деятельности.

Например, китайские журналисты могут использовать по-
пулярные социальные платформы Sina Weibo (аналог Twitter 
в Китае) и WeChat (мессенджер), чтобы найти интересные и 
актуальные темы для своих статей, а также получить обрат-
ную связь от своих читателей. Zhihu – платформа для обмена 
знаниями и экспертных мнений, используется журналистами 
для поиска экспертов и источников, а также для получения 
обратной связи по своим медиатекстам.

Кроме того, социальные сети позволяют китайским жур-
налистам легко распространять медиаконтент на сайтах и в 
блогах, таким образом – быстро расширять свою аудиторию, 
увеличивая своё влияние в медиасфере.

Социальные сети также предоставляют китайским журна-
листам возможность вести обучающие вебинары и дискус-
сии, где они могут обменяться мнениями с коллегами и экс-
пертами по различным темам.
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С помощью соцсетей журналисты мгновенно доносят ин-
формацию до миллионов читателей и зрителей, а также эф-
фективно взаимодействуют с аудиторией. Это позволяет им 
быть ближе к обществу и лучше понимать его потребности и 
интересы.

Однако, важно отметить, что в использовании социальных 
сетей есть свои вызовы и ограничения. Правовые ограниче-
ния в Китае могут создавать проблемы при публикации опре-
делённых материалов и исследований. Журналисты в Китае 
сталкиваются с необходимостью самоцензуры и балансиро-
вания между доступностью информации и соблюдением за-
конов.

Кроме того, распространение дезинформации и фейковых 
новостей стало серьёзной проблемой, которую журналистам 
приходится активно преодолевать. Журналисты ответствен-
ны за проверку источников и достоверность информации, 
чтобы обеспечить качественный журналистский контент. 
Не стоит легко верить некоторым сообщениям и фактам из 
интернета, журналисты должны провести соответствующее 
расследование, обязаны думать критически.

В то же время социальные сети открывают новые возмож-
ности для расследовательской журналистики. У журнали-
стов есть возможность использовать публичные источники 
информации на платформах для получения ценных данных и 
комментариев от свидетелей и очевидцев. Это помогает выя-
вить скрытые истории и глубже исследовать темы.

Социальные сети способствуют привлечению внимания 
новой аудитории и повышают уровень доверия к журналист-
скому контенту. Присутствие медиа на платформах позво-
ляет журналистам более доступно донести информацию до 
молодежи и активно взаимодействовать с ней.

Интервьюируемые журналисты уверены, что социальные 
сети необходимы для успешной работы. В эпоху новых ме-
диа социальные сети дают возможность оперативного рас-
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пространения информации, являются хорошим социальным 
опытом для медиаспециалистов. С помощью социальных се-
тей журналисты могут сотрудничать и общаться с людьми со 
всего мира, и это повышает эффективность медиаиндустрии.

Для публикации информации журналисты часто использу-
ют платформу Weibo. Возьмем в качестве примера «Xinmin 
Evening News». У этого издания есть «Электронная платфор-
ма Xinmin Evening News» на Weibo. По сравнению с обычны-
ми газетами преимущество электронных платформ заключа-
ется в том, что зрители могут комментировать в любое время 
и в любом месте, а журналисты ответят на вопросы зрителей 
по мере возможности и времени.

В социальных сетях журналисты проводят онлайн-опросы 
и голосования, обсуждения тем, создают различные интерак-
тивные каналы коммуникации, такие как Weibo или WeChat 
для журналистов и редакторов. Аудитория может высказать 
своё собственное мнение о сообщаемых событиях. Осно-
вываясь на этом, журналисты могут понимать потребности 
аудитории, усваивать предложения аудитории, находить 
новостные подсказки, основанные на реальной ситуации, и 
даже планировать специальные репортажи. Интерактивность 
процесса интервью не только улучшает участие и равнопра-
вие в распространении новостей, но и повышает качество но-
востного контента.

Источник информации из социальных сетей указывается в 
медитексте.

Главный принцип деятельности китайских журналистов, 
основной принцип написания новостей – полная правди-
вость. Написание новостей должно быть объективным, бес-
пристрастным, выдержанным, непредвзятым, основываться 
на фактах, сознательно учитывать социальное воздействие 
новостей, а также убеждать и направлять людей с помощью 
значимости самого события.
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Принципы работы журналиста Чжэн Инъин, основанные на 
многолетнем опыте, состоят из шести пунктов, которым он 
всегда следовал:

1. Читайте больше и перечитывайте ещё. Основой журна-
листики является точное восприятие и глубокое понимание 
фактов, поэтому очень важно читать все больше и больше. 
Вы должны не только обращать внимание на область, за ко-
торую несёте ответственность, но и понимать, как продвига-
ются новости в различных областях.

2. Учитесь думать. Новости – это не только вид передачи 
информации, но и углубленное осмысление социальных яв-
лений и событий. Чтобы хорошо работать в журналистике, 
сначала нужно научиться мыслить и понимать смысл и цен-
ность новостей.

3. Сохраняйте деликатность. Журналистика идёт в ногу 
со временем, поэтому каждый журналист должен обладать 
острым чувством восприятия и схватывать всю ценную ин-
формацию.

4. Кодекс добропорядочности. Журналистика – это вид дея-
тельности, связанный с работой с общественностью, которая 
должна основываться на этике, честности и надёжности, и, в 
первую очередь, на справедливости.

5. Имейте смелость высказываться. В дополнение к сбору 
и обобщению фактов журналисты должны также анализи-
ровать события. Журналисты должны обладать мужеством 
и отличными навыками самовыражения, чтобы объективно 
донести понимание произошедшего до общественности.

6. Стремление к качеству. Каждое СМИ и каждый журна-
лист должны предъявлять высокие требования к себе, стре-
миться к превосходному качеству новостного контента, 
постоянно повышать стандарты и конкурентоспособность 
отрасли и даже способствовать развитию и инновациям в от-
расли [3].
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Итак, соцсети играют важную роль в журналистике Китая 
и оказывают значительное влияние на различные аспекты 
профессиональной деятельности журналистов. Социальные 
сети обеспечивают возможность эффективного взаимодей-
ствия СМИ и журналистов с аудиторией, распространения 
новостного контента и мониторинга общественного мнения. 
Они представляют собой онлайн-платформы, на которых 
пользователи могут создавать профили, обмениваться ин-
формацией, комментировать и обсуждать материалы других 
пользователей. Работа китайских журналистов включает не-
сколько аспектов использования социальных сетей.

Публикация новостей и материалов. Китайские журналисты 
активно используют социальные сети для публикации своих 
материалов и новостных обзоров. Они могут размещать тек-
стовые статьи, фотографии, видео и аудиоматериалы в своих 
профилях или на страницах новостных организаций, что по-
зволяет им быстро достигать широкой аудитории.

Взаимодействие с читателями и слушателями. Социальные 
сети предоставляют журналистам возможность прямого об-
щения с аудиторией. Они могут отвечать на вопросы, прини-
мать комментарии и обсуждения, что способствует улучше-
нию обратной связи и повышению доверия к журналистскому 
контенту.

Использование микроблогов и мессенджеров. Популярные 
микроблог-платформы, такие как Weibo и мессенджеры, на-
пример, WeChat, предоставляют китайским журналистам 
уникальные возможности для распространения новостей в 
режиме реального времени. Они также могут использовать 
эти платформы для проведения живых трансляций и интерак-
тивных дискуссий.

Мониторинг общественного мнения и отслеживание трен-
дов. Китайские журналисты могут использовать социальные 
сети для анализа общественного мнения, выявления акту-
альных трендов и интересов аудитории. Журналисты могут 
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анализировать обсуждения и реакции на различные темы, что 
помогает им определить наиболее важные и интересные для 
аудитории вопросы.

Расследовательская деятельность. Социальные сети ста-
ли важным инструментом для расследования журналистов. 
Они могут использовать данные и информацию, опублико-
ванные на платформах пользователей, для выявления собы-
тий, трендов или скрытых историй.

Привлечение новых источников информации. Китайские 
журналисты могут использовать социальные сети для поиска 
новых источников информации и экспертов. Это позволяет 
им получать разнообразные точки зрения и обогащать свою 
работу.

Интерактивные форматы. Социальные сети способствуют 
развитию интерактивных форматов журналистики, таких как 
опросы, голосования, викторины и т. д. Это помогает при-
влечь аудиторию и улучшить ее участие в журналистских 
проектах.

Аналитика и оценка эффективности. Китайские журналисты 
могут использовать социальные сети для анализа популярно-
сти и реакции на свои материалы. Это помогает им оптими-
зировать свою работу и создавать контент, который наиболее 
соответствует интересам и потребностям аудитории.

Содействие и продвижение. Социальные сети помогают ки-
тайским журналистам продвигать свои материалы и контент. 
Взаимодействие с другими профессионалами и коллегами 
через платформы также способствует обмену опытом и зна-
ниями.

Технологии социальных сетей включают алгоритмы ма-
шинного обучения для персонализации контента, анализа 
общественного мнения и определения тенденций. Также ши-
роко применяются инструменты для управления контентом 
и автоматизации публикаций, что позволяет журналистам 
оптимизировать свою работу и увеличить охват аудитории. 
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Развитие технологий в области искусственного интеллекта и 
анализа данных также содействует более точной оценке эф-
фективности журналистского контента и взаимодействия с 
аудиторией.

Китайская медиаиндустрия активно использует социальные 
сети для взаимодействия с аудиторией и распространения но-
востей. Ниже представлены некоторые из известных китай-
ских изданий, которые активно используют социальные сети 
в своей работе:

1. 人民日报 (Renmin Ribao) – популярная государственная 
газета Китая, которая активно присутствует в социальных се-
тях и использует их для распространения новостей и инфор-
мации.

2. 南方都市报 (Southern Metropolis Daily) – крупная газета в 
Китае, которая регулярно использует социальные медиа для 
взаимодействия с аудиторией и публикации новостей.

3. 新华社 (Xinhua News Agency) – официальное китайское 
информационное агентство, которое является одним из наи-
более активных пользователей социальных сетей в стране.

4. 观察者网 (Thepaper.cn) – интернет-портал для распро-
странения новостей и анализа, постоянно использующий со-
циальные медиа для привлечения аудитории.

5. 新京报 (Beijing News) – китайская газета с офисами в Пе-
кине, которая широко распространяет свои новости через со-
циальные сети.

6. 界面新闻 (Jiemian News) – популярный новостной пор-
тал, который активно использует социальные медиа для рас-
пространения информации.

7. 澎湃新闻 (The Paper) – цифровое новостное издание, ко-
торое также активно присутствует в социальных сетях.

8. 新浪新闻 (Sina News) – интернет-портал новостей, предо-
ставляющий новости на различные темы, в том числе полити-
ку, экономику, развлечения и другие.
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9. 腾讯新闻 (Tencent News) – крупная платформа новостей, 
которая активно использует социальные медиа для распро-
странения информации.

Это только небольшой список китайских изданий, которые 
используют социальные сети в своей работе. Китайская ме-
диаиндустрия постоянно развивается и активно адаптируется 
к изменениям в потребностях и поведении своей аудитории в 
онлайн-среде.

Таким образом, социальные сети предоставляют китайским 
журналистам широкий спектр возможностей для улучшения 
своей профессиональной деятельности, укрепления связи с 
аудиторией и повышения качества журналистского контента. 
Однако они также сталкиваются с вызовами, связанными с 
контролем информации и защитой личных данных, что тре-
бует баланса между применением технологий и соблюдени-
ем профессиональных стандартов.

Несмотря на все преимущества, практика использования 
социальных сетей сталкивается с вызовами в области защи-
ты личных данных, цензуры и контроля со стороны государ-
ственных органов. Китайские журналисты сталкиваются с 
уникальными ограничениями в интернет-пространстве, что 
может повлиять на их возможности работы и свободу слова.

Тем не менее, с учётом непрерывного развития соцсетей и 
технологий в Китае, роль этих платформ в работе журнали-
стов продолжает укрепляться и оставаться важной составля-
ющей медиакоммуникаций в этой стране.

Использование соцсетей в работе журналистов даёт много 
преимуществ последним, но также сопряжено с определён-
ными недостатками.

Преимущества использования социальных сетей в работе 
журналистов: бБыстрое распространение информации; пря-
мое взаимодействие с аудиторией; мониторинг общественно-
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го мнения и трендов; возможность проведения расследова-
ния; расширение аудитории.

Недостатки использования социальных сетей в работе жур-
налистов. Распространение фейковой информации. В соцсе-
тях возможно распространение недостоверной информации, 
что может привести к публикации непроверенных новостей 
или дезинформации.

Ограничения на свободу слова. Некоторые страны могут 
применять цензуру или ограничения к использованию соци-
альных сетей, что ограничивает свободу слова и профессио-
нальную деятельность журналистов.

Зависимость от алгоритмов. Алгоритмы социальных сетей 
могут определять, какой контент будет показан аудитории. 
Это может привести к ограничению охвата контента и созда-
нию «информационных пузырей», когда пользователи видят 
только материалы, соответствующие их предпочтениям.

Ущерб для качественной журналистики. Конкуренция и не-
обходимость оперативного реагирования на события в соци-
альных сетях иногда может нанести ущеру для глубокого и 
качественного журналистского исследования, и анализа.

Защита данных. Журналисты, использующие социальные 
сети для своей работы, должны обращать внимание на защи-
ту данных и личной информации, чтобы избежать утечек или 
нарушений конфиденциальности.

Важно заметить, что эффективное использование социаль-
ных сетей требует от журналистов балансирования между 
преимуществами и недостатками, а также соблюдения про-
фессиональных этических стандартов, чтобы обеспечить ка-
чество и достоверность своего журналистского контента.

Будущее журналистики в контексте развития социальных 
сетей. Развитие социальных сетей имеет огромное влияние 
на будущее журналистики. Сегодня журналистам необходи-
мо адаптироваться к новым требованиям пользователей, ко-
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торые все чаще ищут новости и информацию в социальных 
сетях.

Новые технологии и развитие социальных сетей способ-
ствуют увеличению объема информации, который необходи-
мо обработать и анализировать журналистам. Для успешного 
осуществления своей профессиональной деятельности жур-
налисты должны быть готовы к перестройке своих методов 
сбора и анализа информации, а также к работе в условиях 
большой конкуренции со стороны других источников.

Для того чтобы удовлетворить потребности читателей в 
быстрой и точной информации, журналисты используют раз-
личные инструменты социальных сетей, такие как аналити-
ческие программы, приложения для мониторинга и исследо-
вания новостей в реальном времени.

В целом, будущее журналистики сильно зависит от разви-
тия социальных сетей. Чтобы оставаться востребованными, 
журналисты должны учитывать изменения в поведении и 
потребностях пользователей соцсетей, активно использовать 
новые технологии и инструменты, а также развивать свои 
профессиональные навыки в соответствии с новыми вызова-
ми и требованиями.

Подведем итог. Использование социальных сетей в работе 
китайских журналистов является неотъемлемым аспектом 
современной медиакоммуникации в Китае. Социальные сети 
предоставляют журналистам уникальные возможности для 
распространения новостей, взаимодействия с аудиторией, 
мониторинга общественного мнения и расследовательской 
деятельности. Кроме того, присутствие на социальных плат-
формах способствует привлечению новой аудитории и повы-
шению уровня доверия к журналистскому контенту.

Однако, использование социальных сетей также сопряжено 
с определенными ограничениями и вызовами. В Китае суще-
ствуют цензурные ограничения и правовые нормы, которые 
могут повлиять на свободу слова и доступ к некоторым ин-
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формационным ресурсам. Распространение дезинформации 
и фейковых новостей представляет собой серьезную пробле-
му, требующую от журналистов активной борьбы за досто-
верность и проверку информации.

Балансирование между доступностью информации и со-
блюдением законов, а также между свободой слова и ответ-
ственностью становится ключевой задачей для китайских 
журналистов. Они должны уделять особое внимание защите 
данных и конфиденциальности, чтобы избежать нарушения 
прав частных лиц и соблюсти профессиональные стандарты.

В целом, соцсети прочно укрепили свою роль в работе ки-
тайских журналистов и продолжают оставаться важным ка-
налом коммуникации между журналистами и аудиторией. 
В совокупности с развитием технологий и общественными 
тенденциями, социальные сети будут продолжать вносить 
значительный вклад в формирование медийной среды Китая 
и влиять на способы взаимодействия между журналистами и 
обществом.

Социальные сети позволяют журналистам получать доступ 
к новостям, интересующим их темам, а также найти источни-
ки информации. Более того, социальные сети предоставляют 
возможность журналистам установить контакт с экспертами 
в своей области и взаимодействовать с ними, что позволяет 
уточнить данные и получить качественную информацию.

Соцсети также являются важным инструментом для рас-
пространения новостей и информации. Журналисты могут 
использовать социальные сети для публикации своих мате-
риалов и привлечения аудитории.

Изучение взаимодействия журналистики и социальных се-
тей является перспективным, потому что соцсети прочно во-
шли в нашу личную и профессиональную жизнь.

Выводы данного исследования могут внести вклад в область 
исследований медиакоммуникаций и позволят определить 
роль социальных сетей в современной китайской журнали-
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стике, а также их влияние на общественное информационное 
пространство в целом.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НОВЫХ МЕДИА (НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ 

«ТАНЦУЮЩАЯ БУРЯ»)
Аннотация. Данная работа посвящена изучению особенно-

стей взаимодействия новых медиа и аудитории с акцентом 
на особенности взаимодействия телепрограмм и аудитории 
с применением новых медиатехнологий в традиционных те-
лепрограммах. Взаимодействие новых медиа и аудитории 
представляет собой особое социальное явление, и изучение 
этого социального явления имеет важное теоретическое и 
практическое значение.

Ключевые слова: медиа, новые медиа, телевидение, теле-
шоу, медиатехнологии, Китай.

Новые медиа являются неотъемлемой частью жизни людей. 
Когда к традиционным телемедиа добавляются новые медиа-
технологии, взаимодействие между аудиторией и телемедиа 
усиливается, а аудитория становится более активной. Анализ 
и понимание характеристик традиционных телевизионных 
медиа, использующих новые медиа для взаимодействия с 
аудиторией, поможет постоянно улучшать разработку про-
грамм новых телевизионных медиа.
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«Танцующая буря» – это конкурсная программа китайских 
оригинальных танцев, запущенная Центром программ спут-
никового телевидения провинции Хунань. Являясь тради-
ционной медийной телепрограммой, данная телепрограмма 
транслируется с использованием новых медиатехнологий и 
формирует характерное взаимодействие со зрителем. Про-
грамма в полной мере продемонстрировала исключительную 
физическую подготовку танцоров, а также прекрасную ин-
терпретацию танцорами многоэлементных и многотипных 
танцев.

Надо отметить, что в Китае в прошлом на различных шоу 
танцевальных талантов выступали отличные танцоры, тем не 
менее, даже некоторые хорошие танцевальные шоу были вы-
нуждены уйти из эфира из-за низких рейтингов. А програм-
ма «Танцующая буря» пользуется большой популярностью у 
зрителей. Для изучения причин успеха этой программы взаи-
модействие между программой и аудиторией является одним 
из важных факторов ее успеха.

Хотя любителей танцев в Китае много, тем не менее, есть 
лишь горстка людей, которые любят смотреть танцевальные 
программы, поэтому, если новое медийное шоу танцеваль-
ных талантов будет открыто для публики, естественно, по-
требуется много усилий для популяризации среди аудитории. 
Современным людям нравятся программы свежие, интерес-
ные, страстные, захватывающие и полные энергии. Поэтому, 
прежде всего, перед началом трансляции «Танцующей бури» 
были сняты несколько коротких рекламных роликов и пока-
заны на телеканалах, а также одновременно опубликованы на 
аккаунтах Douyin. Когда зрители впервые видят эти реклам-
ные ролики с участием талантливых соревнующихся танцо-
ров, возникает заинтересованность к просмотру передачи.

Программа «Танцующая буря» рассматривает членов ауди-
тории как людей со своими потребностями, а их деятельность 
по контакту со СМИ рассматривает как процесс использова-
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ния медиа на основе конкретных мотивов спроса для удов-
летворения этих потребностей.

В эпоху новых медиа, с непрерывным развитием цифровых 
и сетевых технологий, а также быстрым развитием смарт-
фонов, цифровой интерактивный режим стал новой важной 
тенденцией, а взаимодействие сети, добавленное к телевизи-
онным программам, является основной формой выражения. 
Режим цифрового взаимодействия, использованный в «Тан-
цующой буре», отражен в использовании цифровых техно-
логий: среди них новый продукт со свободным углом обзора, 
позволяющий пользователям переключаться на 360 градусов 
при просмотре программы и свободно смотреть под любым 
углом и «поворачиваться», чтобы видеть все, что происходит 
на сцене.

Во-вторых, Интернет участвует во взаимодействии телепро-
грамм, повышает интерактивность телепрограмм и использу-
ет новые технические средства для повышения увлекательно-
сти и эффективности интерактивного процесса. Например, в 
программе «Танцующая буря» с помощью смартфона можно 
отсканировать QR-код на экране и подписаться на официаль-
ный аккаунт передачи. Кроме того, группа программы созда-
ла официальные интерактивные учетные записи в нескольких 
новых медиа-приложениях, таких как WeChat, Baidu Tieba, 
Weibo, Douyin и т. д. Пользователи могут выбирать свои лю-
бимые новые медиа-приложения для участия во взаимодей-
ствии программы.

Во взаимодействии новой медиапрограммы «Танцующая 
буря» со зрителем программа широко использовала интерак-
тивное голосование, интервью и другие формы. Опросы – 
это способ, через который многие телешоу любят взаимо-
действовать со своими зрителями. Участие в голосовании в 
основном отражается в полуфиналах и финалах программы. 
В полуфинале, после голосования жюри и педагогов, зрители 
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могут дать свои голоса за понравившиеся танцевальные про-
изведения, чтобы помочь танцорам выйти в финал.

Традиционные СМИ представляют собой одностороннее 
сообщение, отправляемое распространителем информации, 
и аудитория может получать информацию только пассивно. 
В прошлом все телепрограммы полагались на объяснения 
ведущего, и зрители редко участвовали в организации теле-
программ. Однако наступление эпохи новых медиа изменило 
эту ситуацию: новые медиа – это медиа, ориентированные на 
аудиторию, и телепрограммы придают большое значение об-
ратной связи с аудиторией.

«Танцующая буря» имеет смелость применять новые меди-
а-технологии к традиционным телепрограммам. Сочетание 
этих двух форматов создает уникальную интерактивную про-
грамму. Эти особенности привлекают большое количество 
зрителей, влияя на постоянный рост и улучшение рейтингов 
программы.
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ИНТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация. Явление интолерантности в современных 
СМИ является серьезной проблемой, оказывающей негатив-
ное влияние на общество. Интолерантность подразумевает 
неприятие различий, нетерпимость к мнениям, убеждениям 
и существованию других людей, основанную на расовой, эт-
нической, религиозной или иной принадлежности. К сожа-
лению, такое поведение и отношение иногда проявляются в 
СМИ. 

Одной из причин интолерантного отношения в СМИ явля-
ется несоответствие этическим и журналистским стан-
дартам, которые требуют объективности, независимости 
и непредвзятости. Вместо этого некоторые СМИ могут 
распространять расистские, ксенофобские или другие нега-
тивные стереотипы о различных группах людей, спровоци-
ровать возникновение конфликтов и разделения в обществе.

Ключевые слова: толерантное общество, интолерант-
ность, информационное поле, современное СМИ.



354

В современных средствах массовой информации нередко 
наблюдается явление интолерантности, выражающееся через 
различные формы предвзятости, стереотипов и дискримина-
ции. Интолерантность в СМИ может быть распространена 
через печать, телевидение, радио, интернет и другие средства 
массовой информации, повышая негативное отношение к 
определенным группам и поддерживая неверные убеждения 
или стереотипы. Этот тренд может оказывать негативное воз-
действие на общество, подрывать принципы объективности 
и поддерживать негативные социокультурные установки. Он 
может иметь серьезные последствия для людей, подвергаю-
щихся дискриминации, и увеличивать социальное неравен-
ство.

Причины возникновения интолерантного поля в современ-
ных СМИ могут быть различными и включать в себя следу-
ющие факторы:

1. Коммерциализация СМИ: современные медиакомпании 
преследуют выгоду и максимизацию прибыли, что может 
приводить к появлению интолерантных мнений и сообщений 
в СМИ. Если медиакомпании видят, что некоторые контенты 
с интолерантным или провокационным характером привле-
кают внимание аудитории и увеличивают трафик на своих 
платформах, они могут быть склонны генерировать больше 
подобных контентов, давая приоритет интересам самой ком-
пании в ущерб обществу.

2. Поляризация общества: интолерантное поле в СМИ мо-
жет возникать в результате нарастающей поляризации и кон-
фликтов в обществе. Некоторые СМИ могут решать пробле-
мы сложных и спорных вопросов, поддерживая только одну 
сторону и игнорируя или дискредитируя другую. Это может 
усилить интолерантные идеи и убеждения, что приведет к 
подразделению общества и углублению культурных разно-
гласий.
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3. Недостаток профессионализма и этики: иногда в СМИ 
отсутствуют четкие критерии для оценки качества информа-
ции и контента, что может привести к распространению ин-
толерантных и необъективных точек зрения. Некоторые жур-
налисты или редакторы могут сознательно или неосознанно 
перекрашивать факты, искажать информацию или поддержи-
вать определенные предубеждения, что создает интолерант-
ное поле в СМИ.

4. Манипуляция и влияние социальных сетей: в наше время 
социальные сети являются важным источником новостей и 
информации для многих людей. Они также могут стать пло-
щадкой для распространения интолерантных точек зрения 
и поддержки культурной непереносимости. Фэйк-новости, 
целенаправленное влияние на общественное мнение и мани-
пуляции с алгоритмами социальных сетей могут способство-
вать формированию интолерантного поля в СМИ.

5. Отсутствие регулирования: в некоторых странах отсут-
ствуют эффективные механизмы регулирования СМИ, что 
позволяет распространять интолерантные взгляды безнака-
занно. Отсутствие ответственности за сообщения и контент 
может способствовать формированию интолерантного поля 
в СМИ.

В целом, причины возникновения интолерантного поля в 
современных СМИ являются многофакторными и связаны с 
коммерческими интересами, поляризацией общества, недо-
статком профессионализма и этики, влиянием социальных 
сетей и отсутствием регулирования.

Естественным образом возникает вопрос: есть ли механиз-
мы регулирования или способы избежать возникновения ин-
толерантного поля в СМИ?

Избежать проявления интолерантности в современных 
СМИ возможно, если принять несколько мер:

1. Содействие разнообразию и включению: важно создать 
равные возможности для всех групп и сообществ, учитывая 
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их голос и перспективу. Редакционная политика и команды 
СМИ должны стремиться к разнообразию внутри себя, чтобы 
представлять различные мнения и опыт.

2. Независимость и объективность: СМИ должны придер-
живаться высоких стандартов профессионализма, предостав-
лять факты, проверять источники, а также избегать личных 
предубеждений и предвзятости. Репортеры и журналисты 
должны быть независимыми и объективными в своей работе.

3. Обучение и осведомленность: редакционные коллекти-
вы и журналисты должны быть осведомленными о вопросах, 
связанных с интолерантностью, дискриминацией и стереоти-
пами. Тренинги и обучение по этим вопросам могут помочь 
им расширить свое понимание и улучшить свою работу.

4. Контроль качества и ответственность: СМИ должны 
иметь системы контроля качества, включающие проверку 
информации и публичные корректировки в случае возникно-
вения ошибок. Разрешение жалоб и обратная связь от ауди-
тории также являются важными аспектами ответственности.

5. Пропаганда толерантности и уважения: СМИ могут ак-
тивно пропагандировать толерантность, уважение и пони-
мание к различным культурам и группам людей. Это может 
быть достигнуто путем создания материалов, подчеркиваю-
щих общие черты и отмечающих вклад этих групп в обще-
ство.

6. Сотрудничество с сообществами: СМИ могут вести ак-
тивный диалог с различными сообществами, чтобы понять и 
учесть их опыт и потребности. Участие представителей со-
обществ в разработке материалов и программ также может 
помочь предотвратить проявление интолерантности.

Эти меры помогут снизить риск интолерантности в совре-
менных СМИ и создать более открытое и инклюзивное ин-
формационное пространство. Однако, важно отметить, что 
это лишь основные принципы, и каждое СМИ должно раз-
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работать свою уникальную стратегию в соответствии с его 
целями и аудиторией.

Интолерантность в СМИ – это серьезная проблема, требу-
ющая внимания со стороны общества, профессионалов в об-
ласти СМИ и законодателей. Открытый диалог и стремление 
к объективности помогут смягчить негативное воздействие 
интолерантности на информационное пространство.
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ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
ИСЛАМСКОГО ДИСКУРСА В СМИ

Аннотация. В статье рассматриваются исследования, в 
рамках которых были введены понятия коммуникация и мас-
совая коммуникация. Данные понятия являются базовыми 
для понимания форм и методов исламского дискурса в свет-
ских СМИ.

Ключевые слова: коммуникация, массовая коммуникация, 
стереотип, социология, средства массовой информации. 

Понятие «массовая коммуникация» возникло в 1909 году, 
когда Чарльз Кули выделил коммуникацию в качестве актуа-
лизации «органически целого мира человека». Он исследовал 
формы общения, посредством которых люди приобщаются к 
изменяющимся условиям жизни. Кули отмечал в этой связи, 
что появление массовой коммуникации представляет собой 
«радикальную перемену в социальном механизме, без анали-
за которой ничего нельзя понять правильно». И эту «ради-
кальную перемену в социальном механизме», он, как и ряд 
других американских исследователей, ставил в связь с «ос-
лаблением традиционных уз общинной жизни» в процессе 
индустриализации и урбанизации, быстро набиравшем силу 
в конце XIX – начале XX века [1, с.22]. 
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 Ч.Кули также первым ввел понятие «первичной группы» – 
системы устойчивых взаимосвязей в непосредственном окру-
жении человека. «Под первичными группами, – писал Кули, – 
я имею в виду группы, деятельность которых характеризуется 
непосредственными контактами, принадлежащими к ним лю-
дей между собой. Эти группы играют главную роль в форми-
ровании социальной природы и идеалов человека. Их отлича-
ет также тесное слияние и сплоченность» [2, с.318]. Однако 
интерес к анализу межличностного взаимодействия ослаб, 
чтобы стать устойчивым через два десятилетия и в американ-
ских исследованиях получил название «повторного открытия 
первичной группы», впоследствии значительно повлиявшего 
на контекст изучения вопросов соотношения формальных и 
неформальных связей в процессе массовой коммуникации.

Изучение массовой коммуникации как социального явления 
началось в 20-е годы XX века. Принято считать, что начало 
исследованиям массовой коммуникации положил немецкий 
социолог М.Вебер, основоположник позитивизма, понима-
ющей социологии и теории социального действия. В 1910 
году он методологически обосновал необходимость изуче-
ния прессы в социологическом аспекте, убедительно показав 
ориентацию периодической печати на различные социальные 
структуры и ее влияние на формирование человека как члена 
социума. Он также сформулировал социальные требования, 
которые предъявляются журналисту, обосновал метод анали-
за прессы. В дальнейшем изучение массовой коммуникации 
проводилось в трех аспектах – теоретическом, прагматиче-
ском и экспериментально-прикладном.

В 1922 году в книге «Общественное мнение» У.Липпман 
впервые использовал понятие «социальный стереотип». Он 
пришел к выводу, что в процессе формирования общественно-
го мнения восприятием управляют стереотипы – предвзятые 
мнения. По У. Липпману «у человека формируется привычка 
упрощенного понимания смысла происходящего путем вве-
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дения: 1) определенности и четкости различия; 2) устойчиво-
сти и стабильности смысла – то, что в ином случае является 
смутным и неопределенным» [3, р.90]. Стереотипы, выступа-
ющие в качестве стимула, призваны вызвать у человека эмо-
циональную реакцию, характеризующую его отношение к 
тем или иным социальным явлениям. Основная функция сте-
реотипа – классифицировать и опосредовать новую инфор-
мацию, служить ориентиром в поведении. У.Липпман объяс-
нил устойчивость, эмоциональный заряд и фиксированность 
стереотипа и его социальной функцией, а не только особен-
ностями психологии и мышления. По мнению У.Липпмана, 
«необходимо забыть об их (стереотипов) ценности для суще-
ствующего общественного строя и думать о них просто, как 
о важной части механизма человеческой коммуникации» [3, 
р.80]. Средства массовой информации имеют возможность 
манипулировать общественным мнением так, как эмоцио-
нально и рационально воздействуют на аудиторию. 

У.Липпман понимал массовую коммуникацию как общение 
членов общества, интересы которых не связаны их локаль-
ными культурами, независимо от их социальных ролей. Он 
считал, что идея информированных граждан, выступающих 
в роли коллективных управляющих общественными делами, 
есть утопия, поскольку предполагает существование «сверх-
компетентных индивидов» [3, с.76] и предписывает инфор-
мационным и коммуникативным каналам исполнение слож-
нейших функций государства и гражданского общества.

У.Липпман утверждал, что информационные медиа не спо-
собны «транслировать весь объем общественной жизни чело-
вечества так, чтобы каждый индивид мог вынести компетент-
ное суждение по каждому вопросу».

По его мнению, содержание журналистских сообщений зави-
сит от интересов рекламодателя, и поэтому, если обществен-
ность нуждается в более правдивой интерпретации событий, 
она должна обращаться не к прессе, а к другим институтам.
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Идея стереотипа оказала мощное воздействие на теорию 
массовой коммуникации. Пределы эффективности коммуни-
кации находятся в прямой зависимости от степени устойчи-
вости взглядов аудитории. В 30-е годы Дж. Мид представлял 
«коммуникацию» как общение коммуникатора и аудитории 
или отношение социальных факторов, чье сознание форми-
ровалось в значительной степени за счет утоления комму-
никационного голода СМИ. Составным понятием массовой 
коммуникации в научных трудах того времени являлась «пу-
блика» — это понятие впервые используется в публикаци-
ях о средствах массовой информации У.Липпмана, Г.Тарда, 
Г.Лассуэла, Г.Блумера.

Американский политолог Гарольд Лассуэлл (1902-1979), 
представитель бихевиористского подхода к политической 
науке, выявляет роль массовых коммуникаций в оформле-
нии, распространении и воспроизводстве символики поли-
тической власти. Г. Лассуэлл одним из первых исследует 
проблему количественного контент-анализа политической, в 
том числе и массовой, коммуникации; предлагает ставшую 
классической в социологии массовой коммуникации форму-
лировку, согласно которой “акт коммуникации” рассматри-
вается по мере ответа на вопрос: “кто — сообщает что — по 
какому каналу—кому— с каким эффектом?” [4, с.15-16] ... 
«Научное описание процесса коммуникации проявляет тен-
денцию к конкретизации внимания на одном или другом из 
этих вопросов. Ученые, которые изучают вопрос «кто», то 
есть коммуникатора, рассматривают факторы, которые от-
крывают и направляют сам акт коммуникации. Мы называем 
это анализом управления. Специалисты, которые фокусиру-
ют свое внимание на вопрос «что сообщается», занимаются 
анализом содержания. Те, кто рассматривает по преимуще-
ству радио, прессу, кинофильмы и другие каналы комму-
никации, осуществляют анализ «средств». Когда главное 
внимание проявляется к личностям, на которые оказывает 
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влияние данное средство, мы говорим об анализе аудитории. 
Если вопрос состоит во влиянии на аудиторию, то пробле-
мой является анализ «эффекта» коммуникации [5, с.25]. Эта 
формула стала основой традиционного деления предметных 
областей исследования коммуникации на коммуникатора, со-
держание и средства коммуникации, аудиторию и эффекты 
воздействия. 

В формуле Лассуэлла выражен бихевиористский подход к 
коммуникации как прямому воздействию сообщений комму-
никатора на реципиента, который выступает лишь в качестве 
объекта, реагирующего на воспринимаемую информацию. 
При таком альтернативном видении сущности коммуника-
ции на первый план выдвигается активность реципиента как 
равноправного субъекта коммуникативной деятельности. В 
результате первой попытки сформулировать эту позицию ро-
дилась интеракционистская модель массовой коммуникации, 
предложенная в 1953 году Т.Ньюкомбом. Субъекты комму-
никации здесь равноправны и связаны как взаимными ожи-
даниями и установками, так и общим интересом к предмету 
общения. Массовая коммуникация рассматривается как реа-
лизация этого интереса с помощью передаваемых сообщений. 
Эффекты коммуникации состоят в сближении или отдалении 
точек зрения коммуникатора и реципиента на общий предмет, 
что, в свою очередь, означает расширение или сужение их воз-
можностей взаимопонимания и сотрудничества. Такой взгляд 
на массовую коммуникацию ставил в центр внимания дости-
жение согласия между субъектами массовой коммуникации, 
установление равновесия в системе взаимных установок.

В 30-е годы ХХ века группа ученых Йельского университе-
та под руководством Ховланда целенаправленно занималась 
изучением процесса воздействия убеждения. В число факто-
ров воздействия, с которыми экспериментировали исследо-
ватели, вошли как психологические характеристики индиви-
дов, так и их оценки коммуникатора. Кроме того, в качестве 



364

переменных, влияющих на исход коммуникации, рассматри-
вались характеристики самого текста (аргументация, ее ха-
рактер, порядок аргументов, апелляции к разуму и чувству). 
Особую ценность имеют выводы об устойчивости индивида 
перед воздействием, они стали краеугольным камнем в из-
учении роли установки в контактах человека с социальным 
окружением. Эти исследования внесли свою лепту в фор-
мирование фундаментального вывода, что человек во всех 
случаях стремится к сохранению связной картины мира, ни 
один из существенных элементов которой нельзя заменить, 
не затрагивая ее в целом. Данная концепция получила назва-
ние одноступенчатой модели коммуникации, описывающей 
однонаправленный поток информации от коммуникатора к 
адресату как влияющий на него непосредственно [6].

С начала 40-х годов ХХ века в изучении массовых коммуни-
каций преобладает конкретно-социологический подход, по-
лучивший развитие прежде всего в работах профессоров Ко-
лумбийского университета П. Лазерфельда, Б. Берельсона и 
Э.Годэ. На эмпирическом уровне ими были зафиксированы две 
основные тенденции. В соответствии с первой массовая комму-
никация не является основным источником политического ин-
формирования. В соответствии со второй идеей информация из 
передач радио или печати зачастую попадает к лидерам мнений 
и от них уже к менее активным группам населения. Основной 
вывод исследователей состоял в том, что массовая коммуника-
ция функционирует не изолированно, а в сложном контексте. В 
результате появилась теория «двуступенчатого потока комму-
никации», делившая членов общества на «лидеров обществен-
ного мнения» (группа хорошо образованных людей, получив-
ших информацию от СМИ) и пассивную массу реципиентов 
(получивших переработанную информацию от информирован-
ных лиц) в результате межличностного общения [7, с.84]. 

В начале 60-х годов в американской социологии было при-
нято считать, что хотя массовая коммуникация оказывает 
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влияние на мнения и установки людей, однако, это влияние 
опосредовано характеристиками аудитории. Э.Ноэль-Нойман 
выдвинул гипотезу о формировании общественного мнения. 
По его мнению, условием функционирования общества, эф-
фективности социальных норм, обычаев и традиций является 
общий психологический механизм, определяющий характер 
взаимодействия индивида и общества. С учетом этого психо-
логического механизма угроза социальной изоляции для инди-
вида оказывается важнее потери собственного мнения. Модели 
социального поведения рождаются в результате часто бессоз-
нательных оценок индивидом социальной ситуации распреде-
ления возможных мнений, жизнеспособности и силы той или 
иной позиции. Индивид присоединяется к мнению «других», 
даже если он не согласен с ними. Эта «спираль умолчания» 
лежит в основе формирования общественного мнения [8, с.4]. 

Советская социологическая школа разрабатывала теорию 
массовой коммуникации как вида социального общения. Од-
ним из постулатов этой теории является положение, согласно 
которому массовая коммуникация реализуется лишь тогда, ког-
да люди обладают выраженной общностью социальных чувств 
и общим социальным опытом. Термин «коммуникация» рядом 
советских ученых рассматривался как «речевая деятельность», 
«общение» и собственно «коммуникация», в зависимости от 
аспекта изучаемой коммуникации – языкового, социального и 
собственно коммуникативного. Например, А.Н.Леонтьев отож-
дествляет понятия «коммуникация» и «общение» [9, с.54]. 

 В теории журналистики термин «массовая коммуникация» 
Е.П.Прохоров трактует как общение и сообщение. Отмечая, 
что общение и сообщение лишь сторона, аспект изучаемого 
объекта наряду с другими: содержание информации, спосо-
бы ее отбора, обработки, компоновки, особенности субъекта 
этой организационно-творческой деятельности, характерные 
способы деятельности в этой сфере, характер и результаты 
воздействия [10, с.9].
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СМИ В РЕГИОНАХ НА 

ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
«ЯНАРЫШ»

Аннотация. Современные тенденции цифровизации раз-
личных сфер жизнедеятельности человека имеют свое влия-
ние и на средства массовой информации. Что отражается 
как в техническом изменении способов её трансляции, так и 
в изменении отношения потребителя к информации. Данные 
реалии влияют на функционирование изданий на националь-
ных языках страны. Важным фактором снижения востре-
бованности изданий на татарском языке является уменьше-
ние среди населения носителей языка. 

Ключевые слова: аудитория, читабельность, визуализация 
информации, цифровизация, национальные СМИ, конкурент-
носпособность, жанровое разнообразие, оперативность, ин-
тернет-технологии.

Стремительно меняющиеся мировые процессы, достижения 
научно-технического прогресса неизбежно приводят к изме-
нениям в сфере информационно-коммуникационных средств. 
Средства массовой информации получили возможность об-
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ладать высокой оперативностью особенно благодаря появле-
нию и вхождению в повседневную жизнь интернет-техноло-
гий. Информация стала широкодоступной. Она стремится в 
сторону визуальности. Деятельность СМИ переместилась в 
цифровую среду новых медиа, и, следовательно, изменились 
традиционные способы распространения информации.

 Считается, что системный кризис, который охватил совре-
менные средства массовой коммуникации по всему миру, тес-
но связан с использованием традиционной и на сегодняшний 
день устаревшей бизнес-модели духовного производства. Он 
называет несколько факторов, которые способствуют нараста-
нию кризисной ситуации в системе массмедиа. Это разруше-
ние института печатной журналистики, стремительный рост 
интернет-потребления в ущерб телевидению, отток реклам-
ных бюджетов из-за падения аудиторных показателей, успех 
небольших нишевых медиа. Рост влияния социальных сетей и 
практически неограниченный доступ к информации привели к 
тому, что журналистика как социальный институт по професси-
ональному сбору и обработке информации начала стремитель-
но обесцениваться. Информация поступает к потребителю по 
многочисленным каналам, которые зачастую не являются офи-
циально зарегистрированными СМИ. Обилие непроверенной 
информации, большие проблемы с языком, сниженная лекси-
ка, некачественное видео, низкого уровня фотографии, плохой 
звук — всё это признаки непрофессиональной работы, которая 
автоматически переносится на профессию журналиста. 

Однако, указанные технологии значительно изменили и от-
ношение аудитории к способу получения информации, зна-
чительно снизилась читабельность населения. Особенно эти 
изменения проявляются в массе молодой аудитории. Новый 
читатель уже не тот, что был прежде в связи с изменением его 
читательского интереса. В полной мере эти проблемы име-
ют отношение и к национальным СМИ. Современные СМИ 
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не могут не учитывать данные особенности. Иначе им грозит 
судьба остаться за бортом мира журналистики. 

На территории Российской Федерации проживает, согласно 
данным Всероссийской переписи населения 2010 г., 142 млн 
чел., представляющих более 190 национальностей и говорящих 
более чем на 150 различных языках разных семей (славянские, 
тюркские, финно-угорские, монгольские, северокавказские и 
другие). Подавляющее большинство граждан (98,2%) владеет 
русским языком; 23% населения используют еще 38 языков, 
а еще 114 языков распространены среди всего 1% населения. 
Большинство языков с максимальным числом пользователей 
являются государственными языками республик Российской 
Федерации. Однако, практически во всех рассматриваемых 
субъектах Российской Федерации число официально зареги-
стрированных СМИ, выходящих на языках этнических групп, 
уступает числу официальных СМИ на русском языке. 

В российской медиасфере встречается множество изданий 
на татарском языке. В Сибири, в Тюменской области в част-
ности, с начала XX века издавались газеты на татарском язы-
ке: «Коммунизм байрагы» (1919 г.), «Юксыллар чаткысы» c 
приложением «Яшьләр сәхифәсе» (1922–1923 гг.) и «Ком-
мунизмга» (1931–1936 гг.) в Тюмени; «Колхоз юлы» (1930–
1936 гг.) и «Ленин юлы» (1957–1963 гг.) в Тобольске; «Күмәк 
хуҗалык» (1931 1935 гг.) в Ялуторовске. Тюменской окруж-
ной газетой «Красное знамя» периодически выпускались при-
ложения на татарском языке. В 1920–1930 е гг. среди татар-
ского населения края распространялись газеты «Коммунист» 
(с 1925 г. – «Сабан һәм чүкеч», с 1930 г. – «Социализм юлы») 
и «Сталин юлы», выходившие в городах Свердловск и Омск. 

Следует отметить, что в советское время языковая ситуа-
ция у татар характеризовалась усилением двуязычия. В эти 
годы произошло снижение числа тех, кто считал татарский 
язык родным, и увеличение признающих в таком качестве 
язык другой национальности. В 1990-2000-х гг. в языковом 
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поведении татар развивались тенденции советского времени. 
Продолжило снижаться число татар, считающих татарский 
язык родным. Число татар, знающих татарский язык, соста-
вило в 2002 г. 4 488 330 человек, а в 2010 г. упало до 3 647 137 
человек. Можно констатировать, что число населения, владе-
ющего татарским языком, каждый год снижается более чем 
на 100 000 человек. Снижение количества населения, владе-
ющего татарским языком, негативно отражается на функцио-
нировании национальных СМИ в регионах. 

Существует одна важная тенденция − превалирование прак-
тически во всех республиках государственных СМИ над не-
государственными. Анализ учредителей республиканской 
прессы на национальных языках подтвердил тенденцию 
«включения властных элит в бизнес-отношения с медиаор-
ганизациями», отмеченную ранее рядом российских иссле-
дователей. Так, еще в 2007 г. в республике Татарстан была 
предложена новая схема взаимоотношений государства и 
СМИ − система государственных заказов на основе конкур-
са. Это способствовало образованию регионального холдин-
га «Татмедиа», что позволило изданиям на татарском языке 
технически модернизироваться и стать конкурентоспособны-
ми на республиканском медиарынке. Их примеру чуть позже 
последовали периодические издания республики Башкорто-
стан и других республик Российской Федерации. В целом 
представляется, что в современных экономических услови-
ях такой способ − единственная возможность сохранения 
не столько столичных, сколько в основном периферийных 
неприбыльных изданий, изначально возникших и существо-
вавших за счет государственных дотаций. При этом рискнем 
предположить, что едва ли государственный заказ на разме-
щение социально значимой информации менее предпочтите-
лен для СМИ с позицией социальной ответственности, чем, 
например, коммерческие контракты на размещение рекламы.
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Поддержка современного литературного творчества, книго-
издания, издания литературных журналов является одной из 
важнейших задач культурной политики национальных реги-
онов и государства в целом. Государственные (федеральные 
и региональные) дотации для сохранения и развития нацио-
нальных изданий остаются необходимой мерой, гарантирую-
щей сохранение и расширение сети изданий, выходящих на 
национальных языках. Именно эти издания в рыночных усло-
виях оказались неконкурентоспособными. При этом нельзя 
не отметить, что поддержка указанных изданий со стороны 
российского государства является гарантией их независимо-
сти от различного рода групп влияния, в том числе экстре-
мистского или враждебного геополитического. 

Необходимо выделить и негативную сторону государствен-
ного, дотационного обеспечения деятельности редакций на-
циональных СМИ. Отсутствие необходимости бороться за 
численность аудитории, за доходы от размещения рекламы 
неизбежно приводят к снижению конкурентной способно-
сти редакций, изданий на национальных языках. В резуль-
тате страдает профессиональное мастерство журналистов. 
Необходимо внедрение новых форм и методов развития эт-
нических печатных СМИ, создание самостоятельных интер-
нет-версий и мобильных приложений. Региональным СМИ, 
выходящим на национальных языках, характерно отсутствие 
перехода от годами сложившейся вещательной модели ин-
формационной работы к более современной – интерактив-
ной, предполагающей тесное взаимодействие с аудиторией, 
различными социальными группами, сообществами. 

Для нашего исследования были проанализированы выпуски 
газеты на татарском языке «Яңарыш» Тюменской области в 
первое полугодие 2023 года. Газета еженедельно выпускает-
ся с сентября 1990 года. Как было отмечено выше, сегодня 
информация стремится к визуальности. Читателя привлекают 
яркие краски изданий, сочные или даже крикливые цвета. На 
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полке в ряду иных изданий газета «Яңарыш» своим черно-бе-
лым исполнением на серой безликой бумаге не привлекает, 
не цепляет глаз избалованного читателя. Конечно, преобразо-
вание черно-белого издания влечет финансовые затраты. Это 
будет являться дополнительной издержкой. Но в борьбе за 
читателя такой вариант преобразований может стать эффек-
тивным механизмом. 

Газета «Яңарыш» выпускается при финансовой поддержке 
Правительства Тюменской области. Поэтому издание на пер-
вой полосе располагает региональные новости, послания и об-
ращения правительства области. Маловероятно, что редакция 
может позволить себе альтернативную точку зрения на события 
и факты. Факт финансовой поддержки является определенной 
гарантией стабильности издания, но лишает его стремления к 
конкурентной способности среди даже подобных изданий. 

Для эффективной деятельности любого современного изда-
ния необходимо владение современными интернет-техноло-
гиями. Сегодня большинство изданий имеет свои страницы 
в соцсетях и электронные версии изданий. Газета «Яңарыш» 
присутствует в следующих соцсетях: Одноклассники, ВКон-
такте, Телеграм. Однако, на интернет-страницах газеты ото-
бражаются не все материалы, издающиеся в печатном вари-
анте издания. Чаще всего читателями «лайкаются» материалы 
развлекательного жанра, бытовые советы и рецепты, подроб-
ности и новости из жизни знаменитых людей. Характерная 
особенность современного читателя, выражающаяся в увели-
чении доли экранного потребления информации, отразилось 
и в деятельности газеты. Это выражается в том, что растет 
число подписчиков цифровой версии издания 

 В жанровом ряду газеты превалируют заметки, расширен-
ные новостные заметки. Редко издание публикует интервью. 
Так, например, в январских выпусках подобных материалов 
нет ни одного. За проанализированный нами период интер-
вью публиковались несколько раз. Аналитические матери-
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алы так же являются редкостью на страницах издания. Об-
суждения острых злободневных, в том числе политических 
вопросов не происходит. 

Следует отметить налаженную обратную связь редакции с 
читателями. Газета регулярно публикует письма читателей. 
Издание имеет многочисленных внештатных авторов из глу-
бинки региона, которыми обычно являются педагоги и работ-
ники культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что жанровое 
многообразие материалов не является визитной карточкой 
издания. Обозначенные нами выше проблемы, функциониро-
вания издания на татарском языке, характерные и мировых 
изданий, не всегда зависят только от редакции, его мастер-
ства. Выявление причин данного факта будет целью следую-
щего этапа исследования. 
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