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В современном мире журналистика, массовая коммуникация, ме-
диаиндустрия и медиасистемы стремительно меняются и структур-
но, и функционально, не только преобразовывая медиасреду, но и 

оказывая все возрастающее влияние на общественные практики. В этих 
условиях особую значимость приобретают фундаментальные исследо-
вания журналистики и медиакоммуникаций.

Практически все отечественные центры научных исследований медиа 
располагаются на факультетах и кафедрах журналистики, массовых ком-
муникаций, где получает высшее образование значительная часть спе-
циалистов для медиаиндустрии. От того, какими учебниками и моно-
графиями, анализирующими СМИ, их природу, принципы деятельности 
и тенденции развития, пользуются будущие профессионалы медиаинду-
стрии, во многом зависят взаимоотношения между работодателями и их 
потенциальными сотрудниками, между рынком труда и образованием, 
а по сути – между обществом и медиа.

Теоретические представления о журналистике и медиа  
в отечественном научном дискурсе 

Традиция научного исследования журналистики в СССР, в отличие от 
медиаисследований в США или в западноевропейских странах, долгое 
время не имела независимого академического статуса. Этому не спо-
собствовала и образовательная практика, поскольку университетская 
подготовка журналистов в СССР сформировалась главным образом на 
филологических факультетах. Неудивительно, что советская теория жур-
налистики, несмотря на свой идеологический характер, опиралась на 
филологический, прежде всего литературоведческий, и исторический 
фундамент (История русской журналистики, 1973; Есин, 2000; Громова, 
Бадалян, 2003). И даже после распада СССР, когда отечественные уче-
ные обрели свободу научной мысли, исследования публицистических 
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текстов как литературного произведения и языка СМИ или изучение СМИ 
в исторической динамике только подтверждали значимость историко-
филологического вектора. Отсутствие собственного независимого тео-
ретико-методологического аппарата за пределами этого вектора объяс-
нялось концептуальными подходами к журналистике как к инструменту 
идеологического и организационного обеспечения социалистического 
строительства (Пельт, Мишурис, 1962).

Началом системного обновления теоретических положений и инте-
грации российских исследований в мировое поле академических медиа-
исследований (Прохоров, 1988; Основные понятия теории журналистики, 
1993) стал рубеж 1980–1990 гг., когда российские ученые стали активно 
заимствовать зарубежные медиаконцепции и терминологический ап-
парат, адаптируя их в контексте отечественных исследований. Осозна-
ние новых теоретических подходов к журналистике и медиа в 1990 гг. 
происходило в условиях значительных изменений в отечественной ме-
диасистеме: кардинальной модернизации законодательства в области 
СМИ, становления рыночных отношений в массмедиа, трансформации 
социальных и культурных практик, профессиональных стандартов жур-
налистики, заметного роста рекламного рынка и распространения пиар-
технологий в избирательных процессах, формирования спроса медиа-
бизнеса на прикладные исследования (СМИ в меняющейся России, 2010). 

Изменение определения и теоретического наполнения понятия «масс-
медиа» («СМИ», «средства массовой информации») в России, как и во всех 
бывших социалистических странах Европы, после распада СССР оказа-
лось неизбежным, но внутренне противоречивым процессом. Масштаб-
ные социально-политические трансформации 1990 гг. положили конец 
периоду доминирования марксистско-ленинской идеологии, в том числе 
и в области изучения журналистики. Новый этап в теоретическом осмыс-
лении массовых коммуникаций, журналистики начался с десталиниза-
ции и последующей десоветизации концепций журналистики и средств 
массовой информации и пропаганды (СМИП), что стало началом поис-
ков новой парадигмы изучения журналистики и массовых коммуника-
ций (Засурский, 2003).

По мере развития социально-политических и медиатрансформаций 
в 1990–2000 гг. вставали новые вопросы о природе, движущих силах и 
задачах массмедиа. На этом этапе медиаисследования столкнулись с 
глобальным развитием ИКТ, становлением Интернета в качестве новой 
медиасреды, зарождением цифровой революции в медиасистемах, бы-
стрым развитием медиакоммуникаций (Castells, 1997; Patnaik, Tulsiram 
(eds.), 2012; Splihal, 1994; Уэбстер, 2004).

Конечно, теоретические парадигмы изменялись медленнее, чем функ-
ционирование российской медиасистемы в целом. Во-первых, научные 
теории всегда меняются небыстро, во-вторых, на академическом поле 
медиаисследований в России сохранялись прежние институциональные 
«игроки», а именно факультеты, отделения и кафедры журналистики в ву-
зах, которые реализовывали программы по журналистскому образованию, 
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в-третьих, сама трансформация объектно-предметного поля теории – 
от журналистики к СМИ, массмедиа, массовым и медиакоммуникациям,  
к медиа в широком смысле – требовала от исследователей не только ре-
шимости, но и большой подготовительной работы к расширению иссле-
довательского фокуса, переходу к концептуальной и методологической 
междисциплинарности (Основные понятия теории журналистики, 1993; 
Землянова, 2004, 2012; Корконосенко, 1995).

Новые академические подходы к полям журналистики и медиа – как 
в экономически развитых странах с устоявшимися медиасистемами, так и 
на постсоциалистическом пространстве, где медиакоммуникации и жур-
налистика в условиях общественной трансформации приобрели новую 
динамику, – актуализировали представления ученых и общества в целом 
об этих социальных институтах (Вартанова, 2019). Изменения теоретиче-
ских представлений о медиа в российском научном дискурсе – масштаб-
ный процесс, затрагивающий и тезаурус, и методологию, и концептуаль-
ный аппарат, и даже парадигмальные подходы (Свитич, 2016).

В этом процессе можно выделить несколько этапов, в их числе ак-
тивная адаптация зарубежных, в первую очередь англосаксонских под-
ходов к пониманию природы и задач журналистики и СМИ в обществе 
(см.: Отечественная теория медиа, 2019): 

• национальная контекстуализация зарубежных, прежде всего аме-
риканских и западноевропейских, концепций и методологий;

• переосмысление как советских, так и заимствованных западных 
парадигм;

• формирование национально детерминированных концепций.
Отечественные исследователи на рубеже 1990–2000 гг. перешли к 

системной научной работе, определили приоритетные темы, причем 
развитие стало необходимым еще и потому, что факультетам и кафед-
рам журналистики, массовых коммуникаций требовались обновленные 
учебники и учебные пособия, осмысляющие произошедшие глобальные 
изменения.

Научная школа факультета журналистики МГУ
В стране широко известна Школа медиаисследований факультета 

журналистики Московского университета, ориентированная на акаде-
мическое изучение процессов, происходящих в сфере журналистики и 
массовой коммуникации. Признанная в России и за рубежом школа нача-
ла складываться с первых лет существования факультета журналистики, 
образованного в 1952 г. Ее место в научном пространстве исторически 
обосновано лидерством факультета в общероссийском образователь-
ном процессе и научных исследованиях. Это объясняется «звездным» 
преподавательским составом, значительным вниманием к научно-ис-
следовательской работе и тесными связями с глобальным академиче-
ским сообществом, что на протяжении 70-летней истории всегда отли-
чало деятельность факультета журналистики. В миссии факультета всег-
да подчеркивалось, что формирование стандартов для отечественной 
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журналистики и СМИ должно опираться на фундаментальные теорети-
ческие исследования.

Факультет журналистики МГУ с 1991 г. был именно тем центром жур-
налистского образования и отечественных медиаисследований, где пост-
советские трансформации приобрели значительный масштаб. Научная 
работа факультета, глубоко укорененная в традициях международного 
сотрудничества, рассматривается сегодня и как важная часть институ-
ционального развития, и как основа модернизации образовательных 
программ и дисциплин.

В последние десятилетия, выполняя стратегические задачи, постав-
ленные перед отечественной наукой, исследователи факультета актив-
но расширяют и модернизируют тематику и методологию анализа. На-
учные исследования факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, как кафедральные, так и межкафедральные, получают внутреннюю 
поддержку (НИРы), идет работа по привлечению внешних грантов. Как 
известно, формирование отечественной системы государственной гран-
товой поддержки научных исследований началось с Указа Президента 
РФ «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потен-
циала Российской Федерации» (№ 426 от 27 апреля 1992 г.). Грантовая 
поддержка – один из эффективных механизмов стимулирования науч-
ных исследований на факультете журналистики МГУ. За последнее деся-
тилетие сотрудниками факультета были привлечены гранты крупнейших 
российских фондов – РНФ, РФФИ, ЭИСИ.

Развитию научной работы на факультете способствует традиционная 
интеграция в глобальное академическое сообщество, представление ре-
зультатов индивидуальных и коллективных исследований на междуна-
родных конференциях в России и за рубежом. Факультет журналистики 
МГУ является институциональным членом ряда международных иссле-
довательских ассоциаций: EMMA (Европейская ассоциация преподава-
телей медиаэкономики и медиаменеджмента); IAMCR (Международная 
ассоциация исследователей массовых коммуникаций); ECREA (Европей-
ская образовательная ассоциация по исследованию коммуникации); ICA 
(Международная ассоциация исследователей коммуникации); EJTA (Ев-
ропейская ассоциация преподавателей журналистики); ORBICOM (Сеть 
кафедр ЮНЕСКО по коммуникациям). 

Результаты исследований, проведенных сотрудниками факультета 
журналистики Московского университета, традиционно представляют-
ся на научных и научно-практических конференциях в России («СМИ и 
массовые коммуникации», «Журналистика: творчество, профессия, инду-
стрия» «Актуальные медиаисследования» и др.) и за рубежом, в статьях 
в научных изданиях и монографиях.

Осмысление этих результатов, теоретическое знание и эмпирические 
данные позволяют укреплять фундаментальные основания отечествен-
ной системной теории медиа, учитывающие актуальные тенденции раз-
вития информационно-коммуникативного поля.
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Факторы влияния на развитие медиаисследований 
В современном университете историко-хронологический подход к изу-

чению любого социального явления, в том числе журналистики и СМИ, спо-
собствует подготовке будущих профессионалов для рынка труда. В этом 
видит свою задачу и Школа изучения журналистики и медиакоммуникаций 
факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Анализ природы 
журналистики в условиях технологической революции, видов и жанров 
СМИ, языка и литературы в медиапространстве, массовых коммуникаций, 
а также ценностей журналистики как ключевой профессии, формирующей 
политическое и поддерживающей культурное сознание россиян, на про-
тяжении всей истории факультета по-прежнему актуален. 

Однако российские ученые, не забывая о национальной академиче-
ской традиции, о связи отечественных исследований журналистики с ли-
тературой и культурой, осознают, что сейчас вместе с новыми понятиями, 
концепциями необходим разнообразный междисциплинарный инстру-
ментарий. Классические методы филологических исследований, кото-
рые традиционно использовались при изучении журналистики, должны 
взаимодействовать с социологией, методами экономического анализа, 
историей, общей теорией менеджмента, психологией.

Сегодня ни экономическое, ни социальное, ни даже индивидуальное 
бытие человека невозможно без его участия в процессах массовой ком-
муникации. Индивидуальная картина мира каждого человека создается 
СМИ, или, уже шире, медиатизированной информацией, которую про-
изводят, создают и распространяют и традиционные СМИ, построенные 
вокруг редакции, и новые «профессионалы». Это и блогеры, и инфлюэн-
серы, и авторы мультимедийных текстов, которые, не имея профессио-
нального журналистского образования, умеют снимать видео, записывать 
звук, создавать конвергентный контент. Но при этом слабо представляют 
принципы профессиональной журналистской этики. Оказавшись в без-
граничном потоке медиаконтента, произведенного институционализи-
рованными и неинституционализированными авторами, современный 
человек превращается в «человека медийного», не всегда способного по 
достоинству оценить содержание публикаций. 

Журналистам и всем новым специалистам медиакоммуникацион-
ной среды необходимо заново осмыслить ту роль, которую играет жур-
налистика в просветительстве всего общества. Понимая, что будущее 
нашей страны зависит и от того, как будут развиваться российская жур-
налистика, СМИ и массовая коммуникация, необходимо задуматься о 
формулировании новой сверхзадачи профессии – о ее миссии, связан-
ной прежде всего с просветительством в самом широком смысле этого 
слова. Просвещающие и просвещенные СМИ будут способствовать воз-
никновению того общества знаний, о котором все чаще говорят в эпоху 
цифровых технологий и искусственного интеллекта. Ведь журналисти-
ка, движимая просветительством, быстрее вспомнит о нравственности, 
этичности, объективности и ответственности.
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Рейтинг медиаресурсов
июль 2022 г.

Исследовательская 
компания 
https://br-analytics.ru

№ Медиаресурс Сайт Индекс  
цитируемости  

за месяц

Прирост  
индекса 

цитируемости 

Доля  
цитируемости

1 РИА Новости ria.ru 435 566 -17 507 6,5

2 Лента.Ру lenta.ru 385 652 +43 283 5,7

3 РБК rbc.ru 281 432 -14 673 4,2

4+1 Комсомольская 
правда kp.ru 267 489 +18 350 4,0

5-1 RT на русском russian.rt.com 256 464 +5 650 3,8

6 ТАСС tass.ru 241 853 -5 296 3,6

7 Московский 
комсомолец mk.ru 239 310 -7 622 3,6

8 Российская газета rg.ru 163 447 +8 821 2,4

9+1 Сайт мэра 
Москвы mos.ru 155 939 +16 468 2,3

10+1 Sports.ru sports.ru 152 161 +17 052 2,3

11-2 Коммерсантъ kommersant.ru 149 830 +2 386 2,2

12 Аргументы  
и факты aif.ru 130 683 +1 143 1,9

13+1 Известия iz.ru 120 570 +2 018 1,8

14-1 Царьград tsargrad.tv 110 940 -6 051 1,7

15+1 Стихи.ру stihi.ru 110 588 +4 794 1,6

16-1 Новостной фронт news-front.info 103 232 -6 145 1,5

17+1 Книга фанфиков ficbook.net 89 773 +1 563 1,3

18+1 Интерфакс interfax.ru 81 090 +3 028 1,2

19+3 iXBT.com ixbt.com 80 653 +13 328 1,2

20-3 Смотрим smotrim.ru 80 631 -8 638 1,2

Источник: https://br-analytics.ru/mediatrends/media/



К 70-летию 
факультета 
журналистики МГУ

16 •  Современные трансформации 
журналистики в фокусе  
научного анализа



16

М Е Д И А
альманах

№ 4
2022

Современные трансформации 
журналистики в фокусе  
научного анализа
(традиции и новации в исследованиях кафедры цифровой журналистики)

Ольга Смирнова

© Смирнова Ольга Владимировна
кандидат филологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой цифровой журналистики 
факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва, Россия), smirnova.olga.msu@yandex.ru
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направлений кафедры цифровой журналистики 
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 
на протяжении ее 70-летней истории. Обладая широким 
спектром научных интересов, коллектив сотрудников 
кафедры всегда чутко реагировал на изменения  
в журналистике и медиасфере, уделяя внимание 
изучению как устойчивых, так и динамичных 
процессов. Отмечается, что при этом для кафедральных 
исследований журналистики в целом всегда были 
характерны деонтологические подходы и понимание 
профессии журналиста как высокой общественной 
миссии, как деятельности, имеющей константные 
базовые ценности и установки.
Ключевые слова: российская журналистика, факультет 
журналистики МГУ, кафедра цифровой журналистики, 
научные исследования, трансформации журналистики.

DOI: 10.30547/mediaalmanah.4.2022.1625
EDN: CRVOYD

Введение
Кафедра цифровой журналистики (до 

февраля 2022 г. – периодической печати) 
была создана в 1952 г. Первоначально она 
называлась кафедрой истории, теории и 
практики партийно-советской печати и бы-
ла одной из четырех кафедр, образован-
ных вместе с факультетом журналистики в 
1952 г. Заведующим кафедрой стал первый 
декан факультета журналистики доцент 
Е.Л. Худяков. К 1963 г. область исследова-
ний сотрудников расширилась и историче-
ское направление стало самостоятельной 
кафедрой – истории партийно-советской 
печати. В дальнейшем на ее основе были 
последовательно образованы следующие 
кафедры: литературно-художественной 
критики и публицистики (1977), экономи-
ческой пропаганды (1989) и социологии 
журналистики (1990).

Область научных исследований кафедры 
цифровой журналистики – теория журна-
листики и профессиональная деятельность 
журналиста, деонтология и профессио-
нальная этика, теория жанров и проблемы 
трансформации жанров в новых медиа, ти-
пология прессы, проблемно-тематические 
направления и контент-стратегии средств 
массовой информации, образовательные 
практики в области медиа и профессио-
нального журналистского образования, 
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особенности деятельности современно-
го журналиста, конвергентные процессы 
в журналистике, медиапсихология, медиа-
конфликтология, искусственный интел-
лект в журналистике и медиа, тематиче-
ские медиаповестки.

Исследовательские традиции  
в изучении журналистики

Кафедра цифровой журналистики за 
время своего существования подготовила 
тысячи журналистов для работы в СМИ Со-
ветского Союза, а затем России. Но наряду 
с профессиональной подготовкой важней-
шей задачей всегда было развитие науки 
о журналистике, формирование отечест-
венной парадигмы исследований журна-
листики и медиа. В российской традиции 
газетно-журнальная публицистика всегда 
рассматривалась «как высшая стадия реа-
лизации творческого таланта журналиста 
и как результат творческих процессов ре-
дакции» (Вартанова, 2019: 16). Тео ретики 
и исследователи внесли значительный 
вклад в развитие школы теории журна-
листики и медиа.

По мнению одного из современных 
исследователей, в советский период тео-
ретизация журналистики носила суверен-
ный характер и была построена на отрица-
нии и критике зарубежного опыта (Дунас, 
2016). Однако идеологическая и политиче-
ская составляющие отечественной науч-
ной школы исследований журналистики не 
помешали ученым кафедры создать проч-
ный фундамент для разработки наиболее 
актуальных направлений. Важно отметить, 
что в целом для кафедральных исследо-
ваний журналистики всегда были харак-
терны деонтологические подходы и пони-
мание профессии журналиста как высокой 
общественной миссии, как деятельности, 
имеющей константные базовые ценности 
и установки.

Кафедральные исследования 1970–
1980 гг. были нацелены на разработку 

теоретических основ журналистики (Про-
хоров, 1988); изучение проблем, связанных 
с гносеологией и творческими методами 
журналистики (Горохов, 1982); выразитель-
ными средствами и психологическими ас-
пектами профессиональной деятельности 
(Пронин, 1980).

Социально-политические трансфор-
мации, происходившие в нашей стране в 
1990 гг., потребовали серьезного пересмо-
тра содержания и подходов и к преподава-
нию журналистики, и к ее исследованиям.

Сотрудники кафедры по-прежнему изу-
чали базовые проблемы, связанные с жур-
налистским творчеством и начали интег-
рировать в круг своих научных интересов 
актуальные направления. Теоретическое 
осмысление новых процессов в журна-
листике предполагало и необходимость 
изменения методик преподавания. Уже с 
конца 1990 гг. появились учебные посо-
бия, посвященные современным подхо-
дам к профессионализму и этике журна-
листа (Шостак, 2002, 2010; Лазутина, 2010, 
2011; Тертычный, 2013, 2017), технологиям 
журналистики (Шостак, 2010), расследова-
тельской журналистике (Тертычный, 2002), 
политической журналистике (Груша, 2003; 
Воинова, Реснянская, Хвостунова, 2007), 
актуальной проблематике журналистики 
(Проблематика СМИ, 2008; Фролова, 2014), 
психологии журналистики (Пронина, 2006), 
типологии прессы (Типология периодиче-
ской печати, 2007), востребованные студен-
ческой и профессиональной аудиторией.

Новые исследовательские задачи: 
актуализация и развитие

В течение двух последних десятиле-
тий исследователи журналистики акцен-
тируют внимание на кризисе традицион-
ных СМИ и журналистики, переживающих 
значительные трудности во всем мире. Эти 
процессы подтверждаются и российской 
статистикой: по данным Роскомнадзора,  
к концу 2020 г. было зарегистрировано 
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39 800 печатных периодических изданий, 
что на 42% меньше, чем десять лет назад1. 
Положение печатных средств массовой 
информации усугубилось еще и тем, что 
пандемия вынудила их аудиторию почти 
полностью перейти в цифровое простран-
ство. В этих условиях стратегия цифрового 
развития традиционных СМИ и журналис-
тики стала не просто устойчивым трендом, 
но и способом выживания.

Опыт последних лет показал, что про-
фессиональный контент газет и журналов 
востребован и вне традиционного носи-
теля – бумаги. Многие печатные бренды 
сумели адаптироваться к цифровой реаль-
ности и продолжают успешно развиваться 
на новых платформах, сохраняя стандар-
ты и принципы профессиональной журна-
листики (Vyrkovsky, Kolesnichenko, Galkina, 
Vartanov, 2018; Колесниченко, Смирнова, 
Свитич, Фомина, 2019).

Традиционная печатная журналисти-
ка и за пределами печатной платформы 
сохраняет профессиональные ценности, 
модернизирует технологии, расширяет ау-
диторию, приобретает новые характери-
стики и качества и, как следствие, новые 
возможности. Лавинообразный поток ин-
формационных технологий, безусловно, 
многое изменил и собственно в работе 
журналис тов печатных СМИ. Если рань-
ше главной для них была так называемая 
авторская деятельность: поиск тем, сбор 
информации (чаще всего на месте собы-
тия) и написание текста, то разворачива-
ние конвергентных процессов в медиа кар-
динально усложнило и автоматизировало 
подготовку и размещение контента, что 
позволило, в свою очередь, максимально 
оперативно удовлетворять информаци-
онные потребности аудитории. Однако и 
при весьма существенной трансформации 
профессии журналиста ключевые констан-
ты журналистики как деятельности по от-
ражению динамики современной жизни в 
объективном, важном, актуальном контенте 

остаются неизменными в этапах и мето-
дах деятельности. Работа в современной 
журналистике характеризуется мультиза-
дачностью и многофункциональностью 
(Смирнова, Вартанова, Александрова, Ко-
лесниченко и др., 2021), и научная реф-
лексия, нацеленная на фиксацию, анализ 
и глубокое осмысление происходящих в 
сфере журналистики динамичных измене-
ний, в том числе связанных с процессами 
медиатизации, становится крайне важной.

Кафедра цифровой журналистики 
факультета журналистики Московского 
университета, всегда имевшая широкий 
спектр научных интересов, акцентирует 
внимание прежде всего на изучении обо-
значенных выше трансформаций, актуа-
лизируя и развивая в соответствии с ними 
новые исследовательские задачи. В насто-
ящее время ее преподаватели и научные 
сотрудники исследуют темы, связанные с 
теорией журналистики и профессиональ-
ной деятельностью журналиста (Журна-
листика в информационном поле, 2019; 
Исследования журналистского творчест-
ва, 2021), деонтологией и профессиональ-
ной этикой, теорией жанров и проблема-
ми трансформации жанров в новых медиа 
(Колесниченко, 2017, 2018, 2021), проблем-
но-тематическими направлениями и кон-
тент-стратегиями СМИ (Алексеева, 2019; 
Зеленина, Порецкая, 2018), методологией 
и методикой исследований журналистики, 
медиапсихологией (Пронина, 2016), ме-
диаконфликтологией (Смирнова, Шкон-
дин, 2021), ролью в журналистике и медиа 
искусственного интеллекта (Замков, 2019; 
Фролова, Замков, 2021).

Исследовательская деятельность ка-
федры активно апробируется в учебном 
процессе. По учебникам и учебным посо-
биям, подготовленным сотрудниками ка-
федры, обучаются студенты факультетов и 
отделений журналистики российских ву-
зов (Тертычный, 2002, 2013, 2017; Вирен, 
Фролова, 2015; Лазутина, 2011; Никольская, 
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2021; Колесниченко, 2018; Смирнова, Вар-
танова, Александрова, Колесниченко, 2021), 
их используют и журналисты-практики.

Основные направления исследований
В связи с трансформациями базовых 

ценностей в социально-политической, эко-
номической, нравственной сферах, в сфе-
ре взаимоотношений общностей и лич-
ностей, в современных условиях крайне 
важными оказываются деонтологические 
и аксиологические исследования журна-
листики и медиа, определяющие вектор 
их развития (Свитич, 2018). В частности, 
исследователи определяют место и роль 
деонтологии журналистики в системе со-
временных научных представлений, фор-
мируют актуальные подходы к деонтологии 
журналистики как сфере научного знания. 
Апробируя результаты своих исследова-
ний, авторы рассматривают в публикаци-
ях проблемы изучения информационно-
го поля страны в условиях цифровизации 
ценностных аспектов профессии журна-
листа и разработки этических ориенти-
ров для организации поведения человека 
в медийном пространстве (Кадочникова, 
2020), формулируют исходные представ-
ления аксиологии массмедиа, фиксиру-
ют основные тенденции и традиционные 
стратегии освещения в СМИ конфликтов 
разного рода (Смирнова, Лазутина, Дени-
сова, 2021; Смирнова, Шкондин, 2021).

Стабильно актуальным для кафедры 
направлением (базовые подходы к которо-
му были сформулированы Е.И. Прониным) 
остается медиапсихология. Кафедральные 
исследователи сосредоточены на изуче-
нии профессиональной идентичности жур-
налиста в условиях трансформации СМИ, 
психологических аспектов журналистского 
творчества, проблем защиты психического 
здоровья национальной аудитории и про-
тиводействия информационно-психоло-
гическим угрозам, медиапсихологических 
закономерностей развития социальных и 

внутриличностных конфликтов, вызван-
ных информационными воздействиями 
(Пронина, 2016; Pronina, 2018; Смирнова, 
Шкондин, 2021). Так, в ходе исследования 
«Медиатерапия социально-стрессовых со-
стояний», посвященного выявлению фак-
торов информационной травмы, описанию 
механизмов воздействия патогенных ин-
формационных технологий и принципов 
противодействия им, были проанализи-
рованы причины развития коллективных 
стрессовых состояний и возможности ме-
диатерапевтической поддержки нацио-
нальной аудитории.

Опираясь на наработки прежних лет в 
области медиапсихологии, кафедра опе-
ративно реагирует на вызовы, встающие 
перед современными медиа и журналисти-
кой. Исследование содержания и восприя-
тия актуального медиадискурса о COVID-19, 
обозначенного исследователями кафе-
дры как публичный дискурс о пандемии 
(Pandemic Public Discourse), стало актуаль-
ным в 2020–2021 гг. В частности, в 2020 г. 
совместно с исследователями факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
был проведен анализ психологических и 
этнокультурных особенностей восприя-
тия российской и китайской молодежной 
ауди торией интернет-мемов по темам, свя-
занным с пандемией. Выбор обозначенной 
тематики был обусловлен не только ее не-
сомненной актуальностью, но и тем, что мо-
нотематические по содержанию интернет-
мемы позволяли четко выявлять различия 
в их восприятии указанными аудиториями, 
выбор же молодой аудитории в качестве 
объекта исследования представлялся важ-
ным и в контексте изучения особенностей 
медиапотребления (Стебловская, 2019; Ду-
нас, Вартанов, 2020). В рамках этого иссле-
дования был проведен психологический 
T-test 108 респондентов из Китая и России, 
результаты которого показали, что мемы о 
COVID-19 в таких разных по своим этнокуль-
турным характеристикам аудиториях, как 
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российская и китайская, реализуют у мо-
лодежи компенсаторную функцию, помо-
гая при помощи актуального содержания 
и креативной формы преодолеть психоло-
гические тяготы пандемии: подавленность 
и неопределенность, ограничение свобо-
ды действий, дефицит общения (Smirnova, 
Denisova, Svitich, Lin et al., 2020).

На кафедре особенно активно иссле-
дуются проблемы формирования контента, 
содержательных концепций СМИ, изуча-
ются тематические медиаповестки. Прио-
ритетное направление здесь – становление 
и развитие концепции социальной жур-
налистики и гуманитарной повестки СМИ 
(Фролова, 2014). В последние годы внима-
ние уделялось востребованной в условиях 
пандемии репрезентации тематики здоро-
вья и здоровьесбережения (Журналисти-
ка для здоровья нации, 2018; Кажберова, 
2019; Фролова, Стрига, 2020). Также актив-
но развиваются такие направления, как 
исследование процессов в области поли-
тической журналистики и коммуникации, 
в том числе с фокусом на международный 
контекст (Урина, Груша, 2020; Груша, Ур-
манбаева, 2020). 

Традиционно важным направлением 
для кафедры всегда было изучение жан-
ров журналистских текстов – их текущего 
состояния, востребованности и трансфор-
мации под влиянием новых технологий и 
сопутствующих им изменений в работе 
журналистов и в предпочтениях аудитории 
(Тертычный, 2002, 2013, 2017; Колесничен-
ко, 2017). Трансформации медиасистемы 
и содержания журналистики повлекли за 
собой и трансформацию жанров журна-
листских текстов. Сотрудники кафедры 
проводят анализ границ понятия «жанр 
журналистского текста» и жанровых клас-
сификаций, представленных в отечествен-
ной и зарубежной науке, текстовых жанров 
интернет-СМИ и практики использования 
жанров журналистских текстов в совре-
менных СМИ. В частности, был предложен 

новаторский подход разделения их на ба-
зовые и производные. Проводится анализ 
реальной востребованности жанров в СМИ 
(какие из них наиболее часто появляют-
ся в Интернете), у аудитории (тексты в ка-
ких жанрах она читает наиболее охотно) 
и в соцсетях (какие журналистские жанры 
используют блогеры) (Колесниченко, 2017, 
2018, 2021). В дальнейшем предполагает-
ся исследовать связь жанровых измене-
ний журналистских текстов с технологи-
ческими, социально-экономическими и 
мировоззренческими трансформациями.

На кафедре также ведется анализ функ-
ционирования российских информацион-
ных агентств, которые долгое время обде-
лялись вниманием исследователей. В рабо-
тах ученых описаны принципы и функции 
деятельности агентств, структура и фор-
маты агентских продуктов, особенности 
их сетевых профилей (Вартанова, Вирен, 
Фролова, 2013; Вирен, Фролова, 2015). Со-
временные образовательные практики –  
в области медиа и профессионального жур-
налистского образования – нашли отраже-
ние в ряде работ исследователей кафедры 
(Пронина, Колесниченко, Ильченко, 2018; 
Фролова, 2016).

Теоретическое осмысление процессов, 
происходящих в современной журналисти-
ке, выводит ученых на междисциплинарный 
уровень теоретико-журналистских, фило-
софских, социологических, психологиче-
ских, лингвистических, концептуальных и 
методических подходов к исследованиям 
(Свитич, 2016). В этом контексте представ-
ляются значимыми проводимые на кафе-
дре эмпирические исследования, охваты-
вающие широкий спектр направлений и 
включающие опросы журналистов регио-
нальных и федеральных СМИ, выявляющие 
особенности деятельности современного 
журналиста, его профессиональных, ког-
нитивных, творческих, психологических и 
других качеств; конвергентные процессы в 
журналистике; характеристики, связанные 
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с трансформациями профессии. Результа-
ты исследований отражены в монографи-
ях (Свитич, Смирнова, Ширяева, Шкондин 
и др., 2016; Журналистика в информаци-
онном поле, 2019) и ряде статей (Свитич, 
Смирнова, Шкондин, 2017; Вартанов, Сви-
тич, Смирнова, Шкондин, 2018; Вартанов, 
Колесниченко, Смирнова, Свитич и др., 2019; 
Колесниченко, Смирнова, Свитич, Фомина, 
2019; Денисова, Свитич, Смирнова, Шкон-
дин и др., 2020). Кафед ра цифровой журна-
листики проводит также комплексный ана-
лиз содержания российских медиа XXI в. –  
в частности, в таких исследованиях, как 
«Современная журналистика: тематика и 
проблематика», «Технологии и проблемы 
творчества журналиста», «Авторская и ре-
дакторская деятельность в современной 
журналистике в контексте оптимизации 
медиапространства России» и др.

Как уже было отмечено, направления 
научных исследований на кафедре посто-
янно актуализируются в соответствии с из-
менениями и новыми процессами, проис-
ходящими в медийном поле. Так, с 2018 г. 
совместно с кафедрой новых медиа и тео рии 
коммуникации реализуется проект «Искус-
ственный интеллект в научном дискурсе 
медиа: результаты и перспективы иссле-
дований» (рук. – Т.И. Фролова), объектом 
исследования которого стала технология 
автоматизированной генерации новостно-
го контента (робожурналис тика новостей 
и смежных рубрик). Этот проект стал от-
кликом на стремительное развитие в мире 
сис тем искусственного интеллекта, которое, 
в том числе, изменило многие технологии 
создания контента (Замков, 2019; Фролова, 
Замков, 2021). Как отмечают исследователи, 
процессы роботизации в медиа и журнали-
стике сопровождаются многочисленными 
противоречиями, которые требуют углуб-
ленного анализа существующего тренда и 
научного осмысления его последствий и 
влия ния на характер новостного контента 
в российских медиа, на риски манипуляции 

аудиторией при помощи искусственного  
интеллекта.

В круг междисциплинарных кафедраль-
ных исследований органично вошла конф-
ликтология (осуществляется при поддержке 
Междисциплинарной научно-образова-
тельной школы Московского университета 
«Сохранение мирового культурно-истори-
ческого наследия»). Исследователи факуль-
тета журналистики, в том числе сотрудники 
кафедры цифровой журналистики, зани-
мающиеся этим направлением, рассматри-
вают подход к журналистике и медиа как к 
механизмам, служащим для преодоления 
возможности развития конфликтов, обо-
сновывают важность использования ком-
плексных эмпирико-теоретических подхо-
дов при дальнейшем освоении этого на-
правления. Отталкиваясь от понимания 
конфликтологии как теории разрешения 
социальных конфликтов, необходимо вый-
ти на более высокий уровень осмысления 
и обобщения социальной практики и вы-
явить ключевую роль журналистики в про-
гнозировании и диагностике социальных 
конфликтов и противоречий, в снижении 
социальной напряженности и формиро-
вании у аудитории адекватной культуры 
восприятия конфликтов, а в итоге – в об-
щей гармонизации общественных процес-
сов (Смирнова, Шкондин, 2021; Смирнова, 
Лазутина, Денисова, 2021).

Особенность исследований влияния 
цифровизации на средства журналистской 
деятельности и систему подготовки кадров 
состоит в том, что они объединили учеб-
но-образовательную и научно-исследо-
вательскую цели деятельности кафедры. 
Если первая была ориентирована на по-
мощь студентам в освоении определенных 
знаний, то вторая давала возможность во-
влечь их в процесс изучения влияния об-
ретенных знаний на структуру личности 
учащегося и его мотивацию, ориентиро-
ванную на освоение профессии (Кохано-
ва, Алексеева, Черешнева, 2020).
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Заключение
Динамичное развитие медиасферы 

и зачастую парадоксальные повороты и 
трансформации требуют и более динамич-
ной актуализации исследовательских на-
правлений. Безусловно, следует исходить 
из фундаментальных, оправдавших себя на 
протяжении десятилетий существования 
кафедры подходов, при которых помимо 
теоретических методов используется ши-
рокий спектр эмпирических, в том числе 
социологических (контент-анализ, опрос, 
интервью), математических (эконометри-
ческий и факторный анализ) и других ме-
тодов (экспертный анализ текстов, дис-
курсивный анализ, семантический анализ, 
кластерный анализ, Т-test и т.д.). Представ-
ляется необходимым сохранить и усовер-
шенствовать подход, при котором научная 
работа опирается на сопоставление ши-
рокого теоретического контекста (теоре-
тической модели исследуемого явления) 
и полученного в ходе исследования эмпи-
рического материала (эмпирической мо-
дели). В рассмотренном контексте крайне 
важно продолжить практику проведения 
прикладных исследований, базирующихся 
на теории как инструменте интерпретации 

эмпирических данных, выстраивая в даль-
нейшем на основе подобных исследований 
теоретические модели. Кроме того, нужно 
постоянно корректировать направления и 
объекты изучения в соответствии с проис-
ходящими в журналистике и медиа измене-
ниями. Безусловно, эти задачи невозможно 
решить без развития научной интеграции 
на межкафедральном, межпредметном и 
междисциплинарном уровнях.

Всеобщая конвергенция, когда журна-
листика не может функционировать лишь 
на одной отдельно взятой платформе, ак-
туализирует исследования общетеорети-
ческих и практических проблем профес-
сиональной журналистской деятельности в 
условиях цифровизации. Предполагается, 
что ключевым объектом научных интере-
сов кафедры в ближайшее время должно 
стать развитие журналистики как профес-
сии (технологии деятельности, профессио-
нальной этики и т.д.) и трансформация ее 
содержания. Сочетание преемственности 
научных традиций с инновационными под-
ходами к исследованиям, сохранение ка-
федральной школы прикладных и теоре-
тических исследований – ключевая цель 
кафедры в области развития науки.

Примечания
1  Мониторинг состояния рынка печатных СМИ и полиграфии. 2021 г. Режим дос-

тупа: https://www.mos.ru/upload/documents/files/8550/Prezentaciyamonitoringpe
chatnihSMIipoligrafii.pdf (дата обращения: 15.06.2022)..
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Телевидение
Регион: Россия 100+. 
Неделя: 19.09.2022— 25.09.2022 
Отчет: наиболее популярные телепрограммы  
(возрастная группа: 4+)

№ Программа Канал Рейтинг, % Доля, % Охват, %

1 Местное время Росссия 1 6,5 23,0 8,1

2 Вести (20:00) Росссия 1 6,4 22,2 11,5

3 Вести недели Росссия 1 6,3 22,1 16,9

4 Привет, Андрей! Росссия 1 5,5 21,8 12,2
5 Обращение Президента 

Российской Федерации 
В.В. Путина

Росссия 1 5,4 20,8 6,8

6 Москва. Кремль. Путин Росссия 1 5,2 26,2 7,8

7 Песни от всей души Росссия 1 5,0 18,5 12,1

Радио 
Регион: Россия 100+ 
Период: январь— июнь 2022 г.
Отчет: наиболее популярные радиостанции  
(возрастная группа: 4+)

№ Радиостанция Reach Dly Reach Dly, %

1 Business FM 2 162,7 3,4

2 Comedy Radio 2 371,6 3,7

3 DFM 2 785,8 4,4

4 Love Radio 3 009,4 4,7

5 Maximum 1 609,7 2,5

6 STUDIO 21 722,8 1,1

7 Авторадио 7 905,8 12,4

Измерения  
аудитории СМИ

Исследовательская компания 
«Медиаскоп»
https://mediascope.net
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Введение
Трансформация общественно-полити-

ческих отношений в последние годы ста-
ла поводом для всестороннего пересмот-
ра социально ориентированных функций 
средств массовой информации, что тради-
ционно связывается с нормативным под-
ходом, эмпирико-функционалистской па-
радигмой медиаисследований. Этот про-
цесс имеет как теоретические основания, 
так и явный общественный запрос.

Медиа, став неотъемлемой частью жиз-
ни человека, являются одним из ключе-
вых институтов современного общества, 
пространством коммуникации государст-
венных и частных бизнес-структур, обще-
ственных институтов, а также различных 
пользовательских сообществ и отдельных 
личностей (Вартанова, 2019: 18). Указывая, 
что организованные в форме рыночных 
предприятий СМИ должны приносить при-
быль собственникам, Е.Л. Вартанова в то 
же время подчеркивает, что медиасистема 
рассматривается обществом прежде всего 
в контексте политической системы, культу-
ры, образования, сохранения и развития 
национальной идентичности (Вартанова 
(ред.), 2021: 16). Из всех СМИ, доступных 
широким слоям населения в нашей стране, 
прежде всего телевидение остается наи-
более популярным видом медиа1.
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Автор подходит к изучению телевиде-
ния комплексно, рассматривая как техно-
логически детерминированные элементы 
(процесс телевещания), так и содержатель-
ные (аудиовизуальный контент). Тренд на 
цифровизацию классических видов масс-
медиа стимулирует «полный перевод твор-
ческой деятельности журналистов, медиа-
предприятий, медиаотрасли на “цифру” как 
в сфере создания, так и в сфере распро-
странения и хранения содержания СМИ» 
(Вартанова, 2011: 6), что дает возможность 
использования телевизионных продуктов 
и в других сегментах медиасистемы, обра-
щение к которым может быть направлено 
на удовлетворение тех же социально зна-
чимых потребностей.

В наши дни телевидение, преодолев 
большой эволюционный путь развития, 
приобрело четкие структурные жанрово-
форматные характеристики, которые на-
правлены на реализацию определенных 
социальных функций. В частности, предста-
вители московской школы теории телеви-
зионной журналистики выделяют инфор-
мационную, культурно-просветительскую, 
интегративную, социально-педагогическую 
(или управленческую), организаторскую, 
рекреативную и образовательную функ-
ции (Телевизионная журналистика, 2005: 
36). И хотя напрямую образовательная 
функция, согласно их концепции, непос-
редственно не относится к деятельности 
журналистики, ее реализации могут спо-
собствовать регулярные дидактические 
материалы в помощь лицам, получающим 
образование (Телевизионная журналисти-
ка, 2005: 51). В обновленной версии учеб-
ного пособия «Телевизионная журнали-
стика», вышедшей в свет в 2019 г., авторы 
объединили социальные функции теле-
видения в группы по принципу смежности 
целей и задач, на достижение и выполне-
ние которых они направлены. Так, в одну 
группу были включены культурно-просве-
тительская и образовательная функции, 

последней из которых дается еще более 
скромное определение.

Исследователи отмечают, что до на-
стоящего времени не сложилось единого 
подхода к роли телевидения в обществе. 
Кроме того, несмотря на достаточно разно-
сторонний охват прикладных исследова-
ний, не ставилась задача актуализировать 
теоретическое знание о природе телеви-
дения и типах телевещания (Ершов, 2010). 
Некоторые ученые также подчеркивают, 
что телевидение становится сегодня все 
более «нишевым» и демонстрирует серьез-
ную нехватку доступных широкой аудито-
рии телеканалов культурно-просветитель-
ской и образовательной направленности 
(Шестеркина, 2010). Вместе с тем общест-
венный запрос на контент образователь-
но-просветительского характера остается 
неудовлетворенным, что подчеркивается 
на высоком политическом уровне2.

От «Великой дидактики»  
к аудиовизуальным средствам  
в обучении

Большая часть научных изысканий, по-
священных применению телевидения в 
системе отечественного образования, да-
тируется рубежом XX и XXI вв., что объяс-
няется расцветом данного вида СМИ в этот 
период. Один из наиболее авторитетных 
исследователей практики применения те-
левидения в учебном процессе, медиакри-
тик и медиапедагог В.В. Егоров отчетливо 
разделяет понятия «учебное телевидение» 
и «образовательное телевидение». Первое, 
по мнению Егорова, это система передач, 
ставшая частью учебных программ школы, 
средне-специального или высшего учеб-
ного заведения, отражающая содержание 
и последовательность изложения этих пе-
редач, в то время как второе – это просве-
тительство, распространение знаний сре-
ди тех, у кого учебное заведение позади, 
но появилась потребность обновления и 
углубления знаний, расширения кругозора, 
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тяга к культуре (Егоров, 1993). Вместе с тем, 
подчеркивает ученый, телевидение явля-
ется наиболее универсальным средством, 
способным синтезировать все виды науч-
ной популяризации. Так, он отмечает, что 
накопленный учительством опыт исполь-
зования телевидения на занятиях в классе 
и во внеурочное время, исследования уче-
ных, анализ и обобщения, содержащиеся 
в ряде научных работ, позволяют сделать 
вывод, что все мы становимся свидете-
лями рождения новой науки – телепеда-
гогики. Эти предпосылки были намечены 
скорее исходя из большого практическо-
го опыта многих медиакритиков, однако 
в последующем развитии научной мысли 
идеи использования телевидения в учеб-
ном процессе не вызывали подобного ин-
тереса исследователей, переключивших 
фокус внимания на применение новых 
мультимедийных технологий в образо-
вании, основу которых составляет аудио - 
визуальный контент.

В теоретическом осмыслении образо-
вательной функции телевидения в совре-
менных медиаисследованиях к сожалению, 
имеются определенные лакуны. Для того 
чтобы разобраться в специфике образо-
вательной функции телевидения и учеб-
ных аудиовизуальных средств, необходимо 
обратиться к теоретическим основам пе-
дагогики, которые предписывают исполь-
зование наглядных средств в обучении. 

Одним из первых ученых, кто разрабо-
тал достаточно стройную педагогическую 
теорию, был чешский педагог Я.А. Комен-
ский. В его трудах, среди которых наибо-
лее цитируемым и современными деяте-
лями наук об образовании является ра-
бота «Великая дидактика» (написана на 
чешском языке в 1632 г., переработана и 
переведена автором на латинский язык 
в 1638 г.), ученый структурировал пред-
ставления о дидактических принципах, 
выделив принципы сознательности и ак-
тивности, наглядности, постепенности  

и систематичности знаний, а также прин-
ципы упражнений и прочного овладения 
знаниями и навыками. Он был первым, кто, 
обобщив эмпирический опыт предшествен-
ников, теоретически обосновал и подробно 
раскрыл принцип наглядности. Исходя из 
сенсуалистических взглядов («нет ничего 
в уме, чего раньше не было в ощущении»), 
Я.А. Коменский в основу познания и обу-
чения поставил чувственный опыт. Счита-
ется, что, хотя он и не использовал термин 
«наглядность», именно Коменский сфор-
мулировал «золотое правило дидактики», 
которое заключается в том, чтобы задейст-
вовать как можно больше органов чувств в 
образовательном процессе: «Пусть будет 
для учащихся золотым правилом: все, что 
только можно предоставлять для восприя-
тия чувствами, а именно: видимое – для 
восприятия зрением, слышимое – слухом, 
запахи – обонянием, подлежащее вкусу – 
вкусом, доступное осязание – путем ося-
зания. Если какие-нибудь предметы сразу 
можно воспринять несколькими чувствами, 
пусть они сразу схватываются нескольки-
ми чувствами» (Коменский, 1955: 302–303).

Позитивные взгляды на принцип на-
глядности были развиты отечественными 
педагогами, среди которых можно выделить 
М.В. Ломоносова, К.Д. Ушинского, Л.В. Зан-
кова и других. Так, первый русский ученый-
естествоиспытатель, просветитель, поэт, фи-
лолог М.В. Ломоносов успешно применял на 
своих лекциях наглядные пособия, что для 
того времени являлось новшеством (Гусей-
нов, 2005). «Помимо упражнений М.В. Ло-
моносов рекомендовал использовать для 
объяснения материала...  непосредственный 
практический опыт гимназистов. Прежде 
всего <...> в младших классах, где дети мы-
слят конкретно, у них не развита способ-
ность к абстрагированию и обобщению» 
(Буторина, 2005: 154). Основоположник 
русской научной педагогики, русский пе-
дагог-демократ К.Д. Ушинский в своей пе-
дагогической системе большое значение 
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придавал принципу наглядности. Он видел 
в нем одно из условий, которое обеспечи-
вает получение учащимися полноценных 
знаний, развивает их логическое мышле-
ние. В методических статьях К.Д. Ушинский 
высказал ряд принципиальных мыслей о 
соотношении слова и наглядности в обу-
чении. Он, в частности, отмечал, что детей 
надо учить не только читать и писать, но 
еще больше развивать, учить наблюдать 
и делать выводы из наблюдений (см.: Гу-
сейнов, 2005: 42). Проблему повышения 
эффективнос ти урока с позиций реали-
зации принципа наглядности в 1950 гг. ис-
следовал отечественный педагог Л.В. Зан-
ков. Ученый показал неразрывную связь 
использования наглядности в обучении с 
активизацией умственной деятельности 
учащихся. В своей книге «Наглядность и 
активизация учащихся в обучении» Занков 
проанализировал и обобщил разные спо-
собы сочетания слова и наглядности. Так, 
он отмечал, что с помощью слова учитель 
сообщает сведения об объектах и явлени-
ях, при этом демонстрирует соответству-
ющие наглядные пособия и подтверждает 
правдивость своей информации. а также 
руководит наблюдениями учащихся, кото-
рые, в свою очередь, приобретают знания 
о явлениях в процессе наблюдения за этим 
явлением (Занков, 1960: 127). И, наконец, 
отечественный психолог Л.М. Фридман, из-
учая роль наглядности в обучении, сфор-
мулировал следующую формулу: «Нагляд-
ность – это понимание и активность» (Фрид-
ман, 1984: 403). Таким образом, принцип 
наглядности в обучении является одним 
из важнейших условий, обеспечивающих 
успешное задействование и развитие всех 
форм мышления у учащихся.

Если применять реализацию принци-
па наглядности к современным мультиме-
дийным аудиовизуальным средствам, мож-
но также обратиться к концепции «конуса 
опыта», выдвинутой в 1946 г. американ-
ским педагогом Э. Дейлом. Конус опыта 

Дейла показывает, что эффективность спо-
соба обучения зависит от вовлеченности 
учащегося и увеличивается от вершины 
конуса (более абстрактные методы) к его 
основанию (более предметные методы). 
Применение аудиовизуальных материалов, 
согласно Дейлу, порой помогает легче по-
нять учебный материал, чем более непо-
средственный опыт, поскольку драматур-
гия видео позволяет зрителю прочувство-
вать событие наравне с непосредственным 
его участником, а благодаря монтажным 
склейкам и вариативному композицион-
ному построению возможна демонстра-
ция готового объекта до показа шагов по 
его созданию (Dale, 1954: 44). Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что из всех ис-
следованных Дейлом способов обучения 
применение видео оптимально сочетает 
в себе абстрактную и предметную приро-
ду других методов, не умаляя значимости 
остальных способов в преподавании.

Другой американский педагог, про-
фессор Калифорнийского университета 
Р. Мейер также подтверждает эффектив-
ность применения телевидения в учебном 
процессе. В своей книге «Мультимедий-
ное обучение» автор подчеркивает, что 
люди лучше воспринимают информацию 
одновременно аудиально и визуально, чем 
только на слух. Давая определение муль-
тимедийным средствам обучения, Мейер 
отмечает разночтения в подходе к трак-
товке этого понятия, добавляя при этом, 
что просмотр видео на экране телевизо-
ра также можно назвать мультимедий-
ным методом, потому что в этом случае 
демонстрируются и изображения, и зву-
ки. Еще одним примером мультимедий-
ного средства в обучении является пре-
зентация слайдов (например, PowerPoint), 
в которой педагог демонстрирует слайды 
на экране и устно сопровождает изобра-
женную на них информацию. По мнению 
Мейера, даже низкотехнологичные среды 
позволяют говорить о мультимедийности, 
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когда преподаватель просто пишет или ри-
сует на доске (или использует проектор) во 
время чтения лекции. Главное положение, 
которое мы можем выделить, заключает-
ся в описанной Мейером когнитивной те-
ории мультимедийного обучения, а имен-
но, принципе модальности: вербальная 
информация лучше запоминается, когда 
сопровождается визуальной картинкой, 
т.е. мозг должен одновременно воспри-
нимать два различных вида информации: 
визуальную и звуковую (Mayer, 2009).

Говоря о более точных подходах к 
оценке эффективности использования 
слухозрительных средств в обучении, мы 
можем также обратиться к трудам совре-
менного педагога И.П. Подласого. В своих 
трудах он отмечает, что пропускная спо-
собность каналов связи от рецепторов к 
центральной нервной системе различная: 
оптического канала связи – 1,6 х 106 бит/
сек; акус тического канала связи – 0,32 х 
106 бит/сек; тактильного канала связи – 
0,13 х 106 бит/сек. Таким образом, органы 
зрения «пропускают» в мозг почти в пять 
раз больше информации, чем органы слу-
ха, и почти в 13 раз больше, чем тактиль-
ные органы. Это происходит за счет того, 
что информация, поступающая в мозг из 
органов зрения (по оптическому каналу), 
не требует значительного перекодирова-
ния, она запечатлевается в памяти чело-
века легко, быстро и прочно (Подласый, 
2002: 448–449).

Вместе с тем хотелось бы отметить дру-
гой – менее оптимистичный взгляд – тео-
ретиков на использование аудиовизуаль-
ных средств, прежде всего телевидения, в 
образовательном процессе. Так, исследо-
ватели (Anderson, Lavigne, Hanson, 2013) 
отмечают, что по сравнению с наглядными 
демонстрациями в реальности, телевизи-
онным экранам не хватает динамичного и 
перцептивного богатства повседневной 
жизни, что приводит к потенциально более 
слабому психологическому восприятию. 

Учеными (Carver, Meltzoff, Dawson, 2006) 
также проводились опытные исследования 
с целью выяснить эффективность восприя-
тия информации, представленной через 
телеэкран, однако в фокусе их внимания 
были полуторогодовалые дети, которым, 
действительно, требовалось больше вре-
мени на декодирование просмотренного 
видео по сравнению со знакомством с ре-
альными объектами. Тем не менее уже в 
возрасте двух лет, с развитием когнитивных 
способностей, речи и вербальных навы-
ков, дети способны использовать телеви-
дение в качестве инструмента для обуче-
ния (Anderson, Lavigne, Hanson, 2013: 10).

Отечественные педагоги также раз-
деляют позитивные эффекты примене-
ния аудиовизуальных экранных средств 
обучения во время урока. Ценность учеб-
ных фильмов, по мнению Л.П. Прессмана 
(1979), заключается в том, что они позволя-
ют познакомить школьников с явлениями 
и процессами, которые трудно или невоз-
можно наблюдать в природе. С помощью 
учебного фильма дети могут увидеть, как 
распускаются поч ки на деревьях, замерза-
ет река, бьется о берег морской прибой и 
т.д. Учебные фильмы как средство обуче-
ния имеют следующие особенности (Прес-
сман, 1979: 60):

1) динамичность изображения – самая 
значительная в дидактическом отношении 
особенность, которая позволяет рассма-
тривать явления в процессе движения, раз-
вития, т.е. наиболее правдиво, жизненно;

2) возможность знакомиться с явлени-
ем в целом или его частями, что способ-
ствует формированию полных и четких 
представлений;

3) передача большого объема инфор-
мации за короткое время;

4) использование мультипликации – 
с ее помощью можно показать объекты и 
процессы, которые нельзя наблюдать (ра-
бота органов тела человека; жизнь вну-
три улья муравейника), а также то, чего нет 
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в действительности, но что создано во-
ображением человека (например, жизнь 
в «отдаленные времена»).

Заключение
Именно телевидение, ввиду основных 

принципов его функционирования, наи-
более удачно, на наш взгляд, подходит в 
качестве средства реализации принципа 
наглядности в образовательном процес-
се. С одной стороны, линейный процесс 
потребления, при котором телепрограм-
ма выходит в строго отведенные для этого 
временные рамки, приближает процесс те-
лесмотрения учебных программ к формату 
аудиторного занятия, также проходящего 
без возможности сдвига в расписании, что 
стимулирует у обучающихся выработку от-
ветственного поведения и осознанности к 
учебе. С другой – благодаря современным 
интерактивным сервисам (например, OTT и 
Smart TV), а также видеохостинговым плат-
формам возможен повторный доступ к уже 
демонстрировавшемуся в линейном теле-
эфире контенту для более качественного 
усвоения материала. Несмотря на богатую 
историю образовательного телевидения в 
нашей стране, где некогда вопросам про-
свещения на телевидении и радио уделя-
лось не последнее значение, а в 1965 г. был 
даже создан отдельный учебный телеканал 
(«Третья программа ЦТ») «для содействия в 
помощи школам, вузам, преподавателям и 
учащимся» (Егоров, 2004: 189), в настоящее 
время в эфирном телевещании представ-
ленность образовательно-просветитель-
ских программ крайне невелика – менее 

1% от эфирной сетки вещания (Вартанова, 
Коломиец (ред.), 2021). Более широкий ох-
ват телевидением (по сравнению с широ-
кополосным Интернетом) в нашей стране 
позволяет предоставить доступ большему 
числу получающих образование лиц, что 
еще раз было подтверждено во время пан-
демии COVID-19 (Кленин, 2021), когда обу - 
чение в средних общеобразовательных 
школах было переведено на дистанционный 
формат и телевидение оставалось едва ли 
не единственным средством, способным 
предоставить ученикам объяснение нового 
материала в рамках учебного плана3. Не-
смотря на внушительные темпы цифрови-
зации в нашей стране сохраняется опреде-
ленный уровень цифрового неравенства: 
согласно статистическим данным, каждое 
четвертое домовладение остается без дос-
тупа в Интернет (Информационное обще-
ство в Российской Федерации, 2020), в то 
время как охват цифрового телевещания 
составляет 98,4% населения России (Варта-
нова, Коломиец (ред.), 2021). Немаловаж-
ным остается и тот факт, что применение 
телевидения в учебном процессе вовсе 
не умаляет, а, наоборот, повышает значе-
ние живого, непосредственного общения 
учителя с учениками, различных его форм: 
бесед, лекций, обсуждений, дис куссий. Те-
левидение и школа выполняют общие за-
дачи. Использование аудиовизуального 
контента в обучении является лишь од-
ним из наиболее эффективных средств 
для достижения поставленных педагоги-
ческих задач в области реализации прин-
ципа наглядности. 

Примечания
1   В Mediascope выяснили, что телевидение остается главным медиа в России / Ин-

терфакс. 2020. Февр., 17. Режим доступа: https://www.interfax.ru/russia/695676 
(дата обращения: 27.04.2022).
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Как Вы считаете, возможно или невозможно отличить недостоверную  
информацию в Интернете, социальных сетях от достоверной информации?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Вариант ответа 
Возрастная группа 

18–24 25–34 35–44 45–59 60 +
Почти всегда можно отличить 21 9 8 6 6
В большинстве случаев можно 
отличить 57 53 45 43 34

В большинстве случаев нельзя 
отличить 10 24 32 33 29

Почти всегда нельзя отличить 9 9 10 13 15
Затрудняюсь ответить 3 5 5 5 16

Как Вы считаете, допустимо или нет без решения суда блокировать аккаунты  
(или личные страницы пользователей) в социальных сетях?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 Вариант ответа Москва 
и Санкт-

Петербург

Города-
миллионники

500–950 тыс. 
жителей

100–500 тыс. 
жителей

Менее  
100 тыс. 
жителей

Села

Однозначно да 10 11 10 14 18 15
Скорее, да 22 22 24 26 22 27
Скорее, нет 24 21 26 21 22 18
Однозначно нет 37 37 29 30 27 25
Затрудняюсь 
ответить 7 9 11 9 11 15

Социальные сети Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения" (ВЦИОМ).  
https://wciom.ru
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Введение
«Цифровизация медиа ведет к изме-

нению как структуры и практик функцио-
нирования национальных медиасистем, 
так и природы и форм взаимоотношений 
СМИ, журналистики с обществом» (Варта-
нова, 2022: 8). Социальные сети для обы-
вателей – это общение, развлечение. Для 
журналистов – рабочий инструмент. Для 
журналистов-расследователей – источ-
ник важной информации. Каждый ресурс 
имеет свою специфику и, соответственно, 
аудиторию. С одной стороны, это расши-
ряет возможности поиска информации, с 
другой – добавляет работы при верифи-
кации сведений. С помощью анализа со-
циальных медиа было проведено много 
журналистских расследований как в от-
ношении малоизвестных региональных 
деятелей, так и чиновников федерального 
уровня. «В США ряд некоммерческих фон-
дов и организаций начали активно вовле-
кать в расследовательскую журналистику 
участников социальных сетей. В результа-
те собранные тысячами осведомленных 
и заинтересованных людей в различных 
социальных сетях материалы о важных 
событиях стали пополнять базы данных 
расследовательских интернет-сайтов. Как 
показала практика, расследования благо-
даря пользователям Всемирной паутины 
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требуют меньше временных и финансо-
вых затрат и расширяют аудиторию» (Не-
ренц, 2013: 190).

В 2017 г. доцентом факультета жур-
налистики МГУ имени М.В. Ломоносова  
Д.Ю. Кульчицкой было проведено иссле-
дование на тему «Как часто журналисты 
используют информацию из социальных 
сетей в качестве источника фактических 
данных и инструмента поиска героев, но-
востей и новых тем для материалов». Из 
опрошенных журналистов 64% отметили, 
что они часто используют соцмедиа в ка-
честве источника информации. Что каса-
ется вопроса «Используете ли Вы соцсети 
как инструмент поиска информации?», бо-
лее половины журналистов (57%) выбра-
ли ответ «использую часто» (Кульчицкая, 
2017: 125).

«Социальные сети могут быть исполь-
зованы для составления психологического 
портрета конкретного лица, определения 
типа личности, образа жизни, предпочтений 
и интересов во всех сферах жизни» (Пи-
скунова, 2018: 169). М. Козински утверж-
дает, что на основе анализа данных соци-
альных медиа, в первую очередь Facebook1, 
Twitter, YouTube, можно сформировать мо-
дель личности пользователя, оценив ее по 
пяти основным принятым в психологиче-
ской науке параметрам (big five, five factor 
model): открытость (openness), добросо-
вестность (conscientiousness), экстраверсия 
(extroversion), уступчивость (agreeableness), 
эмоцио нальная стабильность (emotional 
stabili ty). Также он отмечает, что представ-
ление о личности, сформированное на ос-
нове анализа «лайков» в социальных се-
тях, более адекватно реальности, чем мне-
ние об этом человеке друзей и знакомых 
(Kosinski, Stillwell, Youyou, 2015: 1037). Од-
ним из подтверждений данного тезиса яв-
ляется расследование портала rusfond.ru в 
отношении людей, связанных с благотво-
рительностью. Эта тема широко освеща-
ется в СМИ, однако не только с позиции 

гуманизации общества, но и в контексте 
мошенничества в этой области.

Герой журналистского 
расследования. С чего начать работу?

«Страницы в социальных сетях сегод-
ня воспринимаются как источники лич-
ной информации, и статус их повышается» 
(Павлушкина, 2014). Первый шаг – найти 
нужного человека во всех существующих 
сетях. Стоит учесть, что он может скрывать-
ся под вымышленным именем. Facebook 
предлагает использовать сервис inteltech-
niques.com/OSINT/facebook, который позво-
ляет комплексно изучить нужный аккаунт 
и выявить его активность по разным кате-
гориям поиска. Также используются сер-
висы, где размещена информация о про-
фессиональной деятельности, например, 
Linkedin2. Следующий этап – внимательно 
изучить круг сетевого общения героя, по-
смотреть тематику постов, проанализиро-
вать диалоги с «френдами», по возмож-
ности найти комментарии героя к постам 
других авторов. Также можно вступить в 
переписку с онлайн-собеседниками ваше-
го героя, чтобы получить еще больше све-
дений о нем, проверить геометки с целью 
узнать перемещения человека.

Журналисты предлагают начать с ана-
лиза сведений, которые указаны в шапке 
профиля пользователя. Это та информация, 
которую герой считает нужным сообщить о 
себе: дата рождения, образование, семей-
ное положение, краткая характеристика и 
пр. Резонансная история с отказом в закуп-
ке лекарства ребенку со СМА произошла в 
начале 2022 г. Сторону пациента поддержи-
вал доктор Александр Курмышкин. В своих 
аккаунтах в различных социальных сетях 
он позиционирует себя «врачом-невроло-
гом, кандидатом медицинских наук, имму-
ногенетиком, утверждает, что занимается 
“этой специальностью” с 1983 года <...> 
изобрел рефлекс, который назвал своим 
именем – рефлекс Курмышкина»3. А также 
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принимал участие в двух случаях исцеле-
ния «нейроглиобластомы». При проверке 
этих сведений через официальные источ-
ники стало известно, что «в официальной 
номенклатуре специальностей медицин-
ских работников врачи-иммуногенетики 
не упоминаются <...> научные публика-
ции по орфанным заболеваниям автор-
ства Александра Курмышкина отсутству-
ют. <...> В соответствии с Международной 
квалификацией опухолей ЦНС WHO (2007 
год, 4-е издание) заболевания “нейрогли-
областома” не существует»4. Также были 
опровергнуты указанные Курмышкиным 
сведения о его квалификации, т.к. долгое 
время он не вел практику и не повышал 
профессиональный уровень. Налицо об-
ман, который в процессе расследования 
подтвердился при изучении документа-
ции компании Курмышкина. 

Но и личные данные, указанные в шап-
ках профилей, оказалось довольно легко 
опровергнуть. Светлана Машистова, спец-
кор Русфонда, доказала, что даже на этапе 
цифрового знакомства человек, называ-
ющийся доктором, предоставляет недо-
стоверные сведения. Своими выступлени-
ями в СМИ и социальных сетях он создает 
альтернативный официальной позиции по 
данному пациенту информационный фон, 
но неизвестно, пойдет ли это на пользу тя-
желобольному ребенку. Он не имеет до-
статочной квалификации и полномочий, 
чтобы вмешиваться в протоколы лечения. 
При этом Курмышкин является руководи-
телем фонда, через который ведутся сборы 
денег на лечение нуждающихся. Насколь-
ко он чистоплотен в отношении с деньга-
ми, если лжет даже по поводу специфики 
своей работы? Получив медийную извест-
ность, он может рассчитывать на финан-
сирование со стороны государства, сборы 
пожертвований в большем объеме. Такой 
подлог данных развенчивает образ бес-
корыстного помощника с медицинским 
образованием. И это может предостеречь 

потенциальных благотворителей и паци-
ентов воздержаться от сотрудничества с 
такой организацией и ее представителями.

Личная жизнь героя в ленте аккаунта 
Американский журналист М. Берлин 

говорил, что «лучше всего брать интер-
вью лично, а не по телефону, так как в ходе 
личного общения журналист помимо слов 
получает информацию, наблюдая за выра-
жением лица человека и его поведением»5. 
Журналист-расследователь М.Л. Хантер 
вторит: «Самая потрясающая информация 
обычно содержится не в открытых источ-
никах – ею владеют люди. Как найти таких 
людей? Как заставить их рассказать нам о 
том, что им известно?» (Хантер, 2015: 60). 
Безусловно, это так. Личный контакт всегда 
даст больше информации, нежели дистан-
ционное общение. Однако в рамках рас-
следований организация встреч с героями 
может быть затруднительна или невозмож-
на. И тогда приходится обращаться к циф-
ровым ресурсам общества. Социальные 
сети – отражение личности человека, его 
образ, несколько мифический, несмотря на 
реальную информацию, которой пользо-
ватель делится с окружающим миром. Тем 
не менее даже виртуальность позволяет 
расследователям использовать данные, 
которые выложены в открытый доступ. На 
что обращают внимание журналисты при 
сборе информации о героях в своих ма-
териалах, их личной жизни, профессио-
нальной деятельности?

Расследование ресурса «Радио Азаттык» 
показало, что представители известного кир-
гизского финансово-политического клана 
Матраимовых владеют большим массивом 
недвижимости, которая частично не заде-
кларирована. Журналисты стали следить 
за Instagram-аккаунтом6 домработницы од-
ной из семей клана. Изначально женщина 
попала в поле зрения журналистов, когда, 
прокомментировав пост жены одного из 
Матраимовых, написала, что «скучает»7. 
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Из этого был сделан вывод, что она вхо-
жа в семью. Впоследствии она разместила 
совместные фотографии с детьми, в кото-
рых расследователи узнали наследников 
Матраимовых. Это послужило еще одним 
доказательством ее тесных взаимоотно-
шений с высокопоставленной семьей. Ряд 
последующих комментариев показал, что 
она является их прислугой. Далее информа-
ция из постов стала скрупулезно изучаться. 
По видам из окна установили, в каком до-
ме находится квартира. Это подтвердил и 
геотэг – название жилого комплекса. Затем 
по фотографиям из Instagram-аккаунта ра-
ботодательницы вычислили и номер апар-
таментов: женщина сфотографировалась в 
лифте (традиционные «лифто-луки инста-
див»), где на дисплее была зафиксирована 
цифра 50. То есть лифт должен подняться 
на 50-й этаж. Точную стоимость данной 
квартиры определить не представлялось 
возможным, т.к. ОАЭ не раскрывают такие 
данные. Похожие аппартаменты в этом же 
доме продавались в тот период почти за 
один миллион долларов, что значительно 
превосходило зарплату главы семьи (чи-
новника), которая не превышала одной 
тысячи долларов. Таким образом, жела-
ние «опубличить» свою жизнь, показать 
доступные материальные блага широкой 
аудитории послужили поводом для прове-
дения расследования, которое скомпро-
метировало семью чиновника. 

Это лишь один из многочисленных при-
меров, где непредусмотрительные фигу-
ранты дают обильную информацию рас-
следователям. Геометки часто фигурируют 
в журналистских расследованиях, связан-
ных с неоправданными тратами финан-
сов членов семей чиновников, т.к. герои 
регулярно путешествуют (местонахожде-
ние), потребляют товары и услуги преми-
ум-класса (адреса магазинов, ресторанов 
и пр.). Эти данные не являются неопро-
вержимыми доказательствами наруше-
ния законов, но они могут стать отправной 

точкой для размышлений, откуда у героев 
возможность таких трат, если официаль-
ный доход ниже.

Журналист Илья Кудинов в расследо-
вании о госзакупках выявил сговор между 
участниками торгов благодаря сети «Од-
ноклассники». Компания А, вышедшая на 
торги, принадлежала некоему мужчине, 
а компания Б – ее единственный конку-
рент – женщине. При анализе аккаунтов в 
соцсетях обнаружилось, что девичья фа-
милия владелицы компании Б совпадает 
с фамилией владельца компании А. Они 
в сети – друзья, а в жизни – брат и сестра. 
Таким образом поддерживалась легитим-
ность тендера, создавая видимость конку-
ренции, а по сути – коррупции8.

Роль фотографий в личных аккаунтах
Следующий информационный срез – 

фотографии. Следует обратить внимание 
не только на фото- и видеофайлы фигу-
ранта расследования, но и на материалы 
его окружения: с кем он отмечен на фото-
графиях, в каких ситуациях. Нужно оце-
нить, какие материалы он использует для 
«истории».

Журналист Глеб Яровой проводил рас-
следование после сигнала о пытках над 
заключенными в Карелии. В поле зрения 
попал начальник исправительной коло-
нии, где произошли преступления. После 
начавшегося резонанса он и его родст-
венники удалили свои аккаунты в соци-
альной сети. Однако остался аккаунт се-
стры, которая скончалась до этих собы-
тий. И в архиве ее аккаунта сохранились 
фотографии семьи, друзей. Журналисты 
смогли сделать первоначальные выводы 
о быте, привычках. Следующим этапом в 
поиске необходимой информации стали 
аккаунты людей, проживающих в поселке 
рядом с колонией, людей, «запертых» в не-
большом пространстве между колонией и  
СИЗО, в отдаленном районе, куда не ходит 
общественный транспорт, закрыты садики, 
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магазины, клубы. Вот об этом они пишут в 
соцсетях на маленьких страницах на пол-
сотни участников. В пабликах “ВКонтакте” 
делятся фотографиями, впечатлениями. 
Шутят: “А из нашего окна зона “красная” 
видна”. Изучение этой информации помо-
гает понять, как обстановка может влиять 
на поведение, повадки, привычки героя»9.

Журналисты ресурса войнасфейками.
рф провели расследование громкой исто-
рии, послужившей информационным по-
водом для многочисленных публикаций в 
мировых СМИ, об авиаударе 9 марта 2022 г. 
якобы ВКС РФ по роддому в Мариуполе 
во время спецоперации ВС РФ по деми-
литаризации и денацификации Украины. 
Президент Украины В.А. Зеленский опуб-
ликовал в своем Instagram-аккаунте ви-
део из разрушенного здания, где ранее 
располагался родильный дом, и сообщил, 
что это «прямий удар російських військ по 
пологовому будинку»10. Также добавил, что 
под завалами находятся женщины и но-
ворожденные дети. Эта информация по-
лучила резонанс в мировом сообществе. 
Изучив материалы из аккаунта, расследо-
ватели указали, что на видео нет людей, в 
помещениях  – голые стены, отсутствуют 
какие-либо предметы, указывающие на 
то, что это медицинское учреждение. Так-
же не было опубликовано ни одного фото 
на официальных ресурсах спасательных 
служб, только в аккаунтах президента и 
известного украинского фотографа. Фо-
тографий всего три. На них изображена 
местная фотомодель Марианна Вышемир-
ская, которая загримирована по-разному, 
изображает разных женщин. Действитель-
но беременна. Ее узнали местные жители. 
По данным в Instagram-аккаунте расследо-
ватели смогли идентифицировать Мари-
анну. Также журналисты выявили, что «на 
видео, на 1:07, человек, ведущий съемку, 
подходит к окну и выглядывает на улицу. 
Напротив видно дом с сине-желтым крыль-
цом и ярко-желтым сайдингом на первом 

этаже. Мы нашли это здание – это дом 84 
по улице Осипенко, рядом нет роддома 
(он по адресу пр. Нахимова, 198), только 
детское офтальмологическое отделение, 
которое не работало уже несколько дней 
с начала операции»11. О том, что здание не 
используется в медицинских целях с тех пор, 
как там расположились бойцы батальона 
«Азов», многократно сообщалось в местных 
пабликах. А также докладывалось на засе-
даниях Совета безопасности ООН. То есть 
ВКС уничтожали не гуманитарный объект, 
а базу боевиков нацбата. Таким образом, 
социальные сети послужили каналом для 
распространения недостоверной инфор-
мации. 2 апреля 2022 г. в медиа появилось 
видеоинтервью Марианны, в котором она 
рассказала, что предшествовало съемке 
и как развивались события, запечатлен-
ные фотографом Евгением Малолеткой, 
став основой поста Зеленского. В данном 
интервью она полностью опровергла вер-
сию, озвученную президентом Украины.

Расследование RT посвящено распро-
странению дезинформации через соци-
альные сети во время вооруженного кон ф-
ликта в Нагорном Карабахе в 2020 г. С по-
мощью искусственного интеллекта были 
проанализированы аккаунты, с которых 
распространялись фейки в соцсетях  Face-
book, Instagram, Telegram, «ВКонтакте», «Од-
ноклассники». Эти аккаунты были заре-
гистрированы под армянскими именами. 
Никакого контента, кроме фейков про кон-
фликт, в этих аккаунтах не было. Недосто-
верная информация распространялась не 
только в постах, но и в комментариях под 
постами реальных пользователей и в на-
циональных пабликах. При этом интен-
сивность деятельности распространите-
лей дезинформации росла в зависимости 
от военных и дипломатических событий. 
Некоторые профили были созданы зара-
нее. В них периодически появлялись нейт-
ральная информация, подписки на потен-
циальную аудиторию и пр. Из этого можно 
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сделать вывод, что эта управляемая масса 
аккаунтов была создана под задачу рас-
пространять лжеинформацию. «С сентября 
и до 9 ноября в общей сложности мы вы-
явили 6 498 аккаунтов, – рассказал Эдгар 
Григорян, руководитель проекта по мони-
торингу, анализу и обработке информации 
в Интернете DataLocator. – На первом месте 
Азербайджан – 31%. На втором месте Тур-
ция – 21%. На третьем месте неожиданно 
оказалась Великобритания – почти 19%»12.

Фейковый аккаунт –  
метод сбора информации

Препятствием для журналистов может 
послужить ограниченный доступ к профилю 
фигуранта. В таком случае расследовате-
ли заводят фейковые аккаунты в различ-
ных социальных сетях, учитывая интересы 
потенциальных объектов – родственни-
ков крупных чиновников и бизнесменов, 
добавляют в друзья и получают доступ к 
контенту закрытых профилей. СМИ ссыла-
ются на опрос компаний по кибербезопас-
ности, проведенный газетой The Guardian в 
2018 г., где специалисты утверждают, что в 
75% судебных разбирательств по поводу 
семейных и имущественных отношений 
доказательствами становятся аккаунты 
соцсетей детей фигурантов13. Также есть 
мнение, что госслужащие часто исполь-
зуют в названии аккаунтов псевдонимы, 
сокращения. Для их идентификации сле-
дует внимательнее изучать круг подпис-
чиков и подписки на аккаунт.

С помощью фейкового аккаунта The In-
sider расследовал остросоциальную тему 
продажи/покупки детей через социальные 
сети. Материал «Младенцы за 300. Как The 
Insider покупал детей под видом педофи-
ла» опубликован в 2019 г. Автор Вера Ря-
бицкая утверждает, что «популярная пло-
щадка для торговли детьми – “ВКонтакте”. 
Во множестве тематических групп об усы-
новлении и опеке можно встретить сооб-
щения вроде “ищу биомаму”, “усыновим 

ребеночка” или “беременность 20 недель, 
не могу оставить, пишите в личку”. Пишут их 
с аккаунтов разной степени заполненности 
и достоверности»14. Журналистка создала 
подставной профиль с характеристиками 
потенциального покупателя ребенка, че-
рез который общалась с преступниками-
посредниками. Благодаря сведениям, по-
лученным в ходе бесед, она описала в тек-
сте схему купли-продажи новорожденных.

Социальные сети – источник информа-
ции, где пользователь или его представи-
тель сами выкладывают информацию о се-
бе и своей деятельности. Данные сведения 
могут быть недостоверными (это не доку-
менты) и всегда нуждаются в тщательной 
проверке. Также из информации, которая 
получена в социальных медиа и не вери-
фицирована в официальных источниках, 
создаются псевдорасследования, рассчи-
танные на нетребовательную аудиторию. 
«Развитию этой тенденции способствует 
существующий спрос на желтый, табло-
идный контент, который производят как 
одинокие блогеры, так и медиагиганты, 
предпочитающие привлекать аудиторию 
развлекательной информацией, а не серь-
езной аналитикой» (Неренц, 2013: 191).

Важный вопрос – верификация све-
дений, полученных из социальных сетей. 
Нужно понимать, что герои расследования 
могут намеренно вводить в заблуждение 
аудиторию, а следовательно, журналистов, 
значительно приукрашивая свою жизнь 
или публикуя заведомо недостоверную 
информацию. Для журналиста доверчи-
вость может стать опасной и повлечь ответ-
ственность в случае досудебных и судеб-
ных разбирательств с героями публикаций.  
В контексте данной темы проблематика 
мало изучена, однако общий вектор можно 
выделить. «Признаками профессиональ-
ной работы журналиста являются в том 
числе такие умения, как отбор проверен-
ной информации, интерпретация выбран-
ной информации, знание текущих событий 
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и, наконец, умение быть способным нести 
ответственность за свои материалы» (Шес-
теркина, Лободенко, Красавина, Марфи-
цына, 2021: 106).

«Данные сервисы стали частью жур-
налистской работы и оказывают влияние 
на процессы проведения исследований и 
сбора материалов» (Лазуткина, 2017: 223). 
Игнорировать социальные сети невозмож-
но, какими бы рисками ни сопровожда-
лась работа, связанная с этими платфор-
мами. Но и переоценивать их значение 
также не следует. Есть понятие «цифровая 
гигиена», которая подразумевает соблю-
дение нескольких нехитрых правил. Во-
первых, следить за тем контентом, кото-
рый пользователь размещает в соцсетях. 
Во-вторых, помнить, к каким персональным 
данным предоставляется доступ провай-
дерам. В-третьих, регулярно фильтровать 
круг подписчиков и подписок. Это поможет 
минимизировать потенциальные проб-
лемы личной цифровой безопасности и 
не дать возможность манипулировать с 
личной информацией.

В профессиональном сообществе перио-
дически возникает дискуссия, насколько 
этично использовать личную информацию, 
которой делится герой со своими подпис-
чиками, в целях расследований возможных 
нарушений закона или попирания норм 

морали. Однако никаких четких правил 
как работать с информацией из личных 
аккаунтов в социальных сетях ни в одном 
кодексе не существует. Данный аспект ак-
туализирует классический принцип этики 
журналиста: «Грань пролегает по линии 
общественных интересов. Защита обще-
ственных интересов. Есть разница между 
общественным интересом и общественным 
любопытством»15. Однако четкой дефини-
ции понятия «общественный интерес» нет. 
Попытка определения этого понятия бы-
ла предпринята в постановлении плену-
ма Верховного суда РФ от 15 июня 2010 г. 
№16 «О практике применения судами За-
кона Российской Федерации “О средствах 
массовой информации”. Можно сделать 
вывод, что «публикации о преступлениях, 
нарушениях, угрозах жизни, здоровью и 
благополучию людей, защита прав чело-
века — все это сфера общественного инте-
реса. И законодательство разумно отдает 
приоритет интересам общества, позволяя 
журналистам нарушать неприкосновен-
ность частной жизни и некоторые права 
граждан, если защищаются общественные 
интересы»16. Поэтому все сведения, кото-
рые появляются в лентах личных аккаунтов 
людей, попавших в зону внимания журна-
листов, будут скрупулезно ими изучаться 
в рамках расследований.
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Введение
Процессы глобализации, в условиях 

которой активно развиваются геополи-
тические связи между разными странами, 
создают помимо преимуществ и ряд вы-
зовов по отношению к устоявшимся в об-
ществе ценностям, в частности некоторые 
актуальные проблемы профессиональной 
этики журналистов в КНР.

Появление новых медиа, социальных 
сетей, активное развитие пользователь-
ского контента создало условия для про-
явления как позитивных, так и негатив-
ных тенденций, в том числе повышенной 
сенсационности и фейкизации контента. 
При этом следует отметить, что традици-
онно профессиональная этика китайских 
журналистов всегда была связана с таки-
ми понятиями, как долг, ответственность, 
самодисциплина. Кроме того, китайская 
журналистика отличается ориентацией 
на государственную политику в области 
массмедиа и существующие в стране ог-
раничения цензуры, в том числе в обла-
сти Интернета.

Изучение того, как развивается саморе-
гулирование в сфере журналистики в раз-
ных странах, вносит существенный вклад 
в понимание специфики национальных 
медиа. Представленное в данной статье ис-
следование продолжает анализ механизмов 
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саморегулирования в журналистике Китай-
ской Народной Республики. На предыду-
щих этапах уже проводился анализ профес-
сиональных кодексов журналистов КНР, в 
частности в контексте идей конфуцианства 
(Смирнова, Ван, 2022: 16). Эмпирической 
базой стали работы китайских исследова-
телей в области профессиональной этики 
журналистов в стране, а также примеры из 
медийной практики, демонстрирующие 
актуальные профессионально-этические 
противоречия. Цель изучения выбранных 
документов – выявить наиболее характер-
ные для практики китайской журналистики 
кейсы, сопоставить их со сделанными на 
предыдущих этапах выводами, в частно-
сти о влиянии фундаментальных общест-
венных ценностей на саморегулирование 
китайской журналистики. Объект исследо-
вания – профессиональная этика журна-
листов КНР в «медийную эру сотен школ 
раздора». Предмет – журналистские прак-
тики Азии. Хронологические рамки иссле-
дования определены с начала 2000 гг. до 
настоящего времени. Эмпирический ме-
тод исследования строился на опросе/ан-
кетировании респондентов в возрасте от 
21 года до 50 лет, представляющих разные 
виды общенациональных и региональных 
медиа и работающих с социально-полити-
ческой тематикой. Участники отвечали на  
вопросы о том, как они понимают профес-
сионализм журналистов и профессиональ-
ные стандарты. Полученные результаты 
позволили выявить некоторые тенденции 
в восприятии стандартов в журналистской 
среде Китая.

Постановка  
исследовательского вопроса

По мнению исследователей, социальное 
регулирование жизни общества в целом, 
как и любого вида профессиональной дея-
тельности, представляет собой комплекс 
правовых, этических, религиозных норм и 
правил, имеющих целью сбалансированное 

и конструктивное развитие общественных 
отношений. При этом отмечается, что «имея 
разнонаправленность регуляторной при-
роды (ориентацию на разные обществен-
ные группы), социальные нормы никогда 
не существовали и не существуют обособ-
ленно, они тесно связаны между собой» 
(Кажберова, Князева, Петрова, 2022: 26).

Журналистика призвана обеспечивать 
устойчивость и поступательное развитие 
общества, сообщая ему достоверную ин-
формацию об окружающей реальности. 
Профессия журналиста не может эффек-
тивно осуществляться без понимания ее 
социально ответственной природы и мис-
сии – действовать в интересах общества, 
создавать общественное благо. В связи 
с этим важнейшими категориями с точки 
зрения профессиональной этики являются: 
должное и профессиональный долг, т.е. то, 
как журналисты представляют свои обя-
занности перед обществом. Об этом писа-
ли такие исследователи, как Г.В. Лазутина 
(2011), Т.И. Фролова (2018), С.Г. Корконо-
сенко (2000) и др. При этом понимание 
должного в значительной степени связано 
с национальными особенностями общест-
ва, в котором трудится журналист.

На предыдущих этапах исследования 
нами были предприняты усилия по опи-
санию особенностей ключевых докумен-
тов, отражающих профессионально-этиче-
ские нормы деятельности журналистов КНР 
(Смирнова, Ван, 2022: 16). Эти документы 
были приняты и дополнялись в период с 
1991 по 2019 гг., а именно: Кодекс «Кредо 
репортера», 1991 г. – 中国新闻工作者职业道
德标准; Кодекс профессиональной этики 
журналиста КНР, 1994 г. и его последую-
щие редакции 1997, 2009 и 2019 гг. – 中华
全国新闻工作者协会第四届第二次全体会议
修订. Все документы были утверждены на 
пленарных заседаниях Ассоциации жур-
налистов Китая.

Важной особенностью профессиональ-
ной этики журналистов в Китае является 
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ее тесная связь с понятием самодисципли-
ны, внутренней цензуры и ориентацией в 
первую очередь на государственную по-
литику в области массмедиа (традицион-
ных и новых). Это, в свою очередь, опре-
деляет содержание изменений, которые 
были внесены в последние годы в Кодекс 
профессиональной этики журналиста КНР.

В условиях развития цифровизации в 
китайском медиапространстве происходят 
заметные изменения, коснувшиеся также 
и профессиональной этики журналистов. 
Появление социальных сетей, активное 
развитие пользовательского контента со-
здает условия как для позитивных, так и 
для негативных тенденций, в том числе 
фейкового контента. В последний период 
в среде как самих журналистов, так и экс-
пертов в области исследования журналис-
тики, возникали дискуссии о направлени-
ях изменений в профессиональной этике 
журналиста в меняющихся условиях. Так, 
в принятую в 2009 г. редакцию Кодекса 
профессиональной этики журналиста были 
внесены коррективы, демонстрирующие 
следование конфуцианской традиции, в 
частности в статью о социальной ответст-
венности СМИ («Статья 1. Служите людям от 
всего сердца»)1. В этом, по мнению иссле-
дователей, проявляется приверженность 
китайских журналистов высоким идеалам, 
необходимость для них быть социально от-
ветственными и человечными (Сюй, 2014: 
74), акцентирование на важности служе-
ния журналистов народу (Нун, 2010: 56). 
Тем не менее нередки случаи, когда в он-
лайн-СМИ циркулируют непроверенные 
слухи или порочащая информация. Здесь, 
к сожалению, в погоне за сенсацией или в 
целях коммерческого успеха интернет-СМИ 
зачастую забывают о профессиональной 
этике журналиста.

С момента появления Интернета в КНР 
проводится целенаправленная государст-
венная политика по выработке нормативно-
законодательной базы, которая охватывала 

бы самые разные аспекты деятельности в 
виртуальном пространстве. Была введена 
цензура (попали под запрет ведущие запад-
ные социальные сети), разработана специ-
альная система информационных филь-
тров («китайский файервол»), ужесточено 
законодательство в области распростра-
нения ложной и вредоносной информации 
(особенно в социальных сетях), введены 
специальные положения о приоритетных 
источниках информации (как правило, это 
официальные газеты, Центральное теле-
видение Китая, информационное агентст-
во «Синьхуа», Всекитайское радио и т.д.). 
Вместе с тем по-прежнему большое значе-
ние придается саморегулированию и са-
модисциплине как ключевому принципу 
профессиональной этики. Ассоциация ки-
тайских журналистов постоянно работает 
над документами, развивающими основной 
действующий Кодекс профессиональной 
этики журналиста. Так, в 2009 г. был под-
готовлен документ «Руководящие прин-
ципы профессиональной этики журналис-
тов», в который были внесены дополнения 
и изменения. В статье 1 акцент сделан на 
служение гражданам и продвижение мы-
слей и мнения народа, максимально ши-
рокое использование конкретных приме-
ров из трудовой жизни обычных людей и 
т.п.2 Из статьи 2 исключена фраза «Жур-
налисты должны повышать политическую 
осведомленность»3. Тем самым снизилось 
превалирование идеологической составля-
ющей. В статье 3 подчеркивается важность 
более ответственного отношения к новост-
ному контенту: «Придерживайтесь прин-
ципа достоверности новостей»4. В статье 4  
зафиксировано стремление к хорошему 
стилю и продвижению его в народные мас-
сы: «Продвигать хороший стиль. Необхо-
димо установить правильное мировоззре-
ние, взгляд на жизнь и ценности, укрепить 
нравственное совершенствование, улуч-
шить всестороннее качество, противостоять 
плохой атмосфере и принять социальный 



50

Фан Ван

М Е Д И А
альманах

№ 4
2022

контроль» 5. В статье 5 по явилась фраза 
о необходимости развивать инновации: 
«Придерживайтесь реформ и инноваций. 
Мы должны следовать закону распростра-
нения новостей, улучшать способность на-
правлять общественное мнение, внедрять 
идеи и инновации» 6. Статья 6 посвящена 
приоритету верховенства закона, защите 
прав всех граждан страны, разных религи-
о з ных конфессий: «Строгое соблюдение и 
правильное предание гласности системы 
национальной региональной автономии, 
принципа равенства и единства всех эт-
нических групп и принципа свободы ве-
роисповедания» 7. В статье 7 обосновы-
вается необходимость сотрудничества с 
мировыми СМИ.

Существует также ряд документов, от-
ражающих этические принципы для со-
трудников отдельных отраслей. Например, 
Китайская газетная ассоциация разрабо-
тала «Китайскую конвенцию о самодис-
циплине в газетах» и создала Комитет по 
надзору за осуществлением «Китайской га-
зетной конвенции о саморегулировании». 
Она состоит из пяти статей и разработа-
на с целью поддержания положительного 
имиджа газетной индустрии, для защиты 
здоровой и честной конкуренции. В Кон-
венции зафиксированы общие положения 
о самодисциплине китайских журналистов, 
которые должны стремиться к передаче 
достоверной информации, не использо-
вать рекламу с целью введения читателей 
в заблуждение или для личной выгоды, 
действовать в рамках закона при осущест-
влении коммерческой деятельности. При 
этом Китайская ассоциация прессы берет 
на себя функции надзора за соблюдени-
ем основных положений Конвенции под-
писавших ее редакций газет и рекламных 
агентств8.

В настоящее время принципы профес-
сиональной этики сотрудников новых медиа 
базируются на таких документах, как «Стан-
дарты профессиональной этики китайских 

журналистов»9, «Кодекс профессиональ-
ной этики китайских издателей»10. Тем не 
менее для решения некоторых этических 
проблем, возникающих в интернет-СМИ, 
были приняты специальные документы: 
«Конвенция о саморегулировании в ин-
тернет-индустрии Китая»11 и «Конвенция 
о саморегулировании информационной 
службы новостей в Интернете»12, которые 
регламентируют деятельность организа-
ций отрасли интернет-услуг, в том числе и 
специализи рованных учреждений, таких как 
производители оборудования, системные 
интеграторы и поставщики сетевых услуг 
(отметим, однако, что данные конвенции 
не предназначены для производства и ре-
дактирования сетевого контента13).

Исследователи проблем профессио-
нальной этики в новых медиа отмечают бы-
строе распространение фейковой инфор-
мации, слухов, спама в мобильных новостях, 
что связано с перепечатками новос тей без 
должной проверки их достовернос ти и без 
ссылок на источник. Некоторые коммуни-
каторы игнорируют закон и этику при вы-
пуске платных новостей, у них отсутствует 
чувство социальной ответственности (Ван, 
2013: 34–39). Проблемы самодисципли-
ны журналистов и соблюдения этических 
стандартов в профессии в со временных 
условиях также обсуждаются в журналист-
ском сообществе Китая. В целом, для боль-
шинства профессионалов массмедиа ха-
рактерно единое мнение: необходимость 
укрепления самодисцип лины в области 
новых медиа. Профессор Школы журна-
листики и коммуникации при Пекинском 
университете Ху Юн, в частности,  отме-
тил, что в современном управлении Ин-
тернетом есть три важных аспекта: пер-
вый – это взаимосвязь свободы прессы и 
государственного контроля, баланс прав 
журналиста и безопасности государства, 
второй – поддержание цифрового дове-
рия, третий – создание качественного циф-
рового контента. Все это требует высокой 
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степени ответственности представителей 
профессионального сообщества. В свою 
очередь, интернет-провайдеры, должны 
взять на себя инициативу за идентифика-
цию сетевой информации и управление 
общественным мнением14.

По мнению эксперта Чжоу Вэя, при-
держиваться достоверности – это обязан-
ность и миссия журналистов. Необходима 
грамотность и работа по совершенствова-
нию соответствующих правовых норм не 
только на уровне государства, но и вну-
три самого журналистского сообщества, 
включая и представителей новых медиа 
(«гражданских журналистов»)15. Такой же 
точки зрения придерживается и другой 
исследователь проблем саморегулирова-
ния в новой медиасреде Чжан Фан. Он, в 
частности, указывает на то, что для регу-
лирования новой медиасреды важно со-
четать мораль с законом и самодисцип-
линой, контролировать интернет-среду со 
стороны государства, что приведет к здоро-
вому и упорядоченному развитию журна-
листики16. Некоторые эксперты отмечают, 
что распространение посредством новых 
медиа фейковой информации, порногра-
фии и непристойной литературы вышло 
из-под контроля. Поэтому, по их мнению, 
необходимо усилить контроль за новы-
ми медиа – например, повышать уровень 
профессиональной подготовки редакто-
ров сетевых средств массовой информа-
ции, создавать механизмы «аварийного 
реагирования» и т.п.17

Среди исследователей бытует мнение 
о том, что обилие ложной информации в 
виртуальном пространстве связано с раз-
витием гражданской журналистики, кон-
куренцией новых и традиционных медиа 
в отношении новостного контента. Отме-
чается снижение уровня достоверности 
информации, а также то, что зачастую в 
новых медиа работают люди, не име ющие 
профессионального журналистского об-
разования, не говоря уже о социальных 

медиа, блогах, в которых каждый счита-
ет себя вправе писать так, как ему хочется 
(Вэй, 2014: 25–28).

Журналистская этика  
в «медийную эру сотен школ 
раздора» 

Эксперты практически единодушно от-
мечают необходимость усиления уровня 
профессиональной ответственности и са-
модисциплины. Однако в условиях новой 
медиасреды конкуренция между СМИ и 
журналистами резко обострилась, что ве-
дет к противоречиям, толкает журналис-
тов к снижению качества работы. Это, в 
свою очередь, заметно подрывает дове-
рие аудитории к новостным СМИ и создает 
проблемы в самом обществе. Не случай-
но сотрудник издательства Суцяньжибао 
Цзян Тонгю, метко определил сложившую ся 
ситуацию как «медийную эру сотен школ 
раздора»18.

Так, широкое общественное осуждение 
вызвал случай с умершей от рака в 2015 г. 
известной певицей Яо Бейна, когда в соц-
сети попало ее фото, сделанное в морге 
журналистами местной городской газе-
ты. Такие ситуации становятся нередки-
ми, они не только вызывают возмущение 
аудитории, но и создают прецеденты для 
этических нарушений со стороны медиа 
в будущем. На этом фоне китайские ис-
следователи отмечают, что негативное 
влияние новых медиа связано не только 
с тем, что в цифровом пространстве цир-
кулируют большие потоки непроверенной 
информации, но также и потому, что зача-
стую новые медиа проявляют нездоро-
вый интерес к личной жизни людей. Мож-
но привести достаточно много примеров, 
подтверждающих этот тезис. Так, в 2013 г. 
был казнен Ся Цзюньфэн – преступник, 
ранивший двух работников администра-
ции города Шэньян в провинции Ляонин. 
Средства массовой информации обнаро-
довали фото членов его семьи, в том числе 
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несовершеннолетних, подвергнув их опас-
ности (Ха, Сюй, 2013: 12–15).

Отмечая актуальность проблемы фей-
ковых новостей, эксперты выделяют их раз-
личные типы: создание ложного объекта 
или несуществующего события, частичная 
подача информации, вырванной из кон-
текста, произвольное преувеличение со-
держания новостной информации, фаль-
сификация времени или мест событий19. 
Исследователи журналистики указывают 
на то, что в условиях новых медиа оказа-
лись размыты границы восприятия самой 
профессии. Поэтому Кодекс профессио-
нальной этики журналиста должен быть 
доработан, в него следует включить новые 
положения о контроле и реагировании в 
новых медиа, самоцензуре и саморедакти-
ровании текстов, повышении общего про-
фессионального уровня журналистов, их 
правовой грамотности20.

Одновременно в профессиональном 
сообществе постоянно ведется работа по 
выявлению фейковых новостей, на про-
фессиональных сайтах размещаются со-
общения о том, что те или иные СМИ опуб-
ликовали непроверенную или откровен-
но ложную информацию. Например, на 
сайте «Синьхуа» есть специальный раздел 
«Хиты вымогательств и ложных новостей», 
где китайским журналистам предлагается 
проявить гражданскую позицию и в слу-
чае выявления неблаговидных поступков 
жрналистов и размещения фейковых но-
востей сообщить о них в Ассоциацию ки-
тайских журналистов либо в государст-
венные ведомства21.

Участившиеся факты появления фей-
ковых новостей в новых медиа привели к 
тому, что в 2015 г. на заседании Ассоциа-
ции китайских журналистов был создан 
специальный комитет по этике. В заседа-
нии Ассоциации принимали участие ру-
ководители ведущих массмедиа страны, 
обсуждавшие проблемы профессиональ-
ной этики журналистов22. Например, Ду 

Фэйцзинь, заместитель главного редактора 
«Жэньминь жибао», указал на необходи-
мость укрепления журналистской этики и 
проявления со стороны журналистов ува-
жения к себе и к читателям. Он, в частно-
сти, рассказал о том, что в редакции был 
разработан специальный «Справочник со-
трудника ”Жэньминь жибао”». Кроме того, 
в редакции создали т.н. «черный список», 
куда вносятся неблаговидные поступки 
сотрудников или факты недостоверных 
публикаций23.

Также в последние годы были отмече-
ны усилия в данном направлении и со сто-
роны собственников интернет-платформ. 
Например, в 2016 г. интернет-компании Bai-
du, Sina, Sohu, а также 20 других владельцев 
платформ прямых веб-трансляций подпи-
сали совместную «Конвенцию самодисци-
плины Пекина в Интернете»24, где взяли на 
себя ряд важных обязательств: иденти-
фикация онлайн-публикаций, сертифика-
ция настоящего имени, запрет пропаганды 
оружия, наркотиков, насилия. В 2017 г. бы-
ла создана «Коалиция самодисциплины в 
области сетевого радиовещания Китая»25, 
куда вошли представители интернет-теле-
вещания и платформ прямой трансляции 
по всей стране. Среди основных направ-
лений сотрудничества в рамках этой коа-
лиции – укрепление самодисциплины, са-
морегулирование, самоуправление, при-
верженность принципам защиты экологии 
виртуального пространства не только для 
профессиональных журналистов, но и для 
представителей новых медиа, установле-
на ответственность за размещение и рас-
пространение непроверенной или ложной 
информации, указывалось на необходи-
мость создания в рамках новых медиа соб-
ственных органов самоконтроля и провер-
ки информации.

Заключение
Анализ исследований в сфере профес-

сиональной этики журналистов, а также 
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примеров, связанных с нарушением эти-
ческих норм китайскими СМИ, показыва-
ет, что в новых условиях существует необ-
ходимость укрепления не только корпо-
ративной, но и личной ответственности 
каждого журналиста, постоянного повы-
шения уровня образования, культурного 
потенциала и морально-нравственных ка-
честв. Мнения экспертов сводятся к важ-
ности самодисциплины среди журналист-
ского корпуса, проведения общественного 
мониторинга, введения системы поощре-
ний и порицаний – наряду с выполнением 
государственных законов в области Интер-
нета и СМИ, а также тесным взаимодейст-
вием с обществом в сфере этического об-
разования. Одним из важных направлений  

в университетском образовании и в по-
вышения квалификации для журналистов 
должна быть профессиональная этика. Также  
важна в этом контексте и позиция самих 
медиа, их способность к урегулированию 
возможных нарушений в этой области.

Журналистика – это прежде всего нравст-
венное поведение. Она выше, чем обычаи, 
законы, убеждения самого журналиста или 
редакции. Несмотря на сложные вопросы 
и проблемы, необходимо выстраивание 
новых, более убедительных и всеобъем-
лющих этических рамок для журналистики 
в целом. Несомненно одно – профессия 
журналиста в КНР требует соблюдения и 
безоговорочного выполнения правил про-
фессиональной чести.
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Введение
Масштабная трансформация медиа-

ландшафта, наблюдаемая сегодня, во мно-
гом обусловлена высокой скоростью раз-
вития цифровизации. Важными игроками 
медиарынка становятся технологические 
компании, имеющие медийные активы, – 
социальные медиа, новостные агрегато-
ры, сервисы для ведения блогов, видео-
хостинги, стриминговые платформы и др. 
(Вартанова, 2022 (а)). Традиционные медиа-
гиганты, такие как the Walt Disney Company, 
WarnerMedia или, например, Comcast, вынуж-
дены приспосабливаться к новым конку-
рентным условиям уже в цифровой среде.

Одним из проявлений трансформации 
медиаландшафта стало развитие стримин-
говых платформ (Эль-Бакри, 2021). С их 
появлением потребитель получил доступ 
к желаемому контенту в любое время и в 
любом месте, что стало конкурентным пре-
имуществом такого рода цифровых серви-
сов доставки аудиовизуального контента 
перед традиционными способами – теле-
вещанием и показом в кинотеатрах.

В 2020 г. число подписчиков OTT-плат-
форм превысило 1 млрд человек, а рынок 
кинопроката в США сократился на 80%1.  
И если в 2017 г. важной новостью для ис-
следователей цифровизации стало под-
ключение к Интернету каждого второго 
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жителя планеты (Кулагин, Сухаревски, Меф-
ферт, 2020: 9), то в 2020 г. можно говорить 
о росте влияния цифрового мира (как о 
новой форме развития процесса глобали-
зации) на жизнь людей в целом и на биз-
нес в частности.

Несмотря на разночтения в количест-
венных данных медиаизмерителей, все они 
сходятся во мнении, что с началом панде-
мии коронавируса человек стал прово-
дить с медиа больше времени, чем до ее 
вспышки. Увеличилось время потребления 
видеоконтента посредством OTT-серви-
сов: в Соединенных Штатах Америки, где 
было создано большинство глобальных 
платформ, объем времени, посвященный 
просмотру контента на стриминговых сер-
висах, вырос до 26% от всего времени по-
требления аудио визуальных медиа к 2021 г. 
Потоковые сервисы уступают только ка-
бельному телевидению, с которым амери-
канский зритель проводит 39% времени, 
отведенного просмотру видео2. Также к 
2021 г. 80% домохозяйств в Соединенных 
Штатах Америки страны подписались хотя 
бы на один потоковый сервис3.

Пандемия COVID-19 и, в частности, ре-
жим самоизоляции, введенный практически 
во всех странах Европы, Азии и Северной 
Америки, значительно повлияли на потре-
бительские модели людей, в том числе и 
на медиапотребление, ставшее преиму-
щественно цифровым (Rani, Naik, 2022). 
Подобное поведение аудитории постави-
ло перед медиакомпаниями новую задачу: 
сохраняя стратегию устойчивого разви-
тия (Jamil, Panagiotou, Fragkonikolopolous, 
Gladkova, 2022), построить цепочку «про-
изводство – распространение» контента 
таким образом, чтобы удовлетворять по-
требность аудитории в постоянном потоке 
нового качественного контента, а распро-
странение сделать наименее дорогим для 
себя и наиболее комфортным для конеч-
ного пользователя (Vartanova, Vyrkovsky, 
Vyugina, 2021).

Влияние развития цифровых 
технологий на медиабизнес: 
академические подходы

Стремительное развитие цифровых 
технологий, равно как и выход техноло-
гических компаний на медиарынок, изме-
нило не только медиаландшафт, но и эко-
номику медиапредприятий (Küng, Picard, 
Towse (eds.), 2008; Вартанова (ред.), 2019: 
65; Noam, 2019; Deuze, Prenger (eds.), 2019; 
Vartanova, 2013; Вартанова, 2022 (а)). Тра-
диционные медиа, построенные преиму-
щественно на рекламной бизнес-модели и 
единственном канале доставки контента 
(телеканал, радиостанция, печатная газе та), 
были вынуждены искать дополнительные 
пути получения дохода в онлайн-простран-
стве (Щепилова, Круглова, 2019; Вырков-
ский, 2016; Vartanova, Vyrkovskiy, Vyugina, 
2021; Эль-Бакри, 2021).

Изменение одного звена цепочки со-
здания ценности – канала распростране-
ния – стимулировало трансформацию всей 
цепочки. И без того склонное к конвей-
ерности производство аудиовизуально-
го контента (Albarran, 2017; Айрис, Бюген, 
2010; Вырковский, 2016), что в целом свой-
ственно предприятиям креативных инду-
стрий (Хезмондалш, 2018; Вартанова, 2012; 
Keltie, 2017), стало вынуждено выпускать 
еще больше контента (Healy, 2022; Combes, 
Glevarec, 2020; Afilipoaie, Iordache, Raats, 
2021; Wayne, Sandoval, 2021).

Конкуренцию классическим медиа в 
данных условиях стали составлять неин-
ституционализированные игроки медиаин-
дустрии, блогеры или «новые профессио-
налы», размещающие свои менее дорогие 
в производстве ролики на общедоступных 
платформах (Вартанова, Дунас, Гладкова, 
2021; Макеенко, Вырковский, 2021; Выр-
ковский, Макеенко, 2021). Платформы и 
новые производители сформировали, с 
одной стороны, новую конкурентную сре-
ду, с другой – пул вероятных союзников. 
Эти группы составляют важные элементы 
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бизнес-модели (Остервальдер, Пинье, 2011), 
способные оптимизировать процесс со-
здания медийного продукта и повлиять 
на позиционирование компании, темпы 
производства ценностного предложения, 
ценовую политику компании и модель ее 
взаимоотношений с потребителем.

Так, появление платформы как но-
вой бизнес-модели (Срничек, 2020; Моа-
зед, Джонсон, 2021; Вартанова, 2022 (б)) 
и общее развитие цифровых технологий, 
сопряженное с изменением практик ме-
диапотребления (Pilipets, 2019; Ortega, 
2022; Дунас (ред.), 2021; Круглова, 2019), 
заставило традиционных медиагигантов 
адаптироваться, менять свою структуру 
и бизнес-модель, а также расширять тех-
нологические возможности – запускать 
собственные стриминговые платформы, 
формирующие алгоритмизированные ре-
комендации, способные надолго «привя-
зывать» зрителя к сервису (Janardan, 2017; 
Seaver, 2019: 431).

Стриминговые платформы, онлайн-ки-
нотеатры, видео- или OTT-сервисы пред-
ставляют собой цифровой канал распро-
странения аудиовизуального контента по 
запросу (on-demand) (Noh, 2020). Различают 
четыре основные бизнес-модели подоб-
ных сервисов, обуславливающих способ 
монетизации платформ и условия доступа 
потребителя к контенту: AVOD (advertising 
video on demand – рекламная модель), TVOD 
(transactional video on demand – аренда еди-
ницы контента), SVOD (subscription video on 
demand – подписная) и EST (electronic sell 
though – продажа цифровой копии контен-
та) (Шацкая, 2019; Эль-Бакри, 2021).

Со временем стриминги перестали быть 
исключительно цифровыми вещательными 
платформами и занялись производством 
и трансляцией оригинального контента 
(Wayne, Sandoval, 2021). Такой шаг сфор-
мировал новую форму конкурентного пре-
имущества уже для сервисов, сопернича-
ющих между собой, а не с телевидением –  

предоставление доступа к уникальному 
брендированному контенту, качество ко-
торого со временем приближалось к кине-
матографическому (Wayne, 2022). 

Последняя тенденция во многом стала 
причиной развития другой, а именно – ро-
ста сервисов, запущенных традиционны-
ми медиакомпаниями-производителями 
киносериального контента (Wayne, 2022), 
среди которых можно выделить платфор-
му Disney+, принадлежащую the Walt Disney 
Company, и HBO Max, созданную компани-
ей WarnerMedia, как флагманские цифро-
вые активы традиционных медиагигантов.

Методика исследования
К началу 2020 г. компания the Walt  Dis - 

ney Company показывала стабильный рост 
прибыли и постепенно расширялась в диа-
гональном ключе, создавая или покупая 
компании различной направленнос ти: в ее 
портфеле на тот момент были киностудии 
(20th Century Fox, Walt Disney Picture, Marvel, 
Lucasfilm и др.), производители визуаль-
ных эффектов, звукозаписывающие студии, 
кино прокатчики, анимационные студии 
(Pixar и др.), телеканалы (Disney Chan nel, 
National Geographic, телесемейство FOX и 
др.), сети телерадиовещания (ABC, ESPN и 
др.), театральные и издательские компа-
нии. Помимо медийных дочерних компа-
ний сущест венную роль играли парки раз-
влечений, круизные лайнеры и магази-
ны розничной торговли брендированной 
продукции, находившие ся в том числе в 
парках. Таким образом, до начала панде-
мии COVID-19 бизнес-модель the Walt Dis-
ney Company основывалась на слаженной 
работе множества дочерних компаний, 
производящих и транслирующих медиа-
продукты, и развле кательных комп лексов 
(офлайн), построенных вокруг медийных 
героев Disney.

Однако ограничения, которые были 
введены в США и других странах в связи с 
распространением новой коронавирусной 
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инфекции, а также серьезные финансовые 
потери, спровоцированные закрытием ки-
нотеатров и, соответственно, переносом 
кинопоказов, круизов и приостановкой 
работы парков развлечений Disneyland, по-
ставили под угрозу существующую бизнес-
модель медиакомпании, основанную на 
получении прибыли как от офлайн-, так и 
от онлайн-медиабизнеса.

При этом цифровой актив – стриминго-
вая платформа – в начале 2020 г. еще не был 
достаточно развит, чтобы стать на дежной 
опорой для компании. Напротив, его еще 
предстояло развивать, при этом доход от 
парков развлечений, круизов и кинопрока-
та был стабильным и позволял компании 
сохранять свое место в рейтинге наиболее 
успешных медиакомпаний и выдерживать 
конкуренцию с бывшими технологическими 
гигантами, пришедшими в медиабизнес (см. 
табл. 1), как это было в 2011 г., когда Goo -gle 
впервые вошел в рейтинг медиакомпаний.

Перед нами стояло два ключевых ис-
следовательских вопроса. Во-первых, ка-
кую роль играла стриминговая платформа 
Disney+ до пандемии и в антикризисной 
стратегии компании в период пандемии 
(the Walt Disney Company удалось сохра-
нить место в пятерке наиболее успешных 
медиакомпаний мира). Во-вторых, как из-
менились финансовые показатели медиа-
предприятия с запуском и развитием плат-
формы, поскольку именно экономический 
успех предприятия позволяет назвать биз-
нес жизнеспособным на рынке.

Для решения поставленных задач мы 
проанализировали действия руководства 
the Walt Disney Company и структуру ком-
пании по открытым источникам до и по-
сле пандемии. При изучении финансовых  
отчетов за 2019 и 2020 гг. (накануне панде-
мии и после снятия большей части прин-
ципиальных для работы компании ограни-
чений) мы выделили как наиболее репре-
зентативные показатели выручку и чистую 
прибыль, поскольку выручка позволяет 
увидеть динамику заработка компании 
в изменившихся условиях, а чистая при-
быль – оценить общие финансовые резуль-
таты работы компании в кризисный год. 
Не менее важным параметром мы счита-
ем динамику стоимости акций компании, 
поскольку данный показатель демонстри-
рует реакцию игроков фондового рынка 
на антикризисные решения менеджмента.

Также мы изучили мнения экспертов 
финансового рынка, что позволило дать 
характеристику антикризисной стратегии 
the Walt Disney Company в исследуемый пе-
риод (кризис 2020 г.), а также определить 
место цифровой стриминговой платфор-
мы Disney+ в медиабизнесе компании в это 
турбулентное время.

Создание платформы Disney+ 
 как способ расширения медиабизнеса 
компании

Новая платформа Disney+ была запу-
щена 12 ноября 2019 г.8 в США, Канаде и 
Нидерландах и набрала в течении первых 

Таблица 1. Топ-5 медиакомпаний в мире: 2010, 2011, 2020 гг.
№ 2010 г.4 2011 г.5 2020 г.6

1 News Corporation Google Alphabet (Google)
2 Time Warner The DirecTV Group The Walt Disney Company
3 The Walt Disney Company News Corporation Comcast
4 NBCUniversal The Walt Disney Company Fox
5 Viacom Comcast Facebook7

Источник: составлено автором
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суток работы 10 млн подписчиков, а к кон-
цу 2019 г. достигла показателя в 250 млн 
платных подписчиков9. Стоит отметить, 
что медиакомпания уже имела опыт за-
пуска и развития потоковых сервисов: сре-
ди активов the Walt Disney Company на тот 
момент уже значились платформы Hulu и 
ESPN. Первая направлена на трансляцию 
сериалов, вторая – на спортивный контент 
(матчи, аналитические и новостные пере-
дачи о спорте).

Библиотеку стримингового сервиса 
Disney+ должны были составить в первую 
очередь сериалы, полнометражные ани-
мационные и игровые фильмы, произве-
денные дочерними студиями, а также те-
левизионный и спортивный контент, что 
формировало роль платформы как базо-
вого канала распространения медиапро-
дуктов в онлайн-среде. Однако пандемия и 
связанные с ней ограничения значительно 
осложнили как процесс производства но-
вого контента, так и формат распростране-
ния – кинодистрибуция была остановлена 
в связи с закрытием кинотеатров на нео-
пределенный срок. Множество дочерних 
компаний различного масштаба не справ-
лялось с задачей по выполнению плана 
выпуска и фильмов, и сериалов, а готовые 
полнометражные картины было попросту 
негде показывать.

Решением the Walt Disney Company ста-
ло проведение масштабного изменения 
структуры медиаподразделений компа-
нии и, следовательно, всей бизнес-модели. 
12 октября 2020 г. на официальном сайте 
the Walt Disney Company появилось объ-
явление о проведении реструктуризации 
компании10, т.е. ее медийного и развлека-
тельного бизнеса.

Фактически многокомпонентная струк-
тура, построенная на вертикалях каждой 
дочерней компании, вошедшей в корпо-
рацию после поглощения, претерпела 
декомпозиционный процесс с последу-
ющим объединением в три направления 

по производственному принципу. В резуль-
тате медиабизнес компании разделился на 
два крупных подразделения: производст-
венное (креативное) и отделение марке-
тинга и распространения (дистрибуция).

Сферой ответственности креативного 
подразделения стало производство кон-
тента как для традиционных (телевидение 
и ранее существовавшие онлайн-площад-
ки), так и для новых медийных направле-
ний, в первую очередь Disney+. Показатели 
эффективности креативного подразделе-
ния – количество и качество выпускаемо-
го контента, способность корпорации об-
служивать потребность новой стриминго-
вой платформы в регулярном обновлении 
библиотеки.

Данное подразделение не является 
однородным. Оно разделено на три внут-
ренних направления, получивших назва-
ния Studios, General Entertainment и Sports. 
Каждое из них сосредоточено на произ-
водстве контента своей тематики для вве-
ренной им площадки и согласно техниче-
скому заданию. В случае Studios это брен-
дированный контент (Disney Studios, Pixar, 
Marvel, Lucasfilm и др.), General Entertainment – 
телевизионный (National Geographic, ABC 
Signature and Touchstone Television, ABC News, 
20th Television, телесемейство Disney Channel 
и др.), Sports – спортивный (ESPN, ABC), вклю-
чающий в себя спортивные трансляции, 
аналитические и новостные программы 
для кабельных и спутниковых телекана-
лов, цифровых платформ.

Для Disney+ продукт второго подра-
зделения станет скорее потоковым, ра-
ботающим на увеличение общего коли-
чества контента, перед которым не стоит 
задача привлечения новых подписчиков 
на платформу или обеспечения упомина-
ний в СМИ очередной громкой премьеры. 
Продукты Studios, в свою очередь, призва-
ны быть брендообразующими и привлека-
тельными для новой аудитории, при этом 
выпускаясь достаточно часто для успешного 
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достижения аудиторных и финансовых по-
казателей.

Кризисный 2020 г. с его запросом на 
быстрое производство показал, что разде-
ление труда для ускорения производства не-
обходимо. Однако не стоит забывать о том, 
что по условно «конвейерному» принципу 
необходимо выпускать уникальный творче-
ский продукт, способный привлечь зрителя 
своими креативными и производственны-
ми характеристиками. Для повышения ка-
чества последних было принято решение 
отделить этот процесс от финансово-дист-
рибьюторской функции медиа компании, 
чтобы творческие единицы смогли скон-
центрироваться на исполнении своих задач. 
Данные процессы в своих функциональных 
особенностях ближе скорее к экономике, 
нежели к творческому производству, по-
этому требуют вмешательства иного рода 
специалистов. Их выделение в отдельное 
подразделение должно было помочь по-
высить эффективность бизнес-процессов 
подобного рода, а также позволить креа-
тивным командам сохранить творческую 
автономию от коллег, настроенных на ре-
шение экономических задач и вопросов 
продвижения и программирования. Данные 
вопросы в связи с реорганизацией пере-
шли в зону ответственности подразделения 
Media and Entertainment Distribution, сотруд-
ники которого призваны заниматься про-
движением, распространением, продажей 
контента, а также решением финансовых 
и технологических вопросов медиабизне-
са компании. Процесс программирования 
аудио визуального контента компании так-
же стал прерогативой подразделения Media 
and Entertainment Distribution.

В рамках новой структуры медиаком-
пания разделила творческие и финансо-
вые процессы, принципиально разные и 
требующие от сотрудников разных компе-
тенций. «Творящие» и «считающие деньги» 
начали работать параллельно, сконцен-
трировавшись исключительно на своих 

задачах. Главную стратегическую цель ре-
структуризации – развитие стриминговой 
платформы Disney+ и бизнес-модели, на-
правленной на доставку медиапродуктов 
напрямую потребителю, – поддержала ин-
вестиционная компания Loeb’s Third Point 
Capital (один из наиболее крупных акци-
онеров компании). Помимо проведения 
дополнительных закупок акций the Walt 
Disney Company, инвесторы опубликовали 
заявление своего руководителя, в котором 
тот подчеркивает, что энтузиазм компании 
как акционера продиктован оптимистич-
ными прогнозами развития Disney. К тако-
му мнению руководство Loeb’s Third Point 
Capital пришло, оценив перспективы стри-
минговых сервисов медиагиганта в связи 
с реструктуризацией11. Дж. Уэр, главный 
инвестиционный директор Albion Financial 
Group, также дал положительную оценку 
перспективам реструктуризации и транс-
формации бизнес модели the Walt Disney 
Company, подчеркнув роль стриминогвых 
сервисов как точки роста компании в сло-
жившихся условиях12.

Поддержали компанию в ее реше-
нии и аналитики Уолл-стрит, отметив, что 
оно может помочь сократить расходы на 
производство контента. Эксперты банка 
Credit Suisse подчеркнули, что the Walt Disney 
Company выделила в 2020 г. 27 млрд долл. 
на производство контента в целом, из ко-
торых 18 млрд – на контент, не относящий-
ся к новостной или спортивной тематике. 
Этот показатель значительно выше, чем у 
прямого конкурента – компании Netflix, по-
тратившей в 2020 г. на производство кон-
тента 13 млрд долл. Аналитики банка так-
же выразили ожидание, что общие вложе-
ния the Walt Disney Company в производство 
развлекательного контента будут расти и 
помогут пополнению библиотек стримин-
говых сервисов компании13.

Таким образом, задача создать флаг-
манский стриминговый сервис для цифро-
вой трансляции своих фильмов и сериалов, 
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стоявшая перед Disney+ до пандемии, рас-
ширилась до становления платформы ос-
новным каналом дистрибуции, способным 
уменьшить потери от закрытия традици-
онных каналов. Для выполнения постав-
ленной цели была проведена реструкту-
ризация компании, которая должна была 
помочь ускорить процесс производства 
контента и его размещения на Disney+.

Влияние Disney+ на финансово-
экономическое положение  
the Walt Disney Company в 2020 г.

Новость об изменении структуры ме-
диаподразделений компании и придания 
платформе Disney+ ключевого стратегиче-
ского значения фондовый рынок встре-
тил небольшим скачком стоимости акций 
the Walt Disney Company: 13 октября 2020 г., 
на следующий день после официального 
объявления о нововведениях и подроб-
ного изложения их сути, стоимость одной 
ценной бумаги составила 128,96 долл., что 
примерно на 5–8 долл. выше, чем в дни пер-
вых двух недель месяца14. Однако поддер-
жанное акционерами и экспертами стра-
тегическое решение не смогло уберечь the 
Walt Disney Company от тактических потерь: 
окончание фискального 2020 г. ознамено-
валось убытками (см. табл. 2).

Между тем руководство компании воз-
держалось от исключительно пессимистич-
ной оценки результатов 2020 г. Генеральный 
директор the Walt Disney Company Р. Чапек, 
представляя годовой отчет о работе ком-
пании, признал эффективность мер, приня-
тых в период кризиса, вызванного COVID-19, 

а также заявил о формировании новой дол-
госрочной бизнес-стратегии, ключевая роль 
в которой отведена развитию стриминго-
вой платформы Disney+ 16. Далее Чапек по-
яснил, что считает наиболее «ярким пят-
ном» развитие концепции direct-to-consumer 
(доставки контента напрямую потребите-
лю посредством собственной платфор-
мы), что по своей сути стало новой бизнес-
моделью the Walt Disney Company. Главной 
победой топ-менеджер назвал рост числа 
пользователей сервиса Disney+: к концу 
2020 г. стриминговая платформа достигла 
отметки в 73 млн платных подписчиков, 
что «намного превзошло ожидания» уже 
в первый год работы направления17. Также 
в 2020 г. компании удалось сохранить свое 
место в числе крупнейших медиакомпа-
ний мира: the Walt Disney Company заняла 
второе место и уступила лишь компании 
Alphabet, которой принадлежит Google и 
все сопутствующие сервисы. Этот фактор 
также способствовал тому, что аналити-
ки Уолл-стрит и финансового сообщества 
спокойно восприняли убытки компании: 
эксперты ожидали, что медиагигант сооб-
щит о выручке в размере 14,2 млрд долл. 
(показатель в итоге оказался несколько 
выше). Однако компания превзошла ожи-
дания и сообщила о снижении убытка на 
71% и росте выручки на 3,6%, а медийное 
направление увеличило операционный 
доход за год и квартал на 21% и 5% соот-
ветственно18.

Правильность выбранного вектора раз-
вития показали результаты как раз сегмен-
та бизнеса, ориентированного на доставку 

Таблица 2.  Сравнение финансовых результатов the Walt Disney Company  
в четвертом квартале 2020  и 2019  гг.15

Показатель
 (млрд долл.) 2020 г. 2019 г. Изменение

Выручка 14,707 19,118 Снижение на 23%
Чистая прибыль -0,710 0,777 Снижение на 192%

Источник: составлено автором
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медиапродукта напрямую потребителю, т.е. 
того направления, которое должно стать 
основой обновленной бизнес-модели ком-
пании. Выручка от данного направления за 
четвертый финансовый квартал увеличи-
лась на 41% – до 4,9 млрд долл., а операци-
онный убыток сегмента снизился с 751 млн 
долл. до 580 млн. В частности, платформа 
Disney+ в указанный период принесла the 
Walt Disney Company 73,7 млн долл.19 В це-
лом финансовые результаты кризисного 
2020 г. и влияния на них и будущие пер-
спективы компании Р. Чапек, прокоммен-
тировал, отметив успешный вектор стра-
тегического развития – новая платформа 
и бизнес-модель компании позволяют как 
выдерживать конкуренцию в непростых 
условиях, так и развиваться в новом циф-
ровом ключе20. Настроения на фондовом 
рынке также были весьма оптимистичны-
ми. После объявления о реструктуризации 
стоимость акций the Walt Disney Company 
показывала планомерное движение вверх.

10 декабря 2020 г. было объявлено о 
том, что потоковый сервис Disney+ достиг 
86,8 млн подписчиков и заявил об ожида-
нии 230–260 млн платных подписчиков к 
2024 г.21 11 декабря 2020 г. акции компа-
нии за сутки «взлетели» со 154,69 долл. 
за одну ценную бумагу до 175,72 долл.22 
Такой рост стоимости ценных бумаг ком-
пании указывает на доверие, которое де-
монстрируют игроки фондового рынка к 
трансформировавшейся бизнес-модели и 
новой платформе как ее части. В последний 
день торгов 2020 г., 31 декабря, стоимость 
акций достигла 181,81 долл. за одну ценную 
бумагу. И это не только лучший показатель 
2020 г., превышающий стоимость акции в 
первый день торгов 2020 г., но и наивысшая 
цена за акцию за предыдущие пять лет23.  

В дальнейшем стоимость акций компании 
планомерно росла, и 12 марта 2021 г., по-
сле объявленного 10 марта 2021 г. дости-
жения стриминговым сервисом Disney+ 100 
млн платных подписчиков, установилась 
на отметке 197,16 долл. за ценную бумагу24.

Заключение
Как было отмечено в рамках панельной 

дискуссии на конференции International Media 
Management Academic Association (IMMAA)25 
(Международной академической организа-
ции медиаменеджмента), главной задачей 
медиаменеджеров было вовремя осознать 
неотвратимость и необходимость пере-
стройки бизнес-моделей медиакомпаний 
с учетом резкого роста темпов ускорения 
процессов глобализации и цифровизации 
во всем мире, изменения форматов медиа-
потребления аудитории в сторону увели-
чения объемов видеоконтента и роста про-
должительности сеансов его смотрения, а 
также поиска новых гибридных моделей 
получения дохода. Участники дискуссии 
пришли к выводу, что компания the Walt 
Disney Company, возможно, единственная 
из традиционных медиагигантов смогла 
продемонстрировать успешный путь вы-
хода из сложившейся ситуации.

Опыт развития платформы Disney+ по-
казал, что для компании, производящей и 
транслирующей аудиовизуальный контент, 
наиболее успешным путем выхода из кри-
зиса является тот, который позволяет пред-
приятию наилучшим образом встроиться в 
глобальные тенденции медиарынка. Речь 
идет о развитии цифровизации, платформ 
и форматов прямого взаимодействия с по-
требителем, а также об ускорении произ-
водственных процессов для непрерывной 
генерации нового контента.
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(общая характеристика)

Кристина Колокольцева

Введение
Современные новые медиа представ-

ляют собой многоуровневое сетевое про-
странство, особую среду со специфически-
ми средствами и каналами коммуникации, 
участники которой могут не только взаи-
модействовать друг с другом, но и созда-
вать и распространять свой контент. Поня-
тие «новые медиа» применимо к «любым 
медиа, обладающим интерактивностью, дос-
туп к которым осуществляется с помощью 
Интернета (сайты, веб-порталы, социаль-
ные сети, мессенджеры, блог-платформы,  
аудиовизуальные хостинги, сервисные при-
ложения)» (Вартанова (ред.), 2019: 174). 

Социальные медиа, проникая во все 
сферы человеческой жизни, оказывают зна-
чительное влияние на социокультурные и 
психологические компоненты со временного 
социума. Глобальная сеть открывает без-
граничные возможности для создания но-
вых форм и средств коммуникации и даже 
нового «сетевого» поколения. Отметим, 
что наиболее ярко данная тенденция про-
слеживается на примере так называемой 
«цифровой молодежи» –  активных поль-
зователей социальных сетей и блогов (см.: 
Дунас (ред.), 2021). Они «и потребители,  
и пользователи, и граждане, и просьюмеры, 
и индивиды ...критически мыслящие, ак-
тивные, не всегда медиаграмотные, но уже 
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всегда “цифровые” россияне» (Дунас, Вар-
танов, 2020: 117).

Новые медиа – это агенты социализа-
ции человека, поддерживающие новый тип 
субъективной реальности – медиареаль-
ность (Дунас, Вартанов, Кульчицкая, Сали-
хова и др., 2020). Специфика новых медиа 
обу словлена, по мнению исследователей, 
доступностью размещаемой информации, 
отсутствием ограничений (как во време-
ни, так и в пространстве), оперативностью, 
мультимедийностью, гипертекстуальнос-
тью диверсификацией.

Социальные сети стали одним из клю-
чевых каналов информации и коммуника-
ции, привлечения внимания потребителя, 
формирования представления о бренде, 
стимулирования продаж и противодей-
ствия деятельности конкурентов. Новым 
вызовом для индустрии маркетинговых 
коммуникаций (влияние на поведение по-
требителя и продвижение товаров и услуг 
в социальных сетях) стал период пандемии 
коронавирусной инфекции. 

Обзор литературы
Термин «социальная сеть» был вве-

ден в 1954 г. социологом Манчестерской 
школы Дж. Барнсом в работе «Классы и со-
брания в норвежском островном прихо-
де» (Barnes, 1954). Под социальной сетью 
ученый понимал социальную структуру, 
состоящую из определенных групп соци-
альных объектов (людей или организаций) 
и связей между ними. Наиболее полно кон-
цепция социальных сетей оформилась лишь 
во второй половине XX в.,  после появле-
ния Интернета. Отметим, что в последние 
десятилетия получила развитие междис-
циплинарная научная дисциплина – ис-
следование сетей (англ. network science). 
которая изучает «механизмы формирова-
ния и функционирования разнообразных 
сложных связей и структур, наблюдаемых 
в природе и различных областях челове-
ческой деятельности, таких как: компью-

терные и инженерные сети, биологические  
и социальные связи, семантические и кон-
текстуальные связи, торговые и финансо-
вые связи <...> направление исследования 
сетей, рассматривающее связи и отноше-
ния социальных объектов в исторической 
перспективе» (Быстрицкий, 2017: 39).

Новые технологии стали эффективным 
средством взаимодействия как субъектов 
рынка, так и приемов, способов, а также 
методов их применения для выполнения 
функций сбора, хранения, обработки и пе-
редачи и информации (Успенский, 2003). 
Намного легче планируются и реализуются 
в онлайн-среде маркетинговые техноло-
гии – несколько минут, и можно напрямую 
общаться с потенциальными потребителями 
товара или услуг, активно воздействовать 
на рынок и существующий спрос, форми-
рование потребностей и покупательских 
предпочтений. Информация о пользова-
телях помогает компаниям выработать 
эффективную стратегию продвижения с 
использованием различных видов марке-
тинговых коммуникаций: рекламы, связей 
с общественностью, прямого маркетинга 
и т.д. (Романов, Панько, 2006).

В теоретическом и практическом осмы-
слении особенностей продвижения пос-
редством социальных сетей накоплен зна-
чительный опыт. Одна из наиболее цитиру-
емых и востребованных книг – «Маркетинг 
в социальных сетях» Д. Халилова (2016). 
Автор рассматривает сущность и марке-
тинговые возможности социальных сетей, 
анализируя опыт более 700 компаний и 
брендов, предлагает четкие рекомендации 
для разработки стратегии продвижения в 
социальных сетях. Также в книге изучается 
процесс подготовки, реализации и оцен-
ки эффективности SMM-кампаний. Одна-
ко кардинальное изменение инструмен-
тария и интерфейса социальных сетей, в 
том числе их маркетингового направления, 
несомненно, требует обновления «первого 
руководства по маркетингу в социальных 
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сетях от российского практика» (Халилов, 
2016:2).

В книге А.А. Сенаторова «Контент-мар-
кетинг. Стратегии продвижения в социаль-
ных сетях» (2018), которую издатели пред-
ставляют как «самый полный, актуальный и 
нескучный учебник по SMM» рассматрива-
ется практический опыт проведения рек-
ламных кампаний по данному коммуни-
кационному каналу. Целью учебника яв-
ляется не только содействие увеличению 
аудитории компании в социальных сетях, 
но и превращение участников сообществ 
в активное и лояльное ядро пользовате-
лей бренда. Автор рассказывает о том, как 
воздействовать на аудиторию, чтобы по-
лучить обратную связь – реакцию на кон-
тент, комментарии и т.д. Таким образом, 
книга ориентирована на то, чтобы прев-
ратить социальные сети компании в еще 
один источник дохода. Контент в данном 
случае позиционируется как ключевой эле-
мент стратегии продвижения, однако сами 
методы подготовки контента, который мог 
бы заинтересовать аудиторию, не рассмат-
риваются, что является ее недостатком. 

Среди зарубежных книг по маркетин-
гу в социальных сетях необходимо отме-
тить труд Д. Фоллс и Э. Декерса «Маркетинг 
в социальных медиа. Просто о главном» 
(2012), предназначенный для начинающих 
специалистов в области продвижения в 
социальных сетях. Анализируются мето-
ды использования социальных сетей в це-
лях формирования и укрепления бренда 
компании, расширения доли рынка, роста 
доходов, а также управления репутацией 
предприятия. 

В книге Б. Мендельсона «Социальные 
медиа – это бред!» представлен реалистич-
ный взгляд возможностей социальных се-
тей и их воздействия на массовое созна-
ние. Автор выдвигает тезис, что социаль-
ные медиа не являются универсальным 
средством для достижения успеха в сфере 
рекламы и маркетинга, а также предлагает 

свой алгоритм поиска и подбора специа-
листа в сфере продвижения в социальных 
сетях. Это особенно важно, т.к. на данный 
момент отмечается перенасыщение рын-
ка специалистами с низким уровнем ква-
лификации, в то время как заказчики ли-
бо недооценивают важность и стоимость 
SMM-специалиста, либо не могут отличить 
профессионала от того, кто таковым лишь 
представляется.

В книге В. Титова «Комьюнити-менедж-
мент» (2019) рассматриваются вопросы, 
связанные с формированием брендиро-
ванных сообществ в социальных сетях. 
Данное направление только развивается 
в маркетинговой практике, но уже дока-
зано, что создание сообществ позволяет 
улучшить показатели маркетинговой по-
литики компании, а также повысить ло-
яльность ауди тории и мотивировать ее к 
тому, чтобы рассказывать о бренде среди 
круга своего общения. Цель автора – ока-
зать содействие в организации коммуника-
ции между компанией и ее аудиторией на 
принципах взаимного уважения и дружбы, 
а также снижении коммуникационных рис-
ков и противодействии негативным пуб-
ликациям и информационному фону. 

Большой вклад в изучение социальных 
сетей, их потенциала  внесла монография 
«Медиапотребление “цифровой молоде-
жи” в России» под редакцией Д.В. Дунаса 
(2021). Здесь детально рассмотрены мо-
тивации молодежной аудитории и специ-
фика потребления различных видов кон-
тента. Авторы приходят к заключению, что 
основной мотив медиапотребления дан-
ной возрастной группы – желание интег-
рироваться в сообщества, или социализа-
ция, которая происходит не только в про-
странстве физической реальности, но и в 
интернет-среде. Социальные сети предо-
ставляют молодежи и возможность для са-
мореализации, позволяя создавать твор-
ческий продукт, вести поиск идентичности 
и, конечно, общаться. 
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Важным аспектом современной ком-
муникации посредством социальных сетей 
является «усталость» аудитории от контента 
и общая перенасыщенность коммуника-
ционного поля различными сведениями, 
в связи с чем некоторые форматы продви-
жения, в частности баннеры, фактически 
утратили свою эффективность. Также нельзя 
не отметить воздействие такого явления, 
как «информационные пузыри», которые 
существенно сокращают возможности при-
влечения аудитории с помощью традици-
онных методов. В связи с этим представ-
ляет интерес работа Т. Стейплса и Дж. Янга 
«Прорваться сквозь шум» (2020), где рас-
сматриваются возможности использова-
ния вирусного контента для продвижения 
товаров и услуг. Важным аспектом также 
является анализ сторителлинга как страте-
гии создания контента, которая на данный 
момент является ведущей в брендинге и 
маркетинговых коммуникациях в целом. 
Еще одним достоинством данной книги яв-
ляется то, что она была опубликована от-
носительно недавно, поэтому кейсы в ней 
остаются достаточно востребованными. 

Маркетинговые коммуникации  
в социальных медиа

Бесплатный доступ к множеству потен-
циальных потребителей, распространение 
информации по принципу «сарафанного 
радио», глубокий таргетинг, одновремен-
ное использование инструментов марке-
тинга, рекламы и Глобальной сети не могут 
не привлекать бренды к стратегической 
коммуникации в социальных медиа. Этот 
«комплекс последовательных мероприятий, 
направленных на формирование единого 
образа торговой марки в сознании потре-
бителей, формирование их преданности и 
лояльности» (Матузенко, Шиленко, Федо-
рова, 2016: 629) делает социальные медиа 
весьма привлекательным средством про-
движения и развития бренда (при условии, 
что отношения бренда и потенциального 

потребителя выстроены грамотно и про-
фессионально). Маркетинговые комму-
никации, или  бренд-коммуникации, по 
сути информируют целевую аудиторию 
о товаре и его свойствах. Для успешного 
продвижения товара в социальных медиа 
необходимо не только определить сооб-
щества с наиболее лояльной аудиторией, 
но и, что гораздо важнее, установить взаи-
модействие с ней. Принимая во внимание 
тот факт, что «сетевая аудитория» чрезвы-
чайно изменчива и нестабильна,  необхо-
дим анализ пользовательского поведения 
и четкое понимание концепции продукта.

Маркетинговые коммуникации в соци-
альных медиа направлены, прежде всего, 
на формирование нематериального капи-
тала компании. Наиболее яркие примеры 
можно обнаружить в сфере культурных и 
креативных индустрий – например, в сфе-
ре моды, где стоимость нематериального 
актива зачастую превышает стоимость ма-
териального. Социальные медиа встраи-
ваются в общую систему медиакоммуни-
каций бренда с целевой аудиторией, что 
позволяет предприятиям продавать това-
ры с добавленной стоимостью. Сегодня 
бренды тесно связаны с нематериальны-
ми активами, формируемыми в немате-
риальных символических средах.   

Так, если обратиться к пирамиде брен-
динга Ж. Н. Капферера, то можно обнару-
жить, что на верхних уровнях пирамиды 
находятся нематериальные активы (виде-
ние, ценности, личности) бренда. На более 
низких уровнях располагаются управлен-
ческие стратегии и атрибуты, связанные 
с физической формой продукта. Причем 
низкие уровни пирамиды подчинены более 
высоким: ассоциации, которые вызывает 
бренд, влияют на сам продукт. Рассмат-
ривать такую пирамиду следует не снизу 
вверх, а сверху вниз, начиная с концепции 
(Kapferer, 2012: 33). Исследователь Д. Аак ер  
определяет бренд как совокупность ак-
тивов, включая название, символы и т.д.,  
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и предлагает пять компонентов измерения 
капитала бренда: воспринимаемое потре-
бителем качество, лояльность покупате-
ля к бренду, узнаваемость бренда ауди-
торией, устойчивые ассоциации с брен-
дом, а также материальные активы (Aaker, 
1991). Ф. Котлер и К. Келлер предложили 
концептуальную модель формирования 
капитала бренда, включающую две пе-
ременные –  имидж и осведомленность о 
бренде (Kotler, Keller, 2015). Социальные 
сети дали возможность говорить и о мар-
кетинге узкоспециализированных брендов.

Рекламодатели, осваивая современ-
ные инструменты продвижения бренда 
в новых медиа, нацелены на постоянную 
коммуникацию с социальной средой с це-
лью поиска лояльной и  платежеспособной 
аудитории. При формировании стратегии 
продвижения бренда важнейшую роль иг-
рает исследование особенностей функ-
ционирования новых медиа – в частно-
сти,  роль лидеров мнений, которые могут 
стать эффективными посредниками меж-
ду брендом (товаром) и своей аудиторией 
(потенциальными покупателями) и обес-
печить сотни тысяч уникальных переходов 
на официальный сайт бренда. 

Одна из особенностей продвижения 
компании/бренда в социальных медиа 
связана с тем, что средний пользователь 
практически не обращает внимания на  не 
заинтересовавший его сразу контент. Важ-
ный тренд – отход от массовости реклам-
ной коммуникации к ее избирательности, 
когда пользователь распространяет кон-
тент по частным или публичным страни-
цам, потому что он вызвал у него какие-
либо сильные эмоции (Балмазова, 2021). 
Кроме того, социальные сети предостав-
ляют гораздо более широкие возможности 
для таргетирования запросов и сегмента-
ции аудитории, а также оценки результатов 
проведения коммуникационных кампа-
ний. Благодаря внутренним инструментам 
социальных сетей, а также применению 

различных программных инструментов 
становится возможным отслеживать ре-
зультаты маркетинговой деятельности в 
режиме реального времени. При этом воз-
никает необходимость в квалифициро-
ванном анализе полученной информации, 
поскольку обилие метрик и цифр при не-
корректной интерпретации может не дать 
ожидаемого положительного эффекта. 

Еще одной особенностью социаль-
ных сетей как коммуникационного кана-
ла является усиленная интерактивность и 
обратная связь. Без этого невозможно рас-
пространение контента: аудитория долж-
на быть лояльной и заинтересованной в 
предос тавляемом компанией контенте.  
В сети покупатели гораздо охотнее и прав-
дивее выражают свое мнение о продукте, 
и у руководителя есть возможность опера-
тивно реагировать на отзывы, что позво-
ляет осуществлять тщательный контроль 
за работой персонала.

Популярность социальных сетей выво-
дит на новый уровень маркетинг в блогах. 
Блогосфера сегодня стремительно расши-
ряется. Согласно официальным статистиче-
ским данным1, если в 2005 г. в мире насчи-
тывалось около 50 млн блогов, в 2013 г. –  
примерно 152 млн, то к середине 2022 г. их 
число превысило 600 млн (около 7,5 млн 
сообщений в блогах ежедневно). У чита-
телей уходит примерно 37 сек на чтение 
поста в блоге, 43% просматривают кон-
тент, а не читают его полностью (исклю-
чение – лояльная аудитория). Добавление 
блога – ключевого элемента социальных 
сетевых медиа – в качестве инструмента 
маркетинговых коммуникаций на суще-
ствующий веб-сайт может увеличить его 
трафик на 434% (речь идет о количестве 
проиндексированных страниц, т.е. тех стра-
ниц веб-сайта, которые поисковая сис тема 
включила в свой список веб-страниц, что, 
в свою очередь, повиляло на его рейтинг). 

Ведение блога является приоритетной 
стратегией контент-маркетинга для 53% 
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маркетологов. Блоги помогают привлекать 
читателей, генерировать потенциальных 
клиентов, привлекать новую аудиторию и, 
в конечном счете, превращать ее покупате-
лей. Если компанию порекомендует извест-
ный блогер или знакомый по социальной 
сети, то обычный пользователь воспримет 
это сообщение как ценную информацию, а 
не рекламу, поэтому брендированный кон-
тент блога в 22 раза эффективнее обычной 
медийной рекламы. Главным фактором, 
повышающим авторитетность блога, яв-
ляется качественный контент, вторым по 
важности фактором достоверности – ре-
гулярная публикация контента, значитель-
но ниже оценивается количество посеще-
ний и комментариев. Не удивительно, что 
более 80% маркетологов планируют уве-
личить объем оригинального контента2. 
Многочисленные статистические данные 
и факты подтверждают, что ведение бло-
га – не только захватывающее, но и очень 
полезное занятие. Изучение тем, создание 
ценного контента и создание динамично-
го онлайн-сообщества могут существенно 
обогатить маркетинговые коммуникации.

Заключение
Социальные медиа предоставляют се-

годня брендам уникальную возможность 
осуществлять коммуникацию с потребите-
лями, адаптируя размещаемый контент не 
только к целевой аудитории, но и к конк-
ретной платформе, оперативно осуществ-
ляя обратную связь с потенциальными по-
купателями (комментарии, лайки, репосты) 
и формируя мнение целевой ауди тории.

Формирование успешной, продуман-
ной, конкурентной стратегии маркетин-
говых коммуникаций – сложный творче-
ский процесс, ее эффективность зависит от 
объема и качества исходной информации 
и порой требует определенных компромис-
сов (Уэллс, Бернет, Мориарти, 2010: 28−29).

Инструменты маркетинговых комму-
никаций весьма разнообразны, их выбор 
зависит от конкретной рыночной ситуа-
ции, характеристик и целей компании и т.д.

Бренды, получив непосредственный 
выход на прямых потребителей, стали рас-
сматривать продвижение в социальных 
медиа как инвестицию, не только принося-
щую прибыль, но и способствующую уси-
лению конкурентных преимуществ ком-
пании на рынке, в том числе выстраива-
нию ее позитивного имиджа. По мнению  
исследователей, «в сетевой журналисти-
ке особую ценность приобретает именно 
ценный бренд, к которому сформирова-
на лояльность потребителя, который вы-
зывает долгосрочное доверие и с которым 
у потребителя устанавливается осмыслен-
ная, персонифицированная связь» (Бал-
маева, Лукина (ред.), 2016: 86).

Позиционирование бренда как нема-
териального ресурса требует как опреде-
ленной методологии управления им, так 
и использования новых форм коммуника-
ции – в мессенджерах, личных аккаунтах 
инфлюенсеров и самих компаний. А для 
выстраивания эффективных стратегий про-
движения необходима уникальная кон-
цепция бренда и знание и умелое приме-
нение инструментов медиапродвижения.

Примечания
1  29 Important Blogging Statistics Every Blogger Should Know in 2022 / Techjury. Режим 

доступа: https://techjury.net/blog/blogging-statistics/
2   Там же.
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Введение
Массмедиакоммуникация, представ-

ляющая собой сложный, многоаспектный 
феномен, выступает как важный фактор 
развития общества и культуры. «Средства 
массовой информации не только переда-
ют информацию, но и путем осознанного 
отбора выделяют и субъективно интер-
претируют события окружающей дейст-
вительности, влияя на сознание личности 
и формируя общественное мнение» (Тем-
никова, 2016: 7). Транслируя новое знание 
о мире, оценку актуальных событий, га-
зетный и журнальный дискурс расширяет 
информационное пространство, способст-
вует «повышению полноты и комплексно-
сти в структурировании и моделировании 
приобретаемого социокультурного опыта 
и убеждений», в формировании обновля-
ющейся аксиологической картины мира 
(Уварова, 2015: 51).

Актуализация дискурсивного подхода 
в изучении истории отечественной журна-
листики обусловлена его комплексностью, 
обеспечивающей полное интегративное 
рассмотрение способов создания журна-
листского контента, его содержания, фор-
мы трансляции, реализуемых коммуника-
тивных стратегий, в совокупности харак-
теризующих журналистский дискурс «как 
востребованную, эффективную систему» 
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(Ерофеева, 2009: 135). Подход открывает 
новые научные перспективы в изучении 
особенностей развития отечественной жур-
налистики Дальнего Востока России нача-
ла 1920 гг., представленнной периодикой 
Дальневосточной республики (ДВР), кото-
рая просуществовала с мая 1920 по ноябрь 
1922 г. и русским зарубежьем Дальнего Вос-
тока в 1920–1940 гг. (в Китае). Ориенталь-
ная проблематика, внимание к вопросам 
культуры и литературы – приоритетные по-
зиции в прессе этого периода (в журнале 
«Рубеж», в частности, как главном и весь-
ма популярном у дальневосточной эмиг-
рантской диаспоры издании-долгожителе). 
Рассматриваемые автором статьи издания 
(газета «Русский край» и журнал «Рубеж») 
объединяет фигура известного в эмигра-
ции евразийца, талантливого журналиста, 
прозаика и поэта Всеволода Никаноровича 
Иванова (1888, г. Волковыск Гродненской 
губернии – 1971, г. Хабаровск).

Научное рассмотрение дискурсивного 
опыта печатных изданий Дальневосточной 
республики и русской эмиграции в Китае 
проводится в контексте современных меж-
дисциплинарных научных подходов, реа-
лизуемых в ниже представленных трудах. 
Важную роль писателя Вс.Н. Иванова в орга-
низации деятельности издательских и жур-
налистских учреждений Дальнего Востока 
России в 1921–1922 гг. освещает ученый-
историк А.Л. Посадсков (2015). В работах 
С.И. Якимовой представлены общий об-
зор сложной картины функционирования 
журналистики в период Гражданской вой-
ны на Дальнем Востоке России (Якимова, 
2015 (а): 230–238), анализ особенностей 
интеграции литературы и журналистики 
«русского» Харбина в контексте актуали-
зации литературоцентристской традиции 
русской культуры в условиях эмиграции, 
в окружении чужой культуры и языка, во 
взаимодействии с журналистикой Даль-
него Востока России начала 1920 гг. (Яки-
мова, 2015 (б)).

Особенности содержания и структуры 
газетной периодики Дальнего Востока 
России начала 1920 гг.

Социокультурная ситуация на Дальнем 
Востоке России в условиях существования 
буферного государства, характеризовавшая-
ся активной политической борьбой пред-
ставителей разных партий за власть, спо-
собствовала развитию журналистики через 
отражение актуальных проблем противо-
стояния разных политических сил и широ-
кое освещение культурной жизни страны 
и ее дальневосточного региона. Газетная 
периодика Владивостока, культурной сто-
лицы ДВР, активно искала новые способы 
в создании и подаче материала, сочета-
нии публицистического и художественного 
слова. Журналистскому творчеству во мно-
гом способствовало то, что на отдаленной 
окраине России вследствие масштабного 
«ледового» перехода (зимой 1919–1920 
гг.) из Омска (в те годы «столицы» Сибири) 
остатков армии Колчака и большого коли-
чества беженцев, движимых «противоболь-
шевизмом», оказалось много творческой 
интеллигенции из разных регионов Рос-
сии. Владивосток начала 1920 гг. считался 
«литературным и газетным раем».

Из всего многообразия дальневосточ-
ных печатных изданий особое место за-
нимала неофициальная, формально не-
зависимая ежедневная газета «Русский 
край», инициированная Вс.Н. Ивановым, 
получившим из рук главы Временного При-
амурского правительства С.Д. Меркулова 
26 мая 2021 г. мандат Уполномоченного по 
информации. Редактором газеты, просу-
ществовавшей с июля 1921 до июля 1922 гг., 
был назначен поручик П.П. Васильев, сорат-
ник Вс.Н. Иванова по «белой» Сибири. При 
пресс-бюро, созданном Ивановым, были 
открыты литературный и художественный 
отделы, деятельность которых способство-
вала развитию литературного творчества.  
За свою активную и продуктивную рабо-
ту по развитию информационного дела 
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Вс.Н. Иванов снискал себе репутацию «творца 
меркуловской пропагандистской машины» 
(Посадсков, 2015: 46). Отметим, что данное 
издание выполняло и важную культурно-
просветительскую миссию по ознаком-
лению читательской аудитории Дальнего 
Востока с событиями культурно-историче-
ского значения, открывая перед россия-
нами тайны культуры Востока, соседних с 
Россией государств Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.

В еженедельных литературно-художе-
ственных приложениях к газете «Русский 
край» печатались многие оказавшиеся на 
дальневосточном «пятачке» прозаики и по-
эты. Будучи оппозиционной большевизму, 
газета публиковала материалы широкого 
жанрово-тематического диапазона: от пуб-
лицистики, носившей ярко выраженный ан-
тибольшевистский характер, до художест-
венных произведений малых жанров, в том 
числе поэзии (Пидченко, Якимова, 2018). Из 
прозы преобладали очерки на актуальные 
темы, разнообразные по жанру: от некро-
логического очерка-портрета, посвящен-
ного расправе большевиков над гением 
Серебряного века1, до путевого очерка, 
знакомившего читателя-дальневосточни-
ка с культурой Китая, «цветущего цветка 
Серединным государством»2. Актуализа-
ция межкультурной и просветительской 
направленности выводила газету за рам-
ки общественно-политической, подчер-
кивая ее просветительские приоритеты и 
цели. Три страницы из четырех одного из 
таких приложений 1921 г. с подзаголовком 
«В Петрограде большевиками расстрелян 
поэт Николай Гумилев» отведены произ-
ведениям Н. Гумилева и их анализу. Про-
граммное стихотворение поэта «Измучен 
огненной жарой...» в контексте с его поэ-
мой «Капитаны» и очерком-некрологом 
Вс.Н. Иванова «Н.С. Гумилев», дискурсивно 
интегрирующими вечное и важное, акту-
ализируют гуманистическую, экзистенци-
альную концепцию приложения.

Иванов, саркастически рисуя образ 
большевиков, главной целью очерка о 
расстреле Н. Гумилева делает концепту-
альный, философский анализ его поэзии: 
«Советскую власть можно поздравить с но-
вым серьезным завоеванием. Еще меньше 
одним пленительным человеком на рус-
ской земле. Еще больше простора осталось 
для творцов новой жизни, хамов с низки-
ми лбами»3. Внешней непривлекательно-
сти поэта писатель-очеркист противопо-
ставляет его внутренние, богатые духов-
ные искания: «Его жена зябко куталась в 
мягкую цветистую шаль, в своем уютном 
домике в Гатчине, среди белых, пушистых 
берез под голубым морозом, а маленький, 
некрасивый, с асимметричным лицом Гуми-
лев искал в Абиссинии исполнения своих 
грез: “Победа, слава, подвиг – бледные // 
Слова, затерянные ныне, // Гремят в душе, 
как громы медные, // Как голос Господа в 
пустыне...//”. Но как горьковат ассонанс Гу-
милева, так есть известная горьковатость 
в этом порыве к созерцанию»4.

Текстовый контент приложения допол-
нялся визуальными зарисовками, олицет-
воряющими экзистенциальные основы ми-
роздания: красоту мира природы, ценности 
духовной культуры. Концептуальная ин-
теграция внелингвистических и лингвис-
тических элементов, обусловливающая 
неразрывность коммуникативной, эсте-
тической и экспрессивной функций, напол-
няла журналистский контент приложения 
философской глубиной, включая его в ак-
туальный геополитический дискурс. Важ-
ным аспектом последнего в начале 1920 
гг. на Дальнем Востоке России стал гео-
политический фактор, вызванный ослож-
нением межгосударственных отношений 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
обусловивший внимание к ориентальной 
проблематике печатных средств информа-
ции и художественного творчества.

Ярким примером использования 
художественного дискурса является 
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литературно-художественное приложе-
ние к воскресному номеру газеты «Русский 
край» (1922, № 137), культурно-просвети-
тельское и новаторское по содержанию. 
Данное приложение вышло под заголовком 
«Японо-китайский номер» и включало в се-
бя стихотворение ориентальной тематики 
(«Царь-дракон») известного поэта М. Щер-
бакова, его же перевод «Стихов императора 
Юань-Хао-Сянь», которые открывали пе-
ред читателем-дальневосточником духов-
но-нравственные приоритеты восточной 
культуры: культ природы, гармонизирую-
щий духовную жизнь человека, его тради-
ции и обычаи. Тема Китая была представ-
лена и стихотворениями известного поэта 
и журналиста Вс.Н. Иванова («Китайцы», 
«Голубой дракон»), его же путевым очер-
ком («Пекин»). Первая страница приложе-
ния содержала катрены белых «Японских 
стихов» Вс.Н. Иванова, отражающие глав-
ные стихии человеческого бытия: «Слива», 
«Любовь», «Игрушка», «Ветер», «Носиль-
щики», «Красота» (Якимова, 2021). Поэт 
экспериментировал, осваивая принципы 
восточной поэтики, форму безрифменных 
стихов, тяготеющих к естественной безыс-
кусственности человеческой речи, расши-
рял философско-эстетические горизон-
ты журналистского дискурса интеграцией 
оригинального текстового поэтического 
контента визуально иллюстративными и 
художественно-графическими зарисов-
ками на восточную тему. Издатели прило-
жения стремились к креативному подходу 
презентации нового контента, обогащали 
ориентальный опыт русской литературы 
и журналистики новыми дискурсивными 
элементами.

Особое место в этом приложении занял 
очерк Вс.Н. Иванова «Пекин». В нем автор 
знакомит читателя со столицей Китая, в ко-
тором все гармонично, и «равнины с фан-
тастическими рисунками гор», и «огром-
ный, колоссальный город <...> с тяжкими 
стенами»5. Иванов, интегрируя прошлое 

и настоящее в истории и культуре сосед-
них, но разных народов, дополняет худо-
жественный дискурс публицистическим, 
актуализируя амбивалентный образ гло-
бального мира: «Какими же узами связаны 
мы, русские, с Китаем. Кто был он, кто, по-
бывав в Китае, вывез нам <...> саму фанта-
стику сказки, просветленную у нас и хри-
стианством наших церквей, и цветущими 
душистыми коврами лугов по холмам бе-
регов Москвы-реки»6.

Поэтический и художественно-публи-
цистический контент в рамках журналист-
ского дискурса обогащает региональное 
пространство печатной журналистики, в 
динамике отражая новизну и полноту со-
циокультурной жизни Дальнего Востока 
России. Русская печать Дальнего Востока 
проводила важную просветительскую де-
ятельность, в полной мере не изученную 
и не оцененную до настоящего времени.

Особенности дискурса журнала 
«Рубеж»

Журналистский дискурс русского за-
рубежья Дальнего Востока (1920–1940 гг.) 
продолжил свое развитие, основываясь 
на опыте отечественной печати Дальне-
го Востока России периода Гражданской 
войны. Комплексный, во многом новый ха-
рактер дискурса периодических изданий 
дальневосточного зарубежья был обуслов-
лен объединением традиционных и нова-
торских элементов содержания и формы, 
синтезом жанров «вспоминательной» ли-
тературы, интеграцией дискурсов, публи-
цистического и художественного (прозы и 
поэзии в последнем).

Контент литературно-художественно-
го еженедельного журнала «Рубеж» (1927–
1945), одного из самых популярных пе-
риодических печатных изданий русской 
эмиграции в Китае, представляет собой 
своеобразную творческую лабораторию. 
Журнал издавался в формате А4, объемом 
около 40 страниц, небольшим тиражом. 
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Несмотря на такие скромные характерис-
тики, издание имеет культурно-историче-
скую ценность. В нем собраны уникальные 
историко-культурные и историко-литера-
турные свидетельства продолжительного 
периода в развитии словесной культуры 
русского зарубежья, художественные про-
изведения поэтических и прозаических 
жанров писателей и журналистов даль-
невосточного зарубежья, западной вет-
ви эмиграции и метрополии. Бессменным 
издателем (директором-распорядителем) 
журнала был Евгений Самойлович Кауф-
ман (1889–1971), его сестра, Людмила Са-
мойловна Резникова, заведовала редак-
цией журнала.

Жизнь в эмиграции побуждала изгнан-
ников из России находить и использовать в 
редакторской и издательской деятельности 
новые способы формирования журнального 
контента, синтез вербальных и невербаль-
ных способов создания информационно-
го пространства, востребованной россия-
нами в изгнании русскоязычной, родной 
среды. Существенно изменившаяся струк-
тура запроса русскоязычной эмигрантской 
аудитории, с одной стороны, обусловила 
включение в повестку произведений, от-
ражавших ностальгически сохраняющу-
юся духовную связь с Россией, надежду 
на возвращение из изгнания. С другой –  
редакционная политика журнала «Рубеж» 
целенаправленно проводила курс на из-
учение страны, принявшей россиян, от-
ражая их безусловный интерес к культуре 
малознакомого Востока. Закон выживания 
побуждал эмигрантов к поискам новых, 
конструктивных решений в изучении осо-
бенностей восточной культуры, ее тради-
ций и быта. Широко представленная те-
ма Востока и Китая, в частности, отражала 
устойчиво высокий интерес изгнанников к 
стране проживания. Часто эти темы допол-
няли друг друга, создавая интегративный 
контент высокой эмоциональной и семан-
тической концентрации.

Дискурсивная практика «Рубежа», рас-
сматриваемая в контексте создания ново-
го журналистского контента посредством 
интеграции художественных произведений 
разных авторов, эпических и лирических 
жанров актуальной социокультурной те-
матики, отражает поступательную дина-
мику развития русскоязычного дискурса, 
обогащавшегося включением интертек-
стуальных и контекстуальных элементов.

Стараясь сохранить в эмиграции рус-
ский уклад жизни, приверженность тради-
ционным русским праздникам, олицетворя - 
ющим фундаментальные духовно-нрав-
ственные ценности, «Рубеж» активно ис-
пользовал визуальный, иллюстративный 
контент. К традиционным религиозным 
и народным праздникам России приуро-
чивались издания специальных номеров 
журнала с подзаголовками: Рождествен-
ский, Масленичный, Пасхальный. Титульные 
страницы таких номеров своими яркими 
тематическими иллюстрациями переноси-
ли читателя-эмигранта в дорогие для его 
сердца места на карте России, на «малую» 
родину, помогали сохранять связь с ценно-
стями национальной духовной культуры.

В номере «Рубеж. Масляничный» ре-
дакция издания обогатила журнальный 
дискурс эмигрантского издания посредст-
вом экспериментальной трансформации 
контента, внедряя новые практики транс-
ляции актуальной проблематики. Показа-
тельным в этом отношении является рассказ 
Вс.Н. Иванова «На масляной неделе» (1935, 
№ 11). Напечатанное на страницах рассказа 
Вс.Н. Иванова стихотворение М. Колосо-
вой «На тройке», не только визуально, но и 
семантически интегрировалось в целост-
ный коммуникативно-когнитивный про-
цесс рождения новых смыслов, формируя 
в рамках изменившейся реальности новый 
контент. Редакция журнала осуществила 
своеобразное «конструирование знания», 
«конвертацию информации в смыслы», пе-
реводя знание с институционального уровня 
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на обыденный, более понятный для мас-
совой аудитории (Кожемякин, 2010: 16). 
В этом новом, интегративном контенте за-
мысел концент рируется социокультурным 
контекстом: драматически звучащая тема 
изгнания интегрируется с темой сложной 
адаптации россиян в эмиграции, в окру-
жении чужого языка и другой культуры. 
Включение в единое смысловое поле бо-
лее широкого контекста повышает идей-
но-художественную концентрацию содер-
жания журнала.

Редакционная установка на активное 
социальное взаимодействие с потенци-
альной аудиторией в условиях эмиграции 
отражает концептуальную нацеленность 
на необходимые публикационные эффек-
ты, обусловленные фундаментальными 
запросами россиян в изгнании на разви-
тие родной русскоязычной среды и атмос-
феры. Эти два произведения разных ав-
торов через синтез заложенных в них ху-
дожественных мотивов утраты, разлуки 
с Родиной и любви к ней актуализируют 
духовно-нравственную тему памяти, ко-
торая наполняет жизнь эмигрантов экзи-
стенциальными смыслами.

Стихотворение М. Колосовой «На трой-
ке» с ярко выраженным русским символиче-
ским подтекстом переносит читателя вслед 
за лирическим героем в далекие, дорогие 
сердцу автора этих строк сибирские про-
сторы: «Сосны, те, наверно, поредели, – // 
На дрова повырубили их. // Бором тем на 
масленой неделе // Мчались мы на трой-
ке вороных! // Это было в старом Барнау-
ле...»7. Ностальгические воспоминания о 
малой родине через призму широко от-
мечавшегося в дореволюционной России 
религиозного праздника, наполненного 
глубокой духовностью, через мотив то-
ски транслируют новое, трагическое ми-
роощущение: «Многих нет из нас теперь 
в живых, // Что тогда на масленой неделе 
// Пронеслись на тройке вороных»8. Чув-
ства лирического героя, пробуждаемые 

воспоминаниями о прошлом, были близкими и  
созвучными переживаниям многих сооте-
чественников-эмигрантов. Наличие в ли-
рическом стихотворении двух временных 
планов расширяет пространство хроното-
па в его амбивалентности прошлого и на-
стоящего, родного и чужого. В контексте 
с рассказом Вс.Н. Иванова «На масляной 
неделе» создается новый художествен-
но-публицистический дискурс, который 
усиливается публицистическим звучани-
ем мотива тоски.

Романтическому герою рассказа Вс.Н. Ива-
нова «На масляной неделе» Ардальону 
противопоставлен мещанин Ларивон Чу-
ваев, задумавший разбогатеть в одноча-
сье, ограбив почтовую карету, в которой 
по нелепой случайности оказалась влю-
бленная пара Ардальон и Анечка. Образ 
Ардальона, стремящегося увезти любимую 
из мира меркантильной любви в царство 
свободы и высоких идеалов, снижен ав-
торской иронией: она и в имени героя, и 
в его интенциях.

Формирование нового художественно-
публицистического дискурса посредством 
текстовой интеграции близких по пробле-
матике, но отличающихся в жанровом от-
ношении произведений расширяет фило-
софский и эстетический контекст каждого 
из произведений, усиливает их идейно-
художественные достоинства, обуслов-
ливает новый, более масштабный уровень 
восприятия. Художественный мотив доро-
ги, странствий и поисков сближает текс-
ты этих разных произведений, усилива-
ет концентрацию в них духовно-нравст-
венных установок и устремлений русских 
эмигрантов. Образы гоголевской тройки 
и гончаровской обломовщины, ассоциа-
тивно перенося читателя-эмигранта в мир 
русской классики, способствовали укреп-
лению чувства общности и нерасторжимо-
сти с судьбой России, наполняли жизнь и 
труд изгнанников значимостью, высокой 
миссией служения своей Родине.
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Новаторский дискурс журнала «Рубеж» 
аккумулировал в себе богатый националь-
ный потенциал русской словесной культу-
ры, способность адаптироваться к соци-
окультурным обстоятельствам, находить 
продуктивные способы его развития в но-
вых условиях, в окружении другой культу-
ры и чужого языка.

Заключение
Отражая особенности общест венно- 

политической и культурной жизни росси-
ян в окружении культуры стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, а в период эмиг-
рации – в пространстве культуры Китая, 

рассмотренные печатные издания Даль-
него Востока России и русского зарубежья 
Дальнего Востока продемонстрировали 
богатый литературный и журналистский 
потенциал, а также высокий профессио-
нализм в реализации своей главной мис-
сии – служить социокультурным идеалам 
и целям. Опыт их исканий и творческих 
достижений стал продуктивной основой 
дальнейшего развития отечественной жур-
налистики в контексте процессов межкуль-
турной коммуникации и формирования 
новых дискурсивных практик по созданию 
востребованного мультимодального жур-
налистского контента.
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Введение
Тема феминизма сегодня – одна из клю-

чевых и наиболее обсуждаемых в россий-
ском гуманитарном дискурсе. Анализ сете-
вого общения в самом общем приближе-
нии дает представление о том, насколько 
это актуальная, проблема, которая волну-
ет не только историков и социологов, но и 
широкие массы потребителей цифрового 
контента. Особенно остро дискуссии о фе-
минизме звучат среди молодежи при том, 
что так называемый «женский вопрос» был 
решен или почти решен сто лет назад.

В этом году исполнилось 150 лет со 
дня рождения Александры Михайловны 
Коллонтай. Мало кто из представительниц 
российского феминизма вызывает такой 
интерес публицистов и ученых. Образ Кол-
лонтай романтизирован, написаны мно-
гочисленные статьи и книги о ее жизни, 
но серьезного отношения к ее достиже-
ниям и идейному наследию, чего хотела 
бы сама Александра Михайловна, прак-
тически нет. 

Она стала первой женщиной-минист-
ром и первой женщиной-послом, причем 
успешным. Вошла в историю России как 
один из идеологов борьбы за эмансипа-
цию советских женщин. Была известным 
публицистом, написала несколько лите-
ратурных произведений.

Александра Коллонтай –  
знаменитая и непонятая 
(юбилейные размышления)
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Нужно отметить неуклонно растущий 
интерес ученых к А.М. Коллонтай. Сайт «Ки-
берЛенинка» дает такие цифры: более 620 
публикаций1 в журналах из списка ВАК, из 
них 32 статьи в журнале «Женщина в рос-
сийском обществе»2 – специализирован-
ном научном издании, аккумулирующем 
исследования по гендерной проблематике 
в сфере социальной политики, семейных 
отношений, политологии, в экономике и 
культуре, а также истории.

Помимо биографии Александры Ми-
хайловны (Берзин, 2002: 155; Юкина, 2014: 
81–91), и идей марксистского феминизма 
(Батуренко, 2019: 21–123) исследовате-
лей интересуют ее мысли о реформе се-
мьи (Кузьменко, 2015: 45; Алферова, 2011: 
110). Однако большая часть публикаций 
посвящена ее взглядам на «половой воп-
рос», на новую мораль (Пушкарев, 2005: 
73–74), причем в многочисленных трак-
товках наиболее известной статьи Кол-
лонтай «Дорогу крылатому Эросу!» слож-
но найти полностью совпадающие точки 
зрения на то, что именно хотела сказать  
Коллонтай.

Исследования по истории российского 
феминизма в целом, а также по истории 
«решения женского вопроса» в советский 
период многочисленны и разнообразны 
(см., напр.:  Пушкарева, 2002). Относительно 
немного (по сравнению с другими «жен-
скими» темами) исследований по истории 
русской женской прессы (Коломийцева, 
2008; Смеюха, 2013; Алферова, 2011; Ми-
наева, 2016; Говряков, 2015).

Следуя духу сложившихся традиций 
исследования истории публицистики и ру-
ководствуясь принципом объективности и 
историзма, авторы данной статьи анализи-
ровали явления прошлого во временнóй 
последовательности, в их причинно-след-
ственной связи и в контексте истории изу-
чаемого периода. При этом также учиты-
вались современные оценки советского 
прошлого.

Цель представленного исследования –  
рассмотреть, как соратники по партии боль-
шевиков и борьбе за равноправие совет-
ских женщин отнеслись к мыслям Коллон-
тай по поводу «полового вопроса» и чем 
было вызвано непонимание и даже от-
торжение этих ее идей. Коллонтай счита-
ла своим крупным поражением то, что не 
смогла убедительно объяснить свои пред-
ставления о том, какую роль должна иг-
рать любовь в жизни женщины, и не была 
понята не только товарищами по партии 
большевиков, но и марксистскими феми-
нистками из женотдела ЦК РКП(б).

Агитатор, публицист и феминистка
Делая первые шаги на дипломатиче-

ской работе, Александра Михайловна так 
ответила на вопрос, кто она: «я женотдел-
ка3 и агитатор», вот и все».(Коллонтай, 2001: 
58). В биографии Коллонтай легко про-
следить, как происходило ее становление 
в качестве известного агитатора партии 
большевиков, публициста и марксистской 
феминистки.

Коллонтай была одним из активней-
ших инициаторов создания в 1919 г. отде-
ла по работе с женщинами (женотдела) ЦК 
РКП(б), который, по ее замыслу, должен 
был «втягивать работниц в круг жизни пар-
тии и ее великих задач <...> подчеркивать 
единство рабочего движения и призывать 
работниц в ряды партии»4. Ей принадле-
жит идея привлекать к партийной работе 
не только уже сложившихся коммунисток, 
но и еще не определившихся с политиче-
ской позицией женщин, которые должны 
пройти «своего рода живую школу про-
паганды коммунистических идей»5. Она 
стала вторым начальником женотдела (по-
сле И.Ф. Арманд) и своим главным дости-
жением в этот период с гордостью назы-
вала окончательное вовлечение женских 
масс в революцию и строительство нового 
мира: «Нет такой области советской жиз-
ни, куда женщина трудового класса сейчас  
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не была бы втянута. Вчерашняя работница 
или крестьянка сегодня заведует политот-
делом армии, состоит комиссаром путей, 
организует общественное питание, заве-
дует отделом охраны материнства, руко-
водит социальным воспитанием, строит 
избы-читальни, контролирует столовые, 
записывается в продотряды, участвует при 
разверстке, принимает самое живое и дея-
тельное участие во всех политических кам-
паниях и во всех начинаниях респуб лики» 
(Коллонтай, 1920:14).

Коллонтай – не только хороший орга-
низатор, но и выдающийся теоретик марк-
систского феминизма. Ее перу принадлежат 
работы «Социальные основы женского воп - 
роса» (1908), «Общество и материнство» 
(1915), «Новая мораль и рабочий класс» 
(1918) и др. Была очень популярна и пере-
ведена на иностранные языки ее брошюра 
«Кому нужна война» (1916). После Октябрь-
ской революции она написала брошюры 
«Новая женщина» (1919), «Работницы, кре-
стьянки и Красный фронт» (1919), «Семья 
и коммунистическое государство» (1920), 
«Проституция и меры борьбы с ней» (1921), 
«Общество и материнство» (1921), «Любовь 
пчел трудовых» (1923) и др.

Спорная статья о любви 
В журнале «Коммунистка» в 1925 г. упо-

мянули о «дискуссии о любви» «как она 
тогда [в 1923 г. – О.М., И.Г.], соответственно 
идеологии военного коммунизма, стави-
лась тов. Коллонтай»6.

Больше всего споров «о новой женщи-
не» и «о любви» в среде коммунистов выз-
вала статья А.М. Коллонтай «Дорогу кры-
латому Эросу!» с подзаголовком «Письмо 
трудящейся молодежи» (1923 г.). В дневни-
ковых записях Александра Михайловна 
упоминает, что закончила писать эту ста-
тью в поезде по пути в Норвегию (запись 
от 9 октября 1922 г.) (Коллонтай, 2001:37).

Коллонтай отвечает в этой статье на 
вопрос «юного товарища» о том, «какое 

мес то пролетарская идеология отводит 
любви» и не отвлекает ли эта тема молодежь 
от «больших задач», которые стоят перед 
республикой7. Далее автор рассуждает в 
риторике Гражданской войны о «револю-
ционном фронте», который перенесен в 
область борьбы старой, буржуазной идео-
логии с новой пролетарской. Изменения в 
отношении людей к жизни, обществу и труду 
влекут за собой и изменения в морали, т.е. 
«революцию в духовном фронте». Идео-
логия рабочего класса должна ответить на 
многие вопросы, в том числе и о «загадке 
любви» или «взаимоотношениях полов», 
что практически уравнивается автором. 
Точное замечание Коллонтай о том, что в 
годы Гражданской войны, когда «за пле- 
чами каждого караулила безглазая смерть», 
для «любовных мук» не было ни времени, ни  
душевных сил, подводит читателя к выводу, 
что тогда господствовал «Эрос бескры лый». 
Это влечение пола, голый инстинкт воспро-
изводства без душевно-духовных скреп. 
«Эрос крылатый» – это любовь, «сотканная 
из тончайшей сети всевозможных душевно-
духовных эмоций»8, требующая огромной 
затраты душевной энергии. После окончания 
войны ситуация изменилась, люди снова 
хотят переживать «всю окрыленность счас-
тья взаимной любви». Коллонтай называет 
любовь «глубоко социальной» эмоцией, 
которая может быть направлена «на пользу  
коллектива». 

Больше всего вопросов вызывает та 
часть статьи, в которой, осудив полига-
мию «без чувств», Коллонтай рассуждает о 
различных видах любви: «Одного женщи-
на любит “верхами души”, с ним созвучны 
ее мысли, стремления, желания; к другому 
ее властно влечет сила телесного сродст-
ва. К одной женщине мужчина испытывает 
чувство бережливой нежности, заботливой 
жалости, в другой он находит поддержку 
и понимание лучших стремлений своего 
“я”. Которой же из двух должен он отдать 
полноту Эроса? И почему он должен рвать, 
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калечить свою душу, если полноту бытия 
дает только наличие и той, и другой ду-
шевной скрепы?»9.

Когда она спрашивает, почему бы не 
считать «важным с точки зрения проле-
тарской идеологии и желательным, что-
бы чувства людей становились богаче, 
многоструннее»10, о чем идет речь? Легко 
согласиться с тем, что «буржуазный брак» 
может быть лицемерным. Коллонтай за-
являет, что «многогранность любви сама 
по себе не противоречит интересам про-
летариата», напротив, она облегчает тор-
жество идеала любви, а именно: «любви-
товарищества»11. Для пролетариата «без-
различно – принимает ли любовь форму 
преходящей связи», пролетарская идеоло-
гия «не ставит никаких формальных гра-
ниц любви», хотя «бескрылый Эрос про-
тиворечит интересам рабочего класса»12. 
«Крылатый Эрос» предпочтительнее, но 
«идеология рабочего класса вместе с тем 
подчиняет любовь членов трудового кол-
лектива друг к другу более властному чув-
ству – любви к коллективу»13.

«Ценными моментами в любви» Кол-
лонтай называет «уважение к личности 
другого, умение считаться с чужими пра-
вами», «взаимную душевную чуткость», 
«стремление выявлять любовь не только 
в поцелуях и объятиях, но и в слитности 
действия, в единстве воли, в совместном 
творчестве»14. Задача пролетарской идео-
логии, по мнению Александры Михайлов-
ны, – воспитать чувство любви между по-
лами в духе товарищеской солидарности.

Поставленный в идеологической плос-
кости вопрос «о любви» должен был «до-
строить», дополнить те представления о 
реформах, связанных с эмансипацией жен-
щин, которые уже сложились у марксист-
ских феминисток из женотдела ЦК РКП(б) 
к началу 1920 гг. Однако статья Коллонтай 
только запутала соратников по партии, по-
скольку давала возможность трактовать 
ее по-разному.

Если опираться на представления марк-
систских феминисток (много раз изложен-
ные в их трудах): традиционная семья не 
будет нужна человеку коммунистического 
будущего, можно предположить, что именно 
об этом речь в статье о «крылатом Эросе». 
Заметим, что и ранее Коллонтай высказы-
валась в этом же духе: «Семья перестает 
быть нужной <...> На месте прежней семьи 
вырастает новая форма обращения меж-
ду мужчиной и женщиной: товарищеский 
и сердечный союз двух свободных и само-
стоятельных, зарабатывающих, равноправ-
ных членов коммунистического общества» 
(Коллонтай, 1919 (б): 17–18). Отчасти про-
ясняет позицию Александры Михайловны 
цитата из ее брошюры «Новая мораль и 
рабочий класс» о «холостых женщинах» с 
новыми запросами: им «не чужды любов-
ные переживания, более того, они посто-
янно находятся в поисках недостижимо-
го идеала: гармонии страсти и душевной 
близости, совмещения любви со свободой, 
соединения товарищества с обоюдной не-
зависимостью» (Коллонтай, 1919 (а): 21).

Традиция относиться с пиететом к дея-
телям партии большевиков и их публицис-
тическому наследию мешала сделать про-
стой вывод: Коллонтай написала статью, 
которая не подходит не только для разго-
вора с молодежью, но и не очень понятна 
соратникам и современным исследовате-
лям. Основной ее недостаток – неясно, что 
именно подразумевает Александра Ми-
хайловна под различными видами любви.

Любовь, семья и равенство 
Тема любви (и семьи) в жизни женщи-

ны была настолько актуальной, что в 1926 г. 
был выпущен сборник статей «Коммуни-
стическая мораль и семейные отношения»  
(в нем помещена и статья Коллонтай, и от-
клики соратников по партии и женотделу ЦК).

Если коротко сформулировать идеал, 
за реализацию которого ратовали марк-
систские феминистки, то он таков:
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• женщина содержит себя сама, рабо-
тая наравне с мужчиной (это в значитель-
ной степени было реализовано уже в на-
чале 1930 гг.);

• женщины получают равные с мужчи-
нами возможности для образования и по-
лучения квалификации (совместное обу-
чение, начиная со средней школы, было 
реализовано в 1920 гг.);

• детей будет воспитывать и содержать 
государство (это не было достигнуто);

• бытовые хлопоты будут сняты с плеч 
женщины (не сделано);

• женщина занимается самореализа-
цией, свободно развивает свои таланты и 
успешно конкурирует с мужчиной в про-
фессиональной, политической, обществен-
ной сфере (идеал, не включающий семью 
и детей).

При таких условиях брак отмирает, он 
не нужен. Именно в таком идеале «новая 
женщина» Коллонтай и «совмещает любовь 
со свободой». И.Ф. Арманд также заявля-
ла, что «...при коммунистическом строе 
женщина избавится от всякой семейной 
кабалы. Брак будет личным и совершенно 
свободным, и женщина, освобожденная от 
всякой семейной кабалы, сможет участво-
вать во всех сторонах общественной жиз-
ни и наравне с мужчинами всесторонне 
развивать свои способности»15.

Многие соратники по партии поняли 
статью Коллонтай как призыв к свободным 
сексуальным отношениям. Е.А. Преобра-
женский, работник наркомата просвеще-
ния, оценивал проблему так: защитники 
различных точек зрения в этом вопросе 
«обосновывали всевозможными аргумента-
ми свои личные взгляды и привычки в этой 
области» (Преображенский, 1923: 97–98). 
Те, кто предпочитал моногамию, подбирал 
медицинские и социальные аргументы. А те,  
кто был склонен к полигамии, пытался вы-
дать «половой коммунизм» за вариант бра-
ка в будущем и/или в настоящем, за про-
тест против мещанской семейной морали.

Л.Д. Троцкий в статье «От старой семьи 
к новой» (1923 г.) писал: необходимо при-
знать, что «семья, в том числе пролетарская, 
расшаталась»16. Он подчеркивал, что было 
просто установить «политическое равен-
ство женщины с мужчиной. Но “производ-
ственное” равенство – чтобы мужчина не 
оттирал женщины – установить труднее. 
А уж равенство в семье – задача неизме-
римо более трудная, для решения кото-
рой надо “революционизировать весь наш 
быт”». «Без достижения действительного 
бытового и морального равенства мужа и 
жены в семье нельзя серьезно говорить о 
равенстве в общественном производстве 
или <...> в государственной политике»17, –  
таков вывод Троцкого. Фактически этот под-
ход «откладывает» на неопределенное бу-
дущее достижение реального равноправия. 
Троцкий мотивирует свой тезис так: нужны 
«рост культурного уровня рабочего класса, 
улучшение материальных условий ново-
го быта. Рабочему государству надо стать 
богаче, чтобы приступить к строительству 
прачечных, столовых, школ и детских са-
дов». И после выполнения этих условий 
он видит не идеал Коллонтай («свобод-
ные отношения»), а именно семью, пусть 
и «новую»: «связь мужа и жены освобо-
дится от всего внешнего, постороннего, 
навязанного, случайного. Один перестает 
заедать жизнь другому. Устанавливается 
подлинное равноправие»18.

Видный большевик Е.М. Ярославский в 
статье «О коммунистках» (в том же сборни-
ке) отмечает: нужно учитывать, что «ком-
мунистке-матери приходится особенно 
трудно», она вынуждена поэтому «либо 
уродовать себя абортами, либо рисковать, 
кормя ребенка и воспитывая его, ослабить 
свое участие в общественной жизни»19.

П. Квиринг (так свои работы иногда 
подписывал первый секретарь ЦК КП(б) 
Украины Э. И. Квиринг), две статьи которого 
вошли в сборник статей о семье и морали, 
честно обозначил свои сомнения в том, что 



91
Александра Коллонтай –  знаменитая и непонятая

СМИ ОТЕЧЕСТВА

женщины равны мужчинам. Он написал, 
что, может быть, огорчит «многих комму-
нисток. Достаточно редки семьи, где муж и 
жена – равноценные величины»20. Камнем 
преткновения опять был назван быт. По 
мнению Квиринга, «молодые коммунист-
ки чрезвычайно болезненно отстаивают в 
семье свою свободу и самостоятельность, 
сваливая фактически все заботы о мело-
чах домашней жизни на своих мужей <...> 
Многие считают верхом коммунистично-
сти при каждом случае высказывать пре-
зрение ко всякой домашней работе, <...> 
не понимая, что это просто-напросто ме-
щанский аристократизм»21.

В статье «Жены и быт» П. Квиринг опи-
сывает проблему так: «Беда еще в том, что 
в средней семье коммуниста-рабочего со-
хранилась в общем и целом старая домо-
строевщина: жена – существо, если не низ-
шего, то второго порядка. Ее дело – вести 
хозяйство, готовить обед, стирать, чистить, 
рожать и растить детей, а муж-кормилец 
или глава. Муж-коммунист редко догада-
ется пригласить с собой жену на собра-
ние ячейки»22. 

Вывод, который разделяли коммуни-
сты, таков: «вовсе не следует, что женщинам 
еще предстоит провести специфическую 
женскую революцию против мужчин»23. 
Борьба с мужскими предрассудками и тре-
бованиями женщин отвлекла бы комму-
нистов от построения нового общества. 
Представляется, что коммунисты-мужчи-
ны вряд ли всерьез вникали в содержание 
манифеста Коллонтай, сведя его содержа-
ние к «свободной любви».

Почему идеи Коллонтай не приняли так-
же и женщины, ее соратницы по борьбе за 
равноправие из женотдела ЦК? Подробно 
отвечает на этот вопрос статья П.С. Вино-
градской24 «Крылатый Эрос товарища Кол-
лонтай». Упрекая Александру Михайловну 
в том, что она «всюду и везде выпячивает 
половую проблему», Виноградская назы-
вает «половую жизнь» вопросом «второго 

порядка», который был отодвинут в годы 
революции и Гражданской войны, а теперь 
начинает «играть более заметную роль», 
но не становится важным25. Она считает, 
что Коллонтай «не хватает марксистско-
го и коммунистического чутья понять, что 
независимо от существа ее мыслей самое 
уже выпячивание и подчеркивание этой 
проблемы является грубой политической 
ошибкой. Ошибкой является это и с точ-
ки зрения реальных условий, в которых 
приходится пока жить и работать нашим 
рядовым работницам и коммунисткам»26. 
Реальные условия – это «нужда, нищета, 
низкая зарплата», более половины страны 
безграмотных. «Перед нами не стоят воп-
росы любви. У нас стоят вопросы о детях. 
Более полумиллиона беспризорных де-
тей, отсутствие достаточного количества 
яслей, детских садов»27, «если бы работ-
ницы ушли с головой в “эрос”, то это для 
весьма многих из них означало бы увели-
чение семьи, прибавление новых детей, в 
то самое время, когда имеющихся некуда 
деть»28, – подчеркивает П.С. Виноградская.

Коллонтай в своей статье молчит «о по-
следствиях Эросов» (детях – «плодах люб-
ви»). «Массы отнюдь не разделяют того 
взгляда, будто половая любовь существу-
ет лишь для самой любви», «это какое-то 
искусство ради искусства»29 – четко сфор-
мулированное отношение Виноградской к 
статье Коллонтай. То есть идеи освобожде-
ния женщины от «рабского растворения 
своей личности в любви» не «замечены» 
П.С. Виноградской, а разговор идет только 
о свободе в «половом вопросе».

«Половой вопрос» присутствовал в мно-
гочисленных публикациях женской прес-
сы (в первую очередь в «Работнице»), но 
был завуалирован разговорами о любви. 
В 1920 гг. любовь трактовалась как мечта, 
манящая цель, и, в сущности, как альтерна-
тива семье, но постепенно, к концу 1920 гг. 
произошло слияние идеи любви и семьи. 
Любовь для женщин в очерках и рассказах 
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«Работницы» была непременным услови-
ем новой советской семьи, в которой же-
ну и мужа связывает не быт, не выгода, а 
бескорыстные любовные и товарищеские 
отношения. В какой-то степени такие взаи-
моотношения соответствуют идеям Алек-
сандры Михайловны, хотя и не являются 
«свободными отношениями», а также не 
страхуют от «рабского растворения» лич-
ности женщины в любви.

Пересмотрела ли Коллонтай свои 
взгляды, изложенные в статье о «крыла-
том Эросе», столкнувшись с непонимани-
ем соратников по партии? В ее дневнике 
есть запись от 15 июля 1923 г. о беседе с 
американской писательницей К. Антони 
про «схему намечающейся новой мора-
ли, которая неизбежно победит при осу-
ществленном коммунизме» (Коллонтай, 
2001: 149). Больше в подробных дневни-
ковых записях Александры Михайловны 
в 1923–1927 гг. эта тема не затрагивалась.

Заключение
Можно выдвинуть несколько предполо-

жений, почему современники не смогли со-
гласиться с идеями Коллонтай о том, каким 
должно быть отношение женщин к любви. 
Во-первых, тяжелые условия послеоктябрь-
ского периода, с разрухой, безработицей и 
т.п., когда никакой перспективы «бросить 
горшки и корыта» и посвятить себя само-
реализации у большинства женщин не бы-
ло. Хотя женская пресса упорно пыталась 
сформировать женщинам новые цели и 
показать новые сценарии жизни. Резуль-
таты этой пропаганды стали видны в на-
чале–середине 1930 гг., когда появились 

женщины инженеры, врачи, летчицы, уче-
ные и т.д. Во-вторых, проблема насторо-
женного (если не сказать отрицательно-
го) отношения мужчин к теме женского 
равноправия, из-за которой деятельни-
цам женотдела ЦК приходилось постоянно  
оправдываться.

В.Н. Базылев делает вывод о том, что, 
обращаясь к читателю на языке револю-
ции, А.М. Коллонтай объявлет женщину 
равноправной, но не может сделать ее рав-
ноправной, объявляет о пересмотре отно-
шений между полами, но не может понять 
позднеленинско-сталинских политических 
и экономических реформ (Базылев, 2020:18). 
Но уже прошел целый век. Сколько можно 
выставлять счета руководителям совет-
ского государства, которые не те права и 
не так дали женщинам? Исследователям 
нужно принять тот факт, что любые, даже 
самые востребованные обществом идеи 
не реализуются в тот же миг – достаточ-
но вспомнить историю революционного 
движения в России.

Современники Александры Михайлов-
ны Коллонтай просто не могли принять ее 
взгляды в тех исторических условиях, ког-
да наличие семьи облегчало выживание 
людей. Приходится смириться с тем, что 
идеи принимаются или отвергаются об-
ществом, как бы хороши и прогрессивны 
они ни были. Прошел целый век, современ-
ная российская семья переживает кризис, 
возможно, будет шанс вернуться к рассмо-
трению этих взглядов А.М. Коллонтай на 
другом историческом этапе развития об-
щества и подумать о том, как совместить 
любовь и самореализацию женщины.

Примечания
1   См.: https://cyberleninka.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0

%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9&page=1 (дата обращения: 23.03.2022).
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в списке ВАК.
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Введение
Кинематограф – крупный игрок со-

временного медиарынка. Фильмы сегод-
ня – это востребованный медиапродукт, 
отвечающий основным рыночным харак-
теристикам (Вартанова (ред.), 2021), В свою 
очередь, в широком жанрово-тематиче-
ском спектре современного кино история 
становится все более востребованной те-
мой для экранизации. Документальные 
исторические фильмы выполняют важную 
функцию – сохраняют и популяризируют 
знания о прошлом в настоящем.

Сохранение достоверности кинодоку-
мента и привлечение большего внимания 
аудитории к исторической тематике – слож-
ная задача, решение которой на практике 
все чаще совмещается с применением иг-
ровых средств экранной выразительности 
в документальном кино. Проведя эмпири-
ческий анализ аудиовизуального контента, 
а также системное рассмотрение теорети-
ческих источников, авторы статьи выделе-
ли основные игровые средства экранной 
выразительности как способы формиро-
вания исторической личности на экране, 
классифицировали их и определили функ-
ции, которые они несут.

Для разбора историко-методических 
подходов к использованию средств экранной 
выразительности выбраны теоретические 
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и кинематографические работы классиков 
советского и зарубежного кино. С целью 
выявления и классификации средств экран-
ной выразительности были использованы 
пособия Г.Н. Бровченко (2010), Н.Л. Горюно-
вой (2000), А.А. Новикова (2010), Ю.А. Ога-
несова (2014), а также кинословарь под 
редакцией С.И. Юткевича (1987).

Эмпирическая часть исследования про-
водилась на основе историко-биографи-
ческих фильмов Люси Уорсли, произве-
денных компанией BBC. Выбор материала 
обусловлен необычным подходом к ре-
презентации исторической личности на 
экране, во многом строящимся на обра-
зе самой ведущей, которая владеет бога-
тым набором приемов для репрезентации 
исторического материала, а также имеет 
актерский талант и профильное историче-
ское образование. На фоне других исто-
рико-биографических фильмов компании 
BBC работы Люси Уорсли отличаются ди-
намичностью повествования, эффектным 
построением запоминающегося образа, 
юмористической подачей материала.

Для анализа были выбраны передачи, 
выходившие с 2012 по 2021 г. Этот период 
позволил проследить взаимосвязь разви-
тия технических возможностей и приемов, 
используемых для репрезентации, а также 
дал наиболее полное представление о воз-
можных средствах представления истори-
ческой личности. Расширение временных 
рамок выхода материала не потребова-
лось, т.к. во время анализа стало понятно, 
что авторская группа имеет устоявшийся 
инструментарий, используемый для созда-
ния образа на экране. Среди рассматрива-
емых исторических личностей встретились 
как наиболее популярные фигуры британ-
ской истории, преимущественно монархи, 
Генрих XVIII, его жены, королева Виктория, 
принц Альберт, Елизавета I, королева Ан-
на, так и менее известные исторические 
персоны – суфражистки, первые женщи-
ны-путешественницы, ученые, актрисы 

и писательницы.  Важно отметить, что по-
мимо британских знаменитостей был снят 
цикл фильмов про российских монархов, а 
также документальный фильм про Амадея 
Моцарта. Во многом такой выбор обуслов-
лен личными предпочтениями ведущей, 
однако в самих фильмах мы также видим 
сюжетную предопределенность выбора 
тем. Так, фильм про Моцарта повествует  
о годе жизни композитора и его семьи  
в Лондоне, а в фильмах про русских им-
ператоров нередко подчеркивается связь  
между российской и британской монархией.

Репрезентация исторической личности 
в документальном кино

Популяризация исторической лично-
сти в кинематографе во многом основыва-
ется на изучении истории через конкрет-
ные биографии исторических деятелей – 
на «персональной истории». Объектами 
изучения при таком подходе становятся 
личные источники информации – персо-
нализированные тексты (письма, воспо-
минания, дневники и т.д.), а предмет ис-
следования базируется на истории одной 
жизни (Репина, 2006: 262). 

Персонифицированная история до 
сих пор является богатым материалом для 
произведений медиакультуры, позволя-
ющим изучить историю от частного приме-
ра к общему восприятию отдельной эпохи 
(Иконникова, 2011: 3). Главная задача та-
кого подхода – показать, каким образом 
субъективное восприятие, способности и 
мотивы конкретных индивидов активи-
зируются при взаимодействии с общест-
вом, живущим по законам общекультур-
ной практики, В свою очередь, историко-
биографический фильм как устойчивая 
жанровая форма пользуется наибольшей 
популярностью в периоды неустойчивого 
экономического и социального положения 
(Кцоева, 2012: 76). 

В общепринятой жанровой системе 
фильм-биография является разновидностью 
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исторического фильма. Исторические филь-
мы разделяют на поджанры в зависимости 
от масштаба изображаемого: историческая 
личность, событие в истории, историче-
ское явление (эпоха). Историко-биографи-
ческий фильм, согласно энциклопедиче - 
скому словарю под редакцией С.И. Ют-
кевича, – «произведение киноискусства, 
посвященное жизни и деятельности исто-
рического лица (общественного деятеля, 
полководца, представителя науки или куль-
туры» (Юткевич (ред.), 1987: 156–157), В анг-
лийском языке фильм-биография получил 
название «байопик», образованное пу-
тем слияния частей двух слов biographical 
(«биографический») и picture («картина»). 
Современный байопик может быть пред-
ставлен в игровом, документальном и на-
учно-популярном кино.

Благодаря этому жанру режиссеры име-
ют возможность показать биографию под 
особым углом, проанализировать поступки 
с точки зрения персональных качеств и в 
то же время общечеловеческих установок 
и ценностей. Документальные фильмы, 
повествующие о личности исторического 
масштаба, выполняют очень важную со-
циально-культурную функцию, сохраняя 
знаковый образ для потомков. Они также 
служат усилению личностно-психологиче-
ского аспекта в восприятии истории, под-
нимая вопрос влияния одного человека на 
ход мировой истории.

Отражение исторической личности 
на экране: британский и российский 
подход

Традиции британской и российской 
школ в вопросе отражения реальности на 
экране в рамках историко-биографического 
фильма во многом расходятся. Российская 
система документального кино имеет чет-
кое жанрово-видовое деление и во многом 
основывается на традиции «киноправды» 
советского кинорежиссера Дзиги Вертова. 
Отталкиваясь от идей кинематографиста 

о чистом кинофакте, историко-биографи-
ческий фильм в нашей стране наряду с до-
кументальным видом киноискусства уже 
в 1930 гг. получает развитие в другом его 
виде – научно-популярном кино. Кино-
документы вступают во взаимодействие 
с приемами игрового кинематографа, и 
эти особенности закрепляются как тео-
ретически, так и в отечественной системе 
кинопроизводства. Теоретики и практики 
не отрицают возможности использования 
игровых приемов в научно-популярном 
контенте и рассматривают их как возмож-
ности для нового меняющегося стиля по-
вествования.

Британский взгляд на репрезентацию 
исторической персоны в документальном 
кино, во многом совпадает с подходом со-
ветских кинематографистов, отличается 
в первую очередь в вопросе использова-
ния инсценировки в документальном кино. 
Четкую позицию по отношению к игровым 
приемам в неигровом кино формулирует 
Дж. Грирсон, В его трактовке кинематограф 
активно брал на себя функции просвеще-
ния, убеждения и пропаганды (Grierson, 
1979: 232). Это дало британским режис-
серам больше свободы в работе с исто-
рическими персонами.

Современное отношение британских 
теоретиков к репрезентации исторической 
личности на экране, а также к вопросам 
эстетики и конкретным средствам экран-
ной выразительности остается неоднород-
ным и переменчивым. Значение термина 
factual постоянно претерпевает измене-
ния, а грань между документальным кино 
и научно-популярным отсутствует. Сущест-
вует разница мнений в вопросе восприя-
тия историко-биографического фильма 
как способа репрезентации, а следова-
тельно, и в том инструментарии, который 
используют создатели картины. Б. Николз 
рассматривает документальное кино как 
один из способов репрезентации реально-
сти (Nichols, 2009: 11). Р. Килборн отмечает, 
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что любой документальный фильм на со-
временном британском телевидении сво-
дится к постановке реальности (Kilborn, 
2003: 8). Отдельные исследователи допус-
кают, что репрезентация образа на экра-
не становится результатом «переговоров»  
с реальностью (Bruzzi, 2000: 4).

Единство игровой и неигровой 
экспрессии в современном британском 
документальном байопике

В начале 2000 гг. появляются специали-
зированные документальные каналы, та-
кие как History Channel, National Geographic, 
Viasat History, однако первопроходцем и 
лидером среди конкурентов остается те-
лекомпания BBC, сделавшая документаль-
ное кинопроизводство наряду с новост-
ным контентом своей визитной карточкой.

Жанровая классификация используется 
телеканалом в первую очередь в качестве 
ориентира для зрителей. Стираются гра-
ницы не только между разными жанрами, 
но и между понятиями жанра и форма-
та. Понятие жанра на британском телеви-
дении соотносится с понятием темы, в то 
время как формат сохраняет в себе фор-
мообразующее значение, отражая способ 
подачи информации. Разделение между 
документальным и научно-популярным в 
классификации не учитывается – этот кон-
тент помечается как формат documentary. 

Британские исследователи отмечают, 
что жанры не являются устойчивым поня-
тием и в силу творческого процесса созда-
ния работ плавно перетекают из одного в 
другой. Р. Альтман в книге «Фильм/жанр» 
назвал деление «хитрой ролевой игрой 
зрителя с индустрией» (Altman, 1984: 15). 
Дж. Корнер и А. Розенталь выделяют те ас-
пекты документального кино, которые до 
сих пор находятся в неустойчивом и ме-
няющемся состоянии: финансирование, 
определение жанра, воздействие новых 
технологий, предмет изображения и ад-
ресат, этика и эстетика документального 

кино (Corner, Nash, 2016: 227–242). На прак-
тике в фильмах, которые BBC обозначает 
как документальные, широко используются 
средства, характерные для игрового вида 
киноискусства: драматизация действия, 
постановочные эпизоды, инсценировки.

Мы рассмотрели 15 историко-биогра-
фических фильмов с Люси Уорсли. Многие 
являются мини-сериалами и имеют тре-
хактную структуру (всего было проанали-
зировано 25 серий). Ведущая – британский 
историк и главный хранитель королевских 
дворцов. Однако ее экранный образ шире 
профессионального статуса. Она совмеща-
ет в себе сразу несколько ролей: повество-
вателя, хранителя, ценителя, историка-ис-
следователя, актрисы (принимает участие 
в инсценировках). Ее имидж играет важ-
ную роль в репрезентации исторической 
личности на экране, т.к. именно от нее за-
висит, с какой стороны, каким образом и с 
использованием каких средств будет вос-
произведен рассматриваемый персонаж.

Внешне Люси Уорсли напоминает клас-
сическую английскую леди. В образе вы-
держан единый стиль: платья до колена и 
кардиган, пальто и зонтик в тон. Исполь-
зуется необычное сочетание ярких одно-
тонных вещей. Прическа: каре с прядями, 
убранными небольшой заколкой на левую 
сторону, В кадре она ведет себя активно и 
инициативно, запоминается веселым нра-
вом, искренними реакциями и любопыт-
ством исследователя.

В речи Люси Уорсли обильно исполь-
зует современную лексику, приводит акту-
альные сравнения. Говорит ведущая чет-
ко и понятно, темп речи достаточно быст-
рый с расстановкой смысловых акцентов, 
В диалогах она живо реагирует на то, что 
слышит (смеется, удивляется, вздыхает, 
вскрикивает, выражает отношение с помо-
щью громких и протяжных междометий). 
Во время разговора ее отличают эруди-
ция, свобода мысли и простые, но емкие 
вопросы: как это было? что мог подумать 
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исторический персонаж? что он мог чувст-
вовать? Ответы экспертов всегда подкреп- 
 ляются реальными цитатами из писем, 
дневников и артефактами (личные вещи, 
над писи на них и т.д.).

Ведущая часто принимает участие в 
инсценировках, где выполняет роль второ-
степенного героя (горничная, личная слу-
жанка, одна из безымянных суфражисток, 
девушка в толпе и т.д.). Во время постано-
вочных сцен она не просто играет роль 
в исторически стилизованном фрагмен-
те, но и совмещает ее с функциями веду-
щей, комментируя происходящее и оста-
ваясь при этом в историческом костюме. 
Встречаются примеры где ведущая испол-
няет роль одного из главных персонажей 
(Анна Болейн, королева Виктория, принц 
Альберт, Леопольд Моцарт), но это проис-
ходит фрагментарно и лишь тогда, когда 
в фильме полностью отсутствует инсце-
нировка с участием профессиональных 
актеров. Образ исследователя прослежи-
вается и в момент работы с экспонатами. 
Даже если рядом находится специалист, 
ведущая принимает активное участие в 
распаковке и изучении артефакта. Надев 
белые перчатки, она очень умело обра-
щается с экспонатами.

Интервью и комментарии с экспертами,  
как и свои стендапы, Люси Уорсли запи-
сывает в весьма необычных, но при этом 
всегда контекстно ориентированных мес-
тах. Ведущая берет комментарии во вре-
мя шоппинга, с театральных подмостков 
(«Женщины эпохи реставрации»), за раз-
бором аналога игры юного монарха («Со-
ответствуя правилам: от Стюартов к Ганно-
верам»). Один из стендапов был сделан 
во время застилания походной кровати 
королевы Виктории, а второй – прямо из 
королевской опочивальни в музее («Тайны 
королевских дворцов»). В целом Люси Уор-
сли интересно выражает свое отношение 
к музейному пространству. Она проходит 
в запретные зоны, записывает интервью 

на подоконниках и старинных лестницах, 
создавая в королевских домах ощущение 
реального времени. Тем самым она пока-
зывает, что дворцы – не древние неприкос-
новенные памятники, а их бывшие хозя-
ева до сих пор интересны в со временном 
историческом контексте.

Документальный историко-биографи-
ческий фильм с Уорсли чаще всего состоит 
из трех серий, однако встречаются и од-
носерийные работы. В названии фильма 
практически не упоминается конкретная 
историческая личность, о которой пойдет 
речь, указывается лишь тема повествова-
ния. Вероятно, такой подход к подаче ин-
формации обусловлен спецификой зри-
тельского интереса. Фокус на конкретной 
личности сужает область предполагаемого 
запроса, в то время как общая тема может 
заинтересовать гораздо большее количе-
ство людей.

Часто документальный историко-био-
графический фильм становится коллектив-
ным портретом, в котором раскрывается 
сразу несколько судеб-биографий, объ-
единенных одной смысловой нитью. На-
пример, документальный историко-био-
графический фильм «Женщины эпохи ре-
ставрации» рассказывает о выдающихся 
женщинах своего времени: Нэл Гвин (ак-
триса), Сильвии Файнс (путешественни-
ца), Афре Бэн (шпионка, писательница), 
Маргерет Кавиндиш (женщина-ученый).

Анализ контента с точки зрения исполь-
зования игровых средств экранной выра-
зительности при изображении историче-
ских личностей помог выявить особенно-
сти их использования в документальном 
аспекте, а также определить функции со-
здания медиаобраза на экране. Вначале 
мы попытались выявить игровые прие-
мы, которые, несомненно, присутствуют. 
Среди наиболее популярных можно выде-
лить инсценировку разных видов, приемы 
внутрикадрового монтажа, используемые 
для сочетания настоящего и прошедшего, 
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монтажно-звуковые приемы, мультиплика-
цию, цифровой внутрикадровый монтаж, 
деформирующий заснятую реальность, 
намеренно подобранную или вырванную 
из контекста деталь. Однако тут становит-
ся очевидным тесное переплетение этих 
приемов и средств с документальными ме-
тодами съемки (репортажем, интервью, 
авторским комментарием с места собы-
тия, подчинение драматургии фильма-
расследования и т.п.). Иными словами, в 
аудиовизуальном тексте они сливаются в 
образное единство, монтажное по своему 
существу. Смешение выявленных приемов, 
лишь условно можно разделить на четыре 
уровня (см. табл.).

При анализе средств выразительности 
в первую очередь была учтена монтажно-
композиционная система телевизионного 

фильма. Затем звуковые, изобразительные 
и монтажные средства игрового и неигро-
вого кинематографа. После чего проана-
лизирована монтажная система, соединя-
ющая игровое и неигровое воедино.

В большинстве рассмотренных истори-
ко-биографических фильмов используется 
композиция, выстроенная по типу фильма-
расследования, В начале автор называет 
свою гипотезу/видение персонажа, а за-
тем в процессе фильма подтверждает ее. 
Например, в фильме «Шесть жен с Люси 
Уорсли» ведущая решила разрушить исто-
рически сложившиеся образы жен Генри-
ха XVIII: надменная и холодная Екатерина 
Арагонская, хитрая и обольстительная Анна 
Болейн, безвольная Джейн Сеймур, некра-
сивая Анна Клевская, развратная Екатерина 
Говард, скучная и ничем непримечательная 

Таблица.  Экранные средства выразительности, используемые для репрезентации 
исторической личности в игровом и неигровом аспекте  
(на основе фильмов BBC с Люси Уорсли)

Монтажно-
композиционное 

решение

Звуковые средства Изобразительные 
средства

Монтажные приемы

Элементы фильма-рас-
следования;
Деление на смысловые 
части (главы повество-
вания);
Инверсия;
Кольцевая композиция;
Реконструкция событий;
Интеграция истори-
ческих артефактов в 
современный индустри-
альный ландшафт;
Метод эксперимента 
(активное участие веду-
щей);
Инсценировка (в том 
числе с участием веду-
щей);
Переодевание (ведущей 
и других участников по-
вествования);
Уход от основной ветви 
повествования к не-
обычному фрагменту;
Ввод дополнительных 
экспертов в ткань пове-
ствования.

Устная речь: совре-
менная лексика, ак-
туальные сравнения, 
дерзкий юмор, игра 
слов;
Чтение историче-
ских документов по 
ролям;
Соотношение ритма 
музыки и показа 
кадров;
Реконструкция му-
зыки;
Иллюстративная 
функция музыки во 
время диалога;
Звуковой спецэф-
фект.

Съемка в движении;
Смена ракурсов во 
время стендапов;
Съемка портретов  
с помощью укрупне-
ния, а также съемка  
в движении;
Съемка через отра-
жение ;
Переход с объек-
тивного ракурса на 
точку зрения;
Съемка с дрона;
Мультипликация.

Визуальная мета-
фора;
Художественная 
вставка-перебивка;
Разрушение четвер-
той стены;
Контрастный мон-
таж;
Звукозрительный 
монтаж;
Эффект перевопло-
щения (стыковка 
кадров);
Цифровой внутри-
кадровый монтаж.
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Екатерина Парр. Уорсли решила показать 
каждую из этих женщин с другой стороны, 
сделать из них героинь своего времени, не 
выходя за рамки исторической реальности 
и критерия достоверности.

Важным приемом во всех фильмах Лю-
си Уорсли становятся инсценировки, кото-
рые играют основополагающую роль в об-
щем монтажно-композиционном решении:

• с профессиональными актерами (выгля-
дит как фрагмент художественного фильма);

• с участием ведущей (активная вовле-
ченность в процесс съемки, вхождение в 
какую-либо роль);

• с участием актеров и ведущей (акте-
ры играют роли, согласно историческому 
сюжету, а ведущая находится в стороне – 
часто в роли обслуживающего персонажа – 
и шепотом комментирует происходящее 
для зрителей, поясняя детали);

• инсценировки с участием ведущей, 
актеров, экспертов (используется в филь-
ме-реконструкции ко дню свадьбы коро-
левы Виктории). 

При этом актеры играют отведенные 
роли, а ведущая играет роль наблюдате-
ля в историческом контексте и объясняет 
происходящее с точки зрения современ-
ников этой эпохи, в то время как эксперты 
являются связующим звеном историче-
ского повествования и реального мира. 
Также отметим, что зрители видят процесс 
подготовки и перевоплощения.

Достичь единства прошлого и настоя-
щего, а также подчеркнуть на экране связь 
времен помогают приемы внутрикадро-
вого монтажа. Наиболее частный из них – 
интеграция артефактов и иконографии в 
городской ландшафт. Портрет Генриха VIII 
в фильме «Истории из королевского гар-
дероба» располагается на памятной таб-
личке возле дуба, посаженного в период 
его правления. Выбор места не случай-
ный, т.к. это подчеркивает монументаль-
ность образа исторической личности и ее 
влияния в контексте истории. Также прием 

внутрикадрового монтажа помогает ин-
тегрировать повествование о прошлом в 
современный мир Лондона, обратить вни-
мание на связь времен через обращение 
к предметам истории.

Ведущая часто прибегает к методу экс-
перимента. Она активно вовлечена практи-
чески в каждое происходящее действие, 
В фильме «Секреты королевских дворцов» 
она кормит тауэрских воронов; в фильме 
«Женщины эпохи реставрации» проверяет 
на себе театральное оборудование, с ко-
торым приходилось сталкиваться ее исто-
рической героине; в фильме «Лондонская 
Одиссея Моцарта» лично проходит тест, ко-
торому подвергли юного музыканта. Этот 
прием наглядно демонстрирует зрителям, 
что происходило с героем повествования и 
как он мог себя чувствовать в этот момент.

Что касается звуковых средств экран-
ной выразительности в неигровом кон-
тексте, то в первую очередь стоит сделать 
акцент на повествовательной речи, веду-
щей и приглашенных экспертов. Участники 
фильма используют современную и раз-
говорную лексику, В фильме «Шесть жен» 
Уорсли называет Екатерину Арагонскую 
«мамочкой в возрасте», а Генриха VIII «ло-
веласом, не отличающимся воздержани-
ем». Часто во время описания одежды или 
внешности исторического персонажа ве-
дущая использует слово sexy, что несет в 
себе определенную разговорную и полу-
шутливую коннотацию.

В качестве звуковых средств вырази-
тельности также используются музыка, шу-
мы и тишина. Смена кадров происходит 
преимущественно в ритме саундтреков, 
особенно во время использования гра-
фики или иконографии, чтобы встроить 
иллюстрации в общую динамику повест-
вования и задать зрителю определенный 
темп. Так происходит в фильме «Империя 
царей: династия Романовых с Люси Уор-
сли», где стилизованные под русский на-
родный стиль саундтреки, совпадают со 
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сменой иллюстративного ряда и поддер-
живают общее настроение повествова-
ния. В некоторых фильмах музыка играет 
особую роль. Так, во время разбора про-
изведения Моцарта в фильмах «Лондон-
ская Одиссея Моцарта» и «Борьба Елиза-
веты за церковную музыку» исполнение 
музыкального произведения выполняет 
иллюстративную роль в диалоге. Ведущая 
и эксперт разбирают фрагменты произве-
дения, исполнители подстраиваются под 
их беседу.

К изобразительным средствам экран-
ной выразительности относятся кадр, план, 
композиция кадра, мизансцены, ракурс, 
свет и тень, цвет, а также специальные фо-
тографические средства, В первую очередь 
изобразительные средства экранной вы-
разительности помогают «оживить» ста-
тичные артефакты, такие как портреты, 
гравюры, фотографии и другие изобра-
жения исторических деятелей. Съемка в 
движении и смена планов дают возмож-
ность рассмотреть элементы (платья, чер-
ты лица) и даже выразить определенные 
эмоции. Например, когда Люси Уорсли го-
ворит о жестокости Петра I во время воен-
ных действий, крупным планом показано 
лицо монарха, полное ярости и решитель-
ности, на мозаичном панно М.В. Ломоно-
сова «Битва под Полтавой».

Смена ракурса с целью создания эф-
фекта присутствия используется во время 
монологов ведущей. Когда она находится 
в историческом образе, объективный ра-
курс часто переключается на «точку зре-
ния», что дает зрителю понять: именно это 
видел исторический персонаж в знаковый 
момент своей жизни. Например, во время 
инсценировки дня перед казнью Анны Бо-
лейн зритель сморит на плаху «ее» глаза-
ми. Во время неигровых стендапов сме-
на ракурсов также помогает более четко 
проследить мысль ведущей.

Съемки с дрона позволяют усилить вос-
приятие масштаба описываемой личности 

и ее достижений. Когда Люси Уорсли пу-
тешествует на корабле по России или де-
монстрирует земли, завоеванные Петром I, 
всегда используется съемка с дрона, чтобы 
показать, как необъятна территория и под-
черкнуть, сколько усилий было вложено в 
ее освоение. Также это создает ощущение 
дополнительного пафоса, ведущего к эмо-
циональному подъему и усиливающегося 
за счет музыкального сопровождения и 
закадрового текста.

Особое значение стоит уделить мон-
тажу как средству создания образа персо-
нажа. Так, во время иллюстрации достиже-
ний женщины-путешественницы из филь-
ма «Женщины эпохи реставрации» кадры 
ведущей верхом на лошади перемежаются 
с изображением карты Великобритании. 
Происходит это с помощью монтажного 
приема «растворение». Карта проступает 
и снова растворяется в основном изобра-
жении. Это помогает подчеркнуть значи-
мость пройденного героиней пути, визуа-
лизировать ее достижения.

Звуко-зрительный монтаж использует-
ся для продления атмосферы повествова-
ния при переходе с современных кадров 
на съемку гравюр или картин в движении. 
За счет звукового контрапункта мы плав-
но переключаемся с одного изображения 
на другое, не теряя ощущение атмосферы 
предыдущих кадров. Так, в фильме «Лон-
донская Одиссея Моцарта» прием звуко-
зрительного монтажа создается за счет со-
единения произведения Моцарта с шу-
мом трактира при переходе от эпизода к 
эпизоду. Такое смешение звуков передает 
ощущение сумбурности, нестабильности и 
отчаяния, которые испытывала семья ком-
позитора во время бедного существова-
ния в Лондоне, вынужденная давать кон-
церты в трактирах.

В игровом смысле монтажные приемы 
помогают организовать смену образа веду-
щей (из амплуа актера в амплуа историка), 
В фильме «Шесть жен» проходящий мимо 
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второстепенный персонаж зрительно пере-
крывал ведущую. Как только он выходил из 
кадра, героиня была уже в другом наряде.

Цифровые эффекты используются и 
для демонстрации модных образов рас-
сматриваемой эпохи. Когда ведущая по-
казывала разницу женского платья до пет-
ровских реформ и после, она сначала выш-
ла в русском костюме царевны Евдокии 
Лопухиной, а затем продемонстрировала 
на себе платье в европейском стиле. Два 
изображения находятся на экране одно-
временно, а героиня смотрит сама на себя 
в разных одеяниях. Интересно применение 
цифрового монтажа во время инсцениров-
ки диалога королевы Виктории и принца 
Альберта в фильме «Виктория и Альберт: 
свадьба». Обе роли играет ведущая, с по-
мощью «застывания» она меняет амплуа на 
экране, читая воспоминания героев друг о 
друге. Затем сцена иронично обрывается, 
когда выясняется, что королева Виктория 
была в восхищении от принца, а он напи-
сал о ней всего две строчки.

Драматизм создается посредством ви-
зуальных метафор на экране. Это свойст-
венно как игровым, так и неигровым фраг-
ментам. Например, после рассказа о том, 
что муж королевы Виктории умер, ее скорбь 
иллюстрируется на экране пустыми кори-
дорами дворца, которые выступают мета-
форой пустоты и опустошенности, царя-
щей в сердце королевы. При этом съемка 
остается строго документальной, В фильме 
«Суфражистки» сцена купания в тюрьме 
снята так, как будто героиня погружает-
ся под воду совершая обряд инициации 
(ракурс съемки сверху вниз, эффект пе-
ревернутого изображения).

Отдельно можно выделить мультипли-
кацию и инфографику, которые обильно 
используются для реконструкции почер-
ка, рисования карт, планов и чертежей на 
экране. Так, в фильме «Суфражистки» мы 
видим, как на карте распространяются под-
жоги, в «Женщинах эпохи реставрации» 

наблюдаем за изменениями границ Вест ен - 
да, в «Лондонской Одиссеи Моцарта» сле-
дим за его перемещением из Австрии в Ве-
ликобританию, в «Империи царей: династия 
Романовых» представляем, как стреми-
тельно расширялась Россия после укреп-
ления династии Романовых.

Финальным пунктом анализа экран-
ных средств выразительности и их влия-
ния на создание образа исторической лич-
ности стала монтажная система, которая 
соеди няет в себе два предыдущих пункта 
и представляет единый цельный образ по-
вествования на экране. Здесь можно вы-
делить несколько тенденций в раскрытии 
исторического образа. Прежде всего мы 
видим слияние прошлого и настоящего 
на экране. Это происходит с помощью со-
поставления исторически стилизованных 
кадров и реальной жизни, а также инте-
грации предметов прошлого в современ-
ную обстановку.

Сама ведущая выступает активным 
репрезентатором личностей прошлого 
в настоящем. Это происходит через уже 
описанное внутреннее построение кадра, 
образ и манеры повествования ведущей, 
а также через многочисленные приемы 
средств экранной выразительности. Поми-
мо слия ния прошлого и настоящего, при-
сутствует плотное взаимодействие игрово-
го и неигрового. Встречаются фрагменты, 
где практически невозможно отделить эти 
два понятия. Именно поэтому посчитать 
соотношение игровых и неигровых сцен 
в фильме затруднительно.

Заключение
Используемые в документальном те-

левизионном историко-биографическом 
фильме средства экранной выразительности 
неотделимы от постановочных приемов, к 
которым прибегает ведущая в стремлении 
создать образ исторической личности и 
эпохи в целом. Основные функции, кото-
рые они в себе заключают, можно свести 
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к созданию образа, иллюстрации, репре-
зентации и эмоциональности восприятия 
истории – ее популяризации. Элементы 
экспрессивности входят в активный ин-
струментарий съемочной команды, В ре-
зультате на экране мы видим микс поэти-
ческого и повествовательного монтажного 
стилей, а также смешение времен, которое 
позволяет актуализировать образы прош-
лого и придать им новое звучание, не на-
рушая исторических реалий.

Данный подход к репрезентации исто-
рической личности сводит рассматривае-
мые картины к научно-популярному виду 
киноискусства, хотя в жанровой системе, 
которую использует BBC, произведения 
отмечены как документальные фильмы. 
Британский историко-биографический 
фильм отличается динамичностью, зре-
лищностью и активным использованием 
игровых прие мов, что позволяет заинтере-
совать зрителя и удержать его внимание.
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Введение
Вопрос национальных ценностей не 

теряет своей актуальности, особенно в 
многокультурных странах, таких как Рос-
сия или Великобритания. Дискуссии об 
определении ценностей конкретной на-
ции не утихают, ведь предполагается, что 
именно общность ценностей должна обес-
печивать сплоченность и, следовательно, 
безопасное развитие государства. Однако 
объединение отдельных ценностей в одну 
группу неизбежно влечет его противопо-
ставление другим группам ценностей, что 
представляет опасность в условиях мно-
гокультурных обществ. Поэтому особый 
интерес в рамках данного исследования 
представляет отношение журналистов к 
феномену толерантности как объединя-
ющей национальной ценности.

Кембриджский словарь определяет то-
лерантность как «способность и желание 
человека принимать поведение и убеж-
дения, отличающиеся от его собственных, 
даже если они вызывают несогласие или 
неодобрение»1. Понятие «толерантность» 
существует как в естественных, так и гу-
манитарных науках. Так, в биологии, пси-
хологии и медицине под толерантностью 
понимают способность организма не реа-
гировать на определенный диапазон чу-
жеродного воздействия в ограниченный 
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период (Миронов, Миронова, 2017). Иными 
словами, оставаться безразличным к раз-
дражителю на протяжении определенного 
времени. Подчеркнем, что этот же принцип 
работает в отношении общества. Однако 
сложное строение общества делает рас-
ширение диапазона толерантности губи-
тельным, способным расшатать общест-
венные базовые структуры, а временные 
границы воздействия раздражителя более 
размытыми: «“формальная” толерантность 
[преобладающая в современном мире. – 
И.К., Н.К.]  есть не что иное, как “цивилизо-
ванная” форма безразличия к Другому, а 
это неизбежно влечет за собой приниже-
ние ценности личности». Толерантность не 
может быть постоянным убеждением, но 
только временным, т.к. «толерантность как 
социальный принцип требует завершения в 
признании Другого в качестве равноправ-
ного себе» (Миронов, Миронова, 2017: 25).

Тем не менее именно толерантность 
как основное и постоянное убеждение ле-
жало в основе политики мультикультура-
лизма, которой придерживались власти 
Велико британии до 2005 г. Последовавшее 
затем зарождение политики «основных 
британских ценностей» вызвало большую 
тревогу по поводу судьбы «толерантной» 
Британии и спровоцировало обсуждения 
этого явления в качественных СМИ. В этот 
процесс активно включились газеты The 
Guardian и The Telegraph. 

В статье исследуется, какое место жур-
налисты этих изданий отводят толерантно-
сти в контексте конструирования понятия 
«основные британские ценности» в пери-
од с 2005 г. по 2017 г., когда власти Велико-
британии для обеспечения безопасности 
и сохранения целостности государства по-
пытались искусственно сконструировать 
«основные британские ценности». Пока-
зательно, что до сегодняшнего времени 
все обсуждения национальных ценностей 
связаны с событиями и темами материа-
лов этого периода.

Анализ материалов и его результаты 
предваряются обзором научной разрабо-
танности проблематики в контексте объ-
яснения роли толерантности в политике 
мультикультурализма Великобритании 
до 2005 г., выделением основных этапов 
формирования государственной версии 
«британских ценностей» и характеристи-
кой дискуссии о национальных ценностях 
в публичном пространстве.

Теория и история вопроса
Великобритания – поликультурная 

страна по ряду признаков: особенностям 
административного деления, языковому и 
религиозному многообразию, большому 
количеству мигрантов из стран – бывших 
колоний. Одной из самых частых причин 
проявления нетерпимости становится при-
надлежность к отличающейся культуре и, 
как следствие, разным наборам ценностей.

В гуманитарных науках существует 
множество трактовок термина «ценность». 
Объединяет их то, что ценность приравни-
вается к отношению человека к явлению 
или предмету, приданию значимости это-
му явлению/предмету в зависимости от 
потребностей человека, целей, его веры 
в эстетическую, религиозную или какую-
либо другую идею, являющуюся «целью 
самой по себе» и др. Отталкиваясь от рас-
суждений социологов Ф. Знанецкого (1971) 
и П. Штомпки (2013), под ценностями мы 
подразумеваем одобряемые личностью 
и/или социумом идеи, лежащие в основе 
выбора целей, принимаемых людьми ре-
шений и, следовательно, задающие вектор 
развития всего общества в целом.

Исследовательский проект Всемирный 
обзор ценностей (руководитель – Р. Ингл-
харт) рассматривал ценности как меру из-
мерения мировоззрения представителей 
разных стран. Так, исследование позволи-
ло выявить сдвиг отношения к ценностям 
постмодерна, базирующимся на чувстве 
безопасности – например, экономические 
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достижения и социальная мобильность 
(Инглхарт, 1997: 12). Превращение соци-
альной мобильности в современном об-
ществе в ценность во многом объясняет 
обострение обсуждаемой нами проблемы 
толерантности.

Заметим, «демаркационные линии» 
могут проходить не только по культурно-
этническим границам, а термин «поликуль-
турность» не исчерпывается лишь этниче-
скими культурами. Однако в связи с тем, 
что процесс конструирования «основных 
британских ценностей» в общественном 
диалоге был инициирован именно в свя-
зи с конфликтом между представителями 
разных этнических и религиозных групп, 
мы сконцентрируемся на теме межэтни-
ческой и межкультурной толерантности.

Существующие научные представле-
ния о том, как влияет поликультурность 
общества на его развитие, неоднозначны. 
Оптимистичный взгляд на соседство пред-
ставителей разных культур в одном госу-
дарстве представлен в теории контакта. 
Согласно этой теории, проживание на од-
ной территории вынуждает членов разных 
групп вступать в коммуникацию, узнавать 
лучше другую культуру и, как следст вие, 
испытывать доверие друг к другу.  Появле-
ние доверия способствует благополучию 
общества в целом (Allport, 1979; Pettigrew, 
Tropp, 2006).

Противоположные взгляды изложены в 
теориях притеснения и конфликта. Теория 
притеснения (Putnam, 2009) основана на 
том, что: люди, придерживающиеся разных 
систем ценностей, не могут сопереживать 
или доверять друг другу, что существенно 
тормозит экономическое и политическое 
развитие. Теория конфликта (Coser, 1956; 
Blalock, 1967; Bobo, 1999) концентрируется 
на том, что проживание на одной терри-
тории сплачивает представителей разных 
этнических групп в противостоянии с дру-
гими группами за ограниченные ресурсы 
(например, рабочие места). Этот процесс 

укрепляет связи внутри каждой этниче-
ской группы, но губителен для развития 
общества в целом.

Можно констатировать, что большое 
количество ежегодно выходящих статей 
о толерантности и мультикультурализме 
в мире, указание на обязательное терпи-
мое отношение к носителям отличающихся 
ценностей и разнообразие при наборе со-
трудников крупных компаний свидетель-
ствуют о гораздо большей популярности 
теории контакта, нежели теорий притесне-
ния и конфликта. На наш взгляд, этот ми-
ровой тренд объясняется не абсолютной 
истинностью теории контакта, но тем, что 
она единственная показывает  благоприят-
ную перспективу. Процесс глобализации 
и сближения (территориального) разных 
культур невозможно повернуть вспять без 
угрозы серьезного конфликта, поэтому на-
стойчивые попытки сделать толерантность 
связующим звеном очевидны и объяснимы. 
Однако наполнение самого понятия «то-
лерантность» активно трансформируется, 
что мы подробно рассмотрим в дальней-
шем анализе материалов.

Противоречия общечеловеческого и 
локального в развитии культуры привле-
кали внимание многих отечественных и 
зарубежных исследователей. Так, Д.С. Ли-
хачев, с одной стороны, определял локаль-
ные культуры как закрытые образования, 
основывающиеся на особых ценностях, 
отличающих носителей этой культуры от 
других. С другой стороны, подчеркивал, 
что замкнутость культуры ведет к ее обед-
нению и исчезновению (Лихачев, 2006:14). 
В.В. Миронов и Д.В.Г. Миронова отмеча-
ли, что сегодня под воздействием глоба-
лизации границы локальных культур раз-
мываются, а это приводит к деформации 
межкультурного диалога и необходимо-
сти создания нового языка общения (Ми-
ронов, Миронова, 2017: 17). Об этом же 
пишет М. Кас тельс, упоминая «протокол 
коммуникации» глобальных и локальных 
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культур как важнейшую проблему сетево-
го общества (Кастельс, 2020: 5).

Поиски новых условий для благополуч-
ного развития многокультурного общества 
ведутся не только в традиционно многона-
циональных государствах, но во всем ми-
ре (Chtatou, 2021). Часто при обсуж дении 
толерантности и мультикультурализма в 
научных работах особое внимание уде-
ляется сосуществованию на одной тер-
ритории приверженцев разных религий, 
что мы наблюдаем, например, в публика-
ции посвященной Великобритании в рам-
ках общеевропейского анализа (Modood, 
Dobbernack, Meer, 2012).

Очевидными сторонниками теории кон-
такта выступали создатели «нового лей-
боризма» во главе с Т. Блэром, придер-
живавшиеся этого курса с 1997 по 2005 г. 
«Новый лейборизм» уделял особое вни-
мание национальной политике и следо-
вал конструкционистскому подходу к на-
циональной идентичности.

Именно в этот период слово «британ-
ский» стало широко употребляться по от-
ношению к населению Великобритании в 
целом. Ранее принадлежность к Велико-
британии и термины «британскость, бри-
танский» использовали в основном на тер-
риториях бывших колоний – как правило, 
в контексте обсуждения территориальных 
вопросов. Приход лейбористов к власти в 
конце 1990 гг. не только запустил процесс 
деволюции на территории Соединенно-
го королевства, но и сделал обсуждение 
«британскости» обязательной частью по-
литического дискурса.

Лейбористы традиционно обвиняют 
консерваторов в излишней озабоченно-
сти судьбой Великобритании и в проти-
вовес ей выступают «партией Союза». Под 
этим подразумевается видение британской 
нации как союза представителей разных 
культур, толерантность в котором играет 
ключевую роль. Приверженность же муль-
тикультурализму является обязательным 

условием принадлежности к британской 
нации. «Слоганы, техники по созданиям 
брендов, рекламные кампании, фестива-
ли, выступления и торговые ярмарки» ста-
ли новыми инструментами по созданию 
«Объединенных цветов Великобритании» 
(United Colours of Britain, по аналогии с из-
вестным итальянским брендом United Colors 
of Benetton) (Leonard, 1997: 52).

Таким образом, Великобритания пош-
ла по пути внедрения «жесткого» муль-
тикультурализма – полного отказа от со-
циальной интеграции мигрантов. В стра-
не широко поддерживали национальные 
меньшинства с целью сохранения их са-
мобытности и приняли «целый ряд зако-
нов, направленных на недопущение любых 
форм дискриминации по национальному 
или расовому признаку. Толерантность по 
существу превратилась в догму, требовав-
шую от британцев неукоснительного со-
блюдения (Кондратьева, 2011). Политику 
мультикультурализма, впервые возникшую 
в 1960 гг., в период развала империй, ис-
следователи считают следствием постко-
лониального развития (Карнаухова, 2007).

Подчеркивая неоднозначность муль-
тикультурализма, необходимо отметить, 
что, по некоторым оценкам, он не столько 
объединяет, сколько разделяет общество. 
Рассматривая мультикультурализм как по-
литический инструмент, некоторые специа-
листы акцентируют внимание на том, что 
он не только является ответом на много-
образие, но и используется как средство 
сдерживания этого многообразия: «Поли-
тика мультикультурализма принимает как 
данность разносторонность общества, но 
предполагает, что оно заканчивается на гра-
ницах общины меньшинства. Предприни-
маются попытки институцио нализировать 
многообразие, поставив людей в этниче-
ские и культурные рамки – например, от-
дельную, однородную мусульманскую об-
щину – и соответствующим образом опре-
делить их нужды и права» (Малик, 2015). 



110

Ирма Кумылганова, , Надежда Куцепалова

М Е Д И А
альманах

№ 4
2022

Эксперт приходит к недвусмысленному вы-
воду, что эта политика способствует раз-
делению общества, на преодоление кото-
рого она и была направлена.

Часть критиков настроены более реши-
тельно, считая мультикультурализм «хан-
жеским проектом», сфокусированным на 
проявлении толерантности белых британ-
цев к представителям остальных этниче-
ских групп (Pitcher, 2007: 84). Более того, 
по сути, они рассматривают мультикуль-
турализм как продолжение националис-
тической политики.

Теракты в Лондоне в 2005 г., произ-
веденные исламистами, родившимися и 
получившими образование на террито-
рии Великобритании, снизили доверие к 
политике мультикультурализма. На смену 
мультикультурализму «новых лейборис тов» 
пришла политика «новых консерваторов», 
одним из главных инструментов которой 
стали «основные британские ценности». 
Т. Блэр по аналогии с терактами 11 сентября 
2011 г. в США назвал лондонские взрывы 
«атакой на британские ценности». И хо-
тя в дальнейшем журналисты подчерки-
вали, что эти события были реакцией на 
внешнюю политику страны, консервато-
ры получили возможность обвинить сво-
их политических противников в неспособ-
ности защитить национальные ценности. 
Именно это во многом определило закат 
лейбористской партии: отношение к им-
миграции как политической проблеме по-
влияло на избирателей, включая тех, кто 
традиционно поддерживал лейбористов. 
«Лейбористская партия, по их мнению, за-
щищает “интересы иммигрантов, а не ко-
ренных британцев”» (Кондратьева, 2011). 
Такой сдвиг в настроениях аудитории спо-
собствовал развитию неоконсервативной 
«идеи продвижения британских ценнос-
тей». Традиционно голосующие за лейбо-
ристов британские мусульмане также от-
вернулись от партии из-за участия страны 
в войне в Ираке.

В 2011 г. на Мюнхенской конферен-
ции по безопасности Д. Кэмерон объявит 
окончательный крах мультикультурализ-
ма, беря курс на «мускулистый либера-
лизм» – политическое направление, про-
возглашенное бывшим премьер-министром 
Великобритании. В то время как политика 
мультикультурализма предполагала приня-
тие отличающихся культур, несмотря на их 
возможную враждебность, «мускулистый 
либерализм» боролся за толерантность в 
отношении британской культуры. Был вве-
ден контроль над пропагандой экстремиз-
ма в учебных заведениях, запрет на въезд 
проповедников ненависти, деятельность 
религиозных организаций проверялась 
на соответствие правам человека, ограни-
чивалось финансирование подобных ор-
ганизаций. В рамках этого направления и 
развивалась идея «основных британских 
ценностей» и их пропаганды в детских са-
дах, школах и университетах. Этот поли-
тический курс лучше всего вписывается в 
рамки теории притеснения, которая ука-
зывает на отсутствие эмпатии между но-
сителями разных наборов ценностей, но 
также утверждает возможность конструи-
рования новых объединяющих ценностей 
(Putnam, 2009: 3).

В публичном пространстве началось 
обсуждение содержания понятия «британ-
ские/национальные ценности». Особенно 
активные дискуссии новая политика кон-
серваторов вызвала в качественных СМИ – 
в частности, в The Guardian и The Telegraph.

Методика исследования
В сплошную выборку исследования во-

шли материалы The Guardian и The Telegraph, 
опубликованные в 2005, 2011, 2014, 2017 гг. 
и содержащие слова British values («бри-
танские ценности») и Tolerance («толерант-
ность»). Выбор данных временных пери-
одов, как уже указывалось, объясняется 
основными этапами развития дискуссии о 
национальных ценностях Великобритании.
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Акцент на исследуемые издания обу-
словлен их принадлежностью к качественным 
СМИ, большой читательской ауди торией, 
активной позицией в процессе конструи-
рования «основных британских ценнос-
тей» и противоположными политически-
ми взглядами.

Для аргументации качественного ана-
лиза отобранного материала были привле-
чены количественные методы исследования 
с использованием сплошной выборки. На 
первом этапе исследования было отобра-
но 228 материалов The Guardian и 209 пуб-
ликаций The Telegraph, содержащих слово-
сочетание British values. В выборку попали 
материалы следующих жанров: новост-
ные заметки, передовицы, аналитические 
статьи, авторские колонки, комментарии, 
расследования, а также дословная пере-
печатка выступлений политиков. Первые 
два жанра преобладают среди материалов 
The Telegraph, остальные – в The Guardian. 
Это позволило нам сформировать пред-
ставление о процессе конструирования 
национальных ценностей в целом.

На втором этапе мы отобрали 90 мате-
риалов The Guardian и 80 – The Telegraph, в 
которых упоминалось слово Tolerance (см. 
табл.). Каждое упоминание было проана-
лизировано по следующим критериям: 

• контекст упоминания;
• наличие/отсутствие отождествления 

толерантности с национальной ценностью;
• позитивное/негативное отношение 

автора материала/комментария к толе-
рантности.

Процесс конструирования «основных 
британских ценностей»  
в медиапространстве Великобритании

Общественный диалог по вопросу кон-
струирования «британских/национальных 
ценностей» инициировали именно власти – 
Консервативная партия и претендовавший 
в 2005 г. на место лидера Д. Кэмерон. СМИ 
оказались перед выбором: поддержать 

идеи консерваторов или оспорить их. Ка-
чественный анализ отобранных материа-
лов показал, что британские издания заня-
ли отличающиеся друг от друга позиции в 
соответствии со своими традиционными 
политическими взглядами. Вслед за пар-
тиями издания продемонстрировали се-
бя яркими сторонниками теории притес-
нения (The Telegraph) и теории контакта 
(The Guardian).

Так, The Telegraph – сторонница кон-
серваторов – ожидаемо поддержала идею 
конструирования понятия «британские цен-
ности». Газета заняла проактивную пози-
цию, попыталась стать участником созда-
ния этой формулировки, дополняя идеи 
властей. Редакция предлагала варианты 
ценностей самостоятельно и привлекала 
к этому процессу читателей: журналисты 
публиковали свои версии в серии статей-
списков, передовицах, а также в статьях на 
отвлеченные темы (например, о королев-
ской свадьбе).

The Guardian выступила противницей 
идеи конструирования «британских цен-
ностей». Тем не менее журналисты этого 
издания проявили не меньшую активность 
в общественном обсуждении этого поня-
тия. Однако если The Telegraph писала не-
посредственно о конкретных предпола-
гаемых «национальных ценностях», то The 
Guardian сфокусировалась на «британских 
ценностях» как на политическом курсе. 
Обсуждение «основных британских цен-
ностей» в 2005–2011 гг. на страницах The 
Guardian превратилось в защиту мульти-
культурализма (но не самих лейбористов) 
от идей «новых консерваторов».

The Telegraph вслед за представителями 
Консервативной партии утверждала, что 
именно «британские ценности» позволяют 
обществу сохранять толерантность. В то же 
время The Guardian, напротив, негодовала, 
что само обсуждение «британских» цен-
ностей имеет националистический под-
текст и ставит под угрозу существование 
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«толерантной» Британии. Из этих рассуж-
дений на страницах СМИ мы заключаем, 
что толерантность в этот период не ото-
ждествляется с «британскими ценностя-
ми», но отделяется от них.

Творческое участие СМИ в конструи-
ровании «основных британских ценнос-
тей» заканчивается в 2011–2014 гг., когда 
в Антитеррористическом акте о безопас-
ности появляется формулировка экстре-
мизма2, включающая в себя закрытый пе-
речень национальных ценностей, а затем 
образовательные учреждения обязыва-
ют преподавать эти ценности ученикам и 
студентам3. Экстремизм определяется как 
«артикулированная и активная оппозиция 
фундаментальным британским ценностям, 
включающим демократию, индивидуаль-
ную свободу, главенство закона и взаимо-
уважение, толерантность по отношению к 
другим вероисповеданиям и убеждениям».4 
Как мы можем констатировать, с этого мо-
мента толерантность является принятой 
на государственном уровне националь-
ной ценностью. Журналистам же остает-
ся лишь обсуждать государственную по-
литику распространения документально 
закрепленного термина.

Так продолжалось до 2016 г., когда Со-
единенное королевство принимает реше-
ние выйти из состава Евросоюза. С началом 

Brexit «британские ценности» становятся 
частью обсуждения международной поли-
тики и теряют свою жесткую формулировку 
как в выступлениях политиков, так и в ма-
териалах журналистов. Позиции изданий 
меняются: The Guardian больше не ведет 
спор в авторских колонках и комментари-
ях о справедливости термина «британские 
ценности», но отстаивает их общность с 
европейскими ценностями. The Telegraph 
же не поддерживает идею консерваторов 
о выходе и сбавляет степень своей актив-
ности в обсуждении ценностей и откры-
того выражения своего мнения в целом 
в передовицах.

Феномен толерантности в контексте 
обсуждения «британских ценностей» 

Толерантность указывалась полити-
ками как национальная ценность, когда 
сам термин «основные британские цен-
ности» не имел четкой формулировки. 
Упоминание толерантности мы находим 
в выступлениях политиков обеих партий. 
До 2005 г. о ней активно говорят лейбори-
сты. Т. Блэр определяет «британскость» «не 
только кровью», то есть через этническое 
происхождение, но через общие ценности: 
«...толерантность, открытость, гибкость, 
работа и самосовершенствование, силь-
ное сообщество и семьи, честные правила 

Таблица.  Динамика употребления словосочетаний British values и Tolerance  
в онлайн-версиях The Guardian и The Telegraph в 2005, 2011, 2014, 2017 гг.  
(кол-во упоминаний)

Газета Год British values Tolerance

The Guardian 2005 44 18
2011 26 8
2014 69 33
2017 89 31

The Telegraph 2005 24 12
2011 27 6
2014 107 47
2017 51 15
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игры, права и обязанности, прогрессивный 
взгляд на мир – все это является следстви-
ем нашего уникального географического 
положения и истории. Защищать единство 
нашей страны значит защищать ключевые 
британские ценности: честную игру, сози-
дательность, толерантность и прогрессив-
ный взгляд на мир»5.

Его последователь Г. Браун разделял те 
же идеи. Однако в 2005 г., еще находясь в 
должности канцлера казначейства, Г. Браун 
вызвал критику The Guardian в свой адрес. 
Отправившись в Африку, он предложил 
британцам «перестать стыдиться своего 
имперского прошлого»: «Мы должны го-
ворить <...> о британских ценностях <...>, 
потому что за ними стоят величайшие идеи 
в истории, родившиеся в Великобритании 
и повлиявшие на весь мир: толерантность, 
демократия, гражданский долг. Наши силь-
ные традиции честной игры, открытости, 
интернационализма – вот великие британ-
ские ценности»6. Мы видим, что политик от-
деляет толерантность от непосредственно 
национальных ценностей и утверждает, 
что как раз сохранение ценностей и га-
рантирует толерантность. Похожие идеи 
впоследствии выскажет Д. Кэмерон, при-
знанный журналистами главным создате-
лем политики национальных ценностей7.

Редактор The Guardian обличает сло-
ва Г. Брауна о британских ценностях в ка-
честве гаранта толерантности как ханже-
ские и националистические. Во многом это 
связано с обстоятельствами, при которых 
Браун произнес свою речь. Накануне это-
го выступления были опубликованы фо-
тографии издевательств британских сол-
дат над плененными иракцами. Редактор 
The Guardian обвинил Г. Брауна в том, что 
пока тот «прощает грехи колониального 
прошлого», иракцы сталкиваются с «ко-
лониальным настоящим»8.  Интересно, что 
этот случай предвосхищает инициативу 
консервативной партии по конструиро-
ванию «основных британских ценностей» 

и демонстрирует, что идея особых «основ-
ных британских ценностей» (вне зависи-
мости от того, кто их транслирует – лейбо-
ристы или консерваторы) всегда оценива-
лась The Guardian как противоречие идеям 
мультикультурализма. Для сравнения: The 
Telegraph в этот период полностью поддер-
живает идею переоценки колониального 
прошлого.

В начале процесса конструирования 
«основных британских ценностей» The 
Telegraph выдвигает свои варианты, не-
обходимые для поддержания условий, в 
которых британцы могли бы себе позво-
лить толерантность. Газета предлагает раз-
нообразные виды национальных ценнос-
тей – от истории до английского языка9. 
В тот же период The Guardian противопо-
ставляет толерантность британским цен-
ностям: «Что объединяет нас и делает нас 
британцами, не имеет ничего общего с ка-
кими-либо психологическими или пове-
денческими характеристиками, ровно как 
и с абстрактными, плохо определенными 
общими ценностями, но сводится к ува-
жению различий и наведению мостов в 
цивилизованном диалоге»10. Объединя-
ет The Telegraph и The Guardian в 2005 г. то, 
что ни одно из них не отождествляет толе-
рантность с национальными ценностями.

Этот год ознаменован двумя важными 
изменениями:

• развенчанием мультикультурализма 
и, как следствие, изменением в понима-
нии толерантности на уровне государства;

• включением толерантности в пере-
чень британских ценностей на государ-
ственном уровне.

Мы уже упоминали, что в 2011 г., на Мюн-
хенской конференции по безопасности 
премьер-министр Д. Кэмерон объявляет 
провал политики мультикультурализма и 
презентует Стратегию предотвращения прин-
ципиально важную в контексте данного 
исследования, т.к. толерантность впервые 
указана как документально закрепленная 
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британская ценность. В этой же речи Д. Кэ-
мерон вносит изменения в само понимание 
термина «толерантность». Они позволяют 
смягчить переход от толерантного муль-
тикультурализма к политике британских 
ценностей. «Нам нужно сократить уро-
вень пассивной толерантности, домини-
ровавшей в последние годы [годы прав-
ления лейбористов. – прим. авт.] в нашем 
обществе, и сосредоточиться на активном, 
мус кулистом либерализме».11 В ряде своих 
высказываний премьер-министр обличает 
толерантность лейбористов как опасную 
для британской культуры из-за своей пас-
сивности и объявляет необходимость про-
двигать национальные ценности, требуя 
проявления толерантности с обеих сторон.

The Guardian крайне негативно отне-
слась к выступлению Д. Кэмерона на Мюн-
хенской конференции. Одним из основных 
поводов для недовольства стал тот факт, 
что премьер-министр никак не проком-
ментировал прошедший накануне в Лу-
тоне марш националистической Лиги анг-
лийской обороны, провозглашающей себя 
борцами с джихадистами. В своей речи 
Кэмерон упоминал только исламистов, в 
чем авторы The Guardian увидели искаже-
ние понятия толерантности12. 

The Telegraph, как и раньше, поддержала 
Консервативную партию и текст Стратегии 
по предотвращению, воздержавшись от 
критики Д. Кэмерона. Тем не менее проиг-
норировать вопрос Лиги английской обо-
роны и жесткой критики в адрес премь-
ер-министра газета не смогла. Издание 
опубликовало материал, начинающийся 
с того, что консерваторы потребовали из-
винений за обвинения в национализме в 
адрес премьер-министра. Подав новость 
таким образом, газета в очередной раз 
продемонстрировала свою лояльность  
к Консервативной партии и ее видению 
толерантности.

Однако мы не можем утверждать, что The 
Telegraph в 2011 г. использует «британские 

ценности» как разграничитель между «сво-
ими» и «чужими» вслед за властями. В этот 
же период издание публикует несколько 
материалов, сглаживающих впечатление 
от жесткой позиции редакции (о расиз-
ме среди коренных британцев как свиде-
тельстве падения уровня культуры13 и не-
возможности запрета на бурки в такой то-
лерантной стране как Великобритания14).

С 2014 г. конструирование «британ-
ских ценностей» в основном обсуждается в 
контексте образования, т.к. в этом году все 
образовательные учреждения были обя-
заны представлять новую официальную 
версию национальных ценностей. Издания 
меньше дискутируют о реальных нацио-
нальных ценностях, а также о толерант-
ности как таковой, но переключаются на 
критику государственной формулировки 
и методов ее продвижения в массы.

В публикациях The Telegraph обнару-
живается еще более высокий уровень кон-
серватизма, чем тот, который проявляет 
Консервативная партия. При этом наибо-
лее критикуемой ценностью оказывается 
толерантность. Издание, как и политики, 
не отказывается от этой ценности, т.к. на-
селением страны это было бы воспринято 
крайне негативно – толерантность апри-
ори считается частью британского харак-
тера. Но в то же время газета вслед за вы-
ступлением Д. Кэмерона трансформирует 
наполнение термина «толерантность» и 
переходит от «пассивной толерантности» к 
«мускулистой», предполагающей не только 
спокойное принятие чужих убеждений и 
традиций, но и защиту собственных инте-
ресов – обеспечение аналогичного отно-
шения к национальной культуре.

Так, с одной стороны, религиозные дея-
тели на страницах The Telegraph (газета – 
единственная, кто часто дает им слово) вы-
сказывают опасения по поводу пропаган-
ды толерантности во всех школах, включая 
религиозные. Авторов комментариев бес-
покоит, что обязанность пропагандировать 
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толерантность приведет к запрету на ис-
пользование слов «жена» и «муж», распа-
ду традиционного брака как института15, 
который, как продемонстрировал анализ 
материалов 2011 г., издание также считает 
одной из главных британских ценностей. 
По мнению издания, любая толерантность 
должна иметь свои границы. «Когда наша 
приверженность толерантности по отно-
шению к другим культурам превратилась в 
принятие репрессивных отношений в об-
ществе? [речь идет о положении женщины 
в исламе. – прим. авт.]»16.

С другой стороны, The Telegraph утверж-
дает, что недостаточно учить детей бри-
танским ценностям, необходимо требо-
вать их принятия, особенно от мигрантов. 
В качестве примера журналисты приводят 
американскую систему образования, где 
школа призвана «превратить мигранта в 
американца»17, хотя и признают, что такой 
агрессивный подход не идеален для Вели-
кобритании, т.к. противоречит толерант-
ности как основной британской ценности.

The Guardian в 2014 г. также проявляет 
последовательность в своей позиции, со-
храняя неизменным свое отношение как к 
британским ценностям, так и к толерант-
ности. Газета продолжает настаивать, что 
само намерение определить «основные 
британские ценности» противоречит прин-
ципу толерантности. «Ценности страны не 
обязательно должны быть уникальными в 
мире. Их цель связать население, а не про-
тивопоставить другим»18, – пишет газета и 
предлагает преподавать в школе не бри-
танские ценности, а общеевропейские, об-
щечеловеческие, гуманистические.

Основываясь на содержании публика-
ций 2014 г., мы заключаем, что The Guardian 
продолжает начавшийся в 2005 г. спор о 
преимуществах мультикультурализма. 
При этом издание упоминает не сам тер-
мин «мультикультурализм», а его главный 
элемент – «толерантность». Открытость 
по отношению к другим культурам газета 

объявляет лучшей формой защиты и срав-
нивает страх британцев перед исламизмом 
(по сути, подтолкнувший развитие поли-
тики «основных британских ценностей») 
со страхом саудитов перед атеизмом. The 
Guardian считает пагубным выстраивание 
стратегии действий, исходящее из чувства 
страха и основанное на запретах и огра-
ничениях.19 Все запретное привлекает, что 
означает нецелесообразность и абсурд-
ность попыток бороться с исламизмом, за-
крывая обществу доступ к информации о 
нем и исламской культуре в целом.

Вопрос толерантности играет значи-
тельную роль в диалоге изданий по пово-
ду британских ценностей в эти годы. The 
Telegraph вслед за Консервативной пар-
тией пытается понять, где должны прохо-
дить границы толерантности, чтобы это 
способствовало мирному сосуществова-
нию разных культур в границах одного го-
сударства, но при этом позволило сохра-
нить национальную идентичность корен-
ных народов, особенно англичан. В отличие 
от сторонников мультикультурализма The 
Guardian, The Telegraph не столько говорит 
о необходимости принимать другие куль-
туры, сколько концентрируется на созда-
нии системы, которая бы позволила пред-
ставителям этих культур влиться в бри-
танскую20. В большинстве случаев газета 
очень аккуратно высказывает свои идеи, 
не желая столкнуться с негативным отно-
шением аудитории.

The Guardian, напротив, стремится к аб-
солютной толерантности, не опасаясь за 
сохранность национальной идентично-
сти. Идеал этой редакции – человек ми-
ра, разделяющий общечеловеческие гу-
манистические ценности. Ни в одном из 
изученных материалов за 2014 г., как и за 
весь исследуемый период, мы не встрети-
ли сомнений в том, что ценности Велико-
британии, по сути, являются общечелове-
ческими, европейскими, основанными на 
идеях эпохи Просвещения21. Абсолютная 



116

Ирма Кумылганова, , Надежда Куцепалова

М Е Д И А
альманах

№ 4
2022

приверженность журналистов к одобряе-
мой обществом толерантности позволяет 
изданию открыто, уверенно и оттого бо-
лее убедительно транслировать свои идеи.

Таким образом, после более чем деся-
тилетнего правления «новых лейбористов» 
толерантность становится обязательным 
элементом британского общества в мас-
совом сознании. Ни политики, ни боль-
шинство СМИ не могут открыто отказать-
ся от этого слова, и для выражения своих 
идей они вынуждены наполнять его новы-
ми смыс лами, как это случилось с осуж-
дением «пассивной толерантности» и пе-
реходом к «мускулистому либерализму».

В 2017 г. контекст конструирования «ос-
новных британских ценностей» на страни-
цах The Telegraph и The Guardian смещается 
в сторону обсуждения угрозы террориз-
ма и перспектив страны и ее ценностей на 
международной арене после Brexit. Воп-
рос толерантности как самостоятельной 
ценности редко поднимается в материа-
лах этого периода.

Первый раз The Telegraph упоминает то-
лерантность, когда ведет речь о способах 
пропаганды ценностей в школах и «дис-
комфорте» преподавателей из-за того, что 
«толерантность» подается как «уникаль-
но британская ценность»22. В остальных 
публикациях толерантность упоминает-
ся лишь в выступлениях политиков. Т. Мэй 
провозглашает курс на снижение уровня 
толерантности, что является логичным про-
должением «мускулистого либерализма» 
консерваторов23. В случае Т. Фэррона, ушед-
шего с поста лидера Либеральных демо-
кратов из-за невозможности совмещать 
этот статус с ролью активного христиани-
на, толерантность обсуждается косвенно. 
Бывший политик, объясняя причины свое-
го ухода, делает серьезное замечание по 
поводу характера толерантности: «Люди 
сегодня много говорят об общих ценно-
стях. Но когда они это делают, они имеют 
в виду следующее: “Это – мои ценности,  

и я буду вести себя так, как будто они и 
твои. И если ты отделишься от них, то я 
выражу тебе свое презрение”»24. 

Следует заметить, что редакция самой 
газеты в этот период редко напрямую вы-
сказывает свою позицию, как раньше. Вы-
вод, что отношение газеты к «британским 
ценностям» изменилось в связи с резуль-
татами Brexit, можно сделать лишь по под-
бору материалов и цитат.

The Guardian также фокусирует в 2017 г. 
внимание на терроризме, Brexit и образо-
вании, редко упоминая непосредственно 
толерантность. Но в отличие от своего оп-
понента, газета продолжает открыто и ак-
тивно выражать свое мнение. Так, издание 
детально разобрало предложение Т. Мэй 
снизить уровень толерантности по отно-
шению к терроризму и расширить понятие 
«экстремизм», дополнив его видами не-
агрессивного экстремизма. Это решение, 
по мнению сотрудников издания, проти-
воречит свободе слова, которая хотя и не 
упоминается среди официальных нацио-
нальных ценностей, но в действительнос-
ти ею является25. Любые взгляды имеют 
право на существование, если их выска-
зывание не угрожает безопасности других 
людей – подобное определение близко к 
понятию толерантности. «Не важно, что 
говорит премьер-министр про “британ-
ские ценности” экстремальные взгляды 
допустимы законом в демократической 
стране до той поры, пока они не ведут к 
страданиям других людей»26.

Объединяет обе газеты беспокойство 
по поводу возможности Великобритании 
руководствоваться провозглашенными 
ценностями после выхода страны из со-
става Евросоюза. В обоих изданиях актив-
но обсуждается визит Д. Трампа в страну и 
приглашение его в Букингемский дворец. 
Его приезд вызвал общественный резо-
нанс – ряд протестов британских поддан-
ных и возмущение журналистов, особенно 
исследуемых нами изданий. Наибольшее 
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негодование спровоцировал репост прези-
дента США в Twitter нетолерантных взглядов 
крайне правой организации BritainFirst27. 

Газета The Telegraph крайне скупо выра-
зила свою позицию по поводу конфликт-
ной ситуации вокруг американского пре-
зидента, в то время как The Guardian по-
старалась продемонстрировать разные 
взгляды на этот счет28. Тем не менее оче-
видно: обе газеты рассматривают этот слу-
чай в целом как тревожный знак того, что, 
принимая внешнеполитические решения, 
страна не сможет в будущем отстаивать 
свои национальные ценности и в первую 
очередь – толерантность.

Заключение
Процесс конструирования «основных 

британских ценностей», инициированный 
политиками и подхваченный СМИ в 2005 г., 
прошел несколько этапов и на каждом из 
них толерантность играла важную роль. 
В начале этого процесса толерантность не 
отождествлялась с ценностями, а в случае 
The Guardian даже противопоставлялась 
им. Если The Telegraph видела в конструи-
ровании национальных ценностей гарант 
сохранения толерантной Великобритании, 
то The Guardian писала о «британских цен-
ностях» преимущественно как о полити-
ке консерваторов, приходящей на смену 
мультикультурализма лейбористов, глав-
ной чертой которого был как раз акцент 
на толерантность. Тем самым издания с 
самого начала обнаружили себя сторон-
никами разных подходов к вопросу – тео-
рии притеснения и теории контакта, соот-
ветственно.

Оба издания продемонстрировали, 
что невозможно дискутировать о нацио-
нальных ценностях, не затрагивая вопрос 
толерантности. С 2011–2014 гг. «толерант-
ность» вошла в документально закреплен-
ное определение «основных британских 
ценностей», а артикулированная оппози-
ция ей превратилась в форму экстремизма. 

Тем не менее из содержания выступлений 
политиков и публикаций The Telegraph мы 
заключаем, что само понятие толерантно-
сти претерпело изменения и было адапти-
ровано под новую политику консервато-
ров. Развенчание «пассивной толерантно-
сти», курс на «мускулистый либерализм» 
и начало борьбы с новой категорией «не-
агрессивного» экстремизма демонстриру-
ют трансформацию этого понятия. Пози-
ция журналистов The Telegraph, полностью 
поддерживавших политику Консерватив-
ной партии до 2016 г., сводится к рассуж-
дениям о том, где проходят границы толе-
рантности, и как добиться толерантного 
отношения друг к другу у представителей 
всех культур, проживающих на территории 
Великобритании.

The Guardian же однозначно придержи-
вается идей мультикультурализма на протя-
жении всех рассмотренных нами периодов 
и, как следствие, не вносит коррективы в 
понятие «толерантность». Газета стоит на 
позиции необходимости абсолютной то-
лерантности, не видя в ней угрозы нацио-
нальной идентичности британцев.

 На сегодняшний день очевидно, что в 
попытках решить национальные проблемы 
оба направления политики – мультикульту-
рализм и политика «основных британских 
ценностей» – поставили новые вопросы 
перед обществом. В то время как мульти-
культурализм, сконцентрированный сугубо 
вовне на интересах соседствующих куль-
тур, не смог защитить британское обще-
ство физически, политика «основных на-
циональных ценностей» сосредоточенная 
исключительно внутрь, привела к Brexit. 
Начиная с 2017 г. в обоих исследуемых из-
даниях тема толерантности растворяется 
в обсуждении свободы слова, пропаганды 
национальных ценностей в многокультур-
ных школах. Главное беспокойство каче-
ственной прессы вызывает возможность 
страны придерживаться своих ценностей в 
принятии внешнеполитических решений.
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Ф.В. Чижов и А.В. Гоголь
Имя Федора Васильевича Чижова тес-

но связано с историей России XIX в. Он был 
всесторонне развитой личностью: матема-
тиком, промышленником, финансистом, 
строителем железных дорог, организато-
ром судоходства, славянофилом, редак-
тором первого в истории России журна-
ла для предпринимателей, журналистом, 
искусствоведом, щедрым меценатом. Чи-
жов «...был замечательный человек <...> 
он вносил в каждый свой труд всего себя, 
но становился не рабом его, а господи-
ном.., – утверждал хорошо знавший его 
Иван Сергеевич Аксаков. – Это был силь-
ный человек, человек с властью. Прежде 
всех других его качеств ощущалось в нем 
именно присутствие внутренней силы: си-
лы убеждений, силы воли – непреклон-
ной, деспотической относительно самого 
себя, – вместе с незыб лемою стойкостью 
нравственных основ, неспособною ни к 
каким уступкам и сделкам» (Аксаков, 1893:  
3–5). 

Многое сделал Чижов и для развития 
российской журналистики. Он стал первым 
редактором экономических изданий, вы-
пускал журнал «Вестник промышленности» 
(1858–1861) и газету «Акционер» (1860–
1863), на страницах которых отстаивал по-
кровительственную политику государства 
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в отношении предпринимателей, рассмат-
ривал и западноевропейский опыт1.

Разноплановая деятельность Чижо-
ва связывала его на протяжении жизни с 
разными выдающимися людьми России. 
Среди них были: поэт Н.М. Языков, писа-
тель Н.В. Гоголь, художник А.А. Иванов, 
славянофил И.С. Аксаков, русский эмиг-
рант В.С. Печерин и др. В судьбе многих 
своих современников он сыграл благо-
творную роль.

С  Н. В. Гоголем Чижов познакомился в 1834 г.  
будучи адъюнкт-профессором Санкт-Пе-
тербургского университета, где они оба учи-
лись. Однако в этот период их отношения 
«были форменны и весьма редки» (Кулиш, 
1856 (а): 106). Следующая встреча между 
Чижовым и Гоголем произошла спустя почти 
10 лет зимой 1842 г. в Риме, где на Via Felice 
в доме № 126 они прожили целую зиму, Чи-
жов на четвертом, а Гоголь на третьем эта-
же (здесь же жили Н.М. Языков и А.А. Ива - 
нов). Чижов впервые приехал в Италию 
(основной целью для него было изучение 
истории искусств), для Гоголя же это было 
не первое пребывание в Риме. Они виде-
лись «едва ли не ежедневно», вечера про-
водили у Языкова (уже больного), ходили 
обедать в трактир к Фалькону (al Falcone), 
совершали пешие прогулки по Риму, но 
сходились Чижов и Гоголь в этот период 
трудно. Причиной были, с одной сторо-
ны, их натянутые разговоры по вопросам 
литературы (например, спор о «Путеше-
ствии к святым местам» А.Н. Муравьева), 
с другой – молчаливость Гоголя во время 
вечерних бесед у Языкова и странный вы-
бор его анекдотов («почти всегда довольно 
сальных» (Кулиш, 1856 (а): 327), как о них 
вспоминал Чижов). Тем не менее уже в это 
время Ф.В Чижов глубоко уважал Гоголя 
как художника, а Гоголь, в свою очередь, 
показывал свое расположение к Чижову.

После Италии Чижов и Гоголь встре-
тились в 1848 г. в Киеве «истинными дру-
зьями». В то время Чижов после ареста 

в 1847 г. находился в ссылке. По одним 
данным, поводом для ареста послужили 
доносы австрийского правительства, яко-
бы уличившего Чижова в помощи черно-
горцам (выгрузка оружия в Далмации), по 
другим – подозрения в принадлежности Чи-
жова к Кирилло-Мефодиевскому общест-
ву. Во время встреч Чижов и Гоголь прак-
тически не говорили, но «разбитой тогда 
и сильно больной душе» Чижова стала по-
нятна «болезнь души Гоголя»: «Мы много 
ходили по Киеву, но больше молчали; не-
смотря на это, не знаю, как ему, а мне бы-
ло приятно ходить с ним молча» (Кулиш,  
1856 (б): 240).

Смерть Гоголя глубоко потрясла Чи-
жова. Храня память о покойном друге, Чи-
жов стал единственным душеприказчиком 
наследства, оставленного Гоголем своей 
небогатой семье. Чижов стал первым, кто 
издал полное собрание сочинений Гоголя 
(вышло тремя изданиями: 1862 г., 1867 г., 
1873–1874 гг.). Он самостоятельно вычиты-
вал все тексты по рукописям, взял на себя 
корректуру изданий и впервые (в 1847 г.) 
восстановил цензурные купюры в «Выб-
ранных местах из переписки с друзьями». 
Выручаемые от продажи книг деньги Чи-
жов незамедлительно высылал семье по-
койного.

Н.В. Гоголь всегда заботился о своих 
сестрах, нежно их любил. Именно благо-
даря его хлопотам они обучались в Пат-
риотическом институте в Санкт-Петербур-
ге. Будучи старшим братом и главой се-
мейства (отец скончался в 1825 г., когда 
юному Гоголю было всего 16 лет), он, не-
смотря на скромный доход, всегда под-
держивал сестер финансово. После его 
смерти такая забота частично легла на пле-
чи Чижова. Он добровольно взял на себя 
эту ношу, в память об искренней дружбе  
с Гоголем.

Приведенные ниже выдержки из писем 
сестры Гоголя Анны Васильевны за 1860–
1866 гг. свидетельствуют о напряженной 
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работе Чижова по подготовке к публика-
ции сочинений покойного писателя, а так-
же знакомят с обстановкой в семействе 
Гоголь, обрисовывают трудную финансо-
вую ситуацию. Важно отметить, что дан-
ные письма до сих пор не привлекали вни-
мания исследователей, они нетронутыми 
хранятся в фонде Чижова в научно-иссле-
довательском отделе рукописей Россий-
ской государственной библиотеки. Тому 
есть объективная причина: Чижов наложил 
запрет на вскрытие своего архива после 
смерти (в течение 40 лет он должен был 
оставаться неприкосновенным). Срок за-
прета по «иронии судьбы» истек в ноябре 
1917 г. во время революции. Разумеется, 
что в тот момент было не до изучения и 
издания архивных источников. В совет-
ский же период внимание исследовате-
лей в большей степени привлекала дея-
тельность революционеров-демократов, 
а консерваторы и либералы ждали своей 
очереди. Кроме того, Чижов был крупным 
предпринимателем, держателем больших 
капиталов, что также не добавляло ему 
привлекательности для исследователей 
на протяжении долгого периода времени.

Поэтому логично, что литература о Чи-
жове немногочисленна. Одним из важных 
биографических источников является речь, 
произнесенная после кончины Чижова И.С. Ак-
саковым 18 декабря 1877 г. (Аксаков, 1893). 
В 1902 г., когда исполнилось 25 лет со дня 
смерти Ф.В.Чижова, его секретарь А.С. Че-
роков выпустил исследование о взаимоот-
ношениях Чижова и Н.В. Гоголя (Чероков, 
1902). В 1905 г. костромич А.А. Либерман, 
земляк Чижова, издал в Москве биогра-
фический очерк о нем (Либерман, 1905). 
Также необходимо отметить, что А.Н. Про-
хорова в 1907 году свою работу «К жиз-
неописанию Ф.В. Чижова: его родители и 
сестры» (Прохорова, 1907) посвятила дет-
ским и студенческим годам Чижова, его  
взаимоотношениям с родственниками 
в этот период. 

Одним из первых, кто обратил внима-
ние на Чижова как на славянофила, был 
Н.И. Цимбаев: в 1978 г. он написал о со-
трудничестве Чижова в газетах Аксакова 
«День» и «Москва» (Цимбаев, 1978), а в 
1986 г. в монографии о славянофильстве 
охарактеризовал Чижова как неотъемле-
мого участника славянофильского кружка 
(Цимбаев, 1986).

Коваль Л.М. проанализировала ме-
ценатскую деятельность Чижова в своих 
статьях «Книжный Петербург в жизни и 
творчестве Ф.В. Чижова» (Коваль, 2015) и 
«Даритель Чижов» (Коваль, 1993), Т.Ф. Пи-
рожкова в монографии «Славянофильская 
журналистика» исследовала историю не-
состоявшегося «Русского вестника», кото-
рый Чижов планировал издавать на деньги 
Н.М. Языкова (Пирожкова, 1997). 

И.А. Симонова в статьях «В.С. Пече-
рин и Ф.В. Чижов» (1986) и «Два полюса 
магнита...» (1990) изучила взаимоотноше-
ния Чижова с его другом В.С. Печериным, 
проанализировала его деятельность по 
организации Архангельско-Мурманско-
го срочного пароходства по Белому морю 
и Северному Ледовитому океану (1999), 
также ею рассмотрены связь Чижова с Ки-
рилло-Мефодиевским обществом (1988), 
предпринимательская деятельность Чи-
жова (1992). Кандидатская диссертация 
Симоновой посвящена социально-эконо-
мическим воззрениям славянофилов, от-
разившимся в деятельности Чижова (1986), 
а в 2002 г. в серии «Жизнь замечательных 
людей» вышла ее книга «Федор Чижов»  
(2002). 

Стоит отметить и статьи о различных 
аспектах многообразной деятельности 
Чижова: «Федор Чижов» Л.В. Гирлиной 
2006 г.2, «Федор Чижов. Россия: она – это 
я, а я – она» Ю. Тимонина, опубликован-
ная в «Костромском Бизнес-журнале Он-
лайн» летом 2008 г., «Дядя самых честных 
правил...» (штрихи к портрету Ф.В. Чижо-
ва) А. Мурашова, находящаяся с октября 
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2008 г. в дос тупе на сайте электронного 
альманаха SQ («Статус-кво. Диалог»), «Ду-
шеприказчик Гоголя» украинского иссле-
дователя Н.Н. Яременко, появившаяся в 
феврале 2009 г. в «Киевской Руси».

Однако до сих пор остается неиздан-
ным дневник Чижова, который он вел с 
1825 г. до самого последнего дня своей 
жизни (14 ноября 1877 г.). В печати по явился 
только его фрагмент за 1845 г., когда Чи-
жов путешествовал по славянским землям 
(Козьменко, 1958). 

Настоящая публикация является началь-
ным этапом работы над письмами А.В. Го-
голь к Чижову, в дальнейшем планируется 
полная публикация данных источников, 
количество которых более 100, а время ох-
вата – более полутора десятка лет (с 1860 
по 1877 г.).

Письма А.В. Гоголь Н.В. Чижову  
(1862–1866)

4 февраля
Долго не отвечала я Вам на Ваше милое 

и приятное для <меня> письмо, где Вы пи-
шете, что не удастся ни нам хоть в этот год 
познакомиться лично. Дай Бог, чтобы это 
исполнилось <...> не можете ли Вы прислать 
хоть 50 р. для племянника3; <...> я теперь 
только вспомнила, что не хотела, было, Вам 
писать об этом, а если Вы не пришлете, что 
дать ему покуда из своих, и поэтому не то-
ропитесь, а пришлете, когда будет можно. 
На днях я получила очень милое письмо 
от г-жи Свербеевой4, какая она добрая и 
внимательная. Она писала, что Вы собира-
етесь в Петербург. Так, вероятно, Вы еще не 
скоро получите это письмо. Да, вот еще что 
хотела Вас просить. Напишите мне, пожа-
луйста, адрес Вашей квартиры. Весной едет 
в Москву одна моя добрая знакомая. <...> 
она <поедет> взять какую-то родственни-
цу из заведения. Я через нее хочу Вам по-
слать немного домашнего варенья к чаю. 
Она сама Вам его доставит, мне бы хоте-
лось, чтобы она Вас видела и рассказала 

мне о Вас, она прежде жила в деревне не-
далеко от нас и знает нас всех давно. Спешу 
скорее кончить письмо, боюсь, чтобы не 
пришла лихорадка, которая явилась 3-го 
дня; хотя я и приняла все меры, чтобы не 
пускать ее и избавиться от доктора, <...> 
а то беда мне заболеть!

Дай Бог Вам всего, что Вы сами себе 
желаете-пожелаете и еще больше, <...>.  
А я всегда буду молиться за Вас.

Всей душой преданная Вам, А. Гоголь.
***
20 февраля
Вчера получила Ваше письмо и деньги. 

Я в отчаянии, что Вы недовольны на меня!  
Я же Вас просила прислать, если можно. 
Я не думала, <...> что я такая неблагодарная, 
вместо благодарностей, я Вас огорчила. Как 
я вся проникнута восторгом и преданнос-
тью к Вам, наш дорогой Федор Васильевич, 
право, не задумавшись, броси лась бы в 
огонь по Вашему приказанию. Судите же 
поэтому, как мне жить, что я попросила Вас 
прислать деньги, не зная, что этим наделаю 
помехи. <...> Извините же меня велико-
душно ради искреннего раскаяния! У Базу- 
 нова5 остались книги (я даже не знаю, какие  
именно). Он их купил еще у племянника, 
но так как поспешили с новым изданием, 
и они остались непродажными, то Базунов  
вытребовал назад свои деньги, кажется, 
3000. Так может при новом издании нельзя 
ли их включить, <переменив> обертку. Это 
было бы очень выгодно для нас, а то они 
даром пропадают. Посылаю Вам записку 
Кулиша6 к Базунову, которую он дал по-
койному зятю7. Больше у нас не нашлось 
никаких записок насчет этих книг. Прими-
те же еще раз мои извинения и выраже-
ние беспредельной преданности, с кото-
рой навсегда останусь благодарной Вам,  
А. Гоголь. 

Как Вы добры, что так скоро исполни-
ли просьбу (хоть могли бы без церемо-
ний отказать). Теперь уже можете долго 
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не присылать. Хоть два года. Мы поста-
раемся не находиться в другой раз в та-
ких стеснениях.

***
19 марта
Я уже писала Вам, многоуважаемый, 

добрейший Федор Васильевич, что полу-
чила письмо от Свербеевой, но прошения 
не получила, вероятно, она забыла о нем, 
или желала, чтобы мы его здесь написали.

Как неприятно просить и докучать, это 
ужасно! <...> Право, это так неловко и со-
вестно, и немного ли мы требуем?

Благодарю Вас от всего сердца за все. 
Деньги, которые Вы прислали, записаны, 
а Вы все же не исполнили просьбы зака-
зать третий экземпляр такой же для Вас. 
Неужели это так трудно, ведь из этих трех 
особ Вы самый дорогой и близкий нам, а 
вы не хотите ничего от нас ... получить! Но 
я надеюсь, что пишу об этом в последний 
раз и Вы меня уведомите, что все три эк-
земпляра получены.

Если будут выручены деньги, то нель-
зя ли половину прислать в ближайших уже 
процентах <...>, а то здесь трудно достать. 
Конечно, если это Вас не затруднит. <...> 
Чем мы заслужили такое бескорыстное 
расположение? <...> что Вы знали брата 
и зятя и любили их, но этого мало! Самый 
близкий, родной не сделает того, что Вы 
для нас делаете! У меня, как и у покойно-
го брата, всегда было много друзей, но Вы 
самый первый мой друг, о котором не могу 
равнодушно говорить. Закладную на Ки-
евский дом подали к взысканию, ничего 
не оставалось более делать с этим чело-
веком. Вообразите, что на мое предложе-
ние платить проценты и зато я не подам ко 
взысканию закладной, он отвечает, что не 
согласен платить проценты <...>.

Извините меня, ради Бога, что я не по-
слушала Вас и не писала Галагану8. Ну ре-
шительно не могу, пробовала, не клеит-
ся – значит, <...> и не надо! Только я боюсь, 
чтобы Вы не были на меня недовольны за 

это. Так я буду ожидать черновое прошение, 
которое обещали выслать, или же разре-
шения обойтись без этого. Когда бы ско-
рее была проложена дорога до Москвы9, 
я бы приехала лично благодарить Вас за 
Вашу необыкновенную доброту, а до того 
желаю Вам всего хорошего, успеха в Ва-
ших делах и, если б можно, хоть немного 
меньше трудиться. Это Вас утомляет! Из-
вестите, как теперь Ваше здоровье. Всег-
да всей душою преданная Вам, А. Гоголь. 

***
29 апреля
Спешу Вам написать несколько слов, 

добрейший Федор Васильевич! Сейчас мне 
сказал мой знакомый, <...> что надо Вам 
выслать форменную доверенность и что 
для этого надо знать Ваш чин, так будьте так 
добры, пришлите хоть несколько строчек. 
Советуют написать в доверенности, что Вы 
имеете право передавать другому. Это для 
Вас, вероятно, будет удобно, так как Ваши 
дела и здоровье не всегда позволяют за-
ниматься. Дай Господи, буду молить о том, 
чтобы Ваша поездка помогла Вам. Как те-
перь у меня хорошо, сижу на крыльце на 
кушетке и слушаю соловьев. Как только 
получу Ваше письмо, сейчас вышлю Вам 
доверенность. 

Всегда искренне преданная и любя-
щая Вас, А. Гоголь.

***
Без даты
Хотела было повременить своим от-

ветом и посоветоваться со всеми чинами 
<...>; но потом рассудила, что эти вопросы 
могу взять на себя решить, посоветова-
лись с одной сестрой. Вы все тот же нам 
милый и добрый Федор Васильевич! Вы так 
же хлопочете о нас. Как мне было прият-
но прочесть, что Вам бы хотелось как-ни-
будь попасть к нам. Это мое всегдашнее 
желание, и я говорила, что если у нас бу-
дет железная дорога, то я поеду в Москву 
собственно для того, чтобы Вас увидеть, 
несмотря на свою лень и отвращение от 
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всех поездок. И, в самом деле, это жела-
ние очень естественно, как не знать лично 
того, кому мы столько обязаны. Но доволь-
но об этом, а то я как начну свои излияния, 
то им и конца не будет, хотя у меня и не-
достаток в красноречии, зато болтлива! 
Благодарю Вас очень за Ваши распоря-
жения на счет <...>, что Вы не сделаете, все 
будет хорошо. Насчет книг у Базунова, я, 
верно, Вам непонятно написала; у него не 
все книги соч. брата, а два тома, кажется, 
не помню даже, что именно, так что он их 
не может купить, а я думаю, нельзя ли их 
присо единить к новому изданию, вставить 
их туда, переменив обертку. Впрочем, мо-
жет, я говорю чепуху и этого нельзя сде-
лать, если бы когда-нибудь на досуге по-
смотреть, что это за книги, Вы бы нас очень 
одолжили, извините, что опять беспокою 
Вас. Насчет помещения для книг. Конечно, 
надо нанять квартиру и застраховать их, 
если квартира будет в деревянном доме, 
или, как сами думаете. Недавно я ездила в 
деревню, чтобы еще посмотреть на отно-
шения маменьки к зятю. У маменьки всегда 
был страх, теперь очень подозрительный, 
и больное воображение <...>. Когда я жила 
с ней, это была моя участь быть подозре-
ваемой в самых ужасных вещах, и так как 
не могла терпеливо сносить этого, сдела-
лась раздражительна, то и воспользова-
лась первым случаем удалиться. Теперь 
же она подозревает сестру, которая живет 
с ней, в том, что она берет у нее нужные 
бумаги тихонько и что зять хочет отравить, 
и говорит об этом как о самых естествен-
ных вещах. Она недавно писала об этом 
Кулишу (она имеет к нему большое дове-
рие). <...> так я ему сама описала все, и он 
ответил, что придумывал уже <стараясь> 
помочь беде. Увидевши все сама, я успо-
коилась, это старая песня на новый лад. 
Маменька питает к зятю неприятное чув-
ство еще потому, что она сама привыкла 
быть хозяйкой, а теперь он взял на аренду 
имение и всем распоряжается, конечно, 

это неприятно, но нечем помочь10. Я не ду-
маю, чтоб Кулиш имел что-нибудь против 
Вас; да и за что, если за издание, так ско-
рее на нас должен сердиться, потому что 
ему очень хотелось продолжать издание, 
потому что он пользовался несколькими 
выгодами, не все так бескорыстны, как Вы! 
Но Вам уже известно мое высокопочтение 
к Вам <...>. А.Г. 

Сестра Вам очень кланяется. 
***
Без даты
Хотела, было, уже не отвечать Вам на 

Ваше доброе письмо, многоуважаемый 
Федор Васильевич, чтобы не мешать Вам 
в Ваших занятиях; но <...> глубокая бла-
годарность заставила меня написать Вам 
хоть несколько строчек. Не знаю, право, 
уже, как благодарить Вас, не нахожу слов. 
Мне приходится так часто благодарить Вас, 
что я уже делаюсь чересчур однообразной. 

Ваше письмо меня успокоило <...>. Ка-
кие Вы добрые. Право, мне кажется, выше 
свете нет человека добрее, бескорыстнее 
и великодушнее Вас. 

<...> Всей душой преданная и благо-
датная Вам, А. Гоголь

Сестра Вам очень кланяется. 
Это письмо не требует ответа, и, по-

жалуйста, не затрудняйтесь.
Еще забыла Вам сказать, Вы бы назна-

чили на наш счет себе секретаря или что-
нибудь в этом роде, чтобы держать кор-
ректуру и проч.

***
Без даты
Из Вашего письма я вижу, что Вы все 

еще сердитесь на меня, дорогой Федор 
Васильевич! И отчего Вы думаете, что сес-
тра Вас больше любила, а мне кажется, что 
я, оттого, может быть, что Вы такое теплое 
участие приняли в нашем горе. Как скоро 
прошел пост, вот уже и праздники скоро, 
дай Бог и Вам их встретить здоровым и ве-
селым. Я Вас просила прислать не один эк-
земпляр, а 3, но это и после когда-нибудь 
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можно, не беспокойтесь. Господи! <...> ра-
ди Бога, <прошу> не экономничать наших 
денег и назначьте кого-нибудь для этих за-
бот. Воображаю, как Вам неприятно хлопо-
тать для людей, которыми Вы недовольны. 
<...> Какая я ненаходчивая, не умею сов-
сем писать! И Екатерине Александровне11 
на все мое сочувствие к их горю я не су-
мела ничего выразить. Может быть, еще 
оттого, что я его только и видела прош-
лый год, прежде <того> никогда не уда-
валось его <величать>, и я его совсем не 
знала, ни его отношений к семейству. Вот 
и теперь не умею оправдать себя перед 
Вами. Хоть и сама не знаю, за что Вы не-
довольны. Если за то, что давно не писа-
ла, то говорю Вам совершенно искренно, 
что боялась пустыми письмами докучать 
Вам, оттого, что Вы сами писали, что у Вас 
минуты нет свободной, а я не так само-
надеянна, чтобы думать, что мои письма 
могут доставлять удовольствие, а не по-
меху. И я думала, что Вы уверены в моей 
искренней беспредельной преданности 
<...>. А. Гоголь.

***
Без даты
Милостивый Государь Федор Василь-

евич!
Не знаю, как благодарить Вас за теплое 

участие, принимаемое в нашем ужасном 
несчастии. Да, более этого несчастия уже 
не могло поразить нас. Бедная сестра12! 
Как она страдает! Кроме печали о люби-
мом муже ее ждет еще много забот, а она 
не привыкла сама ни о чем хлопотать, а 
теперь я одна осталась ей подпорою, сама 
слабая грешница, не смотря на мои лета, 
так неопытна в практической жизни, а от 
этого ужасного горя потеряла голову, жаль, 
что не могу ей быть полезна. Как бы же-
лала. <...> пока дела не приведутся сколь-
ко-нибудь в порядок, нельзя выезжать, по 
нашим семейным обстоятельствам нам 
нельзя жить дома; сестра желает уехать ку-
да-нибудь подальше, а мне жаль оставлять 

свою родину, <где> у меня много друзей и 
добрых знакомых; но для нее, конечно, я 
должна всем пожертвовать. По следу ющей 
почте мы Вам пришлем доверенность дей-
ствовать по своему усмотрению во всех 
делах, касающихся сочинений покойного 
брата. Вы были так добры и великодушны, 
что не потяготились взять на себя столько 
трудов. Не нахожу слова благодарить Вас; 
один Бог воздаст Вам за то. Вы нам пред-
ложили руку помощи и в то время, когда 
мы считали себя совершенно осиротев-
шими. Влад. Иванович13 говорил нам, что 
Вы желали иметь несколько экземпляров 
соч<инений> брата в хорошем переплете 
и что Вы по его просьбе согласились это 
сделать. Сделайте же одолжение, чтоб хоть 
немного успокоить нас, отдайте несколько 
экземпляров в самый лучший переплет в 
воспоминание брата. В сделках с фирмой 
действуйте совершенно по своему усмот-
рению, мы в этих делах не имеем никакого 
понятия. Так же еще просим и Вашего со-
вета, сколько нужно определить денег в 
пользу студента14? Мы понимаем от 3000 
до 4000, не мало ли? 

Деньги просим высылать на имя сес-
тры, если можно 5-ти проц. билетами, <...> 
можно и деньгами. 

Недавно я писала Вере Серг<еевне> 
Аксак.: просила ее узнать, можно ли про-
дать право издания на 15 лет, чтобы по-
лучить деньги вперед; это бы могло об-
легчить нам обстоятельства, но я думаю 
это трудно, навряд ли найдется охотник. 

Для первого раза я слишком распро-
странилась; но Вы внушили столько до-
верчивым участием, что я всегда останусь 
признательной Вам А. Гоголь. 

Маменька чувствительно благодарит 
Вас за внимание; она очень любит всех, 
кто любит покойного брата. 

***
Без даты
Милостивый Государь Федор Василь-

евич!
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Сестры еще нет, и я спешу успокоить 
Вас насчет билетов, мы получили объявле-
ние на 5450 и просим задержать на почте 
до приезда сестры. Нас очень беспокоит 
ее долгое отсутствие, она поджидает па-
мятника, хоть, чтобы при ней он был по-
ставлен, и пишет, что не так здорова, меня 
это очень беспокоит. Ее письмо было от  
14 сентября, а от 21-го мы получили депе-
шу, чтобы я наняла квартиру к зиме в Пол-
таве и начинала перевозиться. Я теперь в 
ужасном затруднении, без нее не <могу> 
слепо распоряжаться, а между тем время 
уходит. К большому сожалению, должна 
признаться, что я не совсем хорошо раз-
бираю Ваш почерк и многого не понимаю 
из Ваших писем и что особенно досадно, 
что я не могла разобрать именно того, что 
относится ко мне, только разобрала слово 
«оскорблен», и это меня беспокоит, не на-
писала ли я для Вас чего-нибудь неприят-
ного в моем письме, если это и случилось, 
то, конечно, против моего желания, пото-
му что я чувствую к Вам такую искреннюю 
благодарность и никогда бы не обидела, 
от Вас услышав самую горькую даже исти-
ну, которую я даже и ото всех люблю слы-
шать. У нас теперь большая перемена в до-
ме: зять15 взял наше именьице на аренду 
обязательством содержать дом и живу-
щих в нем, а мы с сестрой будем в Полта-
ве. Я этому рада, потому что маменька не 
может управиться в такое затруднительное 
время для хозяев. Просим Вас присылать 
нам деньгами на будущее время. Оста-
юсь многоуважающая и благодарная Вам  
А. Гоголь

***
14 марта 
Сейчас я получила деньги, 1500 руб. 

Вероятно, это от Вас, добрейший Федор 
Васильевич! Верно, Вам удалось продать 
часть книг; но уплатили ли все долги в то же 
число и всем? Это главное. Верно, Вы очень 
озабочены, что даже и слова не написали. 
Как мне больно, что мы Вас мучаем нашими 

делами. Отчего я не могу быть Вам хоть чем-
нибудь полезна! С какой бы радостью я по-
трудилась для Вас, несмотря на свою лень. 
Получила еще письмо от м-м Свербеевой16, 
она пишет, что надо подавать еще проше-
ние Государю о детях, чтоб их поместить 
в институт. Мне это ужасно не нравится и 
совсем как-то докучает. Когда есть много 
гораздо беднее нас. При том же она пишет, 
что прошение должно быть от маменьки. 
Это надо еще посылать в деревню, когда 
теперь так трудны и редки сообщения, и 
хорошо ли это, что прежде писала я, а те-
перь маменька? Я подожду Вашего отве-
та, как Вы посоветуете, надо ли непремен-
но подавать прошение и от чьего имени? 
Опять Вас забочу! Я решилась представить 
ко взысканию закладную на Киевский дом. 
Я советовалась с одним деловым челове-
ком, он взялся и представить закладную, 
и написать прошение и проч. Он говорит, 
что у Галагана очень много своих дел, за-
чем же его заботить, да еще и напрасно. 
Получила я также и книги, благодарю Вас 
очень за все. Теперь же буду писать и к Оль-
ге Сем. Аксаковой, сей час узнала о смерти 
ее дочери17. Если Вы увидите м-м Свербе-
еву, то поблагодарите ее, пожалуйста, за 
ее заботы, мне столько предстоит писать, 
что едва ли успею ее сама поблагодарить 
да и не хочется завязывать переписки и 
ее заботить. Спешу скорее отправить это 
письмо и буду ждать ответа. Прошу Вас, 
чтобы он как можно менее отнял у Вас вре-
мени, чтоб он состоял только из несколь-
ких слов: надо подать прошение и от кого, 
или не надо и только. Мы уже знаем, кому 
отправить бумагу и все.

<Получившая> позволение беспоко-
ить Вас своими просьбами, решаюсь бес-
церемонно и часто Вас заботить. Сами ви-
новаты, не будьте так добры и Вас оставят  
в покое. 

На век Вам предана, А. Гоголь. 
Потрудитесь доставить это письмо, я не 

знаю их адрес. 
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***
11 апреля
Ваше письмо нас очень обрадовало, сла-

ва Богу, что Вы здоровы. Можете ли Вы ду- 
мать, что бы мы были Вами недовольны, 
т.е. неблагодарны, это было бы одно и 
то же. Мы всегда о Вас вспоминаем с са-
мым теп лым чувством; но это Вам давно  
известно. 

Насчет издания мы так и думаем, что 
5 руб. хорошая цена. <...> Вероятно, что 
это уже будет последнее наше издание. 
И мы Вам очень благодарны, что Вы при-
думали его печатать в 10-ти тысячах. Хо-
тя теперь иным и не очень нравится, что 
в таком большом количестве, оттого, что 
надолго прекращается присылка денег. Но 
что же делать, лучше немного потерпеть. 

Мы не пишем Вам часто, во-первых, 
чтобы не мешать Вам пустыми письмами 
в Ваших занятиях и (нечего греха таить) 
лень часто одолевает. 

Вам, таким деятельным, может пока-
заться, непонятным это; но Вы не можете 
себе представить, до чего эта лень меня 
одолела. 

Насчет того, чтобы нанять человека для 
продажи книг и смотрите и все, что нуж-
но; мы уже просили Вас распоряжаться по 
Вашему усмотрению и не очень экономить 
для наших интересов. Вы без того много 
для нас сберегли. 

И без Вас мы бы никогда не имели столь-
ко выгоды. Мы это все понимаем и ценим!

Всегда признательная и искренне пре-
данная Вам, А. Гоголь. 

Сестра Вам очень кланяется.
***
14 апреля
Сейчас получила Ваше письмо, милый 

и дорогой Федор Васильевич! Ваше пись-
мо такого свойства, что сей же час хочет-
ся ответить Вам, так и тянет писать Вам 
и не хочется оторваться. А между тем я 
очень ленива и тягочусь писать всем, да-
же прия тельницам. Не буду Вас поздравлять 

с праздником, а лучше помолюсь за Вас еще.  
Не думайте, пожалуйста, что я восторжен-
на и мечтательна, я и в молодости ею не 
была. Я не боялась, чтоб Вы не вообра-
зили, что я мечтательная и восторженная 
старая дева. Было бы странно и неестест-
венно, чтобы я не была Вам предана всей 
душой. Как не полюбить Вас за все Ваши 
прекрасные качества, да еще к тому присо-
единяется благодарность. Я всегда слыла 
холодной, но тут и лед растаял. Я желала 
Вам половину и пожелала спросить сестру, 
и больше попрошу прислать. Покупать же 
их тогда, когда наберется денег хоть 1500. 
Теперь я купила здесь билеты, 2-го займа по  
104 рубля. Хотя Вы и недовольны на ме-
ня за прошение к государю; но я все-таки 
действую по совести и нахожу, что недо-
бросовестно лгать и бедниться, хотя бы и 
для благой цели. Я Вам писала в послед-
нем письме, какое есть прекрасное сред-
ство поместить детей через императрицу.  
Если это не удастся, тогда нужно будет напи-
сать другое прошение. Дети имеют столько 
законных причин быть помещены на казен-
ный счет, они круглые сироты, отец умер 
на службе, что не надо прибегать ко лжи.  
Вы не думайте, что я от гордости не хочу, 
нет, просто совестно. Живем мы не бедно 
все это видят, хотя я проживаю только до-
ходы годовые, а, кажется, детского ни ко-
пейки не прошу, своего иногда прихваты-
ваю понемногу и только, так что в случае 
нужды могли бы поместить детей в инсти-
тут и не на казенный счет. Вы видите, что я 
не капризна и своенравна, и совестлива, 
а, впрочем, может, и есть во мне эти грехи, 
только не в этом случае. Насчет же моей бла-
годарности, знаете, что меня успокаивает?  
Это Ваша фраза в письме. Что великое на-
слаждение – делать добро. Стало быть, Вы 
уже награждены за все Ваши добрые дела 
и не нуждаетесь в моей благодарности. 
Надо беспрестанно себе напомнить, чтоб 
я пожалела Вашего времени, не отнимала 
его у Вас своими болтливыми письмами. 
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<...> Извините, пожалуйста, всей душой 
преданную Вам А. Гоголь.

Вот видите, остался еще кусочек чистой 
бумаги, я начинаю справляться.

***
2 июня
Вчера получила Ваше письмо, наш до-

рогой благодетель Федор Васильевич, и 
сей час же послала за нашим родствен-
ником, который служит здесь в корпусе 
правителем дел более 20–ти лет. Он всегда 
в подобных делах мне помогает, он доб-
рый старичок и также всегда со слезами 
читает Ваши письма, он взялся написать 
письмо по Вашему плану. И какое благо-
деяние, если пристроить Колю18 в корпус, 
если нельзя в Полтаву, то хоть в Москву. 
Никаких сил не достать с ним справиться, 
бедная Лиза ужасно баловала детей, так что 
я не знаю, удастся ли мне исправить хоть 
меньших. Близнецы19 еще малы для Инсти-
тута, им надо еще хоть один год пробыть 
дома, они очень мало развиты и тупы, так 
что напрасно могут просидеть один год в 
институте. У меня нет слова выразить Вам 
благодарность за все Ваши заботы о детях. 
Один Бог может наградить Вас и собствен-
ное сознание доб рого дела. Я написала к 
предводителю, прося назначить опекуном 
в помощь нам зятя Головню, собственно 
для того, чтобы не впутывать чужого чело-
века, он добрый и честный человек, и так 
уже покуда довольно. 23, сегодня, уже бу-
дут готовы все бумаги и завтра отправятся, 
скорее уже невозможно было, потому что 
у него не было свидетельства от доктора.  
О, благодарю Вас, теперь хоть на счет од-
ного племянника я могу успокоиться, те-
перь уже меня беспокоит только старший 
племянник Трушковский20, тому уж никто и 
ничто не может помочь. Он ужасно раздра-
жителен. Особенно по ночам, очень буянит, 
ломает все, что попадется ему под руку, его 
в деревне очень боятся, бедная больная 
сестра с маленькими. Зная детей, я боюсь, 
чтоб он туда не поехал, он живет здесь, на 

квартире; но, если хозяин не захочет его 
терпеть, то беда, а между тем прожил все 
свои деньги. Он приходит к нам всякий 
день на несколько минут. В больницу его 
нельзя положить, он не захочет. Просто 
не знаю, что с ним делать. Вот как ужасны 
несчастия в нашем семействе. И при вся-
ком новом несчастии они как-то еще бо-
лее выдаются, остается только терпеть и 
предаться на волю Божию. 

Истинно всей душой преданная и бла-
годарная Вам А. Гоголь.

***
15 сентября
Письмо Ваше от 4-го сентября полу-

чила и спешу скорее ответить, пока еще 
чувствую себя здоровой. Я всегда была 
очень здорова, но после этого потрясе-
ния как-то расклеилась и почти каждый 
день страдаю спазмами, такая странная 
болезнь. Надеюсь, что диета прекратит эти 
припадки. Прошу Вас, добрейший Федор 
Васильевич, если будете отдавать в пере-
плет книги для кн. Вяземского, то закажите 
два экземпляра, как можно лучше, один для 
Вас, а другой для него. Пожалуйста, чтоб 
был великолепный переплет. Как я рада, 
что Вы, в самом деле, любите варенье, а 
я думала, что Вы спросили его только для 
того, чтобы сделать нам удовольствие, уга-
давши мое сильное желание прислужить 
Вам чем-нибудь. Теперь я буду с большим 
удовольствием и аккуратнее об нем забо-
титься. Хорошо, что еще не теперь надо пи-
сать кн. Вяземскому, а то чувствую совсем 
не способною даже думать, может, после 
не будет так тяжело. 

Сколько у вас теперь занятий! Еще и 
наши дела беспокоят Вас, пожалуйста, не 
хлопочите о счете, для меня, по крайней 
мере, они совершенно лишние, и не от-
вечайте всякий раз на мои письма, про-
шу Вас, это меня успокоит. Коля еще толь-
ко ходит в корпус по записке, которую Вы 
прислали, не принимают его совсем, ожи-
дают официальной бумаги, которой еще 
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нет, и позволили только приходить в клас-
сы до обеда.

Всей душой преданная и благодарная 
Вам А. Гоголь.

***
Без даты
Позвольте Вас еще побеспокоить, доб-

рейший Федор Васильевич!
Нельзя ли Вам узнать, будут ли при-

няты дела в институт и когда? И если Вы 
узнаете, то потрудитесь меня известить 
по телеграфу (конечно, на мой счет), чем 
истинно обяжете всей душой преданную 
и вечно благодарную Вам АГ. 

P.S. Я слышала, что в институте нет ни 
одной вакансии насчет Государя, и не знаю 
потому, будут ли они приняты, а гувернант-
ка их, по моему совету, находит себе дру-
гое место, так мне необходимо знать, ког-
да он поступит21. 

***
Без даты
Очень жаль, добрейший Федор Василь-

евич, что не удалось продать вдруг все из-
дания. Несмотря уже на выгоды, главное, 
это бы избавило Вас от забот. Ради Бога 
наймите на наш счет человека, который 
заведовал бы нашими делами, возился 
бы с продажей книг и проч. Я ужаснулась: 
бездна Ваших занятий! Да Вам некогда не 
только писать письма, но и читать их. Мне 
совестно, что я часто пустяки Вам пишу и 
мешаю Вам. Как Вы добры! Поневоле за-
плачешь от умиления. Но довольно уже об 
этом, не хочу очень распространяться, а я 
делаюсь очень болтлива, как все старушки. 

Вообразите, до сих пор еще не присланы 
в Корпус бумаги Коли. <...> Как изменился 
Коля к лучшему! Его нельзя узнать, такой 
сделался славный мальчик и этим я обязана 
Вам! <...> как наполнено мое сердце благо-
дарностью к Вам, хотя и не говорю уже Вам 
об этом, чтобы не повторять одного и того 
же, да и Вы просили не благодарить Вас, и 
потому я молчу. Насчет Коли я покойна, а 
он-то меня и беспокоил, остальные, если 

и останутся со мною, я не буду огорчена, 
особенно девочки, я не думаю, чтобы для 
них был полезен институт, над ними дол-
жен быть очень пристальный надзор. На-
до исправлять из выговора и многое дру-
гое. Главное сделано. Коля помещен и так 
удачно. Теперь больше <прилежен> в Кор-
пусе и за мальчиком хороший присмотр. 
Если случится, что найдется охотник купить 
все издания, то ради Бога продавайте, не 
спрашивая нас. 

Всей душой преданная и благодарная 
Вам А. Гоголь

Сейчас мне сказали, что директор Кор-
пуса очень беспокоился, что он решился 
принять Колю без бумаги, и я боюсь, чтоб 
он не отказал ему. 

Если можно, пришлите, <я прошу>, кни-
ги, хоть 2 экземпляра, а то жаль на хоро-
шей бумаге раздавать некоторым личнос-
тям. Извините, что Вас забочу так много. 
Я чувствую, что я бессовестно пользуюсь 
Ваше добротой. 

***
20 августа
На днях получила Ваше письмо с уте-

шительным известием о принятии Коли в 
корпус. Хотя еще нет <...> извещения; но 
его согласились принять по этой записке 
и послезавтра он будет экзаменоваться ко 
2-му классу. Вы не любите, чтобы Вас бла-
годарили, и потому не буду говорить Вам о 
своей признательности, она Вам известна. 
Я прочла, что Вы переменяете службу, так, 
вероятно, надо Вам <...>. Недавно я писала 
Кулишу <...>. Он мне отвечает, что не мо-
жет ничего для него сделать, и тут же опи-
сывает, какое он важное место занимает. 
Мне ужасно не понравился тон его пись-
ма, в нем столько хвастовства, что он на-
чиняет привыкать к величанию его «Ваше 
превосходительство» каждые две минуты. 
Меня так разозлило его письмо, что я пре-
кратила переписку с таким важным лицом. 
Вероятно, он и к маменьке нап сал такое 
же письмо, потому что она ему адресует 
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«Его превосход<ительство>». И он и с ней 
в переписке. Необыкновенно он считается 
<...> в такое короткое время и кажется уже 
директором департамента. Видно, что это 
ему вскружило голову. Хорошо, что у этого 
чиновника нашлись родные, которые по-
заботились о нем и его большом семейст-
ве, а то бы это меня еще более огорчило. 
Я вообразила, что <...> хоть немного похож 
на Вас и также охотно делает добрые дела! 
Но нет, я не могла этого думать! Я знаю, что 
Вы не похожи на других, подобного Вам 
уже нет человека, я уверена в этом. Этот 
год необыкновенно длинный. Кажется, в 
институте по случаю перестройки еще до 
20-го сентября отложен прием, Маша на-
гостилась дома. Дети, слава Богу, уже здо-
ровы, все переболели сыпью, вроде кори. 
<...> только старшие были избавлены от 
этой болезни. 

Всей душой преданная <...> уважа ющая 
и благодарная Вам,

А. Гоголь
***
Без даты 
Так давно не имеем от Вас известий, 

наш добрый, дорогой Федор Васильевич, 
что начинает нас беспокоить. Долго не ре-
шалась беспокоить Вас пустыми письма-
ми; но беспокойство о Вас превзошло эту 
совестливость. Сделайте одолжение, по-
трудитесь написать нам несколько строчек, 
только о том, здоровы ли Вы, и где Вы на-
мерены провести лето. Также были ли Вы 
в Лондоне, как предполагали. Все, что до 
Вас касается, нас очень интересует. 

Если Вы потрудитесь известить нас и 
успокоить на Ваш счет, то очень обяжете 
преданную Вам сердцем А. Гоголь 

 Софья Сергеевна Аксакова22 писала 
нам еще в ноябре, что Иван Сергеевич же-
нится, теперь, вероятно, он уже женился23. 

Сестра Вам очень кланяется и поздрав-
ляет с наступающими праздниками.

***
24 сентября
Конечно, это не беда, добрейший Федор 

Васильевич, что Вы отдали деньги, теперь 
еще не нужны нам деньги, а к новому году 
прошу Вас прислать, сколько наберется. 
Мои билеты <...> пришлите, мне все равно, 
делайте, как хотите. Теперь уже все день-
ги, какие буду получать за соч<инения> 
брата, намерена проживать эти два года. 
Если дети поступят в институт, то я должна 
детских меньше тратить. Прежде 2/3 рас-
ходов были детских, я думаю, будет нао-
борот, да и доход их уменьшится: их тетка 
из Владимира не высылает им оброка; я 
уже ей писала несколько раз, но она отго-
варивается тем, что она очень нуждается 
и потому употребила деньги для себя, по-
лучивши из деревни от старосты, для вы-
сылки сюда. Кроме того, она должна им 
3000 и еще 800 р. взяла за меня и ниче-
го не дает. Действует слишком без цере-
монии, во ображает, что день тройное бо-
гатство! Не знаю, право, что с ней делать! 
Не хочется ссориться с ней! <...> Когда Вы 
будете совершенно свободны (что невоз-
можно), тогда и займетесь этим. 

Не забудьте вычесть из моих 58 руб. 
за телеграмму. 

Недавно была маменька и сказала, что 
зять болен, меня это очень беспокоит. Со 
страхом и надеждой жду известий. Теперь 
им только и держится все хозяйство! Сей-
час человек идет на почту, спешу кончить 
мое письмо, да и лучше, что оно не очень 
длинно. Хотела, было, написать «до сви-
дания», но потом вспомнила, что этого, ве-
роятно, никогда не будет. 

Всей душой преданная и благодарна 
Вам, А. Гоголь. 
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Примечания
1   В «Вестнике промышленности»: способы применения западноевропейского опы-

та в отечественной промышленности и торговле, в отношении свободного труда 
рабочих (Г.П. Каменский «Рабочий народ в Англии», 1859 г., № 10); механизация 
производственного процесса (М. Мануччи «Обзор промышленности и торговли 
в Италии», 1860 г., № 4 – обозрение машин и новых систем в деле промышлен-
ности и земледелия, представленных на национальной выставке в Турине); пе-
ресмотр таможенных тарифов (анонимное «Обозрение промышленности и тор-
говли», 1858 г., № 4; Скуратов Д. «По поводу вопроса о наложении пошлины на 
ввоз машин», 1860 г., № 4), об организации технического образования (Попов Е. 
«О промышленном воспитании в Англии», 1858 г., № 2; (без автора) ст. «О воспи-
тании рабочего класса в Англии», 1861 г., № 10).

2   Гирлина Л.В. Федор Чижов // Вперед. 2006. Сент., 5.
3   Речь идет о сыне Елизаветы Васильевны Гоголь и Владимира Ивановича Быко-

ва – Николае.
4   Речь идет о княжне Екатерине Александровне Щербатовой, жене Д.Н. Свербе-

ева (1799–1874), автора известных «Записок». Е.А. Свербеева – состояла в пере-
писке с Н.В. Гоголем. 

5   Базуновы – известные в Москве и Петербурге книготорговцы и издатели XIX ве-
ка. Начали свое дело в 1810 г.

6   Пантелеймон Александрович Кулиш (1819–1897) – поэт, прозаик, историк, изда-
тель. Был знаком с матерью Н.В. Гоголя, занимался изданием сочинений писателя.

7   Владимир Иванович Быков, муж Елизаветы Васильевны, скончался в 1862 г.
8   Григорий Павлович Галаган (1819–1888) – российский чиновник, благотвори-

тель. Крестник Ф.В. Чижова.
9   В 1899 г. состоялось открытие участка Московско-Киево-Воронежской желез-

ной дороги с остановками Очаково, Востряково (сейчас Сколково), Солнечная, 
Внуково и др. 

10   Речь идет о муже Ольги Васильевны Гоголь, Якове Ивановиче Головне (1819–1868).
11   Речь о Е.А. Свербеевой.
12   Речь о смерти В.И. Быкова, мужа Елизаветы Васильевны Гоголь.
13   В.И. Быков.
14   Речь о Николае, сыне Елизаветы Васильевны Гоголь и Владимира Ивановича Быкова.
15   Речь о Якове Ивановиче Головне, муже Ольги Васильевне Гоголь.
16   Е.А. Свербеева.
17   Вероятно, речь идет о смерти Ольги Сергеевны Аксаковой (1821–1861), которая 

страдала нервной болезнью.
18   Николай – сын Елизаветы Васильевны Гоголь и Владимира Ивановича Быкова.
19   Дочери Елизаветы Васильевны Гоголь и Владимира Ивановича Быкова – Вар-

вара и Анна.
20   Сын сестры Н.В. Гоголя Марии (1811–1844) и П.О. Трушаковского – Николай.
21   Ф.В. Чижов, как и просила А. В. Гоголь, известил ее телеграммой (РГБ. НИ ОР. 

Ф. 332. К. 10. Ед. хр. 20 Полтава): «Анне Васильевне Гоголь. Вероятно, детей примут 
в институт, но теперь знать нельзя до приезда Императрицы в Петербург. Чижов». 

22   Софья Сергеевна Аксакова (1834–1885) – младшая дочь С.Т. Аксакова. 
23   И.С. Аксаков женился на дочери Ф.И. Тютчева – Анне (12 января 1866 года).
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«Дружество» как жизненная ценность
30 сентября 1810 г. К.Н. Батюшков от-

правляет из деревни Хантаново, где он про-
водит осень, большое письмо своему дру-
гу Н.И. Гнедичу в Петербург. В этом пись-
ме отразятся и внутренние (творческие и 
душевные), и внешние (физиология и быт) 
подробности его деревенской жизни. Для 
Батюшкова, как и для читателя, это пись-
мо – зеркало внутреннего состояния поэ-
та, каким он был в ранний, довоенный и 
«эпикурейский», период творческой жиз-
ни. Рассуждая о бытовых обстоятельствах 
или комментируя путевые приключения 
Н.И. Гнедича, он проговаривает собствен-
ные представления о «дружестве» и «фи-
лософии праздности». Исходя из анализа 
письма можно предположить, что в пони-
мании Батюшкова существует «праздность 
внешняя», противоположная «искательст-
ву», то есть служебной карьере, занятие ко-
торой несовместимо с поэтическим твор-
чеством. И есть «праздность внутренняя», 
когда творческий человек сосредоточен на 
«движениях сердца», главным из которых 
Батюшков считает «дружество». Поэтиче-
ское творчество, убежден Батюшков, не-
возможно без обоих типов праздности. Об 
отношении Батюшкова к жанру дружеской 
переписки уже говорилось (Ларионова, 
1992). Исследованы литературные цитаты 
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и аллюзии в его эпистолярном наследии 
(Пильщиков, 1994; Горохова, 1975). На при-
мере письма, о котором пойдет речь, мы 
попробуем показать, как внешняя и вну-
тренняя праздность, подтвержденная ли-
тературными цитатами и реминисценци-
ями, органично выражает идею лириче-
ского творчества в процессе сочинения 
дружеского послания.

Письмо начинается стихотворной ци-
татой из Л. Ариосто. Батюшков цитирует 
«Неистового Роланда» на итальянском. Вот 
эти первые четыре стиха из седьмой главы:

Кто странствовал далеко от дома, 
Видел непривычные виды, 
И рассказывает, и ему не верят, –  
Тот надолго ославится именем лжеца1.

Большая часть разговора, на который 
настраивает Гнедича этой цитатой Батюш-
ков, будет о деятельности и праздности, 
а косвенно – о верности себе, дружбе и 
творчестве. Батюшков цитирует Ариосто в 
ответ на путевую историю, которую услы-
шал от Гнедича. Из письма, написанного по 
возвращении Гнедича из Малороссии (на 
это письмо Батюшков, собственно, и отве-
чает), мы видим, что он странствовал по 
делам семейным и наследственным, «ви-
дел непривычные виды» и даже угодил в 
«историю». «Синяя полоса по телу моему 
убедит всякого, что через меня переехала 
коляска с четырьмя конями», – сообщает 
Гнедич. А «шишка на голове, что я летел в 
Днепр торчь головую». К тому же под Гат-
чиной его обокрали, и «распоронный мой 
чемодан всякому скажет, что в нем оста-
лась половина только его внутренностей» 
(Батюшков. Исследования и материалы, 
2002: 312).

Фантасмагория по-гоголевски яркая, 
однако уж очень сомнительная. Ее «чудес-
ность», ее несовместимость с самыми про-
стыми законами физики заставляют Ба-
тюшкова с иронией вспомнить о научном 
скептицизме Д’Аламбера. Тем не менее 

он рад «антинаучным» фантазиям друга 
и не просто так цитирует Ариосто. «Неис-
товый Роланд», которым поэт увлечен в 
деревне, – восхитительная возрожденче-
ская сказка, гимн свободе воображения.  
И Батюшков радуется, что его товарищ, та-
кой деловой и расчетливый, такой петер-
буржский, наконец-то расфантазировал-
ся, дурачится, приоткрывает душу, то есть 
проявляет «дружество». Такова логика Ба-
тюшкова. Строки из Ариосто, следующие 
за цитированными (пусть он и не приво-
дит их, но, конечно, знает), подтверждают 
дружество как жизненную ценность:

Глупому народу понятно 
Только то, что можно видеть и трогать: 
И конечно, неискушенный, 
К моей песне он будет маловерен. 
Маловерен или многоверен – 
 неважно, 
Что мне нужды до незнающих  
 и глупых? 
Зато вам, кому ясен свет разумности, 
Эта повесть не покажется ложью. 
А ведь только о вас моя забота –  
Чтобы плод трудов моих 
 был вам сладок2.
Той осенью строки Л. Ариосто К.Н. Ба-

тюшков воспринимает как апологию сво-
боды творчества, которая неразрывно свя-
зана с душевной дружеской близостью, 
ведь творчество – это диалог одной души 
с чужой, но подобной. Похожие мысли по-
эт будет высказывать и в письмах В.А. Жу-
ковскому, и П.А. Вяземскому того времени. 
Ариосто словно подкрепляет убеждение 
поэта. Неважно, о чем говорит человек, 
что выдумывает, как дурачится. Главное, 
что он верит в то, что пишет, а значит, го-
ворит сердцем, и открывает сердце собе-
седнику – другу. Это и есть дружество, но 
таково и творчество, главный источник ко-
торого – мечта, воображение.

В ответ на небылицы Гнедича Батюшков 
высылает собственные «маранья». К пись-
му прилагается рукопись «Песни песней», 
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переложением которой он занимался в 
деревне. О том, что Батюшков погружен 
в работу, видно по письму к Вяземскому, 
отправленному из деревни еще в июле: 
«...муза моя, – признается он, – изволит 
теперь странствовать по высотам Сиона, 
по берегам Иордана, на прохладных хол-
мах Энгадда, то есть, как сказал тебе, я так 
занят моей “Песней песней”, что во сне и 
наяву вижу жидов и вчера еще в мыслях 
уестествил Иудейскую Деву» (Батюшков, 
1989: 141).

К осени эти «странствования» законче-
ны и предоставлены на суд лучшему другу. 
Батюшков с нетерпением ждет реакции. 
Первая и дружеская, она либо даст начи-
нанию жизнь, либо убьет его. Увы, Гнедич 
начисто раскритикует товарища. Он снова 
и снова призывает Батюшкова заняться пе-
реводом крупной, серьезной, возвышен-
ной вещи: «Освобожденного Иерусалима» 
Т. Тассо. «Променяет ли хоть один толковый 
человек, – напишет он, – все твои песни 
песней и оды на одну строфу Торквата?» 
(Ежегодник рукописного отдела, 1974: 81). 
И мнительный Батюшков уничтожит руко-
пись; «благодаря» Гнедичу ни строчки из 
этого переложения не останется.

Вернемся, однако, к приключениям 
самого Гнедича. Рассудив о них, Батюш-
ков расспрашивает друга о некой неуста-
новленной девице Бравко, которую, и это 
ему известно, Гнедич должен был встре-
тить у В. Капниста (Гнедич заезжал по до-
роге к этому поэту). Батюшков вопрошает 
о девице и тут же отвечает самому себе от 
лица Гнедича: «Да ты почему это знаешь?» 
(Батюшков, 1989: 144).

Момент примечательный, и вовсе не 
девицей. В процессе письма воображение 
Батюшкова так ярко представляет адреса-
та, настолько выпукло и четко видит его 
творческим взором, настолько устремлено 
к нему в мечте из абсолютного одиноче-
ства, что, кажется, поэт и видит любимого 
человека, и даже слышит («Да ты почему 

знаешь?»). В одном из предыдущих писем 
Гнедичу Батюшков тянется к товарищу бук-
вально: «...вообрази, что я подхожу к тебе, 
едва, едва прикасаясь полу концом паль-
цев... Одна рука делает убедительный жест, 
другая – держит пустую трубку, в которой 
более месяца не бывало турецкого таба-
ку» (Батюшков, 1989: 98). Для чего разыг-
ран весь этот спектакль? Для малого: что-
бы Гнедич поскорее прислал табаку, ведь 
в деревне хорошего не сыскать. Для боль-
шого: чтобы в ситуации абсолютной бес-
событийности деревенской жизни стать 
и артистом, и режиссером, и автором на 
пустой сцене3.

Письма для Батюшкова – способ пре-
одолеть инерцию деревенского времени, 
от которого коснеет душа и сохнет разум. 
Пусть Жуковский тоже в деревне, но его 
дом буквально напротив усадьбы люби-
мого семейства. Пусть Михайловское бу-
дет медвежий угол, однако до Тригорского 
оттуда чуть меньше десяти километров. 
Остафьево и вообще в тридцати верстах 
от Москвы. И только Батюшков – в глуши 
среди «незнающих и глупых», «...в лесах, 
засыпан снегом, окружен попами и расколь-
никами...», писал он Вяземскому (Батюшков, 
1989: 185). Кроме сестер и поговорить-то 
не с кем. Другое дело – получать письма. 
Вместе с почтой в деревню к Батюшкову 
словно приходит сам человек. Осматри-
вается, садится, молчит. Закуривает. На-
конец письмо вскрыто, разговор начат. Он 
будет многодневным и трудным, легким и 
тяжелым; с перерывами на сон и работу; 
с перепадами чувств от раздражения до 
нежности, высокомерия, любви. Но Гнедич 
рассказывает так мало! Почти в каждом 
ответном письме Батюшкова слышен этот 
упрек: почему ты молчишь? почему вспо-
минаешь обо мне так редко? Не потому ли, 
что городская суета убивает дружество, 
которым живет в деревне Батюшков? Ведь 
каждым письмом он дышит и неделю, и ме-
сяц. Сочиняет ответ, перемарывает, снова 
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сочиняет. Уже распростившись с челове-
ком, зовет его обратно, усаживает, припи-
сывает на полях новые строки. Потому что 
в каждое из этих мгновений он не один. 
Это и есть его общение, его дружба. Вряд 
ли Гнедич, живший городской жизнью, как 
следует понимает товарища. «Ибо забы-
вать друга, – горько иронизирует Батюш-
ков, – есть дарование в тебе новое и по-
лезное для общежития, то есть urbanitas» 
(Батюшков, 1989: 144).

«В один из моих приездов в Ахтырку 
по делам судебным, – продолжает в том 
же письме Гнедич, – остановяся в квар-
тире, заночевал. В пятом часу утра за сте-
ною комнаты слышу я тоны декламации; 
во образи мое удивление и радость. В Ах-
тырке найти человека декламирующего – 
стало быть, имеющего о чем-нибудь поня-
тие! Вслушиваюсь в слова: Как боги ветр 
послав, пловцов возвеселяют – стихи моей 
Илиады! Я был <...> – ты сам вообразишь, 
в чем я был, пока не узнал по голосу Бо-
роздина» (Батюшков. Исследования и ма-
териалы, 2002: 313).

Уместно пояснить, что тезка Батюшкова, 
статский советник и любитель древностей, 
К. Бороздин был шестью годами старше 
поэта и, как и Батюшков, находился под 
покровительством вельможи и антични-
ка-любителя А.Н. Оленина. С его помощью 
Оленин решил реализовать одну давнюю 
идею. В то время в Кремле открылись Мас-
терская и Оружейная палаты, и нужно бы-
ло чем-то пополнять новое музейное со-
брание. Оленин обратился к императору 
Александру I, котроый одобрил государ-
ственное обеспечение археологической 
экспедиции, и Бороздин, приписанный к 
Оружейной палате, отправился в путь. По 
городам России он путешествовал вместе с 
А. Ермолаевым – архитектором и художни-
ком, и тогда, и долго потом жившего в доме 
Оленина. Другим участником экспедиции 
стал Д.И. Иванов, художник (его «Марфу По-
садницу» можно и сегодня видеть в Русском 

музее). В экспедиции он был топографом 
и выполнял рисунки, чертежи, обмеры и 
планы древних сооружений. Например, в 
Киеве он скопирует мозаики Святой Со-
фии, которые (копии) долгое время будут 
считаться самыми точными. Экспедиция, 
когда переместилась из Старой Ладоги в 
киевские земли, проездом очутилась в Ах-
тырке, где по совершенной случайности 
«куковал» другой птенец гнезда Олени-
на – Гнедич.

Возможно, Батюшкову обидно, что Бо-
роздин отправлен Олениным за казенный 
счет в интереснейшую экспедицию. А он, 
Батюшков, вынужден жить один со своими 
мыслями в глухом пошехонском углу. Но по-
эт есть поэт, даже в углу он философ, соби-
ратель себя и времени. В письме к Гнедичу 
Батюшков утвердит эту свою «маленькую 
философию». Назовем ее «философией 
праздности». Но какой? Ведь есть празд-
ность и праздность, и мы увидим, как чет-
ко он разделяет их. Следить за рисунком 
его мысли в этом письме – удовольствие 
совершенно особенное. Впрочем, как и 
во многих других письмах. Этот рисунок 
прерывист и замысловат, но внутренне вы-
верен. Повторяя слова Шатобриана о Тас-
со, можно сказать, что здесь тоже многое 
сплетено, но ничего не спутано. Так логич-
на мысль, которая формулирует саму се-
бя в момент письма, когда задействован 
весь интеллектуальный «аппарат» авто-
ра. Попробуем разобраться в этой логике  
и в этом «аппарате».

Батюшков не празднен
Гнедич в своих письмах часто упрекает 

друга в лени. От нее, считает он, и физи-
ческие болезни Батюшкова, и его душев-
ное, творческое бессилие. Надобно тру-
диться, говорит «батюшковский Штольц», 
и тогда все само наладится. Но есть труд 
и труд; суетливым петербуржским дель-
цам и искателям славы Батюшков проти-
вопоставит труд уединения и праздности. 
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Рассеяние мысли – лучший способ уловить 
время; ощутить каждый момент жизни в 
его полноте и целостности, а, стало быть, 
и познать себя в нем. Не важно, чем ты в 
данный момент занят: зеваешь, читаешь 
или обедаешь. Труд, которым заняты го-
родские «дельцы», отвлекает от себя, а зна-
чит, бессмыслен. Воистину праздны те, кто 
подобным трудом заняты.

Список «неважных дел», который при-
водит в письме Батюшков, поражает иро-
ничной дотошностью. Важно рассуждая о 
пищеварении, он как бы насмешничает и 
над трудягой Гнедичем и, косвенно, над 
«немцем» Жуковским (который, будучи еще 
в деревне, в письмах друзьям уже распи-
сывает время на дела и общение с ними). 
Ты, с юмором говорит он Гнедичу, хоть и 
«трудолюбивая пчела», а в одном пред-
ложении «тьма ошибок». «Праздность и 
бездействие есть мать всего и между тем и 
прочим болезней. Вот что ты мне пишешь, 
трудолюбивая пчела! Но здесь тьма оши-
бок против грамматики. Надобно было 
сказать: праздность и бездействие суть и 
проч. Ошибка вторая: бездействие – ро-
да средняго, а род средний, по правилам 
всех возможных грамматик, ближе к му-
жескому, нежели к женскому, то и надоб-
но было написать: бездействие есть от-
ец и проч., но как тут предыдущее слово 
праздность, второе бездействие, то я и не 
знаю, каким образом согласовать отца и 
мать вместе (праздность – мать, бездей-
ствие – отец): надобно всю фразу переде-
лать» (Батюшков, 1989: 144). Если вся фраза 
противоречит истине, как бы говорит он, 
значит и мысль твоя на мой счет – ложна.  
Я не бездельник.

Почасовое расписание дневных дел поэ-
та; мелкие, слишком обыденные, слишком 
человеческие подробности быта. Однако 
список имеет точный философский посыл. 
Моя праздность эпикурейская, как бы го-
ворит Батюшков. Она – в том, чтобы знать 
каждый момент времени. Каждый мой миг 

прожит, осознан. Оценен. А ты, Гнедич, «во 
граде святаго Петра не имеешь времени 
помыслить о том, что ты ежедневно дела-
ешь» (Батюшков, 1989: 145). И к чему тогда 
деятельность, ради чего работа, если она 
не приближает тебя к тебе? «Не может тяж-
кий труд и хладно размышленье / Мгно-
венным гения полетам подражать»4, – мог 
бы сказать Батюшков вслед за учителем 
своим М.Н. Муравьевым.

Время, продолжает он, проходит оди-
наково и для суетного петербуржца, и для 
деревенского сибарита. Но неотрефлекси-
рованное, автоматически прожитое вре-
мя, даже если это время труда и заботы, 
проходит для человека даром. Оно-то и 
есть истинная праздность, утверждает Ба-
тюшков, и доказательство тому твое мол-
чание, Гнедич. Ибо если из-за работы ты 
забыл друга и дружество, ты забыл не меня, 
а себя, и значит, работа твоя бессмыслен-
на; она убивает тебя; она праздна. А Ба-
тюшков, помнящий себя каждую минуту, 
не празден.

«Озеров всегда провожал солнце за 
горизонт, а он лучше моего пишет стихи» 
(Батюшков, 1989: 145). Если Озеров хочет 
сказать, он смотрит на солнце, это не зна-
чит, что он празден. Работа ума и сердца 
происходит в поэте постоянно, куда и на что 
бы тот ни смотрел. Гнедич не был большой 
поэт, и мысли Батюшкова могли казаться 
ему непонятными. Он делал карьеру сто-
личного литератора, просил и добивался, 
чтобы его талант признали и оценили. А Ба-
тюшков не хотел и не умел этого делать.

Распорядок деревенской жизни Батюш-
ков заключает ссылкой на «Робертсонову 
историю»5. Книга, которая вызвала инте-
рес Батюшкова, была издана по-русски в 
1784 г. Но перевод А. Лужкова обрывался 
на двух первых томах, а история священ-
ника-доминиканца Бартоломе де лас Каса-
са, которого приводит в пример Батюшков, 
начинается после. Значит, Батюшков читал 
Робертсона в переводе на французский. 
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Что именно привлекло поэта в экзотиче-
ской истории? В деревне Батюшков чита-
ет «Альзиру» Вольтера, пьесу, в которой 
гнев писателя обрушивается на жес токий 
фанатизм испанских завоевателей Перу; 
священник Лас Касас был яростный про-
тивник жестокого обращения испанских 
колонизаторов с аборигенами. Век Про-
свещения возвел его в ранг великих гума-
нистов. Однако деятельность Касаса, хоть 
и неутомимая, дала мало практических ре-
зультатов; иногда она и вообще приводи-
ла к противоположному эффекту, о чем и 
говорит история Робертсона. Значит, дея-
тельность сама по себе, говорит Батюшков 
Гнедичу, еще не гарантия истины.

То, как долго и тщательно занимается 
письмом к Гнедичу Батюшков, видно по 
сноскам и даже автокомментариям, доду-
манным и добавленным к тексту. Вернем-
ся к эпизоду с чемоданом Гнедича, кото-
рый в дороге якобы опустошил (и якобы 
лишь наполовину) загадочный разбойник. 
В одной фразе Батюшков помещает Дид-
ро, Шиллера и Коцебу, и вот каким обра-
зом диковинная эта компания уживается 
в его «аппарате». Сперва он приводит ци-
тату из теории драмы Дидро («О драма-
тических жанрах»). Историю о чемодане 
он разглядывает с точки зрения драмати-
ческой убедительности. В то лето он, не-
сомненно, читает трактат Дидро, ведь и 
сам занят сочинением в драматической 
форме («Песнь песней»). Среди прочего в 
своем трактате Дидро утверждает мысль 
о правдоподобии, и тут Гнедич со своей 
небывальщиной «мудрецу» явно противо-
речит. Поверить в то, что настоящий вор (а 
не благородный «Шиллеров разбойник») 
взял лишь половину, невозможно, так не 
бывает. Подобного рода «ситуации» можно 
встретить лишь в пьесах А. Коцебу, мод-
ного в то время автора – «практического 
драматургиста», как его называет Батюш-
ков, изготовителя сценической продукции 
для невзыскательной публики. В жертву 

увлекательности сюжета такой драматург 
с легкостью приносит правдоподобие и 
здравый смысл. И ты, Гнедич, как бы го-
ворит Батюшков, в этом эпизоде сочиня-
ешь так же. «По всем моим выкладкам и 
вычислениям ты лжешь, или этот вор дол-
жен быть не Шиллеров разбойник, а сочи-
нитель коцебятины, то есть практический 
драматургист» (Батюшков, 1989: 144).

По тону письма хорошо видно, как Ба-
тюшков любит своего товарища. Ровно так, 
чтобы и прощать, и даже поощрять вымыс-
лы Гнедича на счет собственный, и не спу-
скать лишнего на его, батюшковский. Вся-
кую попытку нотации со стороны Гнедича 
он пресекает, иногда с резкостью. Однако, 
что бы ни писал Гнедич, каким бы нападкам 
(лень, безответственность, ложные иллю-
зии) ни подвергал адресата, этого Батюш-
кову мало. Обида на невнимание, повто-
римся, будет слышна и в других письмах 
поэта, и к другим адресатам, и в другое 
время. Потому что разговор по душам ле-
чит душу, и чем больше будет темное пят-
но болезни в душе Батюшкова, тем острее 
станет необходимость в таком разговоре; 
именно такого общения постоянно не хва-
тает «маленькому Овидию» в его «малень-
ких Томах»; смешно и горько, что друзья 
и товарищи по цеху столпятся вокруг Ба-
тюшкова только тогда, когда рассудок его 
окончательно померкнет; когда он пере-
станет различать тех, кого призывал так 
страстно и долго.

В письмах Батюшкова есть примета 
стиля, по которой он легко узнаваем. Эти 
риторические повторы не редкость в ли-
тературном французском, в частности у 
Вольтера, но Батюшков не только ритори-
чески «заклинает» своего адресата. По-
вторы словно отражают бесконечное воз-
вращение к себе, в себя. Ведь все, что он 
говорит в письме, говорится в пустоте и 
одиночестве, которое воображение спо-
собно побороть лишь на мгновение. Ба-
тюшков словно пытается, и безуспешно, 
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вырваться из круга однообразного деревен-
ского времени и круга собственных мыслей:  
«...я сделал эклогу, затем что мог совладать 
с этим словом, затем что слог лирический 
мне неприличен, затем что я прочитал...» 
(Батюшков, 1989: 146). Это Гнедичу. Почти 
то же самое в письме Жуковскому в июле 
1810: «...ибо я этого не хочу, ибо я марал 
это от чистой души, ибо я не желаю, чтобы 
знали посторонние моих мыслей и ере-
сей» (Батюшков, 1989: 139). Таких приме-
ров множество. Как только жизнь входит в 
колею, как только начинает повторять се-
бя, Батюшков ищет способ разорвать круг, 
но в реальности языка только отражает 
невозможность этого разрыва.

То, с какой точностью и легкостью Ба-
тюшков подтверждает свои мысли приме-
рами из литературы и философии, говорит 
о том, что в деревне он не сибаритствует, 
а, наоборот, живет чрезвычайно насыщен-
ной интеллектуальной жизнью. По пись-
му это хорошо видно. Писатели прошло-
го/настоящего – такие же батюшковские 
собеседники в Хантанове, как Вяземский 
или Гнедич; они – его китайские тени во-
ображения. Когда ты одинок, нет разницы 
между живыми и мертвыми, ибо в поэти-
ческом воображении время стирается; все 
они живы; все они рядом.

Год спустя в одном из писем Гнедичу 
Батюшков снова процитирует отрывок из 
«Неистового Роланда» Ариосто. Ему осо-
бенно по душе глава о путешествии на Лу-
ну, где хранится разум тех, кто потерял его 
на земле. Батюшков, первый «безумец» и 
«лунатик» русской поэзии, планирует пе-
ревести именно эту главу. Недавно он уже 
воспользовался ей: сюжет с потоплением 
в водах забвения из батюшковской сатиры 
«Видение на берегах Леты» – прямой пе-
репев схожего сюжета с Летой у Ариосто. 
Но Батюшков переведет всего несколько 
строк. Тем самым он как бы закроет скобку, 
открытую итальянской цитатой в письме, о 
котором мы только что рассказали. Перед 

нами образец батюшковского «Роланда», 
каким он мог быть на русском, возьмись 
Батюшков за перевод полностью (или хо-
тя бы одной главы). Однако этого не про-
изошло, и виной тому не Гнедич. Осенью 
1810 г. Батюшков определяется как поэт, 
и этот поэт не будет работать в крупных и 
респектабельных формах. Героический, 
равно и сказочный эпос – поле не его сра-
жения, сколько бы Гнедич не склонял то-
варища. Его стихия – легкий жанр лириче-
ского высказывания. Чувство, интуиция, а 
не расчет. Озарение, а не повествование. 
Праздность, а не кабинетный труд. Имен-
но об этом говорил Жуковский в подарен-
ной Батюшкову записной книжке: «Чувст-
во умнее ума. Первое понимает вдруг то, 
до чего последний добирается медленно» 
(Жуковский, 2004: 32).

Подобного рода догадка была для рус-
ской литертуры того времени все еще новым 
делом, а потому драматичным, ведь крупные 
эпические формы считались «приличны-
ми» поэту, такова была инерция традиции. 
Да и поощрялись они лучше. А лирика – 
что? Легкомыслие, безделка. Альбомные 
плоды праздного ума и чувства. Но себя не 
обманешь и не исправишь. Выбор, пусть 
и бессознательно, сделан в пользу лири-
ки, то есть одиночества внутри литератур-
ного сообщества, изгойства. Фрагмент из 
Ариосто выбор поэта лишь косвенно под-
тверждает. Из гигантского полотна Батюш-
ков выкраивает крошечный лирический 
фрагмент, буквально вытаскивает мысль 
как изюм из булки. Определяя Ариосто, 
он не только «выкладывает» мозаику из 
цитат Вольтера и Шатобриана (Пильщи-
ков, 1994: 227), но говорит и от себя тоже. 
И тут мы слышим не только его повторы, 
но и определение, пусть и косвенное, поэ-
зии: «... ты увидишь целую песнь из Ари-
оста, – рассказывает он Гнедичу в письме 
от 29 декабря 1811 г., – которого еще ни-
кто не переводил стихами, который уме-
ет соединять эпический тон с шутливым, 
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забавное с важным, легкое с  лубокомыс-
ленным, тени с светом, который умеет вас 
растрогать даже до слез, сам с вами пла-
чет и сетует и в одну минуту над вами и 
над собою смеется. Возьмите душу Верги-
лия, воображение Тасса, ум Гомера, остро-
умие Вольтера, добродушие Лафонтена, 
гибкость Овидия: вот Ариост! И Батюш-
ков, сидя в своем углу, с головной болью, 
с красными от чтения глазами, с длинной 
трубкой, Батюшков, окруженный скучными 
предметами, не имеющий ничего на свете, 
кроме твоей дружбы, Батюшков вздумал 
переводить Ариоста!

Увы, мы носим все дурачества оковы, 
И все терять готовы 
Рассудок, бренный дар 
 Небесного Отца! 
Тот губит ум в любви, средь неги  
 и забавы, 
Тот рыская в полях за дымом ратной 
 славы, 
Тот ползая в пыли пред сильным 
 богачом, 
Тот по морю летя за тирским багрецом, 
Тот золота искав в алхимии чудесной, 
Тот плавая умом по области небесной, 
Тот с кистию в руках, тот с млатом  
 иль с резцом. 
Астрономы в звездах,  
 софисты за словами, 
А жалкие певцы за жалкими стихами: 
Дурачься смертных род, в луне 
рассудок твой!» (Батюшков, 2002: 202).

Письмо К.Н. Батюшкова  
Н.И. Гнедичу (текст6)

30-го сентября 1810 г. в Череповец ад-
ресуй.

Chi va lontan da la sua patria, vede 
Cose da quell che già credea lontane; 
Chè narrandole poi, non se gli crede; 
E stimato bugiardo ne rimane.

То-есть: ты лжешь, как Француз, путеше-
ствующий по России. Как? По тебе проехала 

коляска, и ты жив (???), у тебя вырезали 
чемодан и оставили тебе половину (???), 
ты летел в Днепр вверх ногами и, вопреки 
силе тяготения, не разломал себе черепа 
(который, заметить надобно, преисполнен 
мозга) (???). Если это не чудеса, то я более 
чудес не знаю. 1-му не верю, 2-е несбыточ-
но и вероятно только в одном случае1);  
3-е выходит из порядка естественных ве-
щей, а я ныне читаю д’Аламберта, который 
говорит именно, что чудеса делать трудно, 
безполезно и вредно.

Как бы то ни было, ты жив и здоров: 
вот чего мне было надобно, ибо в тече-
ние твоего трехмесячнаго молчания я со-
крушался, не имея от тебя ни строчки, что 
тебе, конечно, приносит великую честь, 
ибо забывать друга есть дарование в те-
бе новое и полезное для общежития, то 
есть urbanitas. Ты был у Капниста? Видел 
все его семейство и от него в восхище-
нии? Признаюсь, этаких чудаков мало, и 
твое описание меня очень веселило. Не 
видал ли ты у Капниста-стихотворца одну 
девушку, по имени девицу Бравко? Како-
вы у нея глаза? Не правда ли, что она по-
хожа на нимфу, на младшую грацию. «Да 
ты почему это знаешь?» Я во сне ее видел, 
то есть и я чудеса умею делать.

Твое сверхестественное свидание с Бо-
роздиным, конечно, было приятно. Но что 
он там делает? Чудесник, право чудесник, 
и чудесник безпримерный. Не влюбился 
ли он в какую-нибудь новую Эгерию, Га-
латею или Миликтрису?

«Праздность и бездействие есть мать 
всего, и между тем и прочим болезней». Вот 
что ты мн пишешь, трудолюбивая пчела! 
Но здесь тьма ошибок против грамматики. 
Надобно было сказать: праздность и без-
действие суть и проч. Ошибка вторая: без-
действие – рода средняго, а род средний, 
по правилам всехвозможных грамматик, 
ближе к мужескому, нежели к женскому, 
то и надобно было написать: бездействие 
есть отец, и проч., но как тут предыдущее 
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слово праздность, второе бездействие, то 
я и не знаю, каким образом согласовать от-
ца и мать вместе (праздность – мать, без-
действие – отец): надобно всю фразу пе-
ределать. А поелику я докажу ниже, что и 
самый смысл грешит против истины, то и 
не нахожу за нужное приступить к сей опе-
рации. Смысл грешит против истины, пер-
вое – потому, что я пребываю не празден.

В сутках двадцать четыре часа.
Из оных 10 или 12 пребываю в посте-

ле и занят сном и снами.
Ibid...
1 час курю табак.
1 – одеваюсь.
3 часа упражняюсь в искусстве уби-

вать время, называемом il dolce far niente.
1 – обедаю.
1 – варит желудок.
¼ часа смотрю на закат солнечный. Это 

время, скажешь ты, потерянное. Неправда! 
Озеров всегда провожал солнце за гори-
зонт, а он лучше моего пишет стихи, а он 
деятельнее и меня, и тебя.

¾ часа в сутках должно вычесть на не-
которые естественные нужды, которые г-жа 
природа, как будто в наказание за излиш-
нюю деятельность героям, врагам челове-
чества, бездельникам, судьям и дурным 
писателям, для блага человечества прису-
дила провождать в прогулке взад и назад 
по лестнице, в гардероб и проч., и проч., 
и проч. O, humanité!

1 час употребляю на воспоминание 
друзей, из котораго ½ помышляю об тебе.

1 час занимаюсь собаками, а они суть 
живая практическая дружба, а их у меня, по 
милости небес, три: две белых, одна чер-
ная. P.S. У одной болят уши, и очень бед-
няжка трясет головой.

½ часа читаю Тасса.
½ – раскаяваюсь, что его переводил.
3 часа зеваю в ожидании ночи.
Заметь, о мой друг, что все люди ожидают 

ночи, как блага, все вообще, а я – человѣке!
Итого 24 часа.

Из сего следует, что я не празден; что 
ты разсеянность почитаешь деятельнос-
тию, ибо ты во граде святаго Петра не име-
ешь времени помыслить о том, что ты еже-
дневно делаешь; что для меня и для тебя, и 
для всех равно приходит и проходит вре-
мя: Eheu fugaces, Postume, Postume... что бо-
лезни мои не от лени, нет, а лень от болез-
ней, ибо ревматизм лишает силы, не только 
размышлять, но даже и мыслить и проч.

Замечание. Лас Казас, друг человече-
ства, наделал много глупостей и зла, пото-
му что он был слишком деятелен. Смотри 
Робертсонову историю.

Ergo: ты написал вздор!
Шутки в сторону, ты прав, любезный 

друг: мне надобно ехать в Петербург, но 
обстоятельства вовсе препятствуют. Ты сам 
знаешь, легко ли ехать с малыми деньга-
ми; что значит по нынешней дороговиз-
не и тысяча, и две рублей, особливо мне, 
намереваясь прожить долго? А если ехать 
так, для удовольствия, на короткое время, 
то не лучше ли в Москву, где, благодаря 
Катерине Федоровне, я имею все, даже 
экипаж. Впрочем, скажу тебе откровенно, 
что мне здесь очень скучно, что я желаю 
вступить в службу, что мне нужно пере-
менить образ жизни, и что же? Я, подобно 
одному восточному мудрецу, ожидаю ка-
кой-то богини, от какой-то звезды, боги-
ни, летающей на розовом листке, то есть в 
ожидании будущих благ я вижу сны. Если 
я буду в Питере, то могу ли остановиться 
у тебя на долго, не причиня чрез то тебе 
разстройки? Отпиши мне откровенно, по-
тому что дружество не любит чинов, и луч-
ше вперед сказать, нежели впоследствии 
иметь неудовольствие молчать. Ты меня 
спрашиваешь: что я делаю, и между про-
чим, боишься, чтобы я не написал Гинев-
ры. Ложный страх! Я почти ничего не пишу, 
а если и пишу, то безделки, кроме Песни 
Песней, которую кончил и тебе предлагаю. 
Я рад, что ты теперь на месте, что я могу 
наконец с тобой советоваться, особливо 
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в тех пиесах, которыя я почитаю поважнее.  
Я избрал для Песни Песней драматиче-
скую форму; прав или нет – не знаю, раз-
суди сам. Одним словом, я сделал эклогу, 
затем что мог совладать с этим слогом, за-
тем что слог лиричесий мне неприличен, 
затем что я прочитал (вчера во сне) Пифа-
горову надпись на храме: «Познай себя» и 
применил ее к способности писать стихи.

Вот вступление: то есть, если вор чи-
тал Дидеротово предисловие к драмам, в 
котором сей великий мудрец говорит по-
минутно, обращаясь к сочинителям: «De 
l’honnête, mon ami, de l’honnête!» По всем 
моим выкладкам и вычислениям ты лжешь, 
или этот вор должен быть не Шиллеров 
разбойник, а сочинитель коцебятины, то 
есть практический драматургист.
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Abstract
The article provides an overview of the key research areas of the Chair of Digital Journalism throughout 

its history. It is emphasized as the main feature that, having a wide range of scientific interests, the 
research team of the Chair has always reacted sensitively to dynamic changes in journalism and the 
media sphere, paying attention to the study of both stable and dynamic processes, updating and 
developing their research tasks accordingly. It is noted that at the same time deontological approaches 
and understanding of the profession of a journalist as a high social mission, as an activity with constant 
basic values and attitudes have always been characteristic of the Chair’s studies of journalism in general.

Keywords: Russian journalism, Faculty of Journalism of Moscow State University, Chair of Digital 
Journalism, transformations of journalism.
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Educational Function of Television: Theoretical Understanding
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Abstract
The article studies television as one of the most effective audiovisual tools in education. The 

author considers television both as a distribution channel and audiovisual content itself. Television 
as a way of delivering audiovisual content proved its relevance in education over the last few years, 
especially because of the recent restrictive measures imposed by the COVID-19 pandemic. This forced 
the author to reconsider the relevance of this kind of media for the implementation of educational 
tasks. The history of media studies shows that most scientific research devoted to this topic has been 
supported by the practical experience of media critics themselves, which does not represent the views 
of psychological and pedagogical professionals. The author studied numerous works in the field of 
education sciences, focusing on the issue of the «principle of visibility» and concluded: scholars in 
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the field of education believe that it is possible to achieve higher results of learning the material by 
involving auditory-visual channels of perception.

Keywords: educational function of television, educational television, media theory, visibility principle 
in pedagogy, audiovisual tools in learning.
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Abstract 
An investigative journalist explores new horizons in the process of his work. Information is collected 

not only through traditional sources such as mass media, press service products, databases, documents, 
people. Digital technologies are also involved: information resources of government agencies, bots, 
identification applications, satellite imagery, tracker websites as well as social networks and messengers.

Keywords: journalistic investigation, social networks, information sources, social media.
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Abstract
The article discusses the professional ethical problems in China in the context of digitalization and 

new media development. Chinese journalism experts point to the growing number of fake news and 
sensations that have recently flooded commercial online media and social networks. In the journalistic 
community, there are extensive discussions on professional ethics and the need for strengthening 
social responsibility in the new media environment. Based on this background, there is a rethinking of 
existing ethical codes and other documents, which includes members of the Chinese Internet industry, 
who are making efforts to develop relevant ethical standards for professional activities in order to 
improve the situation in the virtual space. The article provides an overview of the current situation 
in this area, which experts have described as «the media era of a hundred schools of contention.»

Keywords: journalism, China, professional ethics, self-regulation, new media, fake journalism.
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Abstract
This article identifies the place and role of the Disney+ streaming platform in the Walt Disney 

Company’s anti-crisis strategy in 2020. The study revealed that the media company focused on the 
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development of this platform because of the loss of income from film distribution, retail, cruises and 
theme parks. This online strategy made it possible to simultaneously develop the digital direction 
of the company’s media business and reduce financial losses caused by a decline in revenue from 
traditionally profitable business areas.

Keywords: streaming platform, Disney+, management, COVID-19.
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Abstract
This paper examines the role of marketing communications in social media brand promotion. The 

author of the paper conducts a comparative analysis of theoretical approaches to the evaluation of 
social media marketing potential and concludes that they are a promising platform offering more 
flexible and effective possibilities of target audience impact.

Social media give brands a unique opportunity to implement communication with consumers 
adapting the posted content not only to the target audience but to a particular platform promptly 
realizing the feedback with potential buyers (comments, likes, reposts) and shaping the target audience’s 
opinion in the proper way. This is one of the key channels of information and communication, attracting 
consumers’ attention, shaping the idea of the brand and counteracting competitors.

Positioning of a brand as a non-material resource requires both a certain methodology of managing 
it and the use of new forms of communication: in messengers, influencers’ and companies’ personal 
accounts. In order to make the brand promotion strategy in new media more effective, a unique brand 
concept and a knowledge of media promotion tools are needed.

Keywords: promotion, marketing communications, brand, social media, target audience.
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Abstract
On the basis of modern achievements in the theory of communication, in particular, the doctrine 

of discourse, this article analyzes the journalistic practice of printed periodicals in the Russian Far East 
in the early 1920s and Far Eastern countries, including new approaches to the creation of multimodal 
journalistic content through genre-thematic integration, which helps to expand the boundaries of 
the text. 

The productive experience of the editorial practice of one of the independent publications among 
periodicals in the Russian Far East on the eve of emigration (literary and artistic Supplements to the 
independent Vladivostok newspaper Russkiy Krai) and a popular emigrant publication (the Harbin 
magazine Rubezh) is considered in the context of a new socio-cultural situation that determined the 
important role of Russian periodicals in covering the main aspects of the life of Russians on the eve 
of emigration and in exile.

Analyzing the experience of authorship and editorial and publishing activities of pre-emigrant 
and emigrant Russian periodicals, the author of the article actualizes the importance of integra-
tive methods and approaches to creating journalistic content, which are introduced into journalistic 
practice through the integration of literary works of the epic and lyrical genres of different authors, 
which contributed to improving the quality and effectiveness of journalistic and artistic content in 
the coverage of current socio-cultural processes and the dramatic variability of the global world. The 
Russian-language journalistic content demanded by Russians in exile, integrating the ideological and 
aesthetic, artistic and poetic actualization of the motif of longing for the lost Motherland, the dramatic 
quality of the theme of exile, a life surrounded by foreign culture, is considered by the author of the 
article as a reflection of the actual needs of the target audience, the challenges of a new socio-cultural  
reality.
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Abstract
Soviet women’s liberation, which took place in the 1920s-1930s, is one of the crucial social reforms 

carried out by the Bolsheviks. Marxist feminists A.M. Kollontay, N.K. Krupskaya, I.F. Armand and others 
were not only ideologists of the process but its orchestrators as well as propagandists affecting the 
minds of millions of women in the USSR. They initiated the gender agenda in the legislation of the first 
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years of Soviet power (laws on maternity leave, protection of women’s labor, equal rights of spouses 
in marriage) and established the press system for women.

Women’s press promoted gender equality, the need for reforming family routine and family relations 
as well as suggested a new “life script” for women urging them to study and compete with men in the 
professional, social and political areas.

The authors of this paper analyze the ideas of Marxist feminist and outstanding journalist A.M. Kollontay 
formulated in her famous article about “winged Eros” – free love, which will admittedly replace the 
obsolete bourgeois morality. This article arouses special interest among modern researchers, however 
they are not unanimous in interpreting its implications. In the year of the 150th anniversary of Kollontay’s 
birth, it is reasonable to turn to this topic again. The authors of this paper focus on the debate held by 
Kollontay’s comrades-in-arms around her ideas about love and family crisis in the context of Soviet 
women’s liberation and on the consideration of arguments against “free love”. 

Keywords: Kollontay, Marxist feminism, winged Eros, new morality.
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Abstract
In the article, the fictional means of representing a historical personality in British documentary films 

are investigated. The authors of the article reveal the historical-theoretical approaches and methods 
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of analyzing the means of screen expression in non-fiction films and consider the evolution of using 
these means from early documentaries on the big screen to television historical and biographical 
films. The analysis of contemporary practice focuses on Lucy Worsley’s presentation of historical and 
biographical films produced by BBC Studios. The study demonstrates the growing importance of using 
fictional means of screen expression in shaping the image of a historical figure on the screen. Using 
the method of audiovisual source analysis and systematic analysis of theoretical sources, 15 BBC films 
with Lucy Worsley as presenter were analyzed. As a result, the functions performed by the means of 
screen expression in the representation of historical figures were identified.

Keywords: representation of historical personality, biopic, documentary, fictional means of expression.
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Abstract 
The research is devoted to the issue of tolerance as a basic national value in Great Britain. The 

authors of the paper are specifically interested in the media’s attitude towards tolerance.  The term 
“(Basic/Core) British values” has two meanings: actual national values and a legal term defined as 
“democracy, the rule of law, individual liberty and mutual respect and tolerance of different faiths and 
beliefs”. The process of the legal term’s construction took place between 2005 and 2017 provoking 
numerous discussions on “Britishness” and national values in media. To find out what the role of 
tolerance is in this process, the authors analyzed all publications that contain the words “British 
values” and “tolerance” and were published in 2005, 2011, 2014 and 2017 in the quality newspapers 
The Telegraph and The Guardian. These particular years were chosen according to the main steps 
of the legal term’s construction. The choice of the media outlets is connected with their opposite 
political views and high circulation. The authors analyzed the context of each mention of tolerance, 
the journalist’s positive or negative assessment of it and its connection with national values.  The 
research contains the background of both tolerance as the main element of multiculturalism and 
the perception of tolerance within the conservative British values policy arguing with the traditional 
definition of this term. The authors conclude that both media outlets started with separating “tolerance” 
from “values” but began to identify them in 2014-2017. This can be accounted for by the fact that by 
2005 “tolerance” had already become a too important and popular term to decline it in the following 
years. Nevertheless, conservatives had difficulties with it since it contradicted their main ideas. This is 
why they had to change the meaning instead of excluding it from the list of national values. All thеsе 
processes find their reflection in the media texts under analysis.

Keywords: quality press, basic British values, tolerance, multiculturalism, Great Britain, crisis of 
national policies.

Notes
Blair Defines “British values”. BBC. 2000. 28 March. Available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/

uk_politics/693591.stm (accessed: 30.09.2021)
Bunting M. (2005) Fear and Loathing. The Guardian, 29 August. Available at: https://www.theguardian.

com/uk/2005/aug/29/july7.terrorism (accessed: 30.09.2021)
Cambridge Dictionary. Available at: https://dictionary.cambridge.org/ru/ (accessed: 30.09.2020).
Cantle T. (2014) Muslim Schoolchildren are Still Leading Parallel Lives to the Mainstream. The Telegraph, 

11 June. Available at: https://www.telegraph.co.uk/education/10889897/Muslim-schoolchildren-are-
still-leading-parallel-lives-to-the-mainstream.html (accessed: 31.01.2020)

Collins N. (2011) Damian Green Rules Out Ban on Burkas in Britain. The Telegraph, 14 May. Available 
at: https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/8451707/Damian-Green-rules-out-ban-
on-burkas-in-Britain.html (accessed: 30.09.2021).

Counter-Terrorism and Security Act 2015. Available at: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/
section/29/enacted (accessed: 30.09.2020)

Daley J. (2014) Don’t “Teach” British Values – Demand Them. The Telegraph, 14 June. Available 
at: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/10899904/Dont-teach-British-values-
demand-them.html(accesed: 30.09.2021).

Emmanuel. L., Allen N. (2017) Donald Trump Hits Back at Theresa May after Re-tweeting British 
Far-Right Group’s Anti-Muslim Videos. The Telegraph, 29 November. Available at: https://www.telegraph.
co.uk/news/2017/11/29/trump-shared-muslim-crimes-videos-tweeted-british-far-right/ (accessed: 
06.10.2017).

Farmer B., Yorke H. (2017) Teachers Fear Muslim Students are Stigmatized by Anti-radicalization 
Prevent Scheme. The Telegraph, 3 July. Available at: http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/03/
teachers-fear-muslim-students-stigmatised-anti-radicalisation/ (accessed: 30.09.2021).

Freedland J. (2014) England’s Footballers are as Confused as England Itself. The Guardian, 20 Ju - 
ly. Available at: https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jun/20/england-footballers-
confused-as-england-itself (accessed: 30.09.2021).



165

Horton H. (2017) Christians are Deemed ‘Dangerous and Offensive’ says Tim Farron. The Telegraph, 
28 November. Available at: https://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/28/christians-deemed-
dangerous-offensive-says-tim-farron/ (accessed: 30.09.2021).

Hutton W. (2017) Leftie? Yes, and Proud to be Among Those Upholding Enlightenment Values. 
The Guardian, 28 October. Available at: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/28/
leftie-yes-and-proud-to-be-upholding-enlightenment-values (accessed: 10.02.2020).

Jones J. (2017) Secretive Anti-subversion Police Units are No Way to Combat Britain’s Far Right. 
The Guardian, 10 February. Available at: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/10/
anti-subversion-police-britains-far-right (accessed: 30.09.2021).

McCartney J. (2011) The ‘Tram’ Video is Horrible, but ‘My Britain’ is Not Like That for Most of Us. 
The Telegraph, 3 December. Available at: https://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/jen-
nymccartney/8933268/The-Tram-video-is-horrible-but-my-Britain-is-not-like-that-for-most-of-us.
html (accessed: 30.09.2021).

Parekh B (2005) Multiculturalism is a Civilised Dialogue. The Guardian, 21 March. Available at: 
https://www.theguardian.com/uk/2005/jan/21/islamandbritain.comment9 (accessed: 30.09.2021).

PM’s speech at Munich Security Conference. 2011. 5 February. Available at: https://www.gov.uk/
government/speeches/pms-speech-at-munich-security-conference (accessed: 30.09.2021).

Prevent Duty Guidance. Available at: http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2015/9780111133309/
pdfs/ukdsiod_9780111133309_en.pdf (accessed: 30.09.2021)

Rayner G. (2017) Theresa May Says ‘Enough is Enough’ in Wake of London Bridge Terror Attack 
as She Confirms General Election Will Go Ahead. The Telegraph, 4 July. Available at: https://www.
telegraph.co.uk/news/2017/06/04/theresa-may-says-enough-enough-fight-against-terror-confirms/ 
(accessed: 30.09.2021).

School Inspection Handbook. 2015. Available at: https://www.gov.uk/government/publications/
school-inspection-handbook-from-september-2015 (accessed: 30.09.2021).

Siddiq T., Davis G. (2017) Should Donald Trump be Afforded a State Visit to Britain? The Guardian, 
20 February. Available at: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/20/donald-trump-
state-visit-parliament-debate-mps (accessed: 10.10.2020).

Ten Core Values of the British Identity (2005) The Telegraph, 27 July. Available at: https://www.
telegraph.co.uk/comment/telegraph-view/3618632/Ten-core-values-of-the-British-identity.html 
(accessed: 07.02.2019).

Townsend M. (2017) Theresa May’s Counter-Terrorism Bill Close to ‘Sinking Without Trace’. The 
Guardian, 29 January. Available at: https://www.theguardian.com/politics/2017/jan/29/theresa-
may-counter-terrorism-bill-sinking-without-trace-extremism-british-values (accessed: 10.10.2020).

Whitaker B. (2014) British Fear of Islamists and Saudi Fears About Atheists are Two Sides of the Same 
Coin. The Guardian, 24 November. Available at: https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/
nov/24/british-fear-islamists-saudi-fear-atheists-jihadism-schools (accessed: 30.09.2021).

Williams Z. (2017) Britain has Values. We Can’t Cozy Up to a Nation That Scorns Them. The Guardian, 
30 January. Available at: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/30/theresa-may-
article-50-fails-national-interest-brexit (accessed: 10.10.2020).

Wintour P. (2011) David Cameron Tells Muslim Britain: Stop Tolerating Extremists. The Guardian,  
5 February. Available at: https://www.theguardian.com/politics/2011/feb/05/david-cameron-muslim-
extremism (accessed: 30.01.2020).

Younge G. (2005) Cruel and Usual. The Guardian, 1 March. Available at: https://www.theguardian.
com/uk/2005/mar/01/military.iraq (accessed: 30.09.2021).

References 
Allport G. (1979) The Nature of Prejudice. New York: Basic books.
Blalock H. (1967) Toward a Theory of Minority Group Relations. New York: John Wiley and Sons.
Bobo L. (1999) Prejudice as Group Position: Microfoundations of a Sociological Approach to Racism 

and Race Relations. Journal of Social Issues 55: 445–472.



166

Castells M. (2020) Vlast’ kommunikatsii: ucheb. posobiye. 3-e izd. [Communication Power: a Textbook. 
3rd ed.]. Transl. by Tylevich N.M. In: Chernykh A.I. (sci. ed.). Moscow: ID GU VShE Publ. House.

Chtatou M. (2021) Al-Andalus: Multiculturalism, Tolerance and Convivencia. Madrid: Islamic Culture 
Foundation.

Coser L. (1956) The Function of Social Conflict. Illinois: Free Press, Glencoe.
Inglehart R. (1997) Postmodern: menyayushchiyesya tsennosti i izmenyayushchiyesya obshchestva 

[Changing Values and Changing Societies]. Polis 4: 6–23.
Karnaukhova O.S. (2007) Mul’tikul’turalizm kak paradigma postkolonial’nogo razvitiya (britanskaya 

model’) [Multiculturalism as a Paradigm of Postcolonial Development (British model)]. Lichnost’. 
Kul’tura. Obshchestvo. 4 (39): 196–204.

Kondrat’yeva T.S. (2011) Velikobritaniya v lovushke mul’tikul’turalizma [The UK in the Multiculturalism 
Trap]. Perspektivy. Available at: https://www.perspektivy.info/book/velikobritanija_v_lovushke_mul-
tikulturalizma_2011-10-07.htm (accessed:16.02.2022)

Leonard M. (1997) Britain TM Renewing Our Identity. London: Demos.
Likhachev D.S. (2006). Izbrannoye. Mysli o zhizni, istorii, kul’ture [Favorites. Thoughts about Life, 

History and Culture]. Moscow: Russian Culture Foundation Publ.
Malik K. (2015) Krakh Mul’tikul’turalizma [A Collapse of Multiculturalism]. Rossiya v global’noy 

politike 2. Available at: https://globalaffairs.ru/articles/krah-multikulturalizma/ (accessed: 16.02.2022)
Mironov V.V., Mironova D.V.G. (2017) Mul’tikul’turalizm: tolerantnost’ ili priznaniye? [Multiculturalism: 

Tolerance or Recognition?]. Voprosy filosofii 6: 16–28.
Modood T., Dobbernack J., Meer N. (2012) Great Britain. In: Zapata-Barrero R., Triandafyllidou A.

(eds.). Addressing Tolerance and Diversity Discourses in Europe: A Comparative Overview of 16 European 
Countries. Barcelona: CIDOB, Centre for International Affairs, pp. 151–177.

Pettigrew T., Tropp L. (2006) A Meta-Analytic Test of Intergroup Contact Theory. Journal of Personality 
and Social Psychology 90: 751–783.

Pitcher B. (2007) Multicultural Nationalism. New Labour and the Politics of Race and State. London: 
Palgrave Macmillan.

Putnam R. (2009) Diversity, Social Capital, and Immigrant Integration. National Civic Review. 98 (1): 3–5.
Sztompka P. (2013) Sotsiologiya: analiz sovremennogo obshchestva. [Sociology: an Analysis of Modern 

Society] Moscow: Logos Publ.
Znanieckiy F. (1971) Nauki o kul’ture. [Sciences of Culture] Varshava: PWN.

Literature and Essays
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Abstract
For the first time, the article publishes excerpts from the letters of Nikolai Vasilyevich Gogol’s 

sister Anna written after the writer’s death to Fyodor Vasilyevich Chizhov, a close friend of Gogol, in 
the period from 1860 to 1866. The letters are of interest to the scientific community, as they capture 
the life of the Gogol family, show their worries and difficulties. F.V. Chizhov played a significant role 
in the life of the family promoting the publication of the late writer’s works.

Chizhov met Nikolai Vasilyevich Gogol in 1834, at St. Petersburg University, where they both 
studied. The next meeting between Chizhov and Gogol took place in the winter of 1842 in Rome. 
During this period, they came to be good friends. Gogol’s death deeply shocked Chizhov. Keeping the 
memory of his late friend, Chizhov became the only executor of the inheritance left by Gogol to his 
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poor family. Chizhov was the first to publish Gogol’s complete works (there were three editions: 1862, 
1867, 1873-1874). He independently proofread all the texts in the form of manuscripts, took over the 
proofreading of publications, and for the first time restored the censored cuts of 1847 in “Selected 
Passages from Correspondence with Friends”. Chizhov would send the money obtained from the sale 
of books to the family of the deceased.

Keywords: letters, the Gogol family, F.V. Chizhov.
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Abstract
The article represents an attempt to analyze Konstantin Batyushkov’s philosophy of idleness and 

“friendhood” on the basis of the letter to his friend Nikolai Gnedich (of 30 September, 1810). The 
narrative of the “letter to a friend” helps to discover two types of idleness, external (opposite to career 
development) and internal, which helps the poet to concentrate on his heart experiences, mostly 
related to friendhood. Both external and internal idleness are the pledge of better poetic writing. The 
study analyzes literary quotes and reminiscences used in the letter to examine Batyushkov’s idea of 
idleness and the right of lyrical creativity at the moment of putting the idea on the notepaper.
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