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Editorial

Современные конфликты, о которых сообщают СМИ и цифровая 
медиакоммуникационная среда, стали важной частью информаци-
онной повестки дня. Медиарепрезентации конфликта становятся 

не только источником социально значимой информации, необходимой 
 для ориентации аудитории в окружающем мире, но и составной частью 
общественной жизни, зачастую определяющей настроения и психоло-
гическое состояние аудитории, средой, влияющей на развитие самого 
конфликта, противоречивым пространством, структурирующим формы 
коммуникативного взаимодействия людей в реальной жизни (Смирнова, 
Шкондин, 2021; Вартанова 2021).

Наработанные в ХХ в. теоретические положения о конфликте и его 
влиянии на медиа сегодня усложняются, поскольку выявляются новые 
характеристики общественных процессов: неопределенность социаль-
ного развития, особенно на глобальном уровне, комплексность и много-
векторность общественной жизни, цифровизация медиа. Представляет-
ся при этом, что во взаимовлиянии, взаимодействии конфликта и медиа, 
и, следовательно, в технологиях медиарепрезентирования конфликта, 
была изначально скрыта значимая проблема, определявшаяся различ-
ными нормативными и даже противоречившими друг другу теоретиче-
скими подходами к данным явлениям в двух исследовательских облас-
тях – конфликтологии и медиаисследованиях.

Теоретические рамки изучения конфликта
Что такое конфликт в социальных науках? В начале формирования 

конфликтологии как отдельной научной области в ХХ в., понятие «конф-
ликт» рассматривалось как неотъемлемая часть общественной жизни, 
а  озникновение конфликта представлялось частью объективной реаль-
ности. Важным теоретическим представлением оказалась и идея о том, 
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что через разрешение противоречий, скрытых в конфликте, общество 
двигается вперед, следовательно, стремится непременно преодолеть 
конфликт, чтобы развиваться дальше (Козер, 2000; Зиммель, 1996; Да-
рендорф, 1994). Поскольку структура современного общества сложна 
и противоречива, конфликты возникают на самых разных его уровнях, 
между самыми разными субъектами, в самых разных формах. Именно 
это, по сути, определяет продвижение общества вперед, которое, как 
считали некоторые социологи и политологи, эволюционирует через кон-
фликт (Тилли, 2019).

Однако возникновение и разрешение конфликта, по мнению ряда ис-
следователей, должны приводить к консенсусу, понимаемому не столько 
как согласие всех со всеми, сколько как общественная привычка к комму-
никации, дискуссии, переговорам, компромиссу (Вирт, 2005). Следова-
тельно, формой выхода из конфликта должен быть признан консенсус – 
как на уровне сторон конфликта, так и на макроуровне, т.е. в обществе. 

С такой позиции на конфликт смотрят представители многих соци-
альных наук, которые, рассматривая природу и структуру конфликта, вы-
деляют в качестве неотъемлемых его частей разрешение и урегулирова-
ние (Вартанова, 2021). Важно подчеркнуть, что процесс коммуникации в 
конфликте – это создание медиарепрезентаций, относящихся к уровню 
не массовой или медиакоммуникации, а групповой/межгрупповой ком-
муникации конфликтующих сторон, которая и должна привести к завер-
шению конфликта. В рамках этого подхода на перекрестке с коммуника-
тивной лингвистикой возникает лингвоконфликтология – направление 
исследований, которое изучает речевой конфликт, речевую агрессию в 
противостоянии нескольких коммуникантов, связанных в одном комму-
никативном событии, в особом типе общения – конфликте (Крамкова, 
2011: 332; Кара-Мурза, 2020: 18). Поскольку лингвоконфликтология ана-
лизирует язык как пространство существования конфликта особого ти-
па – коммуникативно-речевого, она выступает частью конфликтологии.
То есть несмотря на то, что язык, происходящие в нем процессы и явле-
ния обусловлены социальными и политическими процессами (van Dijk, 
2008), он всегда является инструментом создания медиарепрезентаций. 
При этом в аспекте лингвоконфликтологии он выступает в иной роли – 
как один из подтипов социального конфликта, требующего разрешения 
и урегулирования, а не как средство его отображения, освещения. Имен-
но поэтому следует рассматривать лингвоконфликтологию не как часть 
теоретического дискурса медиа, а, скорее, как часть традиционного кон-
фликтологического дискурса. 

Представляется, что нормативный подход к конфликту, предполага-
ющий его неотъемлемость от социального развития и рассматривающий 
конфликт в целостности – от стадии зарождения, через стадии развития 
и урегулирования, к стадии разрешения, предполагает осознание зна-
чимости самого конфликта и важности всех стадий его существования. 
При этом позитивный вклад конфликта в социальное развитие связан 
прежде всего с его разрешением, выходом ситуации на новый уровень.
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Иная ситуация просматривается в теории журналистики и медиаис-
следованиях.

Медиаисследования: анализ репрезентации конфликта
Изучение журналистики, а затем и более широкой сферы массовой 

коммуникации на протяжении ХХ в. привело к появлению самостоятель-
ной области исследований, которая в отечественном академическом 
дискурсе еще не получила единого устоявшегося названия, но в глобаль-
ный дискурс вошла как медиаисследования (media studies) (Nordenstreng, 
2004). В России ее формирование активизировалось сразу после 1990 г., 
когда новые зарубежные теоретические концепции начали входить в 
сформировавшуюся в СССР теорию журналистики (Вартанова (ред.), 2019:  
36–49).

С этого момента отечественный дискурс вступил в новую фазу раз-
вития, в течение которой зарубежные теории журналистики осваива-
лись в концептуальном поле российских исследований медиа, вытесняя 
традиционные советские нормативные подходы. Уже с 1990 гг. тема со-
циального конфликта, не привлекавшая ранее большого внимания жур-
налистов, оказалось весьма востребована. С одной стороны, множество 
поводов для вхождения конфликта в информационную повестку СМИ 
давала сама российская действительность (Проблематика СМИ, 2008), с 
другой стороны, этого требовали новые подходы к этике и стандартам 
журналистики, подвергшиеся значительной коррекции под натиском так 
называемых «универсальных» стандартов, пришедших из глобального 
академического дискурса (Siebert, Peterson, Schramm, 1963). В этих подхо-
дах необходимость постоянной критики правительства, усиление конф-
ликта между властью и избирателями, скандализация и таблоидизация 
содержания СМИ выходили на первый план (МакКуэйл, 2013). 

Подобный дискурс, сформированный десятилетиями доминирова-
ния коммерчески ориентированной журналистики и рекламной биз-
нес-модели в рыночном медиабизнесе, ставил задачи роста аудитории 
и захвата ее внимания для достижения доходности и прибыльности (de 
Bens (ed.), 2007). Многие исследователи подчеркивали, что драматиче-
ские события при их освещении средствами массовой информации всег-
да создают прекрасный повод для удержания внимания аудитории, осо-
бенно когда ей предлагается захватывающее и содержащее конфликт 
повествование (сторителлинг) (Epstein, 1973; Bennett, 1996). Именно та-
кой подход, вместе с одной из классических ролей западной журналис-
тики – роли «сторожевого пса», усилил значение конфликта как инфор-
мационной ценности. В результате, конфликт вошел во все современные 
классификаторы отбора событий для новостей, как зарубежные, так и 
отечественные, демонстрируя заметное постоянство и сохраняя свои 
позиции в качестве новостной ценности на рубеже ХХ–ХХI вв. (Лукина, 
Толоконникова, 2021: 28–29).

Как видим, понимание конфликта в медиаисследованиях тесно 
связано с коммерческой природой СМИ и идеей расследовательской 
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журналистики, что, в свою очередь, оказывает влияние и на репрезента-
ции конфликтов в массовой культуре и цифровых медиакоммуникаци-
ях. Исхо дя из этого, можно предположить, что, опираясь на понимание 
конф ликта как информационной ценности любой новости и даже любого 
материала СМИ, журналисты стремятся найти конфликт во всем, чтобы 
стать профес сионально и экономически успешными в выполнении сво-
их редак ционных обязанностей. 

В сфере массового развлечения, которое тоже формирует значитель-
ный информационный поток в медиа (Вартанова, 2022), появление конф-
ликта в сюжете напрямую связано с поиском и предложением широкой 
аудитории тем и контента, которые потенциально способны вызывать 
значительный интерес. Стремление авторов сериалов, шоу, компьютер-
ных игр к востребованности и популярности часто реализуется в массо-
вой культуре через репрезентацию конфликтов разного рода – от меж-
дународных до классовых и межличностных (Ветлужских, Грибан, 2020: 
157–158). Упрощая и стереотипизируя конфликты, индустрия массовой 
культуры не только вносит свой вклад в формирование представлений 
аудитории о конфликтах, но и отвечает на запрос массовой аудитории, 
которая, потребляя эстетически тривиальный и поверхностный контент, 
приносит индустрии содержания заметные доходы (Кожаринова, 2014).

Естественно, что освещение социальных конфликтов в социальных 
медиа становится еще более сложным явлением. С одной стороны, пе-
реход части журналистских функций (информационной, рекреативной) 
блогерам, т.е. новым авторам-коммуникаторам, которые конкурируют за 
аудиторию и рекламный доход с журналистами, подчеркивает информа-
ционную ценность конфликта в цифровой среде. С другой стороны, ано-
нимность автора, деперсонификация коммуникатора, трансформация его 
идентичности, характеристик и параметров личностного бытия, некрити-
ческое отношение автора к онлайн-информации превращает репрезен-
тации конфликтов в практически бесконтрольный поток субъективных, 
часто негативных текстов, от которых никто не защищен. Работая на рост 
трафика и увеличение вовлеченности пользователей, любой автор мо-
жет выйти за пределы не только профессиональной журналистской, но 
и общечеловеческой этики, что превращает цифровые медиакоммуни-
кации в наиболее конфликтогенное пространство общественной ком-
муникации (Орлов, 2019).

По мере усложнения социальной коммуникации под воздействием 
процесса цифровизации нормативность коммерческих медиа, в которой 
неразрывно связаны конфликт как информационная ценность, репре-
зентация конфликта как стратегия достижения коммерческого успеха у 
широкой аудитории и конфликтогенность онлайн-пространства как есте-
ственное проявление особенностей интернет-коммуникации, уходит все 
дальше от присущего конфликтологии стремления урегулировать конф-
ликт. Именно наиболее сложные стадии конфликта: разгар, развитие, 
кульминация остаются в центре внимания традиционных (журналисты) 
и новых (блогеры) коммуникаторов, которые обращают существенно 
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меньше внимания на его урегулирование, затухание, завершение (Лу-
кина, Толоконникова, 2021: 29–32).

Социальный конфликт в социальных медиа: узлы противоречий 
Рассматривая противоречащие друг другу «нормативности» конф-

ликтологии и медиаисследований (теории журналистики), попробуем 
еще больше усложнить наше междисциплинарное поле соображения-
ми, которые проистекают из современного и весьма противоречивого 
состояния цифровой медиакоммуникационной среды. 

Во-первых, все более необходимым становится подтверждение пред-
положения о том, что рост медиапотребления увеличивает возможности 
медиа влиять на установки и, возможно, поведение аудитории, причем 
особенно актуально это в сложных ситуациях (пандемия, геополитиче-
ские конфликты) (Вьюгина, Салихова, Филаткина, 2023). 

Во-вторых, теоретическое изучение природы и особенностей репре-
зентаций конфликта в различных СМИ и на различных цифровых плат-
формах ставит новые задачи в осмыслении медиаэффектов с учетом, с 
одной стороны, усложнения полисубъектной цифровой медиасреды и, 
с другой – возрастания роли новых прежде всего технологически детер-
минированных (рекомендательные системы, искусственный интеллект, 
большие данные и т.д.)  инструментов формирования общественного 
мнения (Салихова, Вартанов, Гладкова, Дунас, 2022).

В-третьих, ключевой компонентой как самого конфликта, так и его 
репрезентаций остается коммуникативная и коммуникационная рече-
вые компоненты – как на уровне вовлеченных субъектов, так и за преде-
лами вовлеченных субъектов. Следовательно, лингвистический анализ 
и медиарепрезентаций, и конфликтного публичного дискурса сегодня 
является одной из задач анализа социального конфликта. Это именно то 
предметное поле, которое поможет обогатить современную конфликто-
логию. Представляется, что при изучении социального конфликта всег-
да необходимо принимать во внимание его лингвистическую состав-
ляющую, которая сама является сложным полем, объединяющим и сам 
языковой конфликт, речевую агрессию его субъектов, и стилистически 
конфликтоген ные медиарепрезентации, а также конфликтогенные ком-
ментарии и высказывания аудитории (Кара-Мурза, 2020). Даже тогда, ког-
да субъек ты конфликта сами не стремятся к публичности, лингвистиче-
ская составляющая в конфликте присутствует. 

В-четвертых, если прежде институционализированные медиа име-
ли барьеры для входа нерелевантной (не соответствующей редакцион-
ным стандартам) или просто психологически опасной информации, то 
полисубъектная цифровая медиакоммуникационная среда эти барьеры 
сняла и число медиарепрезентаций конфликтов резко выросло. Очевид-
но, что освещение социального конфликта в медиа может начинаться с 
традиционных СМИ, которые выбирают его в качестве информационной 
ценности в процессе формирования повестки дня, что является реали-
зацией классической функции журналистики. Но и обратный процесс  



EDITORIAL

13
Изучение социального конфликта и медиа: столкновение нормативных подходов

не только возможен, но и уже стал реальностью. Выплескиваясь на прос-
торы цифровой медиасреды, конфликт начинает привлекать обществен-
ное внимание, переходя из альтернативных повесток блогеров, лидеров 
общественного мнения, инфлюэнсеров в социально значимую повестку, 
формируемую журналистами. 

В-пятых, на примере создания медиарепрезентаций социального 
конфликта можно не только рассуждать о расширении социальных функ-
ций медиа, но и ставить некоторые новые вопросы в контексте теории 
медиатизации. Исходя из функций журналистики и социальных медиа 
при репрезентации конфликта – информирование, включающее ана-
лиз, оценку с учетом интерпретации, вовлечение, в том числе и моби-
лизацию, посредничество, – можно предположить, что традиционные 
и новые СМИ могут влиять на течение любого социального конфликта. 
Однако, рассматривая разные его стадии, можно ли выявить специфи-
ческие функции медиа для разных этапов? Встает и еще один вопрос в 
связи с пространством конфликта: может ли оно остаться вне процесса 
медиатизации? Не формируется ли тем самым новая медиазависимость, 
предполагающая, что возникновение, течение и разрешение конфликта 
в современных условиях без медиа не происходит?

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда  
(проект №22-18-00225).

Библиография
Вартанова Е.Л. К вопросу о субъектности конфликта в медиакоммуникационной 

среде // Меди@льманах. 2021. № 3. С. 8–18. DOI: 10.30547/mediaalmanah.3.2021.818
Вартанова Е.Л. Полисубъектность медиасреды и ее потенциальное влияние 

на социальный конфликт // Меди@льманах. 2022. № 3. С. 8–14. DOI: 10.30547/
mediaalmanah.3.2022.814

Ветлужских Д.В., Грибан И.В. Репрезентация современных международных конф-
ликтов в массовой культуре // Вестн. соц.-гуманит. образования и науки. 2020. 
№ 1. С. 152–160.

Вирт Л. Избранные работы по социологии: сб. пер. / пер. с англ. В.Г. Николаева; 
отв. ред. Л.В. Гирко. М.: ИНИОН, 2005.

Вьюгина Д.М., Салихова Е.А., Филаткина Г.С. Структурные элементы пос тов но-
востных каналов в Telegram и ВК // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2023. 
№ 5 (48). С. 22–39. DOI: 10.30547/vestnik. journ.5.2023.2239

Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические 
исследования. 1994. № 5. С. 142–147.

Зиммель Г. Избранное: в 2 т. М.: Юрист, 1996.
Кара-Мурза Е.С. Лингвоконфликтология и конфликты в русском медиапростран-

стве (анализ двойного кейса) // Вестн. Волгоград. гос. ун-та. Сер. 2: Языкознание. 
2020. Т. 19. № 1. С. 18–27. DOI: 10.15688/jvolsu2.2020.1.2

Кожаринова А.Р. Массовая культура: основные исследовательские подходы к 
определению // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 3. Режим доступа: http://
www.zpu-journal.ru/e-zpu/2014/3/Kazharinova_Mass-Culture-Approaches (дата об-
ращения: 10.11.2023).

Козер Л. Функции социального конфликта. М.: Идея-пресс; Дом интеллектуал.  
кн., 2000.



М Е Д И А 
альманах

№ 6
2023

Крамкова О.В. Языковые и прагматические факторы конфликтологии // Вестн. 
Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 6 (2). С. 332–335.

Лукина М.М., Толоконникова А.В. Конфликт в повестке дня российских инфор-
мационных агентств: исследование в контексте конструктивной журналистики // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2021. № 5. С. 27–50. DOI: 10.30547/
vestnik.journ.5.2021.2750

МакКуэйл Д. Журналистика и общество: учеб. пособие. М.: МедиаМир; Фак. 
журн. МГУ, 2013.

Орлов М.О. Конфликтогенный потенциал социальной коммуникации в циф-
ровую эпоху // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Философия и конфликтология. 2019.  
№ 35 (3). С. 485–496. DOI: 10.21638/spbu17.2019.308

От теории журналистики к теории медиа. Динамика медиаисследований в со-
временной России: колл. моногр. / под ред. Е.Л. Вартановой. М.: Изд-во Моск. ун-та;  
Фак. журн. МГУ, 2019.

Проблематика СМИ: Информационная повестка дня: учеб. пособие для студен-
тов вузов / под ред. М.В. Шкондина, Г.С. Вычуба, Т.И. Фроловой. М.: Аспект Пресс, 2008.

Салихова Е.А., Вартанов С.А., Гладкова А.А., Дунас Д.В. Алгоритмические рекомен-
дательные системы и цифровые медиаплатформы: теоретические подходы // Ин-
формационное общество. 2022. № 6. С. 84–95. DOI: 10.52605/16059921_2022_06_84

Смирнова О.В., Шкондин М.В. Исследования медиа и журналистики в контексте 
конфликтологии: системно-теоретические аспекты // Вопросы теории и практики 
журналистики. 2021. Т. 10. № 1. С. 5–21. DOI: 10.17150/2308-6203.2021.10(1).5-21

Тилли Ч. От мобилизации к революции. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2019.

Bennett W. J. (1996). The Book of Virtues. New York: Simon & Schuster.
de Bens E. (ed.) (2007) Media Between Culture and Commerce. Chicago: University 

of Chicago Press.
Epstein S. (1973) The Self-Concept Revisited: Or a Theory of a Theory. American 

Psychologist 28 (5): 404–416. DOI: 10.1037/h0034679
Nordenstreng K. (2004) Ferment in the Field: Notes of the Evolution of Communi-

cation Studies and its Disciplinary Nature. Javnost – The Public 11 (3): 5–18.
Siebert F.S., Peterson T., Schramm W. (1963) Four Theories of the Press. Urbana and 

Chicago: University of Illinois Press.
van Dijk. T. (2008) Discourse and Power. London: Palgrave Macmillan.

Дата поступления в редакцию: 04.12.2023
Дата публикации: 20.12.2023



ГЛОБАЛЬНЫЙ 
КОНТЕКСТ

16 •  Дезинформация как предмет 
научного анализа: традиционные 
и новые подходы

23 •  Теоретическое осмысление 
понятия «общественное мнение»



16

М Е Д И А
альманах

№ 6
2023

Дезинформация как предмет научного 
анализа: традиционные и новые 
подходы
Валерия Макашова

© Макашова Валерия Валерьевна
кандидат филологических наук,  
доцент кафедры журналистики и связей 
с общественностью  
Московского гуманитарно-экономического 
университета
(г. Москва, Россия), rusina6@yandex.ru

В наши дни тема дезинформации и фей-
ков вызывает повышенный интерес ученых, 
однако научный анализ этого явления от-
личается сложностью ввиду междисцип-
линарного характера исследований и ши-
рокого спектра сопутствующих вопросов. 
Цель исследования – систематизировать 
сложившиеся в XX в. подходы к изучению 
дезинформации и показать эволюцию на-
учных взглядов в этой области.

Дезинформация как инструмент 
пропаганды

Ключевые подходы к исследованию дез-
информации были выработаны примерно 
за последние сто лет. В XX в. дезинформа-
ция рассматривалась как инструмент про-
паганды, вид информационного оружия, 
составляющая социально-гуманитарных 
технологий, форма идеологической рабо-
ты, один из аспектов деонтологии журна-
листики. 

Первая мировая война дала исследова-
телям богатейший материал, свидетельст-
вующий об огромном воздействующем по-
тенциале военной пропаганды. «Воюющие 
стороны сочиняли друг о друге откровенную 
ложь, а массмедиа доносили ее до людей, 
многие ей искренне верили. Убеждение та-
кого масштаба с помощью СМК было про-
ведено мастерски и скоординированно» 

УДК 001.102-021.111:001.891
DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2023.1622
EDN: BBEBHG

В статье систематизированы ключевые подходы 
к изучению дезинформации,  которая рассматривается 
как инструмент пропаганды, вид информационного 
оружия, форма идеологической работы, составляющая 
социально-гуманитарных технологий, один 
из аспектов деонтологии журналистики. В XXI в. 
междисциплинарный характер исследований в этой 
области обусловил разнообразие научных подходов 
в гуманитарных и точных науках.

Ключевые слова: дезинформация, fake news, 
пропаганда, информационное оружие, постправда.
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(Бакулев, 2016: 38–39). Пропагандистские 
кампании этого периода были основаны 
на теоретических воззрениях, названных 
впоследствии «теорией волшебной пули», 
сводившейся к идее о том, что массовая 
коммуникация воздействует на аудиторию 
непосредственно, одинаково и напрямую. 
Впервые внимание к этой проблеме привлек-
ли теоретики пропаганды в своих работах: 
«Техника пропаганды в мировой войне» 
(Лассуэлл, 2021)1 и «Общественное мне-
ние» (Липпман, 2004)2. 

Определяя природу пропаганды, Г. Лас-
суэлл указал, что она «относится исключи-
тельно к контролю над мнениями с помо-
щью значимых символов, или, если выра-
зиться конкретнее, хотя и менее точно, с 
помощью историй, слухов, сводок, изобра-
жений и других форм социальной комму-
никации» (Лассуэлл, 2021: 54–55). Одно из 
метафорических определений пропаган-
ды, по Лассуэллу, – «война идей по поводу 
идей». Сами идеи подобны «волшебным 
пулям», которые в пропаганде направлены 
в мозг реципиента и способны радикально 
повлиять на его мысли, чувства и мотива-
цию. Теория волшебной пули считала лю-
бую пропаганду лживой по своей природе 
(«волк пропаганды без колебаний прячется 
под овечьей шкурой»). Г. Лассуэлл писал: 
«Действительная пропаганда, где бы мы ее 
ни изучали, всегда содержит элемент фейка. 
Он варьирует от постановки неверной да-
ты на сообщении, обнародования непро-
веренных слухов, публикации опроверже-
ний для передачи инсинуаций до “инсце-
нировки” событий» (Лассуэлл, 2021: 215). 
Впоследствии теория волшебной пули была 
переосмыслена. 

В своем фундаментальном труде «Общест-
венное мнение» У. Липпман сформулировал 
идею об опосредованности наших знаний 
о мире, в котором мы живем, об отличии 
картины мира от реальности. Данное «свой-
ство» общественного мнения стало опреде-
ляющим в концепции стереотипизации как 

основы пропаганды. Именно стереотипы, 
модели и формулы, по Липпману, играют 
существенную роль в построении менталь-
ного мира. Стереотипы не нейтральны, и 
не могут быть нейтральны, они нагруже-
ны преференциями, приязнью или непри-
язнью, ассоциируются со страхами, жела-
ниями, влечениями, «ведь отличительной 
особенностью мифа является то, что исти-
на и ошибка, факт и выдумка, сообщение 
о реальных событиях и фантазии лежат в 
одной плоскости» (Липпман, 2004: 132). 
Следовательно, стереотип не может быть 
истинным или ложным, при этом он и прав-
див, и ложен одновременно. Впоследствии 
стереотипизация как набор инструментов 
влияния на общественное мнение стала 
обязательной составляющей в работе спе-
циалистов в сфере пропаганды, идеологи-
ческого воздействия и информационного 
противоборства.

После Второй мировой войны данный 
подход получил развитие в связи с понима-
нием роли нацистской пропаганды, инте-
ресом к ее технологиям, в частности методу 
«большой лжи». Например, К.Э. Кеворкян 
писал, что дезинформация и слухи были 
важной составляющей нацисткой пропа-
ганды (немцы называли слухи «пропаган-
дой шепотом»). Исследователь описал та-
кие методы пропаганды, как инсценировка, 
«ложь на опережение», фальшивые газеты 
и журналы, сообщения-провокации, фейки 
для создания паники, «утечка информа ции», 
фальшивые цитаты, фотомонтаж, «маскарад», 
мифы о супероружии немцев и зверствах 
русских и т.д. (Кеворкян, 2022: 517–531). 

Дезинформация как вид 
информационного оружия

Во второй половине XX в. начинают 
складываться концепции «войн нового 
поколения», пришедшие на смену эпохи 
«классических» («горячих») войн. В 1947 г.  
в свет вышел труд П. Лайнбарджера 
«Психологическая война. Теория и практика 
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обработки массового сознания» (издание 
на русском языке – в 2014 г.), в котором бы-
ли заложены теоретические основы пси-
хологической войны. Исследователь рас-
сматривает психологическую войну как 
важную составляющую боевых действий 
(Лайнбарджер, 2014). В директиве 20/1 
«Цели США в отношении России»3 (1948) 
прозвучала идея войны качественно но-
вого типа, использующей информацию как 
оружие, направленное на изменение об-
щественного сознания. Понятие «инфор-
мационная война» в современном пони-
мании (information warfare) было введено 
американским физиком Т. Роном в отчете 
«Системы вооружения и информационная 
война»4 (1976), подготовленном по заказу 
Министерства обороны США. В структуре 
информационно-психологического проти-
воборства дезинформация стала рассмат-
риваться и как отдельный вид информацион-
ного оружия.

Такой подход представлен в большин-
стве работ, посвященных «войнам нового 
поколения», проблематике информацион-
ного противоборства и применению инфор-
мационного оружия (Стригунов, Манойло, 
Безвербный, 2021; Доронин, 2022; Макаренко, 
2017; Панарин, 2022). В набор так называ-
емых «грязных» технологий входят «дезин-
формация, ложь, подтасовка фактов, из-
вращение содержания сообщений, дей-
ствий, поступков, подчеркивание отрица-
тельных и замалчивание положительных 
сторон проблемы (личности), чередование 
правдивой информации с ложной и т.д.» 
(Прокофьев, 1999: 34). 

В наши дни дезинформация является 
универсальным средством ведения инфор-
мационных войн всех видов, она представ-
ляет собой нечто большее, чем конкретный 
прием информационно-психологического 
воздействия. «Дезинформация – это сово-
купность способов управления восприяти-
ем информации, рассчитанных на дезо-
риентацию противоборствующей стороны  

в информационном пространстве. Это за-
мена истинных фактов ложными, смеще-
ние представлений объекта о явлениях  
и событиях действительности в выгодное 
для дезинформатора русло» (Воронова,  
2018: 37). Вместе с тем дезинформация ис-
пользуется как инструмент в реализации 
метапрограммирования, социальной ин-
дукции, информационной блокады, про-
вокации, киберсимуляции, астротурфинга. 

Дезинформация как часть 
социально-гуманитарных технологий 

Параллельно с развитием концепций 
«войн нового поколения» гуманитарные 
науки стали изучать возможности управле-
ния поведением людей, вопросы инфор-
мационно-психологического и когнитив-
ного  воздействия на человека и общест-
во. В дальнейшем эти теоретические раз-
работки позволили создать  социально-
гуманитарные технологии – инструменты, 
предложенные исследователями в области 
социологии, политологии, психологии и 
других гуманитарных наук. Многие из них 
сегодня являются технологиями двойного 
назначения, поскольку могут использовать-
ся в практике информационно-психологи-
ческих войн. 

Сейчас уже не вызывает сомнения, что 
технологии «непрямых действий», «ненасиль-
ственной борьбы», «управляемого хао са» 
являются основой ведения гибридных войн, 
цветных революций и активно исполь зуются 
для ослабления России и других госу дарств, 
образованных после распада Советского 
Союза. Они связаны с политическим, эко-
номическим и морально-психологиче-
ским воздействием на противника путем 
дезинформации, с помощью технологий 
латентного противоборства и невоен ных 
форм борьбы, подрывающих государст-
во и общество изнутри. Вследствие того, 
что медиа превратились в инструмент дан-
ных технологий, алгоритмы «управляемого 
хао са» начинают просматриваться в сфере 
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медиакоммуникаций, что актуализирует не-
обходимость разработки методик анализа 
дезинформационных стратегий в условиях 
«белого шума».

В зависимости от того, какой объект ста-
новится мишенью, можно выделить разные 
группы социально-гуманитарных техноло-
гий. Во-первых, это технологии управле-
ния смыслами: влияние на идеи, имеющие 
стратегический характер, использование 
инструмента социальной инженерии (на-
пример, переформатирование сознания, 
фальсификация истории, когнитивные ви-
русы, создание ложной системы ценностей 
и т.д.). Во-вторых, это технологии управле-
ния восприятием (perception management): 
психологические методы влияния на мыс-
ли, чувства и поведение людей или групп, 
включающие в себя инструменты манипуля-
ций и введения в заблуждение (например, 
технологии психологических операций – 
PSYOPS). В-третьих, это технологии управ-
ления поведением, имеющие мощное ме-
тодологическое обоснование в виде теорий 
«принятия решений», «подталкивания» и 
«управляемого выбора» (например, «надж» 
(«nudge») – технология программирования 
поведения человека и групп людей, а также 
управления поведением) (Талер, Санстейн, 
2016). Впоследствии технологии управле-
ния поведением были адаптированы для 
активного использования в интернет-среде 
(киберсимуляции и астротурфинг).

Дезинформация как форма 
идеологической работы 

После окончания Второй мировой войны 
обострилось идеологическое противосто-
яние СССР и Запада. Советские исследова-
тели рассматривали метод дезинфор ма ции 
как способ идеологической борьбы и ма-
нипулирования общественным мнением 
и подробно изучали процессы создания и 
распространения мифов идеологической 
войны. Так, В.Л. Артемов писал о том, что 
на первом месте в наборе идеологических 

инструментов стоит миф «о советской угрозе» 
в разных вариантах, на втором – миф-доктри-
на «затяжной ядерной войны» (1984: 26). 
А в идеологической работе применяются 
специфические методы «психологической 
войны»: введение в заблуждение и созда-
ние иллюзорных представлений, шантаж, 
запугивание и устрашение, провокации и 
обман, клевета и дезинформация, слухи, 
политическое дезориентирование и т.д. 
(Артемов, 1984: 184). 

Исследователи анализировали методику 
использования стереотипов в антисоветской 
пропаганде. Так, журналисты западных СМИ 
обвинялись в отказе от принципов объек-
тивности, манипулировании общественным 
сознанием масс в интересах капитала; сис-
темно были представлены приемы западной 
пропаганды: техника внушения установок, 
стереотипизация, использование аудиови-
зуальных и иллюстра тивных элементов, тех-
ника «большой лжи» и искажения картины 
мира через отбор фактов и замалчивание, 
«информационное загрязнение сознания», 
методы полуправды и инсинуации, ложная 
статистика, подтасовка фактов, фальшивая 
аргументация и т.д. (Техника дезинформа-
ции и обмана, 1978: 4–7).

Несмотря на идеологическую составля-
ющую, данное направление исследований 
не утратило свою актуальность. Например, 
сегодня мы видим, как стереотипы антисо-
ветской пропаганды трансформировались 
в проект «Анти-Россия», активно продви-
гаемый западными медиа. 

Дезинформация как аспект 
деонтологии журналистики 

В международных документах, опре-
деляющих принципы этических стандар-
тов журналистики, сформулирована четкая 
позиция профессионального сообщества: 
правдивость должна быть важнейшей до-
бродетелью.  Во всех работах по журналист-
ской этике, выходивших в нашей стране и 
за рубежом, проблеме распространения 
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недостоверной информации ученые уде-
ляли особое внимание.

В кодексах профессиональной этики 
принцип правдивости раскрывается через 
категории точности и полноты информа-
ции: «Профессиональная мораль обязы-
вает журналиста излагать факты, излагая 
их подлинный смысл, вскрывая важнейшие 
связи между событиями, не допуская при 
этом искажений. Это предполагает скру-
пулезную проверку данных, точное вос-
произведение сведений, почерпнутых их 
документальных и иных источников, со-
ответствие заголовков тексту, отделение 
фактов от мнений» (Авраамов, 2003: 120). 
Однако, несмотря на однозначную пози-
цию журналистского сообщества, в историю 
мировой журналистики вошло несколько 
инцидентов, свидетельствующих о том, что 
проблема дезинформации – это не толь-
ко вопрос необъективности, но и вопрос 
откровенной лжи журналистов в их собст-
венных интересах. Первым случаем, выз-
вавшим острый общественный резонанс в 
США, стала история журналистки Д.Л. Кук5. 
Тенденция, обозначившаяся в американ-
ской журналистике, объясняется коммер-
ческой направленностью и сенсационно-
разоблачительным характером западной  
прессы.  

В СССР проблема «правды на газетной 
полосе» в большинстве случаев сводилась 
к объективности изложения, беспристраст-
ности журналиста, добросовестности в части 
проверки информации, точности изложе-
ния. Несмотря на то что журналистика была 
идеологизированной, советские граждане 
ей доверяли. В постперестроечный период, 
когда начал формироваться медиарынок и 
появились способы дезориентации аудито-
рии («джинса», манипуляция, «черный пи-
ар»), актуализировался деонтологический 
подход к распространению недостоверной 
информации. Вместе с тем дезинформа-
ция начала осмысливаться как гносеоло-
гическая проблема. По-новому зазвучали 

и нравственные вопросы: ложь во имя го-
сударственных интересов, ложь во спасе-
ние, ложь и угроза человеческим жизням, 
использование профессиональных мето-
дов «маски» и «смены профессии».

Дезинформация как предмет 
исследования в XXI в. 

Новый виток исследовательского ин-
тереса к предмету возник в 2015–2016 гг. 
в контексте активного обсуждения фено-
менов постправды (post-truth) и фейковых 
новостей (fake news). Наступившая эпоха 
пост правды изменила характер социаль-
ных отношений: новые медиа стали играть 
существенную роль в установлении инфор-
мационной повестки, девальвируя факты и 
обуславливая новое качество медиаэффек-
тов. Как справедливо заметил Д. Левинтин, 
эпоха постправды – это эпоха умышленной 
иррациональности, сводящая на нет все ве-
ликие достижения человечества (2018: 14). 

В научном дискурсе понятие «постправда» 
нередко связывают с термином постмодер-
нистской философии «симулякр», обозна-
чающим копию того, чего на самом деле не 
существует. Сегодня в поле зрения россий-
ских исследователей проблемы общества 
постправды: устойчивость человека к недо-
стоверной информации, психологическое 
благополучие общества, формиро вание 
критического мышления, политика пост-
правды как атрибут современного популиз-
ма  и др. (Фуллер, 2021; Чумакова, Кускова, 
Монахова, Ключарев и др., 2022; Кошкин, 2019; 
«Политика постправды» и популизм, 2018).  
Четко обозначился междисциплинарный 
характер проблемы фейковых новостей, 
стало очевидно, что это предмет исследо-
вания в области не только теории медиа, но 
и теорий коммуникации и политического 
дискурса, фактчекинга и медиаобразова-
ния (Ильченко, 2019; Распопова, Богдан, 
2018; Золян, Пробст, Сладкевич, Тульчинский, 
2021; Музыкант, Барабаш, 2023; Позетти, 
Аиртон, 2019).
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Дезинформация как предмет научного анализа: традиционные и новые подходы

Выводы
За последние сто лет появились новые 

направления исследования темы дезин-
формации. Например, в связи с введени-
ем в законодательство новелл, предусмат-
ривающих правовую ответственность за 
распространение недостоверной инфор-
мации, оформился юридико-лингвисти-
ческий подход, в котором первостепенное 
внимание уделяется вопросам правопри-
менительной и судебно-экспертной прак-
тики (Стернин, Шестерина, 2020; Галяшина, 

Богатырев, Никишин, 2023). Поскольку се-
годня происходит стремительное развитие 
концепции «умной войны», основанной 
на использовании новейших технологий и 
интеллектуальных решений, большой на-
учный потенциал имеет направление, по-
священное диагностике дезинформаци-
онного контента. В гуманитарных и точных 
науках перспективным является исследова-
ние возможностей технологии искусствен-
ного интеллекта в создании и распростра-
нении фейков. 
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В статье представлено теоретическое осмысление 
понятия «общественное мнение». Автор анализирует 
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К постановке проблемы
В современных реалиях общественное 

мнение становится все более сложным и 
многогранным явлением, что связано с раз-
витием технологий и общей доступностью 
информации. Социальные сети и Интернет 
позволяют людям выражать свои мнения 
и участвовать в дискуссиях на различные 
темы, с легкостью находя единомышлен-
ников. Однако с увеличением количества 
информации и расширением возможнос-
тей для манипуляций становится сложнее 
определить, какие мнения являются репре-
зентативными и отражают действительное 
состояние общества. 

Сегодня существует множество опреде-
лений понятия «общественное мнение», но 
ни одно из них не признано учеными уни-
версальным или основным. В данной статье 
под общественным мнением мы будем по-
нимать совокупность установок, представ-
лений и оценок, разделяемых большинст-
вом членов общества по определенному 
вопросу или проблеме. 

Понимание роли медиа в формиро-
вании общественного мнения – один из 
важнейших направлений современных  
медиаисследований. Необходимо не только 
изучать факторы, оказывающие воздействие 
на массовое сознание: например, культурные, 
социальные, политические и экономические, 
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но и исследовать роль медиаплатформ в 
данном процессе, способы их воздействия 
на мнения, убеждения и ценности людей. 

Теоретическая рефлексия относитель-
но понятия «общественное мнение» так-
же позволяет выявить механизмы созда-
ния определенных стереотипов (отметим, 
что стереотип – одна из центральных кате-
горий концепции общественного мнения 
У. Липпмана) при помощи медиа, что помо-
жет определить глобальные пути улучшения 
существующей информационной среды. 

Цель данного исследования заключа-
ется в осмыслении понятия «общественное 
мнение» – ключевого фактора социально-
го взаимодействия – и изучении влияния 
СМИ и социальных сетей на его формиро-
вание. Для достижения поставленной цели 
нами будут рассмотрены концептуальные 
положения зарубежных и отечественных 
теорий изучения общественного мнения.

Теоретические подходы
Исследователи начали разрабатывать 

различные концепции общественного мне-
ния в начале ХХ в. Ш. Д. Фергюсон, канадский 
специалист по коммуникациям, предложил 
концепцию, в рамках которой учитывается 
изменчивость общественного мнения или 
по мере взаимодействия людей, или на фо-
не влияния средств массовой информации 
(Ferguson, 2000). Сторонники концепции рас-
сматривают общественное мнение как поток, 
который поднимается с нижних слоев насе-
ления к верхним, обеспечивая двусторон-
нюю коммуникацию. Развивая концепцию, 
исследователь выделил три основных под-
хода в изучении данного вопроса. Первый 
подход получил название «популистский». 
Среди наиболее известных его привержен-
цев Э. Ноэль-Нойман (1996), де А. Токвиль 
(1992), У. Липпман (2004). Второй подход 
к социальным проблемам – конструкцио-
нистский,  или «элитарный», – акцентиру-
ет внимание на манипулятивных аспектах 
коммуникации и признает плюрализм точек 

зрения, имеющих тенденцию скапливать-
ся вокруг любого общественно значимого 
вопроса. Среди теоретиков данного под-
хода можно выделить Г.В.Ф. Гегеля (1990), 
Э. Фромма (2022), Т. Адорно (Adorno, 2010), 
Ю. Хабермаса (Habermas, 1991), Г. Маркузе 
(2003). Суть третьего – радикально-функ-
ционалистского, или «критического», под-
хода  сводится к тому, что контроль над об-
щественным мнением в значительной сте-
пени осуществляется только власть иму-
щими. Данной позиции придерживались 
Г. Ласуэлл (Lasswell, 2014), В. Парето (2008), 
Н. Макиавелли (2022). 

Некоторые авторы в своих трудах уде-
ляли больше внимания разным аспектам, 
из которых, по их мнению, и складывался 
феномен понятия «общественное мнение». 
Ж.Ж. Руссо (1969), Т. Гоббс (1991), Дж. Локк 
(1960, 1985), О. Конт (2011) и Г.В.Ф. Гегель 
(1990) выражали мысли о государствен-
ном устройстве, социальном фундамен-
те общественного мнения и свободы его 
выражения, а также взаимоотношениях 
между общественным мнением и влас-
тью. П. Шампань (1997), Г. Блумер (1994), 
Э. Канетти (2015) и Г. Лебон (2022) посвя-
тили свои труды изучению проблем субъ-
екта общественного мнения. Г. Лебон ак-
центировал внимание на том, что отдельно 
стоящие индивиды могут не иметь между 
собой ничего общего, но соединенные в 
единую толпу или расу приобретают уни-
фицированные очертания, базирующиеся 
на культурных особенностях, идеях и чув-
ствах (2022: 33). Проблемам взаимодейст-
вия власти и общества посвящены работы 
таких теоретиков, как Э. Тоффлер (2010), 
М. Вебер (1990), Х. Арендт (2011), Д. Белл 
и В. Иноземцев (2007), П. Бурдье (2001) и 
У. Липпман (2004). Последний понимал 
под общественным мнением отличную от 
реальности картину мира, сложившуюся 
в сознании конкретной группы людей, в 
соответствии с которой ими была организо-
вана собственная деятельность (2004: 109). 
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Среди отечественных исследователей можно 
выделить труды Б.А. Грушина (1967, 2004), 
Д.П. Гавры (1998), Р.А. Сафарова (1975), 
М.К. Горшкова (1981), В.Б. Житенева (1987) 
и О.И. Иванова (1993). 

Немаловажный вклад в изучение поня-
тия «общественное мнение» внесли пред-
ставители московской школы исследований. 
Так, Л.Н. Федотова (2016, 2018) уделяет осо-
бое внимание взаимодействию прессы и 
государст ва. И.Д. Фомичева (2007, 2011, 2017)  
рассматривает СМИ как вид социальной 
коммуникации, а также их роль в обществе, 
в том числе в обмене капиталами разных 
видов. Необходимо отметить и работы таких 
отечественных социологов, как Ю.А. Левада 
(2011, 2016), А.А. Ослон (2003). Ценными, 
безусловно, представляются и материалы 
проекта «Таганрог» (Российская социоло-
гия шестидесятых годов в воспоминаниях 
и документах, 1999). 

В целом исследователи едины во мне-
нии, что именно коммуникации позволяют 
формировать общественное мнение, раз-
витие которого происходит при условии 
интеграции уже имеющейся информации с 
информацией, полученной из разных источ-
ников. Общественное мнение зависит от 
таких факторов, как «склонности и инте-
ресы (т.е. «внутриличностные фильтры»); 
жизненно важные функции различных ка-
налов коммуникаций – распространите-
лей общественного мнения и источника 
конкретной информации («коммуника-
ционные или медиафильтры»); значение 
межличностных политических дискуссий в 
задании импульса проблеме, а также пре-
доставлении дополнительной информации 
(социальные фильтры)» (Гокоева, 2019: 16). 

Несмотря на возможную схожесть внут-
ренней структуры, Единой структуры и со-
ставляющих ее стереотипов обществен-
ного мнения для различных социальных 
групп не существует. «Любая, в том числе и 
российская общественность находится под 
давлением традиций, обычаев, стереотипов, 

мнений консервативного характера и т.д., 
любая общественность имеет свой “культур-
ный код”» (Кошман, 2009: 29). Изменение 
общественного мнения может зависеть не 
только от политической системы государст-
ва, но и от конкретных ситуаций, при этом 
выстраиваются границы на основе тради-
ций и негласных норм, принятых в общест-
ве или его наиболее влиятельных группах. 

Именно традиции выступают своего 
рода призмой, через которую аудитория 
воспринимает происходящие в мире со-
бытия. Этого же взгляда придерживается 
и Д.В. Филипс (Philips, 2023), убежденный, 
что ключевым понятием в контексте иссле-
дования общественного мнения выступают 
ценности, которые и определяют, будет ли 
индивид реагировать на конкретное собы-
тие и, следовательно, формировать собст-
венное мнение. 

Общественное мнение выполняет две 
основные функции – воспитательную и ре-
гулятивную. Воспитательная функция связа-
на с необходимостью зарождения в каждом 
индивиде чувства высокой ответственности 
за свои действия перед другими членами 
общества. Иными словами, перманентным 
напоминанием о закрепленных в обществе 
нормах поведения и наказаниях, которые 
последуют за их нарушением. Регулятивная 
функция реализуется в том случае, когда 
общественное мнение формирует и при-
ручает индивида к конкретным нормам 
социального поведения (одновременно 
выступая регулятором отношений между 
индивидом и коллективом, коллективом 
и обществом, обществом и индивидом), а 
также при упорядочении нравственных, со-
циальных, политических, экономических и 
иных видов отношений внутри общества 
(Марачева, Морозан, 2021: 718).

Фундаментальные ценности индиви-
да редко трансформируются в рамках од-
ной дискуссии или в условиях прямой ма-
нипуляции со стороны средств массовой 
информации. Вместе с тем возможность 
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частичной корректировки ценностей ин-
дивида не может быть исключена.

Влияние СМИ на формирование 
общественного мнения 

Средства массовой информации яв-
ляются неотъемлемым элементом форми-
рования общественного мнения. Именно 
они – основной транслятор происходящих 
в стране и мире событий, вне зависимости 
от главенствующей в стране политической 
системы. Эдвард Бернейс сравнивал ра-
боту представителей СМИ со строительст-
вом мостов: если политик является умелым 
лидером, то с помощью средств массовой 
информации он сможет повести людей за 
собой, а не будет плестись за ними, пыта-
ясь найти взаимодействие путем проб и 
ошибок (Бернейс, 2022: 153). 

Не всегда у получателя информации есть 
возможность ее верифицировать. Аудитория, 
как правило, полагается на достоверность 
материалов, представленных журналиста-
ми. «Аудитория верит оценкам корреспон-
дента и может подвергаться манипулиро-
ванию. Однако средства массовой инфор-
мации могут сплотить людей ради дости-
жения определенной благородной цели» 
(Марачева, Морозан, 2021: 719). По мнению 
И. Гроссмана, немаловажную роль здесь иг-
рают интересы владельца СМИ в коммуни-
кационном пространстве (Grossman, 2022). 

А.П. Суходолов полагает, что в совре-
менном мире доминирует идеология. По 
его мнению, идеологизация так или иначе 
свойственна всем средствам массовой ин-
формации. Именно журналисты формируют 
массовое сознание, оказывая влияние на 
поведение индивидов, и подобная деятель-
ность требует осознанного, ответственно-
го, профессионального подхода. «Конечно, 
я не переоцениваю роль журналистики в 
идеологической работе и не пытаюсь воз-
ложить на нее все задачи по формирова-
нию и реализации идеологии общества. 
Журналистика лишь один из инстру ментов 

в данном процессе. Но инструмент очень 
мощный. Ведь при помощи специфиче ских, 
только им присущих методов, СМИ способны 
изменить очень многое» (Суходолов, 2014: 13).  
И здесь важнейшая роль играет использо-
вание языковых средств. Манипулятивному 
лингвистическому воздействию на аудито-
рию со стороны СМИ посвящены исследова-
ния Т.А. Знаменской (2015), О.А. Семенюка 
(2001), А.Д. Васильева (2013), С.Г. Кара-Мурзы 
(2002) и Е.Л. Доценко (1996). 

Новостные средства массовой инфор-
мации оказывают наибольшее влияние на 
формирование общественного мнения, по-
скольку занимаются подбором, интерпре-
тацией и распространением материалов, на 
которые направлено внимание аудитории. 
«Важной характеристикой текстов новост-
ных массмедиа является их способность к 
дифференцированной подаче информа-
ции. Получается, что событие может быть: 
а) только названо; б) рассказано в виде ос-
новных шагов его развития; в) описано в 
деталях; г) оценено и может содержать в 
себе прогноз следующих событий, на кото-
рые может воздействовать данное событие» 
(Марачева, Морозан, 2021: 717). Языковые 
средства в медиасреде могут быть по-раз-
ному использованы и наделены разным 
смыслом. Адресату транслируется «интер-
претированная информация, тем самым 
он обладает разной степенью информа-
тивности, которая распознается как изло-
жение информации, характеризующейся 
небанальностью, релевантностью и адек-
ватностью» (Шейгал, 2000: 46). 

Аудитория нередко сама склонна к ма-
нипулированию, а  медиа и лидеры мнений 
могут транслировать предвиденную, же-
лаемую реакцию публики на полученную 
информацию,  даже если она оказывает-
ся недостоверной. Распространены ситуа-
ции, когда аудитория не реагирует на тща-
тельно спланированные кампании, а про-
должает действовать в согласии со своими 
убеждениями. Природу данного явления 
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рассматривает в своей работе Д. Мюллер 
(Mueller, 2021). 

Влияние новых технологий  
на общественное мнение

Количество пользователей Интернета с 
каждым годом будет только увеличиваться. 
Э. Шмидт и Дж. Коэн (представители совета 
директоров компании Google) предупре-
ждали о том, что Интернет влияет на по-
литику, изменяя при этом правила игры. 
Правительства «будут застигнуты врасплох, 
когда большое количество граждан, воору-
женные практически ничем, кроме смарт-
фонов, примут участие в мини-протестах, 
которые бросят вызов всему правительству»1. 
Б. Хуан провел исследование по анализу 
влияния общественного мнения в Интернете 
на государственную политику (Huang, 2020). 
По мнению Б. Хуана, общественное мне-
ние, формируемое в Интернете, обладает 
следующими признаками: 

Виртуальность. Отсутствие временных и 
пространственных ограничений дает воз-
можность максимально оперативного рас-
пространения мнения по какому-либо во-
просу по множеству разнообразных каналов. 
Мессенджеры позволяют обсудить проблему 
в режиме реального времени, не выходя 
за пределы комфортной для пользователя 
среды обитания, что способствует полно-
ценному выражению истинных взглядов. 

Анонимность. Виртуальное пространство 
предоставляет пользователям возможность 
транслировать свое мнение без привязки к 
какой-либо демографической характерис-
тике, поскольку позволяет создать практи-
чески любой образ, пусть и виртуальный. 
Пользователи наделены равными возмож-
ностями в самовыражении. Полярные точки 
зрения получают быстрое распространение 
как в рамках конкретной социальной сети, 
так и всего интернет-пространства. 

Многообразие обсуждаемых вопросов. 
Виртуальная среда аккумулирует мнения на 
абсолютно любые вопросы и распространяет 

их. Формируемое офлайн общественное 
мнение также может иметь своим источ-
ником первоначальную дискуссию в вир-
туальной среде. 

Виртуальная среда способствует фор-
мированию вопросов публичной полити-
ки, которые составляют общественный ин-
терес, и предлагает пользователям новые 
способы участия в политической жизни го-
сударства, защиты прав и интересов его 
граждан. Возможность выражать мнение 
на условиях полной анонимности усили-
вает желание  вести дискуссии на полити-
ческие, экономические и социальные темы. 
Правительства и профильные ведомства 
также могут использовать транслируемые в 
виртуальной среде мнения для понимания 
реальной картины общественных настрое-
ний и принятия соответствующих решений. 

Важно понимать, что манера обще-
ния одного и того же индивида в интер-
нет-пространстве и в обычной жизни мо-
жет кардинально отличаться. Выражение 
мнения в социальных сетях не подчинено 
правилам и запретам, существующим в оф-
лайн-пространстве, в том числе и по причи-
не условной анонимности пользователей. 
Психологическое обоснование подобной 
тенденции можно объяснить опосредован-
ностью коммуникации и невозможностью 
воспринимать полноценно весь спектр не-
вербальной информации, способной скло-
нить индивида к изначально отрицаемой 
им позиции. При этом отсутствие лично-
го знакомства с оппонентом не исключает 
действия «спирали молчания» при наличии 
последующей оценки со стороны близко-
го окружения индивида в реальной жизни.

По мнению Г. Шлеффера и Б. Миллера 
(Schleffer, Miller 2021), социальные сети мо-
гут представлять собой бюджетный вариант 
компенсации недостатка информирован-
ности населения за счет снижения затрат на 
получение и распространение информации. 
Однако качественный контент в интернет-
пространстве сочетается с однотипными 
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сухими короткими новостями, которые пе-
реключают на себя внимание значитель-
ной части аудитории.

Сегодня социальные сети для внуши-
тельной части населения смогли заменить 
информационные агентства. У людей по-
явилась возможность формировать собствен-
ную новостную повестку, ограждая себя от 
нежелательной информации. Роль социаль-
ных сетей и интернет-ресурсов может быть  
как положительной, так и отрицательной. 
Это отчетливо прослеживается на примере 
гражданского восстания в Молдове (2009 г.), 
получившего название «первая революция 
Facebook2»; беспорядков в Иране (2009 г.) – 
«первая Twitter3-революция»;  волны вол-
нений в арабских странах (2011 г.), когда 
произошло объединение молодежи Туниса и 
Египта с помощью социальной сети Facebook. 

Выводы
Как показало исследование, понятие 

«общественное мнение» со временем не 
претерпело существенных изменений. Одной 
из причин подобной стабильности является 
незыблемость ценностей внутри общества и 
устойчивость социальных структур. Как пра-
вило, общественное мнение формируется 
на основе ценностей и социальных норм, 
которые, в свою очередь, имеют прочный 
фундамент и не могут быть мгновенно за-
менены новыми. Так, определенные нормы 
морали и ценности сохраняются в общест-
ве на протяжении столетий. Г. Лебон писал, 
что «самый своенравный деспот никогда 
не оскорбит традиций и  общественного 

мнения – этих двух властелинов, которые, 
как он знает, значительно сильнее его са-
мого» (2022: 116). 

На сегодняшний день одним из наибо-
лее востребованных инструментов форми-
рования общественного мнения являются 
социальные сети и онлайн-ресурсы, кото-
рые могут оказывать как положительное, 
так и отрицательное воздействие на ауди-
торию, не только распространяя важную, 
объективную информацию и новые зна-
ния, но и искажая действительность и пуб-
ликуя недостоверные материалы. Таким 
образом, с развитием новых технологий и 
цифровизацией общества возникают до-
полнительные вызовы и проблемы. Так, ал-
горитмическая фильтрация и распростра-
нение фейковых новостей в социальных 
сетях могут создавать ситуации, когда люди, 
окруженные только единомышленниками, 
оказываются в свое образных «информа-
ционных пузырях». 

В свете этих вызовов журналистам сле-
дует быть более ответственными в использо-
вании как традиционных СМИ, так и новых 
медиа. Необходимо развивать критическое 
мышление и медиаграмотность аудитории, 
чтобы эффективно анализировать и оцени-
вать информацию, получаемую из различ-
ных источников. Понимание процессов со-
здания общественного мнения и его влия-
ния на социум поможет профессионалам 
создавать более открытое общество, где 
каждый гражданин имеет возможность вы-
сказать свою точку зрения и внести вклад 
в общественную дискуссию.

Примечания
1   Schmidt E., Cohen J. (2010) The Digital Disruption: Connectivity and the Diffusion of Power. 

Foreign Affairs 89 (6): 75–85. Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/20788718 
(дата обращения: 25.03.2023).

2   Принадлежит компании Meta Platforms, признанной экстремистской организаци-
ей и запрещенной в РФ.

3   Заблокирован на территории РФ.
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Предпосылки исследования  
и его актуальность 

Переход на новую коммуникационную 
платформу повлек изменения во всех сфе-
рах жизни людей, в том числе в норматив-
ных установках и практиках профессио-
нальных сообществ. В результате разви-
тия новых медиа произошла реконфигу-
рация акторов научной коммуникации, а 
также принятых сообществом норм и прак-
тик. Принципы, предложенные в середине 
прошлого века, уже не могут описать значи-
тельной части явлений, затронувших ака-
демическое сообщество. Одной из попы-
ток предложить адекватные основы для их 
анализа стала концепция постнормальной 
науки (post-normal science, PNS), где «факты 
неопределенны, ценности спорны, став-
ки высоки и решения срочны» (Funtowicz, 
Ravetz, 1993: 744). 

Трансформация научных практик и норм 
развивается в контексте перехода к откры-
той науке, который способствует открытости 
научной информации и научного процесса 
на том уровне, который ранее невозможно 
было представить. Медиатизация процессов 
коммуникации, использование социальных 
сетей и эффекты поляризации, которые они 
несут, неизбежно способствуют смещению 
исследовательских практик в русле концеп-
ции постнормальной науки. С учетом того, 

УДК 001+303.028:316.3:004.77
DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2023.3443
EDN: NWKXRA

В статье анализируются аспекты коммуникационных 
практик медиаисследователей, которые можно 
рассматривать как проявления тенденций 
постнормальной науки: общение с широкой аудиторией, 
использование результатов своих научных изысканий 
для подкрепления политической позиции; обеспечение 
открытого доступа к результатам работы. Как показал 
опрос, исследователи медиа в значительной степени 
ориентированы на коммуникацию с самыми разными 
аудиториями, однако в большинстве случаев остаются 
в стороне от общественного активизма.

Ключевые слова: научная коммуникация, нормы науки, 
открытый доступ, постнормальная наука, исследования 
медиа.
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как непросто проходит переход к открытой 
науке и различаются точки зрения на воп-
рос о профессиональных нормах и этике в 
академической среде, важно понимать на-
сколько влияние новых медиа и «постнор-
мальных» ситуаций проявляется в совре-
менных практиках научной коммуникации.

В связи с недостатком эмпирических 
исследований, посвященных этим проб-
лемам, требуют ответов вопросы о том, что 
такое «нормальное» поведение ученого 
на современном этапе, насколько новые 
практики и нормы заменяют или дополняют 
традиционные, как актуальные тенденции 
влияют на научный процесс и взаимодей-
ствие ученых с обществом.

Настоящая статья посвящена изучению 
тенденций в практиках научной коммуни-
кации медиаисследователей, при этом по-
нятие научной коммуникации интерпрети-
руется в самом широком смысле – как рас-
пространение научной информации внутри 
научного сообщества и за его пределами.

Обзор литературы
Тема трансформации научной комму-

никации рассматривается в академической 
литературе с разных позиций. Современные 
представления о нормах и этических прин-
ципах, на которых базируется научная дея-
тельность, во многом опираются на норма-
тивную концепцию этоса науки, разрабо-
танную еще в середине прошлого века, – 
так называемые «мертоновские нормы» 
(Merton, 1942). Хотя эта концепция не раз 
подвергалась критике и пересмотру в раз-
личных ее аспектах (Macfarlane, Chen, 2008; 
Ingram, 2009; Weinberger, 2009) и существо-
вали другие классические труды, затраги-
вающие вопросы нормативных и этических 
установок научного сообщества (Popper, 
1959; Kuhn, 1962; Lakatos, 1980), именно 
четыре нормы Р.К. Мертона – универса-
лизм, коллективизм, бескорыстие и органи-
зованный скептицизм – были определены 
в качестве формулы «нормальной» науки.

В 1990 гг. была предложена концепция 
постнормальной науки, учитывающая си-
туации, в которых ни наука, ни ученый не 
могут функционировать в соответствии с 
традиционными нормативными установ-
ками (Funtowicz, Ravetz, 1993). Концепция 
на протяжении следующих десятилетий до-
рабатывалась и трансформировалась в ру-
сле изменений в медиасреде (Turnpenny, 
Jones, Lorenzoni, 2011; Brüggemann, Lörcher, 
Walter, 2020).

Эмпирические исследования, подхо-
ды которых основываются на концепции 
постнормальной науки, в основном посвя-
щены теме климата (Bray, von Storch, 2017; 
Wilke, Morton, 2015), в том числе на примере 
коммуникации ученых в социальных сетях 
(Walter, Lörcher, Brüggemann, 2019). Важная 
часть трансформации научной коммуни-
кации в русле данной концепции – тесное 
взаимодействие с обществом и призна-
ние вклада «гражданской» науки в реше-
ние научных проблем, которые имеют важ-
ное значение для социума (Haklay, Konig, 
Moustard, Aspee-Quiroga, 2023). Переход 
к открытому доступу в качестве основной 
модели публикации результатов научных 
исследований, а затем и к открытой науке, 
является частью тех изменений, которые 
зафиксированы в установках постнормаль-
ной науки, связанных в первую очередь со 
все большей открытостью научного сооб-
щества (Velden, 2013).

Российские исследователи обращались 
к концепции постнормальной науки пре-
имущественно в контексте философии науки 
(Порус, Бажанов, 2021), хотя некоторые ав-
торы предпринимали попытки приложить 
концепцию к опыту конкретных научных 
дисциплин (Воеводина, 2022).

Еще одним фактором, ускоряющим и 
расширяющим переход к новым практикам 
и нормам, стала необходимость для уче-
ных осваивать пространство социальных 
медиа вне зависимости от того, насколько 
они сами изначально были заинтересованы 
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в репрезентации в этой среде. Многие на-
учные организации рассматривают показа-
тели альтметрик (в частности, цитирования 
в социальных сетях) в качестве одного из 
критериев для приема на работу и оценки 
значимости результатов научных исследо-
ваний (Slyder, Stein, Sams, Walker et al., 2011; 
Cyranoski, 2017). Дополнительной мотиваци-
ей для включения в среду социальных сетей 
послужила и потенциальная возможность 
повышения цитируемости научных статей 
за счет распространения в Интернете, ко-
торая также имеет принципиально важное 
значение для карьеры современного уче-
ного (Siler, 2012; Hyland, 2015).

Методика исследования  
и характеристики респондентов

Некоторые аспекты, на наш взгляд, мож-
но рассматривать как проявления тенден-
ций постнормальной науки:

– общение с широкой аудиторией;
– использование результатов исследо-

ваний для подкрепления политической по-
зиции;

– обеспечение открытого доступа к на-
учным достижениям для всех – вне зависи-
мости от принадлежности к научной сфере.

Мы провели опрос исследователей 
медиа и коммуникации, в рамках которо-
го попробовали выявить, насколько широ-
ко распространены практики, связанные с 
концепцией постнормальной науки. Для 
опроса мы использовали статьи из кате-
гории Communication базы Web of Science 
за 2019 г.

Опрос проводился в период с июля по 
сентябрь 2023 г. Рассылка осуществлялась 
через корпоративную почту факультета жур-
налистики МГУ имени М.В. Ломоносова в 
случае коммуникации с российскими ис-
следователями и через личную почту на 
«Яндексе» – с зарубежными учеными. Всего 
рассылка была сделана на 4644 e-mail, в 
общей сложности мы получили 321 запол-
ненную анкету. Таким образом, уровень 

возврата оказался низким, однако нужно 
учитывать, что довольно значительной час-
ти адресатов письма не были доставлены 
(соответствующее уведомление пришло от 
почтового сервиса) – вероятно, в связи с на-
личием в нем внешней ссылки, «Яндекса» в 
качестве источника письма, некорректных 
данных в WoS и т.п. Конечно, в данной ситуа-

ции о 100-процентной репрезентативности 
результатов исследования по отношению 
к сообществу медиаисследователей (или 
тем более ко всему научному сообществу) 
говорить не приходится, однако некоторые 
актуальные тенденции просматриваются 
достаточно отчетливо.

Прежде чем перейти непосредственно к 
тем аспектам, которые призваны прояснить 
поставленные в рамках исследования воп-
росы, считаем необходимым обозначить, 
кем являются наши респонденты, чтобы 
иметь возможность точнее интерпретиро-
вать полученные результаты. 

Первый параметр – принадлежность 
респондентов к организациям разного ти-
па (см. табл. 1) Предположительно, аффи-
лиация с исследовательскими института-
ми может способствовать более традици-
онным подходам к научной коммуника-
ции, а к медиаорганизациям – практически 
исключать такой подход.  Подавляющее 
большинство наших респондентов аффи-
лированы с университетами, т.е., с одной 
стороны, являются частью академической 
среды, с другой – вероятнее всего, совме-
щают научную деятельность с преподава-
нием и могут иметь связи с индустрией, что 
накладывает отпечаток и на подходы к ис-
следованиям и распространению резуль-
татов научных изысканий.

Другой важный параметр – возраст (см. 
табл. 2). Среди опрошенных меньше всего 
оказалось представителей старшей возраст-
ной группы, а также респондентов моложе 
35 лет – 3 и 14 % соответственно.

Опираясь на данные об исследователь ском 
стаже (см. табл. 3), мы можем с уве ренностью 
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сказать, что наши респонденты являются 
опытными специалистами, которые глубо-
ко интегрированы в научное сообщество.

Хотя все респонденты занимаются ис-
следованиями в сфере медиа и коммуни-
кации, мы дополнительно уточнили их ин-
тересы в рамках предметной области, т.к. 
этот параметр может влиять на рассматри-
ваемые нами практики (см. табл. 4).

Сферы интересов важны в контексте из-
учаемой проблематики, т.к. мы можем пред-
положить, что внимание непосредственно 

к журналистике, а не, например, к библио-
тековедению или истории, свидетельствует 
о большей близости к индустрии. Конечно, 
такая взаимосвязь не всегда будет оправ-
дана, но ее важно учесть при интерпрета-
ции результатов.

Последний из параметров, характеризу-
ющий выборку, – принадлежность респон-
дентов к определенной стране или группе 
стран1 (см. табл. 5).

Меньше всего ответов мы получили от 
респондентов из стран Запада, хотя именно 

Таблица 2.  Возраст респондентов 
(N=321)

Возрастная группа Кол-во 
респондентов

Доля, 
%

36–50 185 58
51–70 83 26
23–35 44 14
70+ 9 3
Всего 321 100

Источник: составлено авторами.

Таблица 1.  Респонденты по типам 
аффилиации (N=321)

Аффилиация Кол-во 
респондентов

Доля, 
%

Университет 276 86
Исследовательский 
институт

31 10

Независимый  
исследователь

7 2

Другое 7 2
Всего 321 100

Источник: составлено авторами.

Таблица 3.  Исследовательский стаж 
респондентов (N=321)

Исследовательский 
стаж (кол-во лет)

Кол-во 
респондентов

Доля, 
%

11–25 161 50
26–40 62 19
6–10 58 18
41 и более 20 6
4–5 15 5
до 3 5 2
Всего 321 100

Источник: составлено авторами.

Таблица 4.  Сферы интересов 
респондентов (N=321)

Сфера интересов Кол-во 
респондентов

Доля, 
%

Журналистика 153 48
Социология 99 31

Лингвистика 74 23
Политология 69 21
Психология 64 20
История 38 12
Экономика 30 9
Информатика 29 9
Другое 22 7
Право 17 5
Библиотековедение 14 4
Философия 5 2

Источник: составлено авторами.



38

М Е Д И А
альманах

№ 6
2023

Наталья Трищенко, Анна Тыбинь, Валерия Михайловская  

их в базе рассылки было больше всего. Здесь 
необходимо сказать о некоторых ограни-
чениях нашего исследования. При прове-
дении опроса мы столкнулись с большим 
количеством отказов от участия от западных 
коллег в связи с нашей принадлежностью к 
российской государственной организации. 
Можно предположить, что именно эти ис-
следователи отличаются наиболее выра-
женной социальной позицией, и, возможно, 
по этой группе стран мы получили гораздо 
более консервативные результаты. Однако 
в текущих условиях уточнить это не пред-
ставляется возможным, поэтому данную 
особенность выборки остается лишь учи-
тывать при интерпретации данных.

Исследовательские вопросы мы сфор-
мулировали для себя следующим образом:

1) Насколько проявлены черты постнор-
мальной науки в коммуникационных практи-
ках исследователей медиа и коммуникации?

2) Какие есть различия в практиках рос-
сийских и зарубежных исследователей?

Результаты исследования
Как отмечают исследователи М. Брюг-

геманн, И. Лерх и С. Вальтер (Brüggemann, 
Lörcher, Walter, 2020), переход к постнор-
мальной науке характеризуется в том числе 
сменой роли исследователя – от «чистого» 
ученого, который сам никогда не иници-
ирует общение с массовой аудиторией, к 
актив ному коммуникатору. Чтобы понять, 
насколько такого рода изменения актуаль-
ны для исследователей медиа и коммуни-
кации, мы адресовали им вопрос о каналах, 
которые респонденты используют для рас-
пространения информации о своих науч-
ных достижениях (см. табл. 6).

Отечественные исследователи значи-
тельно меньше обращаются к любым до-
полнительным каналам коммуникации, 

Таблица 6.  Каналы, используемые респондентами для распространения 
результатов исследований* (N=321, в %) 

Канал Россия Страны Запада Другие страны Все
Специализированные 
соцсети 50 77 76 66

Общие соцсети 34 57 58 48
СМИ 35 33 18 29
Мессенджеры 24 11 19 19
Личный блог/сайт 8 12 15 12
Сайт организации 0 2 2 1

* За исключением непосредственно научных публикаций; возможно несколько вариантов ответа.
Источник: составлено авторами.

Таблица 5.  Распределение респондентов 
по странам (N=321)

Страна Кол-во 
респондентов

Доля, 
%

Россия 125 39
Другие страны 104 32
Страны Запада 92 21
Всего 321 100

Источник: составлено авторами.



39

ПОВЕСТКА ДНЯ

Коммуникационные практики исследователей медиа в контексте постнормальной науки

чем их зарубежные коллеги, за исключе-
нием мессенджеров (вероятно, каналы в 
Telegram частично выполняют функции со-
циальных сетей), а также взаимодействия 
со СМИ. Последнее укладывается в рамки 
традиционного подхода к информирова-
нию общественности. 

В то же время более трети, а в случае 
зарубежных респондентов и половины ис-
следователей, распространяют информацию 
о результатах своей работы в публичном 
пространстве, хотя коммуникация с колле-
гами, очевидно, является приоритетной. Это 
подтверждают и данные о том, во взаимо-
действии с какими аудиториями респон-
денты заинтересованы в первую очередь 
(см. табл. 7).

Во всех случаях на первом месте стоит 
коммуникация именно с коллегами, мно-
гие респонденты считают необходимым 
информировать о результатах своих ис-
следований представителей индустрии. 
Кроме того, для зарубежных ученых, осо-
бенно западноевропейских, значимым яв-
ляется взаи модействие с широкой ауди-
торией, что может быть связано с много-
численными программами по развитию 

гражданской науки, инициированными  
Евросоюзом. 

Респонденты из России наиболее склон-
ны к обсуждению результатов исследова-
ний с людьми, не имеющими отношения 
к научной деятельности (см. табл. 8). Это 
может объясняться, с одной стороны, пред-
ставлением результатов исследований сту-
дентам и тесным взаимодействием с пред-
ставителями индустрии, а с другой – тем, 
что эта коммуникация происходит за пре-
делами медиасреды. В частности, это могут 
быть публичные лекции, форумы и другие 
мероприятия, на которые довольно часто 
приглашают профильных университетских 
специалистов.

Следующий аспект, связанный с пере-
ходом к постнормальной науке, – публич-
ное участие ученых в политических дискус-
сиях, а также использование результатов 
научных исследований для подкрепления 
своей позиции по общественно значимым 
проблемам (см. табл. 9).

Более половины наших респондентов 
действительно использует результаты сво-
их исследований в качестве аргумента в 
пуб личных дискуссиях, причем в категории 

Таблица 7.  Аудитории, в коммуникации с которыми 
заинтересованы респонденты* (N=321, в %)

Аудитория Россия Страны Запада Другие страны Все

Коллеги 86 89 88 88
Специалисты из смежной 
сферы 58 67 68 64

Широкая аудитория 30 52 43 41
Чиновники 21 25 27 24

* Возможно несколько вариантов ответа.
Источник: составлено авторами.

Таблица 8.  Обсуждаете ли Вы публично исследовательскую работу с людьми, 
которые не являются исследователями? (N=321,в %)

Ответ Россия Страны Запада Другие страны Все
Да 94 73 67 79
Нет 6 27 33 21

Источник: составлено авторами.
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«Другие страны» их доля заметно выше. 
Комментарии, которые респонденты оста-
вили в качестве пояснения к своим ответам, 
позволяют предположить, что причиной тому 
служит большая склонность исследователей 
из этих стран к общественному активизму, 
а в некоторых случаях – тематика иссле-
дований, а также их прикладной характер: 
«Я использую результаты исследований по 
дискурсивным манипуляциям, чтобы пока-
зать, что некоторые заявления по вопро-
сам устойчивого развития не соответствуют 
действительности»; «Наши исследования, 
проведенные совместно с Национальной 
сетью по борьбе с дезинформацией, внесли 
вклад в дискуссии о регулировании цифро-
вых платформ в Бразилии и направлены на 
изменение законопроекта, который сейчас 
обсуждается в Национальном конгрессе».

В случае с респондентами из «Других 
стран» цели использования результатов 
исследований обычно более тривиальны, 
они используются:

– в преподавательских целях;
– в рамках дискуссий в социальных сетях;
– в просветительских целях в рамках 

публичных лекций;

– в повседневных спорах;
– для общения с журналистами.
Кроме того, данные исследований ши-

роко применяются для самой разной ра-
боты, с которой респонденты совмещают 
преподавание в университете: «При орга-
низации работы в рекламном агентстве и 
работе с заказчиками я использовал свои 
научные исследования»; «Использую в ре-
шении проблемных ситуаций в рамках су-
дебной экспертизы текстов СМИ».

Таким образом, хотя многие респонден-
ты утверждают, что используют результаты 
исследований для подкрепления той или 
иной политической позиции, говорить о 
глубоком вовлечении значительной части 
ученых в общественный активизм сложно.

Следующий аспект связан с обеспече-
нием открытого доступа к результатам на-
учных изысканий. Хотя движение за откры-
тый доступ и концепция постнормальной 
науки напрямую обычно не связываются, 
стремление к обеспечению общества воз-
можностью беспрепятственно обращаться 
к результатам научных исследований мож-
но воспринимать как шаг к новым нормам 
научной коммуникации.

Таблица 9.  Используете ли Вы результаты собственных исследований  
для публичного подкрепления своей точки зрения  
на общественно значимые проблемы? (N=321, в %)

Ответ Россия Страны Запада Другие страны Все
Да 54 54 63 57
Нет 46 46 37 43

Источник: составлено авторами.

Таблица 10.  Предпочтения респондентов по размещению 
научных публикаций (N=321, в %)

Вариант ответа Россия Страны Запада Другие страны Все
Всегда в открытом доступе 26 9 29 22
Стараюсь в открытом доступе 42 61 28 43
Зависит от других условий 11 15 21 16
Не имеет значения 17 9 14 14
Предпочитаю  
подписные журналы 5 7 8 6

Источник: составлено авторами.
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Таблица 11.  Является ли открытый доступ к статьям 
значимой характеристикой при выборе журнала 
для публикации статьи? (N=321, в %)

Ответ Россия Страны Запада Другие страны Все
Да 59 61 74 64
Нет 41 39 26 36

Источник: составлено авторами.

Как мы выяснили, открытый доступ яв-
ляется предпочтительной формой публи-
кации для большинства наших респонден-
тов (см. табл. 10). 

Тем не менее респонденты рассматри-
вают обеспечение открытого доступа к ре-
зультатам исследований не как обязанность, 
а скорее, как предпочтительную опцию, ко-
торую они готовы учесть при выборе жур-
нала для публикации (см. табл. 11). 

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что на данный момент открытый 
доступ не является первым приоритетом 
при выборе журнала для публикации, хо-
тя почти две трети респондентов призна-
ют его значимым критерием. Что особенно 
удивительно, открытый доступ оказался не 
столь важным и для респондентов из стран 
Запада, где движение за открытую науку ак-
тивно развивается уже более 20 лет.

Для уточнения вопросов, поставлен-
ных в нашем исследовании, необходимо 
проведение серии глубинных интервью, 
которые позволят прояснить взаимосвязи 
между практиками, рабочим контекстом, 
особенностями того или иного сообщест-
ва, бэкграундом ученого, его этическими и 
профессиональными ценностями. Кроме 
того, интервью позволили бы выявить, как 
практики, связанные с новыми тенденци-
ями в медиатизированной коммуникации, 
а также непосредственно в научной ком-
муникации, повлияли на ценности и про-
фессиональные установки исследователей.

Выводы 
Практики медиаисследователей очень 

разнообразны, и на данном этапе сложно 

рассуждать о каких-либо общепринятых 
стандартах научной коммуникации в со-
обществе. Хотя медиаисследователи од-
нозначно не придерживаются подходов, 
присущих классическому «чистому учено-
му», от принципов постнормальной науки 
они также довольно далеки. 

Исследователи медиа заинтересованы 
в коммуникации с самыми разными ауди-
ториями и готовы обсуждать результаты 
своих исследований в самых разных кон-
текстах – от публичных до бытовых. В то же 
время концепция постнормальной науки 
предполагает вовлечение ученых в дис-
куссию по социально значимым темам, но 
это происходит достаточно редко. О том же 
свидетельствует и выбор наиболее важных 
для респондентов аудиторий: коммуника-
ция с коллегами, представителями инду-
стрии важны для обсуждения результатов 
исследований и, возможно, их практической 
реализации, однако вряд ли способна ока-
зать влияние на политические процессы. 

Сдержанное отношение к вопросу о 
публикации результатов исследований в 
открытом доступе может говорить и о том, 
что респонденты не считают его критиче-
ски важным, ведь представители научного 
сообщества с высокой степенью вероятно-
сти получат доступ к статьям, даже если они 
опубликованы в подписном журнале. Это 
также является косвенным признаком не-
готовности исследователей общаться с об-
ществом на равных: по результатам опроса, 
мы видим, что ученые чаще всего занима-
ют позицию просветителя, а не партнера в 
решении социальных проблем – и тем бо-
лее не гражданского активиста. 
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Учитывая, что наши респонденты – это 
в основном зрелые люди со значительным 
научным опытом, следовательно, их ком-
муникационные привычки были во многих 
случаях сформированы еще до активного 
роста социальных сетей и институциали-
зации открытого доступа, нам удалось  за-
фиксировать проявление изучаемых тен-
денций в практиках медиаисследователей 
условно. «Индустриальные стандарты» ра-
боты определяют именно эти ученые, хотя, 
возможно, практики следующего поколения 

ученых будут в большей степени отвечать 
«постнормальным» тенденциям.

Разница в подходах связана скорее с 
социальным и административным контекс-
том, в котором работают ученые, с особен-
ностями финансирования, ориентацией 
организации на решение государственных 
задач или реализацию политики конкрет-
ных институтов, отношением с местными 
сообществами, загруженностью препода-
вательскими и иными задачами, не отно-
сящимися к научной деятельности. 

Примечания
1   В категорию «Страны Запада» вошли: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобрита-

ния, Германия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Канада, Монако, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, США, 
Франция, Чехия, Швейцария, Швеция; в категорию «Другие страны» – Аргентина, 
Армения, Беларусь, Бразилия, Венесуэла, Гонконг, Индия, Индонезия, Иордания, 
Казахстан, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Малайзия, Мексика, Нигерия, Па-
кистан, Перу, Турция, Филиппины, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эфиопия (некото-
рые респонденты указали не конкретную страну, а регион – Северная и Южная 
Африка, что не повлияло на интерпретацию результатов исследования). 
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К постановке проблемы
Современные процессы социальных 

коммуникаций неразрывно связаны с ак-
тивным внедрением в повседневную жизнь 
интернет-технологий. Развитие цифровых 
средств массовой информации и социаль-
ных сетей привело к тому, что различные 
официальные сообщества, группы поль-
зователей, а также отдельные социально 
активные граждане могут оказывать вли-
яние на политическую и экономическую 
сферы человеческой деятельности, транс-
формируя общественное мнение (Олешко, 
Малик, 2017).

Междисциплинарные исследования 
позволят не только определить основные 
этапы развития конфликтов в цифровой 
медиасреде, степень проявленной в них 
агрессии, но и понять причину их возник-
новения с целью погашения конфликта в 
стадии его зарождения (Вартанова, Асланов, 
Гладкова, Дунас, 2022). Однако решение 
поставленных задач невозможно без сбо-
ра и обработки самых разных сведений о 
конфликтных ситуациях. При изучении лю-
бых процессов в интернет-пространстве 
основными источниками информации будут 
посты и комментарии в социальных сетях, 
ленты новостей, официальные документы 
и т.д. Отличительной особенностью этих 
данных является их колоссальный объем, 
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В статье предлагается новый подход к анализу 
социальных конфликтов в цифровой медиасреде 
на основе автоматизированных методов обработки 
текстовой информации. Медиасообщество 
рассматривается как система, имеющая вход и выход,  
и задача математической модели сводится  
к определению наличия конфликта в ответных 
сообщениях и его основных характеристик, таких 
как количество конфликтных тем, длительность их 
обсуждения, уровень агрессии, а также способы ее 
выражения.
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поэтому классические подходы к анали-
зу текстов, такие как контент-анализ, дис-
курс-анализ, интент-анализ, оказываются 
неэффективными, и требуется разработка 
и внедрение новых инструментов – авто-
матизированных алгоритмов.

Существуют различные методы автомати-
зированного анализа текстовой информации 
большого объема, которые представлены, на-
пример, в работах Н.И. Базенкова, Д.А. Губанова 
(2013), О.Ю. Кольцова, К.А. Маслинского 
(2013). В статье Ж. Гриммера и Б. М. Стюарта 
(Grimmer, Stewart, 2013) приводится под-
робное описание современных алгоритмов. 
Самыми востребованными из них можно 
назвать алгоритмы на основе нейросетей, 
вероятностные и генетические. Они исполь-
зуются для решения следующих задач: вы-
явление существующих или еще не опре-
деленных категорий, поиск документов по 
ключевым словам, определение эмоцио-
нальной окраски текста и т.д. Применение 
подобных методов автоматизированного 
анализа текстовой информации на практи-
ке ограничивается как их особенностями 
(например, сложностями в обучении алго-
ритмов), так и спецификой решаемых задач 
(например, при описании и классификации 
комментариев пользователей социальных 
сетей часто отмечается отсутствие постоян-
ного тезауруса ключевых слов). Поэтому 
каждая задача решается разработчиками 
индивидуально с подбором и последу ющей 
модификацией методов анализа. При этом 
активно используются различные готовые 
онлайн- и офлайн-инструменты, позволя-
ющие проводить мониторинг социальных 
медиа (например, для исследования по-
литических процессов по цифровым мар-
керам, изучения динамики протестных 
обсуждений в социальных сетях или для 
решения других социологических задач) 
(Bodrunova, Nepiyuschikh, 2022; Кольцова, 
Киркиж, 2016; Бродовская, Домбровская, 
Карзубов, Синяков и др., 2017; Bodrunova, 
Blekanov, Maksimov, 2021).

Предпосылки исследования  
и его актуальность

Целью данного исследования явля-
ется разработка нового подхода к изуче-
нию социальных конфликтов на основе 
автоматизированных методов обработки 
текстовой информации с учетом особен-
ностей репрезентации социальных конф-
ликтов в медиа (Вартанова, 2021). Как яв-
ление социальное, конфликт может и дол-
жен быть рассмотрен в диахроническом 
аспекте (Budka, Bräucher, 2020): поскольку 
конфликт характеризуется определенны-
ми этапами (возникновение, развитие и 
завершение), очевидно, что его изучение 
не может осуществляться в статике. Сбор и 
анализ медиаданных необходимо проводить 
постоянно на протяжении всего времени 
существования конфликта, одновременно 
формируя динамическую картину изме-
нения его характеристик. В представлен-
ной статье речь идет о возможности созда- 
ния математической модели конфликта в 
цифровой медиакоммуникационной сре-
де. Любое медиасообщество, например, 
социаль ная сеть или цифровые СМИ, рас-
сматривается как некая система. Она по-
добна технической системе, имеющей вход 
и выход и отличающейся от других систем 
своими характеристиками. В нашем случае 
систему предлагается определить как сово-
купность авторов, находящихся в едином 
информационном пространстве и имею-
щих возможность реагировать на входную 
новость – новостное сообщение, содержа-
щее информацию о каком-либо событии. 
В качестве главной характеристики систе-
мы можно рассматривать ее тип, т.е. при-
надлежность к одному из трех субъектов 
медиакоммуникационного пространства 
(Вартанова, 2022). Это:

– традиционные СМИ, зарегистриро-
ванные в Роскомнадзоре;

– неинституционализированные медиа, 
представленные блогерами, инфлюэнсерами 
или лидерами мнений, осуществляющими 
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информационно-коммуникационную дея-
тельность в онлайн-среде;

– аудитория, активность которой в про-
изводстве медиасодержания не носит сис-
темный характер, проявляется споради-
чески и не имеет финансовых оснований.

После появления входного сообщения 
система начинает на него реагировать –  фор-
мировать выходной отклик. Авторы обсуж-
дают поступившее сообщение и создают 
ответные – в виде статей, сторис, коммен-
тариев и т.д. Можно предположить, что ин-
тенсивность обсуждения, его содержание и 
эмоциональная окраска будут зависеть от 
многих факторов: от типа системы; от того, 
насколько входное сообщение близко по 
тематике сообществу; от социального ста-
туса участников соцсети. В любом случае 
через некоторое время после появления 
входного сообщения система успокаива-
ется и поток ответных сообщений иссякает. 
Если в процессе обсуждения на вход систе-
мы поступает следующая новость, то может 
произойти наложение ответных реакций, 
и поток выходных сообщений изменится.

Задача математической модели будет 
сводиться к определению наличия конфлик-
та в ответных сообщениях и его основных 
характеристик, таких как количество конф-
ликтных тем, длительность их обсуждения, 
уровень агрессии, а также способы ее вы-
ражения.

Для обработки потока ответных сооб-
щений было решено использовать аппарат 
вероятностного тематического моделирова-
ния (ТМ), который представляет собой од-
ну из современных технологий обработки 
естественного языка (Blei, 2012). ТМ опи-
сывается набором алгоритмов, позволя-
ющих анализировать слова в больших кол-
лекциях документов и извлекать из них те-
мы. Задачей ТМ является определение на-
бора тем в каждом документе из коллек-
ции, а также совокупности наиболее ве-
роятных слов в каждой теме. ТМ описывает 
каждую тему дискретным распределением 

вероятностей слов, а каждый документ – дис-
кретным распределением вероятностей тем. 
Вероятностные модели способны решать 
как порождающую задачу, т.е. осуществлять 
генерацию документов, так и обратную по 
извлечению тем из имеющейся коллекции 
документов. Задача оценивания модели 
заключается в том, чтобы найти значения 
ее параметров, при которых наблюдаемая 
обучающая выборка максимально прав-
доподобна (Коршунов, Гомзин, 2012). За 
более чем двадцатилетнюю историю су-
ществования вероятностного ТМ набралось 
большое количество моделей этого типа: 
графическая модель (Buntine, 1994), веро-
ятностное латентно-семантическое индек-
сирование (Hofmann, 1999), скрытое раз-
мещение Дирихле (Blei, Ng, Jordan, 2003; 
Blei, Griffiths, Jordan, Tenenbaum, 2003) и т.д.

В настоящей статье используется много-
критериальный подход – аддитивная регуля-
ризация тематических моделей (Воронцов, 
Потапенко, 2014). Как известно, задача по-
строения тематической модели имеет бес-
конечно много решений, что приводит к 
неустойчивости и плохой интерпретируе-
мости тем. Введение регуляризаторов обес-
печивает гибкий способ добавления до-
полнительной информации, что позволяет 
улучшить совокупность критериев качест-
ва практически без ухудшения перплексии  
модели.

Исходя из вышесказанного, можно 
предположить, что использование ТМ для 
решения поставленной задачи позволит 
выявить набор тем в потоке ответных со-
общений и определить их распределение 
с течением времени. Объектом исследо-
вания выступает коллекция сообщений по 
теме «Приемная кампания в российские 
вузы в 2022 г.»: материалы официальных 
цифровых СМИ, отобранные с помощью 
базы данных «Интегрум», а также коммен-
тарии из социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Одноклассники», полученные с помощью 
платформы «Медиалогия». Хронологические 
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рамки исследования – с 20 июня по 31 авгус-
та 2022 г. При этом авторов публикаций в 
традиционных СМИ можно отнести к системе 
одного типа, а комментаторов в социаль-
ных сетях – другого. Таким образом, в статье  
рассматривается два типа систем.Для удоб-
ства последующего анализа были выделе-
ны основные этапы приемной кампании 
2022 г.1 (см. табл. 1).

Анализ собранной коллекции сообще-
ний показал, что обсуждения по теме при-
емной кампании во всех источниках про-
должились и после публикации приказов 
о зачислении 9 августа. К 31 августа они 
плавно сошли на нет и сменились инфор-
мационными сообщениями, связанными 
с началом учебного года.

Результаты исследования
Перед проведением моделирования 

все ответные сообщения для каждого типа 
систем были объединены в коллекции, со-
ответствующие одному календарному дню. 
На основе этих коллекций были созданы 
73 вероятностные тематические модели по 
числу дней в анализируемом временном 
интервале. Количество тем в моделях со-
ставило 10, а количество слов в теме – 7. 
Далее была разработана развернутая карта 
изменения тематики ответных сообщений. 
Для этого каждую тему необходимо было 

Таблица 1. Основные этапы приемной кампании в российские вузы в 2022 г.
Дата Этап

20 июня Начало подачи документов
7–20 июля Завершение подачи документов для специальностей с дополнительными 

вступительными испытаниями (ДВИ)
20–25 июля Завершение подачи документов для специальностей без ДВИ
25 июля Срок завершения ДВИ
27 июля Публикация конкурсных списков
28 июля Завершение приема заявлений на приоритетное зачисление
30 июля Публикация приказов о приоритетном зачислении
3 августа Завершение приема заявлений на зачисление
9 августа Публикация приказов о зачислении

сравнить с темами в предыдущие календар-
ные дни и найти подобную. Если она ранее 
не встречалась, то получала новый поряд-
ковый номер. Подобными было принято 
считать те темы, в которых совпадало боль-
шинство слов или присутствовало одно-два 
уникальных слова, по которым сразу ста-
новилась ясной тематика сообщений. В ре- 
зультате были получены весьма обширные 
карты с более чем двадцатью темами для 
исследуемых типов систем (см. рис.).

Из рисунка видно, что помимо одно-
дневных тем в картах присутствует достаточ-
ное количество повторяющихся. Для удоб-
ства восприятия цепочки таких тем отме-
чены разными цветами. Видно, что одни 
цепочки начинаются сразу после прихо-
да входного информационного сообще-
ния, другие появляются в середине ана-
лизируемого периода. При этом длина 
цепочки варьируется от четырех дней до 
двух месяцев. В некоторых цепочках по-
вторение тем происходит почти ежеднев-
но, в других – раз в несколько дней, но это 
не всегда означает, что в другие дни тема  
отсутствует.

Исходя из указанных наблюдений бы-
ли определены следующие характеристи-
ки выходных сообщений системы, которые 
в дальнейшем можно будет использовать 
для анализа социального конфликта:
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– длительность темы – временной ин-
тервал между первым и последним появ-
лением повторяющейся темы;

– плотность темы – частота появления 
повторяющихся тем в цепочке.

На следующем этапе был проведен 
анализ тематических моделей по соста-
ву слов и наличию в них признаков конф-
ликта. Сначала была рассмотрена карта 
ответных сообщений для традиционных 
СМИ. Например, в теме Т3 в качестве клю-
чевых можно выделить следующие слова: 
вуз, атака, российский, сайт, июнь, госуслу-
га, портал. Очевидно, что эта тема связана 
со взломом сайта «Госуслуги», произошед-
шим 23 июня2. Этот взлом отрицательно 

повлиял на ход приемной кампании, т.к. 
часть абитуриентов не смогла подать доку-
менты в интересующие их вузы. Тему сле-
дует отнести к конфликтной еще и потому, 
что она содержит в себе агрессивное сло-
во «атака». Другая тема, Т2, включает сле-
дующие слова: балл, ЕГЭ, экзамен, вуз, год, 
сдавать, статистика. Она обсуждается весь 
анализируемый период и не несет в себе 
явной агрессии. Тема T12 содержит сло-
ва: Тепляков, год, Алиса, ребенок, документ, 
ректор, подавать. Она затрагивает историю 
девочки Алисы, которая в 10 лет закончила 
школу и поступает в вуз. В выборке сооб-
щений, связанных с приемной кампанией, 
эта тема не является конфликтной. Однако 

Рисунок. Карта тем ответных сообщений 

Тип системы – авторы публикаций  
в традиционных СМИ

Тип системы – комментаторы  
в социальных сетях
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Таблица 2. Расчетные значения длительности и плотности тем
Категория Авторы публикаций в традиционных СМИ Комментаторы 

в социальных сетях

Тема Т2 Т3 Т12 
(23–27 июля)

Т12 
(10–18 авг.) Т15 Т19

Длительность (в днях) 58 7 5 9 59 15
Плотность (в %) 40 57 100 45 44 47

дополнительный поиск связанных с этой 
ситуацией сообщений показал, что здесь 
существует конфликт, обусловленный раз-
личными мнениями авторов о том, должна 
ли девочка в 10 лет получать высшее обра-
зование (обратим внимание, что тема Т12 
появляется в потоке ответных сообщений 
два раза).

Далее была рассмотрена карта ответ-
ных сообщений, опубликованных коммен-
таторами социальных сетей. Здесь можно 
выделить неконфликтную тему Т15, состо-
ящую из слов: вуз, поступать, балл, ЕГЭ, экза-
мен, сдавать, год. Она совпадает с темой Т2 
в системе первого типа. Другая тема, Т19, 
состоит из слов: ребенок, подавать, образова-
ние, год, согласие, зачисление, документ. Она 
касается подачи абитуриентами согласий 
на обучение в конкретный вуз и содержит 
скрытый конфликт, связанный с очередным 
сбоем на портале «Госуслуги». В это время 
в прессе активно обсуждался случай с зо-
лотым медалистом из Новосибирска, кото-
рый из-за этого сбоя лишился бюджетного 
места, хотя по баллам ЕГЭ он мог поступить 
в пять столичных вузов3. Однако первые 
семь слов темы Т19 не указывают на обо-
значенный конфликт. Для устранения этой 
неопределенности можно поменять пара-
метры тематической модели – например, 
увеличить количество слов в теме. Но при 
этом усложнится задача составления кар-
ты и поиска повторяющихся изо дня в день 

сообщений. Следует отметить, что появле-
ние темы Т19 полностью совпадет с календа-
рем официальных дат приемной кампании: 
20 июля завершился прием документов, а 
3 августа – прием согласий на зачисление 
в выбранный вуз. В таблице 2 представ-
лены расчетные значения длительности и 
плотности всех рассмотренных тем из кар-
ты ответных сообщений.

Выводы
Разработанная карта тем позволяет ис-

следовать поток ответных сообщений, явля-
ющихся реакцией системы на входную но-
вость. С помощью введенных характеристик 
можно оценить динамику появления тем, 
их количество, длительность обсуждения, 
а также наличие в них явного или скрытого 
конфликта. Сравнение карт тем показало, что 
разные типы систем по-разному реагируют 
на входное новостное сообщение: не сов-
падает набор тем, различаются характерис-
тики одной и той же темы. Несмотря на то 
что входное сообщение априори содержит 
в себе конфликтную ситуа цию, в ответных 
сообщениях выделяются как конфликтные 
темы, так и име ющие нейтральную эмоцио-
нальную окраску. Исходя из полученных 
результатов можно сделать вывод о том, 
что применение методов математического 
моделирования позво ляет подробно ис-
следовать социальные конфликты в циф-
ровой медиасреде.

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда  
(проект № 22-18-00225).
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В статье проанализированы способы и характер 
презентации результатов социологических опросов 
ВЦИОМ в публикациях отечественных СМИ, содержащих 
элементы научного знания и воспринимаемых как одна 
из форм публичной социологии. Автор делает выводы 
о монополии журналистов на описание результатов 
опросов общественного мнения и доминировании 
новостей как ключевого формата презентации 
социологической информации, приводит результаты 
сравнительного анализа публикаций в СМИ разных 
типов и подчеркивает необходимость развития 
социологической культуры российских журналистов.

Ключевые слова: публичная социология, СМИ, 
журналистские тексты, опрос общественного мнения, 
социологическая культура журналиста.

Социологические опросы  
как способ исследования

Социологические опросы являются од-
ним из наиболее важных инструментов изу-
чения общественных настроений. Их про-
ведение позволяет анализировать различ-
ные аспекты жизни общества, понимать его 
потребности, предпочтения, а также учи-
тывать мнения представителей отдельных 
социальных групп. Опросы предоставляют 
возможность различным заинтересованным 
сторонам, включая государство, научное 
сообщество, общественные организации и 
бизнес, получать доступ к данным и инфор-
мации о социальных процессах и событиях. 

Особую значимость опросы приобре-
тают в период социальных трансформаций. 
Именно тогда общественная роль социо-
логической науки может быть реализова-
на наиболее эффективно, поскольку воз-
растает потребность в анализе ситуации, в 
получении взвешенных оценок и актуали-
зируется потребность в социологической 
экспертизе в целом. Кроме того, в 2010–
2020 гг. проис ходит медленный рост уров-
ня доверия социологам со стороны обще-
ства1. Опросы, а также их результаты, без-
условно, могут привлекать общественность. 
Вместе с тем зачастую рефлексия происхо-
дит в современном медиакоммуникацион-
ном пространстве, прежде всего – в СМИ. 
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И ее характер, полнота интерпретаций и 
корректность описаний в журналистских 
материалах разнятся, что заставляет вер-
нуться к осмыслению феномена публичной 
социологии в современных обстоятельствах.

В  то время, когда начинается обсужде-
ние результатов опросов общественного 
мнения, опубликованных в СМИ, речь не-
редко заходит о феномене публичной со-
циологии. О ней как о форме существова-
ния социологического знания специалисты 
задумались после обращения М. Буравого 
к Американской социологической ассоциа-
ции «За публичную социологию» в 2004 г., 
хотя понятие было введено ранее амери-
канским социологом Ч.Р. Миллсом (1998). 
В своей концепции М. Буравой (2008) от-
деляет «публичную социологию» от про-
фессиональной, прикладной и критической. 
Исследователь называет ее отличительной  
особенностью обращения к широкой ауди-
тории, не имеющей отношения к науке. 
Это направление социологии занимается 
производством рефлексивного знания и 
осмыслением действительности ради об-
щего блага, такая социология призвана «по-
мочь людям в их стремлении к лучшему 
миру и избавлению от ощущения несчастья 
в той мере, в какой оно вызывается обще-
ственным характером их существования» 
(Подвойский, 2009: 15).

Одним из проявлений публичной со-
циологии до сегодняшнего дня остаются 
журналистские тексты, интерпретирующие 
результаты опросов общественного мнения 
в соответствии с редакционной задачей. 
У пуб личной социологии есть и недостат-
ки. Так, по утверждению М. Буравого, они 
связаны с возможностью льстить ауди тории 
ради популярности. В этом случае также 
можно говорить о вероятной политической 
ангажированности и манипуляции при пуб-
ликации результатов исследований и их 
разъяснений. «Рост числа катастроф, будь 
то геноцид, гражданская война, военная ок-
купация, ураганы, глобальное потепление 

или землетрясения, требует появления пуб-
личной социологии прав человека, осно-
ванной на профессиональной социологии, 
которая не делила бы на части и не лишала 
бы контекста причин людских страданий», – 
пишет социолог (Буравой, 2008: 30–31). 

Тем не менее публикация данных ис-
следований позволяет людям увидеть себя 
в более широком контексте – это особенно 
важно в периоды, когда общество переживает 
кризис и глобальные изменения. Подобное 
умение человека рассматривать общество 
под определенным углом зрения и его спо-
собность объяснить те или иные события в 
жизни контекстом и действиями членов со-
циума польский ученый П. Штомпка (2005: 
35) называет «социологическим вообра-
жением». Одним из необходимых призна-
ков этого воображения он считает изуче-
ние истории и ее влияния на настоящее, а 
также умение идентифицировать причину 
различных социальных явлений.

Важно подчеркнуть, что «социологиче-
ское воображение» возникает в том числе 
благодаря современным источникам ин-
формации. При этом очевидно, что при под-
готовке социологической информации к 
публикации в СМИ она нередко трансфор-
мируется. Как отмечает отечественный ис-
следователь Т.З. Зурабишвили (1999), изме-
нения в социологических знаниях связаны 
с желанием авторов материала адаптиро-
вать данные под издание, а также сделать 
их более информативными и интересными 
для аудитории. Она указывает на то, что в 
России, в отличие от западных стран, со-
циологи и журналисты не могут найти эф-
фективные пути сотрудничества. Причина, 
в частности, кроется в высоких требованиях 
социологов к качеству публикаций – иссле-
дователи считают необходимым соблюде-
ние набора требований к материалам, ко-
торые содержат социологические данные. 
При очевидном росте интереса журналис-
тов к социологическим данным и посте-
пенном формировании социологической 
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культуры представителей редакций проб-
лемы все-таки остаются (Аникина, 2011), 
и их необходимо осмысливать в условиях 
параллельного развития социальных и ме-
дийных процессов с учетом их взаимной 
обусловленности (Дугин, 2017). 

Методология исследования
Цель представленного в данной ста-

тье исследования – определить характер 
использования социологической инфор-
мации в СМИ. Объектом анализа являются 
публикации российских СМИ, содержащие 
элементы социологического знания (в том 
числе результаты опросов общественного 
мнения), предметом – качество и спосо-
бы подачи результатов социологических 
опросов.

Для получения необходимой инфор-
мации был использован контент-анализ 
как метод формализованного качествен-
но-количественного анализа документов, 
«направленный на объективное изучение 
текстов в целях исследования социальных, 
политических, экономических процессов 
(явлений, объектов)» (Тезаурус социологии, 
2013: 136). На этапе программирова ния 
был создан кодификатор, при разработ-
ке которого были учтены принципы пред-
ставления социологической информации, 
закрепленные в Международном кодексе 
ICC/ESOMAR2 (2016), – организации, объеди-
няющей компании, проводящие маркетин-
говые исследования и изучение общест-
венного мнения. Опора на зафиксирован-
ные в Кодексе принципы в определенном 
смысле свидетельствует о преемственности 
проведенных научных изысканий, посколь-
ку принимает во внимание накопленный 
опыт эмпирических наблюдений по смеж-
ным темам.

В схему анализа включены категории, 
необходимые для разносторонней оценки 
журналистских публикаций. В нем отдельно 
выделен язык написания материала, т.к. от 
него зависит уровень понимания читателем 

социологических данных. Также внимание 
уделено типу автора публикации и статусу 
экспертов – последний критерий необхо-
дим, поскольку нередко именно коммента-
рии специалистов дают возможность людям 
критически осмыслить потребляемую ин-
формацию и корректно ее понять, а также 
сформировать доверительное отношение 
к социологам и публикуемой ими инфор-
мации. Кодификатор также предполагал 
изучение жанровых характеристик текста, 
а также включал категории, связанные с 
присутствием в тексте описаний ключевых 
методических характеристик проведенных 
исследований. Это обеспечивало оценку 
полноты подачи результатов социологи-
ческих исследований и особенно важных, 
по мнению журналистов, составляющих со-
циологических опросов. Кодификатор, по-
мимо этого, позволил выявить тип контен-
та (визуальный или вербальный) и опре-
делить, насколько часто журналисты при-
бегают к наглядному дополнению своих  
материалов.

Публикации для проведения исследова-
тельской работы были выбраны с помощью 
поисковой системы «Яндекс» в октябре–но-
ябре 2023 г. Основным критерием отбора 
материалов из отечественных СМИ стала 
поисковая выдача системы – в исследова-
нии проанализированы публикации СМИ 
на первых десяти страницах «Яндекса» по 
запросу «опрос ВЦИОМ». Подобный под-
ход к конструированию выборки позволил 
оценить ситуацию с позиции обычного че-
ловека, который ищет в Интернете инфор-
мацию о результатах исследований круп-
нейшего российского социологического 
центра. Выборка составила 76 текстов – они 
содержали в себе информацию об иссле-
дованиях Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), большин-
ство из которых было проведено в 2023 г. 
В выборку были включены публикации в 
информагентствах, СМИ федерального и 
местного уровня. 
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Результаты исследования
Ключевыми категориями при анализе  

76 текстов стали: автор текста, эксперты и 
методические характеристики, без представ-
ления которых аудитории затруднительно 
сформировать адекватное мнение о резуль-
татах проведенных социологами исследова-
ний. Важно обратить на них внимание, учи-
тывая значимость названных характерис тик 
текста для понимания восприя тия журна-
листами социологической информации и 
особенностей ее представления в средст-
вах массовой информации. 

Авторами публикаций в 100% случаев 
были журналисты, презентующие аудито-
рии результаты социологических исследо-
ваний. В целом это объяснимо, посколь-
ку нередко социологическая информация  
(результаты опросов общественного мне-
ния) становится частью системы аргумен-
тов, созданной авторами текстов (журна-
листами), и позволяет говорить о развитии 
так называемой «социологической журна-
листики» (Социология журналистики, 2004). 
Кроме того, полученный результат подтвер-
ждает выводы более ранних исследований 
о монополизации журналистами права на 
распространение информации. При этом 
в данном случае подобное решение труд-
но назвать оправданным, поскольку спе-
циальная информация требует коммента-
рия эксперта, реализация идеи публичной 
социологии предполагает сотрудничество 
социолога и журналиста.

В большинстве случаев работники медиа 
пишут о результатах социологических опро-
сов в формате информационных жанров – 
96,1% текстов написаны как заметки (см. 
табл. 1). В них кратко излагаются результа-
ты изучения социологических материалов, 
есть информация о том, от кого получены 
сведения. Материалы представлены как 
новости: в них содержится новая инфор-
мация о научных данных об отношении 
россиян к различным актуальным проб-
лемам и событиям (о доверии политикам, 

росте цен, потреблении медицинских услуг, 
о настроениях граждан и др.).

Таблица 1. Жанровые особенности 
текстов с результатами опросов (в % от 
общего числа изученных текстов, N=76)

Жанр текста Абс. Доля,%

Заметка 73 96,1
Репортаж 1 1,3
Аналитический 
комментарий 1 1,3

Аналитическая 
корреспонденция 1 1,3

Источник: составлено автором.

Исключениями в этом списке стали три 
материала – репортаж, аналитический ком-
ментарий и аналитическая корреспонден-
ция. С одной стороны, подобная ситуация 
вполне объяснима, ведь в условиях, когда 
в современном обществе ключевой функ-
цией журналистики остается информаци-
онная, важнее всего сообщить аудитории 
о проведенном социологами исследова-
нии. Однако, с другой стороны, полученные 
данные заставляют задуматься о недоста-
точно сформированной социологической 
культуре российского журналиста, который 
ограничивается простым сообщением но-
вых сведений и в большинстве случаев не 
использует результаты научных исследова-
ний для подтверждения собственной точки 
зрения. Очевидно, что без определенных 
навыков крайне затруднительно перейти 
границы информационных жанров и создать 
анали тический информационный продукт, 
кото рый аудитория сможет использовать не 
только и не столько для повышения уров-
ня собственной информированности, но и 
для того, чтобы принимать осмысленные и 
рационально обоснованные решения по 
широкому спектру актуальных вопросов. 

Наблюдение за монополией журналис-
тов на публикацию новых сведений в целом 
подкрепляют результаты анализа публи-
каций по категории «эксперт» (см. табл. 2).  
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В подавляющем большинстве изученных 
текс тов (82,9%) эксперты отсутствуют, лишь в 
15,8% публикаций журналисты привлекали 
для разъяснения результатов социологиче-
ских опросов специалистов – в основном 
социологов из различных вузов и исследо-
вательских центров (ВЦИОМ, ФОМ).

Таблица 2. Количественный показатель 
привлечения экспертов (в % от общего чис-
ла изученных текстов, N=76)

Показатель Абс. Доля*, %

Без участия эксперта 63 82,9
С участием эксперта, 
в т.ч.

14 18,4

исследователь 12 15,8
журналист 1 1,3
политолог 1 1,3

* Cумма превышает 100%, возможно присутст-
вие мнений нескольких экспертов в одном тексте.

Источник: составлено автором.

В единственном материале были пред-
ставлены мнения двух экспертов – речь идет 
о публикации, посвященной перспективам 
развития искусственного интеллекта и от-
ношению россиян к нейросетям. Помимо 
комментария руководителя департамен-
та издательских программ ВЦИОМ Анны 
Кулешовой3 в тексте приводятся слова кан-
дидата физико-математических наук, пред-
седателя Отдела религиозного образова-
ния и катехизации Рязанской митрополии 
протоиерея Сергия Рыбакова. В этом же ма-
териале есть фрагменты фундаментальной 
информации, а также упоминается прин-
цип робототехники А. Азимова.

Рассмотрение массива текстов указы-
вает на то, что в большинстве своем (86,8% 
публикаций) они представляют собой ори-
гинальный материал, специально создан-
ный для СМИ, и лишь в 13,2% случаев име-
ет место перепечатка материала из другого 
информационного ресурса, которая не со-
держит интерактивную ссылку на авторов 

исследования. При этом в процессе фор-
мирования выборки было отмечено, что 
шесть текстов в жанре заметки представ-
ляют собой прямые перепечатки одного и 
того же текста интернет-ресурсами в раз-
ных российских регионах. Это позволяет 
сделать вывод о том, что, во-первых, жур-
налисты не всегда готовы посвящать много 
времени созданию самостоятельных текс-
тов о новостях исследовательских центров, 
а во-вторых, о том, что механизм частичного 
знакомства аудитории с социологически-
ми данными при одновременной, крайне 
ограниченной презентации данных не по-
зволяет в полной мере реализовать потен-
циал социологической науки.

В контексте данной темы важно пони-
мать также роль социологической информа-
ции в журналистском материале. Наиболее 
очевидный и вполне ожидаемый вариант – 
появление данных как самостоятельного 
информационного повода для создания 
текста. В 92,1% материалов журналисты 
представляют аудитории публикацию ре-
зультатов опросов общественного мнения 
как новость, тем самым выводя деятель-
ность социологов и результаты их работы 
в публичное пространство. Однако особый 
интерес в контексте дискуссий о професси-
ональных компетенциях журналистов пред-
ставляют 7,9% текстов, в которых данные 
опросов использованы как элемент сис-
темы используемых автором аргументов. 

При анализе языка публикаций выяс-
нилось, что ни в одном материале СМИ не 
было специальной лексики и научных тер-
минов с пояснениями. Даже специальный 
термин «респондент», который в современ-
ном языке фактически утратил черты науч-
ного, приобретя в словаре С.И. Ожегова по-
мету «офиц.»4, не фигурирует в тексте, хотя 
непосредственно связан с презентован-
ными в журналистских материалах опро-
сами общественного мнения. Можно так-
же отметить, что рассмотренные тексты не 
содержали профессионализмы, в редких 
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случаях лексика носила оценочный харак-
тер (в комментарии и двух текстах анали-
тического характера). 

В новостях (а их, как было указано, до-
минирующее большинство) тип контента 
определяется как вербальный или смешан-
ный. Во второй группе наиболее популяр-
ны изображения, которые в новости рас-
положены до или после лида, иллюстра-
ция так или иначе соотносится с темой но-
вости и визуально дополняет ее содержа-
ние. Примечательно, что в настоящее вре-
мя социологические центры (прежде всего 
ВЦИОМ) сопровождают публикуемые на 
своих официальных сайтах и официальных 
страницах в аккаунтах результаты опросов 
общественного мнения дополнительной ин-
формацией разных типов, создают визуа-
лизации, доступные любым группам ауди-
тории, в том числе и журналистам. Однако, 
как показывает проведенное исследова-
ние, интерес представителей современ-
ных масс медиа к информации, отличной 
от текстовой, минимален. 

Показателен анализ публикаций на 
предмет присутствия в них общих харак-
теристик, позволяющих классифицировать 
социологическую информацию (см. табл. 3). 

Практически все рассмотренные мате-
риалы (96,1%) содержат название института, 
который проводил исследования. Отчасти 
это объясняется принципами формирования 
выборки и использованием аббревиатуры 
ВЦИОМ в поисковом запросе. Вместе с тем 
присутствие в текстах упоминания Центра 
до определенной степени повторяет сде-
ланные в более ранних исследованиях наб-
людения. Кроме того, эта характеристика 
прослеживается в заголовках материалов. 
В выборке автора упоминают в 42,1% слу-
чаях, даты проведения исследования ука-
заны в 28,9% текстов. Статистическая по-
грешность проведенных ВЦИОМом иссле-
дований упоминалась в 13,2% публикаций. 
Часто о ней писали те издания, в матери-
алах которых есть информация о способе 

отбора респондентов, размере выборки, 
ее репрезентативности и времени прове-
дения исследования. Остальные характе-
ристики упомянуты авторами в менее 10% 
публикаций (в частности, метод опроса). 
Можно предположить, что крайне изби-
рательное отношение авторов к методиче-
ским характеристикам исследований при 
публикации результатов опросов связано 
с недостаточно полным пониманием сути 
опросных процедур, а наличие у предста-
вителей редакций сформированной со-
циологической культуры, напротив, спо-
собствует более корректной презентации 
данных социологических исследований.

Изучение заголовков показывает, что 
журналисты сразу указывают авторов ис-
следования, первым во многих заголов-
ках упоминается ВЦИОМ, при этом в целом 
данная аббревиатура фигурирует в боль-
шинстве материалов (69,7%), половина за-
головков (51,3%) упоминает фрагменты 

Таблица 3. Перечень характеристик со-
циологической  информации (по каждой ха-
рактеристике – в % от общего числа изучен-
ных текстов, N=76)

Характеристика Абс. Доля, %
Название института 73 96,1

Размер выборки 32 42,1
Время проведения 22 28,9
Статистическая 
погрешность

10 13,2

Способ проведения 
опроса

7 9,2

Способ отбора 
респондентов

4 6,3

Формулировка 
вопроса

1 1,3

Тип вопроса 0 0
Репрезентативность 
выборки

0 0

Последовательность 
вопросов

0 0

Достижимость 
выборки

0 0

Источник: составлено автором.
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описываемых данных. Так происходит час-
тичный перенос ответственности за публи-
куемые данные с авторов текста на авто-
ров представленного в них исследования, 
а также активизация присутствия социоло-
гических центров в публичном медиаком-
муникационном пространстве. 

При анализе способов подачи резуль-
татов социологического знания стало по-
нятно, что публикации из выборки не от-
вечали всем основным методологическим 
требованиям к представлению социологи-
ческой информации. В одних не было упо-
минаний о репрезентативности выборки, в 
других – о способе проведения опроса и 
его статистической погрешности. При этом 
часть материалов можно назвать достаточ-
но полными, если учитывать тот факт, что 
журналист в первую очередь публикует ре-
зультаты опросов для читателей и не считает 
важным упоминание способов получения 
подобной информации. 

Выводы 
Как показал анализ, сопроводительная 

информация в публикациях СМИ была не-
полной. В связи с этим трудно рассчитывать 
на исчерпывающее понимание результа-
тов социологических опросов аудитори-
ей изученных информационных ресурсов. 
Например, способ проведения исследований 
и число респондентов, которые упомянуты 
в журналистских материалах, могут убедить 
читателя в достоверности социологическо-
го знания. То же самое можно сказать и о 
достижимости выборки, ее репрезентатив-
ности и статистической погрешности – эти 
ключевые для социологии сведения часто 
не привлекают внимания журналистов и не 
появляются в материалах. 

Вместе с тем стоит отметить, что в це-
лом журналисты достаточно аккуратно ра-
ботают с информацией, опубликованной 
исследователями. Авторы материалов могут  

не упоминать определенные характерис-
тики опросов по актуальным проблемам, 
однако они не допускают ошибок, коррект-
но и верно переносят в свои материалы от-
дельные фрагменты опубликованных ис-
следовательским центром данных. 

Сравнительный анализ показал, что 
распространенность и популярность из-
дания не гарантирует корректность и пол-
ноту подачи им социологической инфор-
мации. Нередко инфоповоды качественно 
отрабатываются и в региональных изда-
ниях. При этом наибольшее число важных 
для социологов критериев в журналистских 
материалах присутствует в текстах инфор-
мационных агентств. Этот вывод в опреде-
ленной мере совпадает с выводами иссле-
дования второй половины 2000 гг., которое 
показало, что информационные агентст-
ва не только активно публикуют резуль-
таты опросов общественного мнения, но 
и корректно представляют полученную от 
социологов информацию (Аникина, 2011). 
Можно также упомянуть о том, что в об-
щем объеме изученных текстов неболь-
шую часть составляют материалы феде-
ральных телевизионных каналов («Первого 
канала», НТВ, каналов «Звезда» и «РЕН ТВ»,  
ТРК «Мир»).

В целом полученные результаты указы-
вают на сохраняющиеся проблемы в обла-
сти публичного представления социологи-
ческих данных в современных российских 
СМИ, необходимость развития социологи-
ческой культуры российских журналистов. 
Прослеживается потенциал совместной ра-
боты социологов и журналистов, которая 
позволит сделать публикации СМИ более 
глубокими, выводы журналистов более ар-
гументированными, что, безусловно, по-
может аудитории ориентироваться в том 
сегменте социологической информации, 
которую будут предоставлять ей отечест-
венные массмедиа.  
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В статье выявлены особенности формирования 
медиаобраза Китая в «Российской газете». 
Анализируются содержательно-тематические, жанровые 
характеристики, а также работа с источниками 
информации о жизни Китайской Народной Республики 
за 2009–2019 гг. Автор приходит к выводу, что 
за рассматриваемый период в публикациях газеты 
создается в целом положительный образ Китая. 

Ключевые слова: медиаобраз Китая, международная 
журналистика, качественная пресса, тематические 
приоритеты, источники информации.

В условиях медиатизации современно-
го общества актуализируется процесс фор-
мирования информационной повестки дня 
(Каминченко, 2019), при этом необходимым 
и важным становится представление обра-
за разных стран в медиа, а качественный 
контент, создаваемый журналистами на фо-
не информационного бума, служит одним 
из основных достоверных источников для 
понимания культуры, традиций и истории 
других народов (Franks, 2004). Изменения 
в геополитической конфигурации сил на 
мировой арене, растущая роль Китайской 
Народной Республики и интенсивное раз-
витие отношений между Россией и Китаем1 
привлекает все большее внимание журна-
листов и исследователей, однако особен-
ности образа Китая в российском медиа-
пространстве изучены недостаточно. 

Теоретические основы  
и эмпирические наблюдения

В данной статье мы попытаемся ответить 
на несколько исследовательских вопросов: 
Изменился или нет образ Китая в россий-
ских СМИ? Какие приоритеты, тематиче-
ские и жанровые, выстраивает «Российская 
газета» при формировании образа Китая? 
Какие источники информации используют-
ся при освещении образа Китая в газетных 
публикациях? 
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Прежде чем перейти к поиску ответов 
на поставленные вопросы, считаем важным 
уточнить значение понятия «медиаобраз». 
В связи с тем, что эксперты предлагали свои 
трактовки термина «медиаобраз» в зависи-
мости от сферы собственных научных инте-
ресов и объекта изучения (Драчева, 2019: 
140), устойчивая дефиниция понятия до сих 
пор не сформулирована (Ковач, 2019: 57). 
Медиаобраз рассматривается как «особый 
образ реальности, предъявляемый массо-
вой аудитории медиаиндустрией» (Богдан, 
2007: 124), «форма отражения реальной 
действительности» (Григорян, 2016: 27) или 
«своеобразный пазл, такая форма фрагмента 
мира, которая требует лишь индивидуально 
выбранных, “заточенных” под него других 
пазлов (адресатов)» (Хочунская, 2013: 91). 
Некоторыми экспертами было отмечено, 
что понятие «медиаобраз» с точки зрения 
смыслов употребляется в узком и широком 
понимании (Галинская, 2013: 91).

«Медиаобраз страны» исследователи 
определяют как «выраженный в медиапро-
странстве образ страны, созданный СМИ в 
сотрудничестве с разными сферами духов-
ного творчества и отражающий особенно-
сти текущего момента действительности» 
(Богдан, 2007: 14). Создание медиаобраза 
страны интересовало ученых разных об-
ластей науки, в том числе сферы полити-
ческих коммуникаций (Гуреева, Киреева, 
2022: 38–39). В эпоху медиатизации, когда 
информационная функция журналистики 
является особенно значимой (Киричек, 2016: 
14), публикации в СМИ оказывают ключе-
вое влияние на формирование представ-
лений аудитории (Лукина, Толоконникова, 
2021: 31). 

Анализ имеющейся на сегодняшний 
день научной литературы на английском 
и китайском языках о медиаобразе Китая 
показал, что большое внимание отводит-
ся интерпретации в западных СМИ эмпи-
рических данных, особенно в ведущих 
американских газетах (Mokry, 2017; Tang, 

2021), что связано с ситуацией, существу-
ющей в Гонконге и Синцзане (Becker, 2011; 
Menegazzi, 2022). 

В небольшом сегменте русскоязычных 
научных работ, посвященных данной те-
ме, медиаобраз Китая активно анализи-
руется. Исследователей интересуют следу-
ющие вопросы: особенности образа Китая 
в специализированных интернет-изданиях, 
образ страны в рамках двусторонних отно-
шений, образ политического лидера, спосо-
бы создания образа Китая в русско язычных  
китайских СМИ и роль российской прессы в 
формировании медиаобраза КНР (Кирсанова, 
2019; Линь, 2020; Монастырева, 2011; Мэн, 
2016; Ордахова, Гаврильев, 2019; Чэн, 2020). 

В последнее время интерес медиаиссле-
дователей к изучению медиаобраза Китая 
увеличивается. В связи с этим представля-
ется необходимым рассмотреть особенно-
сти представления медиаобраза Китая в 
современной российской прессе с помо-
щью диахронического метода. Результаты 
анализа журналистских материалов, пред-
ставленные в данной статьи, могут воспол-
нить этот пробел.

Методология исследования
Контент-анализ материалов о Китае, 

опуб ликованных в «Российской газете» («РГ») 
в 2009, 2014 и 2019 гг., позволил выявить 
содержательные составляющие образа стра-
ны. С помощью синхронно-диахрониче-
ского подхода были систематизированы 
материалы и проведено сравнение текс-
тов на основе жанровых и тематических 
характеристик, а также проанализированы 
источники информации о Китае. В общей 
сложности автор рассмотрел 588 статей: 
71 в 2009 г., 168 в 2014 г. и 349 – в 2019 г. 
Выбор издания обусловлен местом и ро-
лью «Российской газеты» в системе СМИ, 
в том числе численностью ее аудитории2, 
а временной период – новым этапом раз-
вития российско-китайских отношений  
в различных сферах (Лукин, 2009).
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Метод «конструирования недели», ис-
пользованный автором, отражает недель-
ную цикличность в публикациях СМИ и да-
ет те же результаты при сплошном анализе 
всех материалов за год (Riffe, Charles, 1993; 
Жумагулова, Асангулова, 2009).  Для анализа 
было выбрано 18 недель (6×3), репрезенти-
рующие три года. Это обосновано тем, что 
использование шести сконструированных 
недель каждого года считается наиболее 
эффективным методом для контент-ана-
лиза публикаций в течение одного года 
или пяти лет (Luke, Caburnay, Cohen, 2011). 

Поиск материалов в интернет-версии 
«Российской газеты», позволивший в даль-
нейшем их классифицировать, проводился 
по ключевым словам. При анализе публи-
каций использовалась схема, включающая 
следующие параметры: 

– тематика;
– жанры;
– тональность;
– источники информации.
В частности, при исследовании жанров 

мы опирались на классификации, пред-
ложенные А.В. Колесниченко (2008, 2018) 
и А.А. Тертычным (2002), а при изучении 
источников информации – на научные тру-
ды Т.И. Фроловой (2015) и М.А. Разумовой 
(2016: 61).

Результаты исследования
Анализ публикаций показал, что 

«Российская газета» играет существенную 
роль в формировании многостороннего 
образа Китая. Политический блок занимает 
лидирующую позицию – от 33,6% до 36,3%; 
доля экономического блока незначительно 
меньше; публикации других блоков также 
востребованы (см. табл.1). 

Данные, представленные в таблице 2, 
подтверждают приоритет темы  междуна-
родных и двухсторонних отношений, в осо-
бенности российско-китайского сотрудни-
чества. В публикациях уделено внимание 
освещению событий в рамках трехсторонних 

отношений между США, Россией и Китаем, 
стратегического треугольника Россия – Индия – 
Китай и взаимоотношений Пекин – Сеул – 
Токио. Кроме того, журналисты регулярно 
освещали контакты между Россией и Китаем 
на разном уровне.

В период с 2014 по 2019 г. наблюда-
ется увеличение количества материалов 
о внутренней политике КНР (от 8,3% до 
37,4 %), что обусловлено сотрудничест-
вом Медиакорпорации  с редакцией «РГ». 

Анализ материал экономической тема-
тики выявил шесть основных составляющих 
(см. табл. 3). В 2009 г. первое место заняло 
освещение событий, происходивших в ми-
ровой экономике: например, газета пред-
ставляла антикризисную программу КНР о 
выделении кредитной помощи ШОС в раз-
мере 10 млрд долл.3

Особое внимание было уделено теме 
двусторонней торговли – количество пуб-
ликаций увеличилось с 3 в 2009 г. до 54 в 
2019 г. (см. табл. 3). Это объясняется, с од-
ной стороны, обострением торгового конф-
ликта между США и Китаем, а с другой – 
укреплением экономических и торговых 
связей между Россией и Китаем. 

Данные, представленные в таблице 4, 
свидетельствуют об увеличении доли ма-
териалов с позитивной оценкой (с 37,9% 
в 2009 г. до 60,7% в 2019 г.). Чаще всего 
положительный медиаобраз Китая фор-
мируется в контексте российско-китайских 
отношений в промышленности, сельском 
хозяйстве, а также в сфере культуры, искус-
ства и туризма. 

Нейтральный образ Китая создается 
«РГ» благодаря объективному изложению 
позиции Китая на международной арене 
по ряду актуальных вопросов, в том числе 
мирному урегулированию ситуации на 
Корейском полуострове и кризиса вокруг 
Венесуэлы, антироссийским санкциям  
США.

Исследователями было отмечено, что 
медиаобраз страны зависит от источника 



63

ПОВЕСТКА ДНЯ

Медиаобраз Китая в российской прессе

Таблица 1.  Тематические блоки публикаций о Китае в «РГ» (от общего количества 
материалов), N= 58 (2009 г.), N= 107 (2014 г.), N= 501 (2019 г.)

Тематический блок 2009 г. 2014 г. 2019 г.
Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %

Политический 20 34,5 36 33,6 182 36,3
Экономический 19 32,8 35 32,7 178 35,5
Военный 1 1,7 3 2,9 22 4,4
Научный 3 5,2 12 11,.2 26 5,2
Культура и искусство 6 10,3 12 11,2 41 8,2
Социальный 7 12,1 – – 31 6,2
Другое 2 3,4 9 8,4 21 4,2

Источник: составлено автором.

Таблица 2.  Политическая тематика (от общего количества материалов), 
N= 20 (2009 г.), N= 36 (2014 г.), N= 182 (2019 г.)

Тема
2009 г. 2014 г. 2019 г.

Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %
Многосторонние международные 
отношения 

8 40 15 41,7 41 22,5

Двухсторонние политические отношения 9 45 18 50 73 40,1
в том числе между

Китаем и Россией
5 25 16 44,4 44 24,2

Китаем и США 2 10 2 5,6 24 13,2
Китаем и Казахстаном 1 5 – – 1 0,53
Китаем и Республикой Корея 1 5 – – – –
Китаем и Венесуэлой – – – – 1 0,53
Китаем и Беларусью  – – – – 1 0,53
Китаем и Францией – – – – 1 0,53

Внутренняя политика КНР 3 15 3 8,3 68 37,4

Источник: составлено автором.

выбранной информации (Mokry, 2017). 
В 2009 г. более трети публикаций были осно-
ваны на российских источниках информа-
ции, в 2019 г.  их доля сократилась до 24,6% 
(см. табл. 5), что связано с использованием 
материалов, подготовленных Российско-
китайской информационной службой «Россия –  
Китай: главное» (совместный проект МИА 
«Россия сегодня» и Международного радио 
Китая, запущен 3 июля 2017 г.4).

За исследуемый период самыми во-
стребованными источниками информации 
остаются государственные деятели, (от 28,2% 
до 30,3%) – чаще всего это лидеры России 
и Китая, министры и заместители минист-
ров двух стран. Отметим, что заявления 

государственных деятелей воспринимают-
ся как авторитетная и достоверная инфор-
мация (Seo, 2020). Далее следуют эксперт-
ный блок и материалы, подготовленные 
приложением «Россия – Китай: главное» 
(см. табл. 6).

Анализ ссылок на китайские СМИ как 
источник цитирования показал, что их до-
ля колеблется от 20% до 41,6%. Отчетливо 
обозначилась тенденция к расширению 
диапазона используемых материалов, под-
готовленных китайскими СМИ. Так, если в 
2009 г. внимание журналистов «РГ» при-
влекало только Центральное телевидение 
Китая, то в 2019 г.  к нему добавилось  во-
семь новых источников (см. табл. 7).  
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Таблица 3.  Экономическая тематика (от общего количества материалов), N= 19 
(2009 г.), N= 35 (2014 г.), N=178 (2019 г.)

Тема
2009 г. 2014 г. 2019 г.

Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %
Мировая экономика и торговля 6 31,6 3 8,6 37 20,8
Двусторонняя торговля 3 15,8 5 14,3 54 30,3
Экономика Китая и развитие  
его регионов 3 15,8 7 20 42 23,6

Финансы, инвестиции 3 15,8 5 14,3 12 6,8
Производственная сфера 2 10,5 8 22,8 28 15,7
Инфраструктура 2 10,5 7 20 5 2,8

Источник: составлено автором.

Таблица 4.  Соотношение тематики и тональности (в % от общего числа  
материалов), N= 58 (2009 г.), N= 107 (2014 г.), N= 501 (2019 г.)

Тематика Тональность (по годам)
Позитивная Нейтральная Негативная

2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019
Международные 
политические отношения 

1,7 5,6 2,0 12,1 8,4 5,8 – – 0,8

Двухсторонние 
политические отношения 

6,9 11,2 8,8 6,9 5,6 4,8 1,7 – 1,0

Внутренняя политика КНР – 0,9 9,0 5,2 0,9 4,0 – 0,9 0,6
Международные военные 
отношения, вооруженные 
силы КНР

1,7 – 0,4 – 1,9 3,6 – 0,9 0,4

Международные отношения  
в области экономики  
и торговли

3,4 2,8 4,4 6,9 – 2,0 – – 1,0

Двусторонняя торговля – 2,8 5,6 1,7 1,9 4,2 3,4 – 1,0
Экономика Китая 1,7 3,7 7,6 1,7 2,8 0,8 1,7 – –

Финансы, инвестиции 3,4 1,9 1,8 1,7 2,8 0,6 – – –

Производственная сфера – 5,6 3,2 – 1,9 1,8 3,4 – 0,6

Инфраструктура 1,7 3,7 0,6 – 1,9 0,4 – 0,9 –

Науки, технологии  
и инновации 

3,4 4,7 4,4 1,7 6,5 – – – 0,8

Культура, искусство и 
туризм

6,9 5,6 5,8 3,4 5,6 2,8 – – –

Социальная сфера – – 1,4 – – 0,2 3,4 – 0,6

Экология – – 0,2 3,4 – – – – 0,2
Медицина  
и здравоохранение

3,4 – – 1,7 – 0,2 – – –

Другое 1,7 1,9 5,6 1,7 4,7 0,6 – 1,9 1,0
В целом 37,9 50,5 60,7 48,3 44,9 31,3 13,8 4,6 8

Источник: составлено автором.
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Таблица 5.  Источники информации (от общего числа источников данного типа), 
N= 81 (2009 г.), N= 177 (2014 г.), N= 643 (2019 г.)

Источники 
2009 г. 2014 г. 2019 г.

Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %
Российские 32 39,5 72 40, 7 158 24,6
Китайские 25 30,9 50 28,2 180 28,0
Американские 4 4,9 7 4,0 69 10,7
Британские – – 5 2,8 13 2,0
Южнокорейские 5 6,2 5 2,8 9 1,4
Российско-китайская информационная 
служба  
«Россия – Китай: главное»

– – – – 108 16,8

Другие источники 15 18,5 38 21,5 106 16,5

Источник: составлено автором.

Таблица 6.  Источники информации (от общего числа источников), 
N= 81 (2009 г.), N=177 (2014 г.), N= 643 (2019 г.)

Источник информации
2009 г. 2014 г. 2019 г.

Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %
Государственные деятели 24 29,6 50 28,2 195 30,3
Эксперты 20 24,7 45 25,4 71 11,0
Компании, бизнес-структуры 4 4,9 11 6,2 50 7,8
Международные  
и межправительственные организации 

1 1,2 1 0,6 15 2,3

Некоммерческие организации  
и гражданские объединения 

2 2,5 3 1,7 2 0,3

Рядовые респонденты 4 4,9 3 1,7 6 0,9
Пиар-службы – – 1 0,6 8 1,2
Информационные агентства 4 4,9 15 8,5 29 4,5
СМИ 5 6,2 12 6,8 42 6,5
Социологические опросы 1 1,2 4 2,3 1 0,15
НИИ и ИЦ – – – – 10 1,6
Онлайн-источник (со ссылкой на ресурс) – – 1 0,6 3 0,5
Онлайн-источник (без ссылки на ресурс) – – – – 1 0,15
Юридические, правовые документы – – – – 3 0,3
Социальные сети – – 3 1,7 5 0,8
Статистика 2 2,5 4 2,3 23 3,6
Наблюдения журналистов 8 9,9 6 3,4 19 3,0
Книги – – 2 1,1 3 0,5
Архивы – – – – 1 0,15
Другое 3 3,7 6 3,4 32 5,0
Не ясно, нет ссылки на источник 3 3,7 10 5,6 17 2,7
Российско-китайская информационная 
служба «Россия – Китай: главное»

– – – – 108 16,8

Источник: составлено автором.
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Таблица 7.  Доля цитируемых китайских СМИ (от общего числа источников), 
N= 5 (2009 г.), N= 12 (2014 г.), N= 42 (2019 г.)

СМИ
2009 г. 2014 г. 2019 г.

Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %
Газета «Жэньминь Жибао» – – – – 1 2,36
Англоязычная газета Global Times – – 1 8,3 2 4,8
Англоязычная газета China Daily – – – – 1 2,36
Англоязычная газета South China Morning Post – – – – 1 2,36
Газета «Вэньхуэйбао» – – – – 1 2,6
Деловое издание «Цайсинь» – – – – 1 2,36
Центральное телевидение Китая (CCTV) 1 20 – – 2 4,8
Международное радио Китая – – – – 2 4,8 
Китайские СМИ в целом  
(без указания названия издания) – – 4 33,3 4 9,5

Всего 1 20 5 41,6 15 35,7

Источник: составлено автором.

Таблица 8.  Виды жанров (от общего числа материалов),  
N= 30 (2009 г.), N=86 (2014 г.), N= 248 (2019 г.)

Виды жанров
2009 г. 2014 г. 2019 г.

Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %
Информационные 15 50 44 51,2 152 61,3
Аналитические 15 50 35 40,7 92 37,1
Художественно-публицистические – – 5 5,8 4 1,6
Другое – – 2 2,3 – –

Источник: составлено автором.

Таблица 9.  Жанры публикаций о Китае (от общего числа материалов), 
N= 30 (2009 г.), N=86 (2014 г.), N= 248 (2019 г.)

Жанр 
2009 г. 2014 г. 2019 г.

Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %
Короткая новость 7 23,3 15 17,4 32 12,9
Расширенная новость 6 20 17 19,8 98 39,5
Статья 7 23,3 23 26,7 52 21,0
Аналитический комментарий 3 10 3 3,5 22 8,9
Аналитическая корреспонденция 3 10 5 5,8 5 2,0
Информационный отчет 2 6,7 9 10,5 17 6,9
Аналитическое интервью 1 3,3 2 2,3 7 2,8
Информационное интервью – – 2 2,3 3 1,2
Репортаж 1 3,3 2 2,3 3 1,2
Хроника – – 1 1,2 4 1,6
Рецензия – – – – 1 0,4
Беседа – – – – 1 0,4
Портрет – – 1 1,2 2 0,8
Очерк – – 2 2,3 – –
Эссе – – 1 1,2 – –
Мемуары, воспоминания – – 1 1,2 – –
Другое – – 2 2,3 – –

Источник: составлено автором.
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Публикации, которые можно отнести к 
информационным жанрам, наиболее попу-
лярным в газетах, занимали лидирующие 
позиции на протяжении всего исследуемого 
периода, доля аналитических материалов 
сократилась (с 50% в 2009 г. до 37,1%  – в 
2019 г.). Отметим также, что публикации в 
«РГ» в 2014 и 2019 гг. характеризовались 
значительным разнообразием жанров – 
15 против 8 в 2009 г. Наиболее востребо-
ванными оказались короткая новость, рас-
ширенная новость и статья, доля материалов 
в жанре информационного отчета колеба-
лась от 6,7% до 10,5%, аналитического ком-
ментария – от 3,5% до 10% (см. табл. 8, 9).

Выводы
Как показало исследование, на создание 

образа Китая в российском медиапространстве 

повлиял ряд определяющих факторов: по-
литических, экономических, социальных, 
культурных. Контент-анализ и применяемые 
комплексно эмпирические методы наблю-
дения и сравнения позволили, подробно 
рассмотрев тематические блоки, жанры, 
источники информации и тональность пуб-
ликаций о КНР в «Российской газете», вы-
явить  динамику освещения образа Китая, 
связанную с развитием национальных инте-
ресов Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики, их стратегическим 
взаимодействием и сотрудничеством в раз-
ных сферах деятельности. Таким образом, 
в сознании массовой российской аудито-
рии формируется целостный медиаобраз 
Китая – современного государства, игра-
ющего одну из ведущих ролей на между-
народной арене.
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№ Издание Регион AIR, тыс. чел. AIR, %

1 Metro Москва 585,5 5,6
Санкт-Петербург 429,0 9,6

2 Ведомости Россия 141,1 0,1
Москва 52,7 0,5
Санкт-Петербург 8,6 0,2

3 Известия Россия 873,3 0,8
Москва 101,7 1,0
Санкт-Петербург 32,0 0,7

4 Коммерсантъ Россия 333,9 0,3
Москва 91,7 0,9
Санкт-Петербург 20,7 0,5

5 Комсомольская 
правда

Россия 2 789,7 2,4
Москва 278,5 2,7
Санкт-Петербург 60,4 1,3

6 Вечерняя Москва Москва 553,3 5,3
7 Московский 

комсомолец
Россия 522,6 0,5
Москва 208,4 2,0
Санкт-Петербург 10,5 0,2

8 Петербургский 
дневник

Санкт-Петербург 117,5 2,6

9 РБК (газета) Россия 426,2 0,4
Москва 107,7 1,0
Санкт-Петербург 21,0 0,5

10 Российская газета Россия 1 191,1 1,0
Москва 124,1 1,2
Санкт-Петербург 42,1 0,9

Измерение 
аудитории СМИ

По материалам сайта 
Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения
www.wciom.ru

Рейтинги. Пресса
регион: Россия–Москва–Санкт-Петербург 
период: май – октябрь 2023
издания: еженедельные газеты
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В статье анализируются особенности подачи 
объявлений в российских деловых газетах и журналах 
середины XIX в. Подробное внимание уделяется 
отделам «Объявления», где за определенную плату 
в основном и размещались тексты рекламного 
содержания о вышедших книгах, издаваемых газетах 
и журналах, предлагаемых товарах и услугах частных 
лиц, что помогало улучшить финансовое положение 
редакций.
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Особенности рекламных материалов 
в деловых газетах и журналах 
середины XIX века
Ирина Сурнина

Специальных исследовательских тру-
дов, в которых рассматривается развитие 
деловой прессы в России, анализируются 
отдельные газеты и журналы экономиче-
ского характера и выявляются особенно-
сти контента их отделов, на сегодняшний 
день существует не так много. Это работы: 
А.Н. Боханова (1984), А.В. Предтеченского 
(1986), Д.Н. Нечаева и В.В. Тулупова (2006), 
Б.И. Есина (1971, 2005), А.Ю. Веселовой (2017). 
К числу исследованных изданий на данный 
момент можно отнести «Вестник промышлен-
ности» и «Акционер» Ф.В. Чижова (Сурнина, 
2011), «Биржевые ведомости» К.В. Трубникова 
(Силантьев, 2013), «Экономический ука-
затель» и «Экономист» И.В. Вернадского 
(Сурнина, 2016) и др. Тем не менее науч-
ных работ, посвященных особенностям 
рекламных материалов в деловой прессе 
1850–1860 гг. (до и в первые годы рефор-
мы 1861 г.), практически нет. А ведь именно 
реклама позволяла таким газетам и жур-
налам выживать, соблюдая финансовый 
баланс расходов и доходов.

Формирование печатного жанра 
рекламного объявления

В середине XIX в. количество подписчи-
ков у деловых периодических изданий было 
небольшим, покрывать расходы на издание 
не всегда удавалось, поэтому редакторы 
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часто прибегали в качестве дополнитель-
ного дохода к публикации коммерческих 
объявлений. Они встречались практически 
в каждой газете и журнале, но размеща-
лись с ограничениями, которые были сняты 
только в 1863 г.: «Высочайшее разрешение 
всем правительственным и частным перио-
дическим изданиям печатать частные объ-
явления на том же основании, как сие было 
разрешено С.-Петербургским, Московским 
и полицейским ведомостям» (Русская жур-
налистика в документах, 2003: 176). 

В «Журнале для акционеров», выходив-
шем под руководством К.В. Трубникова в 
1857–1860 гг., например, в отделе «Объявления 
от редакции», сообщалось о продаже ак-
ций различных компаний. В № 4 газеты 
есть объявление об акциях Российско-
Американской компании, общества па-
роходства и торговли; в № 7 – бумагопря-
дильной мануфактуры и др.

В «Экономическом указателе» И.В. Вер-
надского (№ 11 за 1857 г.) также есть от-
дел «Объявление», было ли в нем разме-
щение рекламной информации платным 
до 1863 г. не установлено, но факт наличия 
рекламных целей очевиден. В отделе по-
мещались различные заметки, например, 
о вновь учрежденной фабрике проволоч-
ных сетей и тканей А. Фридриха и Кº. Был 
в журнале и отдел «Извещение». В № 213 
за 1861 г. в нем сообщалась информация о 
продаже паровой мукомольной мельницы1. 
Печатались и объявления частных лиц: на-
пример, сотрудника журнала о том, что он 
может подготовить молодых людей к по-
ступлению в университет, давать уроки по 
французскому и немецкому языкам, а также 
работать в различных конторах в качест-
ве юриста, секретаря и казначея. Некто З. 
также предлагал свои услуги – по управле-
нию акционерным обществом, торговым 
домом, фабриками, заводами и населен-
ными имениями2. Дополнительно сообща-
лось, что информацию можно уточнить в 
редакции «Экономического указателя»3. 

Для объявлений о новых периодических 
изданиях в «Экономическом указателе» в 
1858 г. введен отдел «Новое повременное 
издание», и уже в № 70 проанонсирован 
выход журнала рисунков «Рисовальщик». 
Сообщалась его подписная цена (5 руб. сереб-
ром с пересылкой), периодичность выхода 
(четыре раза в год) и другие подробности. 
В № 80 «Экономический указатель» проин-
формировал о выходе журнала «Народное 
чтение» под редакцией А. Оболонского и 
Г. Щербачева, а в № 107 за 1859 г. написал 
об «Архитектурном вестнике», журнале 
архитектуры, образовательных искусств 
и строительной техники А. Жуковского. 
Особое внимание «Экономический ука-
затель» уделял анонсированию начала из-
дания в Германии политико-экономическо-
го журнала Cermania известного политэко-
нома М. Вирта и журнала «знаменитого» 
Молинари La Bourse du Travail [«Рабочий 
кошелек». – И.С.] в Брюсселе. 

Помимо этого, в журнале печатались и 
объявления о книгах, которые можно приоб-
рести в книжном магазине А.И. Давыдова 
на Невском проспекте. Впервые подоб-
ные известия находим в № 20 за 1857 г.4 
Естественно, это книги на экономические 
темы, например: «Об уходе за огорода-
ми и овощами у крестьян северных губер-
ний» В. Владимирского, «О пчеловодстве, 
как христиански-народном промысле, в 
России вообще и в Новороссийском краe, и в 
Бессарабии в особенности» А. Номарницкого 
и др. Иногда сообщалось и об изданиях, 
далеких от политико-экономических тем, 
например, о «Руководстве к изучению и ле-
чению сифилитических болезней» П. Заб-
лоцкого, о «Руководстве к изучению нерв-
ных болезней» М.Г. Ромберга. Всегда го-
ворилось об объеме книг, о том, имелись 
ли в них чертежи/рисунки и, конечно же, 
стоимости. Также всегда сообщалось о 
защищенных диссертациях, представля-
ющих особый интерес. Так, в № 43 за 1857 г. 
опубликовано сообщение об успешной 
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защите диссертации на степень магистра 
Н.И. Максимова «Изложение различных 
методов установления промыслового на-
лога в государствах Западной Европы» в 
Харьковском университете5. Приведены 
основные положения диссертации.

Имелся отдел «Объявления» и в «Посред-
нике» П.С. Усова, правда он, как и все со-
держание газеты, был посвящен объявле-
ниям о продаже товара, но, как и в случае с 
другими периодическими изданиями, ком-
мерческие сообщения печатались другим 
шрифтом, даже с добавлением рисунков, 
как, например, в № 303 за 1863 г. 

В «Вестнике промышленности» Ф.В. Чижо-
ва публиковались различные объявления, 
которые необходимо расценивать как рек-
ламу. Например, в № 3 за 1859 г. напечата-
но сообщение об издании первой книжки 
«Журнала мануфактур и торговли» с указа-
нием стоимости за подписку и объявлено о 
выходе весьма полезной настольной кни-
ги под девизом Mementro mori в магазине 
промышленности на Арбате. На страницах 
журнала отво дилось место и объявлени-
ям от различных специалистов. Например, 
англичанин Дж. Арнольд предлагал свои 
услуги фаб ри кантам при постройке же-
лезных дорог.

Что касается «Акционера» Ф.В. Чижова, 
то в нем публиковались даже объявления 
личного характера, например, об утере до-
кументов частными лицами (титулярным 
советником В.И. Мориным6). Присутствовали 
объявления о сборе денежных средств, о 
привлечении акционеров в различные 
пред приятия: «Желающие принять на се-
бя постройку быков, устоев и береговых 
укреплений для моста через реку Москву 
под Коломною приглашаются»7. Имелись 
и объявления о поиске работы, подобные 
такому: «Инженер-технолог, занимавшийся 
более 10 лет работами по устройству желез-
ных дорог, желает получить подобные заня-
тия, или по строительной и хозяйст венной 
части»8, с указанием адреса соискателя. 

Или, например, объявление от машин-
ного завода соединенной Гамбургско-Магде-
бургской пароходной компании о приеме 
заказов «для устройства заводов: виноку-
ренных, пивоваренных, свекольносахарных, 
мукомольных, маслобойных, лесопиль ных  
и проч.»9.

В № 21 за 1862 г. сообщается, что «Акцио-
нер» получил разрешение «печатать у се-
бя частные объявления, почему редакция 
имеет честь уведомить, что частные объ-
явления принимаются ежедневно в кон-
торе редакции…»10. Указывалась и цена за 
объявления: один раз – 8 коп. серебром за 
строчку, два раза – 12, три раза – 16. Однако 
после такого разрешения подобных объ-
явлений в газете не прибавилось.

«Акционеру» приходилось поправлять и 
неверные объявления, помещенные в других 
периодических изданиях. Например, в № 49 
от 9 декабря 1860 г. опубликовано опро-
вержение напечатанного в «Санкт-Петер-
бургских ведомостях» объявления о том, 
что «Журнал для акционеров» и «Вестник 
промышленности» соединятся в будущем 
году в один торгово-политический орган 
«Биржевые ведомости»11. Ф.В. Чижов да-
вал и разъяснения по поводу ухода с поста 
одного из членов правления Московско-
Рязанской (бывшей Саратовской) железной 
дороги. Это сообщение было опубликова-
но и в № 65 «Биржевых ведомостей»12, и в 
№ 69 «Московских ведомостей»13 с неко-
торыми неточностями. Чижов, во избежа-
ние возникновения недоразумений, напи-
сал о причинах, побудивших его сделать 
данный шаг: несогласие по ряду вопросов, 
произошедшее между правлением и наб-
людательным комитетом14.

В «Народном богатстве» И.П. Балабина 
объявления часто печатались в подвале 
последней полосы, реже занимали всю 
послед нюю страницу газеты. Многие 
объяв ления сопровождались рисунками. 
Большинство объявлений рекламировали 
печатную продукцию: книги, газеты. Иногда 
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они публиковались на вклейках и по раз-
мерам даже превышали формат издания: 
как, например, в случае с прейскурантом 
Р. Чидсона, опубликованном в качестве 
отдельного листа к № 49. 

В «Промышленной газете» В.Я. Швиттау 
в отделе «Объявления» печатались лишь 
сведения о деятельности «Промышленной 
справочной конторы», которая откры-
та ежедневно, за исключением воскрес-
ных и табельных дней с 9 утра до 4 вечера. 
В ней промышленники могли приобрести 
и продать орудия, машины, невыделан-
ные материалы, продукты и даже заводы, 
фабрики и всякого рода ремесленные за-
ведения. Предоставлялись и сведения для 
возможных мест работы подмастерьев, уче-
ников и работников15. Также печатались и 
иные объявления, например, следующее: 
«112 000 квадр<атных> саж<еней> лугов 
желают продать для раздела наследства, 
приносящие верных 10% чист<ого> дохо-
да 5 500 руб. в год. Строения новые и ин-
вентарь полный стоят на Выборгской за 

Арсеналом»16. Другой информации отдел не 
предоставлял на протяжении всего 1865 г.

Объявления о недостаточной подписке 
служили прекрасным средством привле-
чения дополнительных финансов. Поэтому 
не удивительно, что в экономических га-
зетах и журналах они весьма часто появ-
лялись, печатались разными шрифтами 
и даже сопровождались рисунками.

Выводы
Объявления в российских деловых га-

зетах и журналах 1850–1860 гг. часто но-
сили субъективный характер, и их целью 
было продвижение либо какого-то печат-
ного издания, либо характеристика това-
ра или услуги, либо вообще анонсировал-
ся сбор средств на определенные нужды. 
И несмотря на то, что опыт публикации ком-
мерческих объявлений был еще не столь 
обширен, можно утверждать, что имен-
но подобные объявления лежат в основе 
формирования печатного жанра реклам-
ного объявления.

Особенности рекламных материалов в деловых газетах и журналах середины XIX века

Примечания
1 Экономический указатель. 1861. № 213. С. 60.
2  Там же. № 256. С. 433.
3  Там же. 1859. № 142. С. 870.
4  Там же. 1857. № 20. С. 472.
5  Там же. № 43. С. 1006–1007.
6  Акционер. 1861. № 13. С. 104.
7  Там же. № 20. С. 80.
8 Там же. 1863. № 7–8. С. 35.
9 Там же. № 50. С. 205.
10 Там же. 1862. № 21. С. 159.
11 Там же. 1860. № 49. С. 193.
12 Биржевые ведомости. 1863. № 65. С. 260.
13 Московские ведомости. 1863. № 69. С. 4.
14 Акционер. 1863. № 14–15. С. 60.
15 Промышленная газета. 1865. № 1. С. 8.
16 Там же.
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контент-стратегии драматизации в деятельности 
современных российских корреспондентов при 
освещении темы специальной военной операции. 
Анализируется деятельность журналистов телеканала 
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Драматизация как контент-стратегия 
военного корреспондента  
при освещении темы СВО 
(на примере программы «Вести» телеканала «Россия 1»)
Эрнест Мацкявичюс 

Постановка исследовательской 
проблемы 

Драматизация как контент-стратегия 
вызывает повышенный интерес в совре-
менном научном дискурсе. Г.В. Вирен (2013), 
отмечая как позитивный, так и негативный 
ее характер, соотносит драматизацию с та-
кими эффективными приемами воздейст-
вия, как апелляции к высшим ценностям, к 
чувствам и эмоциям, которые весьма ва-
риативно и широко используются в совре-
менных СМИ. Внимание исследователей 
к этой сфере – насущная необходимость. 
Особый интерес, на наш взгляд, представ-
ляет изучение реализации приемов драма-
тизации в практике российского военного 
корреспондента –  «сотрудника средства 
массовой информации, работающего в ве-
домственном СМИ, имеющего соответст-
вующее военное образование, подготовку 
и воинское звание, либо корреспондента 
обычных гражданских медиа, ведущего 
военную рубрику и/или находящегося в 
зоне конфликта и освещающего события 
войны» (Cикорский, 2014: 857). Отметим, 
что западные исследователи определяют 
военного корреспондента как аналитика, 
профессионального журналиста, рабо-
тающего в зоне военного конфликта, ре-
портера или военного, пишущего матери-
алы для средств массовой информации 

УДК 070.422.1:654.197(470)«36»
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из зоны боевых действий (Thomas, 2009;  
Risley, 2012). 

Учитывая, что военный корреспондент 
зачастую должен не просто информировать 
аудиторию, но и вызвать ее эмоциональную 
реакцию, в его работе важную роль играют 
ориентированные на вовлеченность зри-
телей, читателей, слушателей, пользовате-
лей контент-стратегии – в первую очередь  
драматизация. Данная контент-стратегия 
особенно важна на телевидении, т.к. дает 
возможность корреспонденту передать 
целый спектр разнообразных эмоций в 
своих материалах. 

Контент-стратегия драматизации в жур-
налистских материалах рассматривается в 
трудах К.М. Мартиросяна (2015) и М. Уолдропа 
(Waldrop, 2022). Ключевые аспекты работы 
военного корреспондента изучали такие 
исследователи, как А.А. Лебедев (2015), 
обозначивший особенности военно-пат-
риотических задач корреспондентов при 
создании контента, и Д.И. Чичкин (2018), 
определивший основные принципы рабо-
ты телевизионного военного журналиста 
при освещении событий в горячих точках. 
Тенденции, появившиеся в российских СМИ 
после начала специальной военной опе-
рации, рассматривали О.И. Калинин (2022), 
К.В. Дементьева и Р.Р. Газизов (2023) и др. 

На основе приведенных выше иссле-
дований, с целью выяснить, каким обра-
зом контент-стратегия драматизации в 
работе военных корреспондентов фор-
мирует эмоциональное вовлечение теле-
зрителей, проанализируем материалы во-
енных репортажей, которые выходили на 
телеканале «Россия 1» и были посвящены 
общей тематике – ходу специальной воен-
ной операции. 

Методика исследования
Тема специальной военной операции 

и ее репрезентации в журналистских ре-
портажах является чрезвычайно популяр-
ной среди современных ученых, многие 

из которых изучают лингвистические осо-
бенности данных материалов и указывают 
на особенности эмоционального вовле-
чения аудитории в сюжет. В нашем иссле-
довании были проанализированы журна-
листские репортажи, выходившие в про-
грамме «Вести» на телеканале «Россия 1» в 
период с 1 по 31 марта 2022 г., когда в эфи-
ре отечест венных телеканалов уже было 
обозначено понимание формата и интен-
сивности «отработки» темы СВО, которая  
составляла существенную часть новостной 
повестки. В этот период на местах прове дения  
специаль ной военной операции находилось 
значительная часть военных корреспон-
ден тов, большинство из которых имели 
опыт освещения событий в горячих точках 
(в первую очередь в Сирии и Донецке)1, а 
значит, профессионально и осознанно ис-
пользовали различные контент-стратегии как 
инструмент эмоциональ ного воздействия.

Основным методом исследования стал 
количественно-качественный контент-ана-
лиз. Важно отметить, что в ходе исследо-
вания рассматривались исключительно 
репортажи военных корреспондентов с 
места боевых действий. В данном случае 
оценивались две составляющие репортажа: 
вербальная и визуальная – в соответствии с 
определенными критериями. К критериям 
вербальной составляющей были отнесе-
ны: содержательный компонент (соответ-
ствующая лексика, устойчивые словосоче-
тания, фразеологизмы, цитаты из извест-
ных источников, риторические вопросы) 
и непосредственно драматизация (пози-
тивные и негативные клише). В критерии 
визуальной составляющей были включе-
ны: особенности поведения журналистов в 
кадре, выбора фона в стендапе и способа 
показа происходящего в кадре на лайфах 
(несколькими секундами между блоками 
закадрового текста), приемы взаимодей-
ствия коррес пондента с военными и граж-
данскими лицами. Всего было проанали-
зировано 119 материалов. 
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Влияние визуального ряда  
на создание драматического эффекта 

В ходе исследования была обнаруже на 
важная визуальная особенность репор тажей, 
посвященных изучаемой теме (см. табл. 1).  
В более чем 75% (91 репортаж) от всех про-
анализированных материалов, единст венным 
источником для визуального ряда являлся 
снятый самим журналистом и его опера-
тором видео- и аудиосюжет. 

Таблица 1.  Тип съемки в репортажах из 
зоны СВО (от общего числа 
материа лов, N=119) 

Тип съемки Абс. Доля, %

Профессиональная 91 76,41

Любительская 28 23,59

Источник: составлено автором. 

Большая часть видеорепортажей пре-
вращается в определенную историю-собы-
тие со своей драматургией и практически 
лишена элементов аналитики. Такой фор-
мат репортажа наполнен различными эмо-
циональными компонентами и, как след-
ствие, дает возможность корреспонденту 
усилить драматический эффект соучастия в 
событии. И, кроме того, позволяет самому 
корреспонденту сделать больший акцент 
в сторону сторителлинга в рамках одно-
го сюжета. Следует отметить также, что в 
данном случае журналист, владея мате-
риалом, как правило, самостоятельно, без 
помощи сторонних людей в редакции, на-
пример, продюсеров, может выбрать раз-
личные репортажные элементы (особенно 
это касается синхронов, т.е. комментариев 
очевидцев или экспертов, и лайфов), что 
усиливает авторский подход журналиста 
к отработке материала. 

Также важно отметить, что большинст-
во военных корреспондентов не прини-
мали участия в монтаже сюжета по свое-
му сценарию, следовательно, они могли 
лишь продумать заранее драматические 
элементы в материале, но не изменять их 

(например, усилив воздействие при помо-
щи технических средств), что исключило 
вмешательство корреспондента в собст-
венный материал с целью придания ему 
большей сенсационности. 

Добры молодцы и богатыри 
В более чем 87% рассмотренных ре-

портажей (104 сюжета) в речи корреспон-
дентов присутствует большое количество 
устойчивых словосочетаний и фразеоло-
гизмов, метафор, вызывающих ассоциации 
с заложенным в культурном коде аудитории 
образом русского героя-воина (см. табл. 2). 
Так, в репортажах российских военнослу-
жащих называют «добры молодцы», «не-
удержимые», «богатыри», «неуловимые 
мстители»2. Сюжеты о ВСУ, безусловно, со-
провождаются лексикой и высказываниями 
негативной оценки: «толпа», «орава» и т.д.3 

Таблица 2.  Использование вербальных 
приемов в репортажах из зоны  
СВО (от общего числа материа-
лов, N=119) 

Вербальный прием Абс. Доля, %

Средства 
выразительности 
(устойчивые 
словосочетания  
и фразеологизмы)

104 87,4

Отсылки  
к культурному коду  
(ментальное 
восприятие)

15 12,6

Источник: составлено автором. 

Используя фразеологизмы, устойчи-
вые выражения, а также эмоционально-
оценочную лексику, журналисты расстав-
ляют определенные акценты в репортаже. 
Обращение к высоким идеалам, культур-
ным ценностям русских людей и, напротив, 
намеренное принижение сил противника – 
наглядный пример использования одной 
из составляющих  контент-стратегии дра-
матизации. Профессионально выбранный 
видеоряд и грамотно и точно выстроенный 
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сопроводительный текст не только подтверж-
дают ожидаемые аудиторией положитель-
ные характеристики воинов-героев, но и 
придают им былинное величие, демонстри-
руя тем самым уверенность в правом де-
ле. Эмоциональный компонент, позволя-
ющий зрителю увидеть в военных людей, 
которые борются за общие идеалы, играет 
важную роль в формировании у аудитории 
положительного восприятия происходя-
щих событий, что позволяет ей в конечном 
счете принять точку зрения автора сюжета.

Кроме того, следует обратить внима-
ние и на способы создания образа самой 
СВО. Примечательно, что корреспонден-
ты избегают любых однокоренных слов к 
слову «война», предпочитая такие слова 
и фразы, как «бой», «наши военные сра-
жаются за…» и т.д.4 Специальная военная 
операция представлена в репортажах как 
вынужденная мера, которая  необходима 
для защиты интересов страны и населения, 
проживающего на территориях, которые 
впоследствии войдут в состав Российской 
Федерации5. 

В 15 сюжетах (более 12% проанализи-
рованных репортажей) корреспонденты ис-
пользовали различные отсылки к культур-
ному коду, известные большинству зрите-
лей. Так, в одном из материалов журналист 
задается риторическим вопросом «В чем 
же сила?», что является отсылкой к филь-
му А. Балабанова «Брат 2»; в другом – ци-
тирует Сергея Бодрова-младшего (испол-
нителя главной роли в данном фильме) – 
«Свои всегда правы». В ряде репортажей 
встречаются тексты известных советских 
лозунгов и цитаты из фильмов, посвящен-
ных Великой Отечественной войне: «Своих 
не бросаем», «Все для фронта, все для по-
беды!»6. Таким образом, отсылки к куль-
турному коду дают зрителю понимание не-
разрывной эмоциональной связи со «сво-
ими» – героями прошлого и настоящего. 

Отдельно следует выделить средства 
выражения негативной оценки, которые 

журналисты использовали в характеристи-
ке действий западных стран, предостав-
лявших, или обещавших предоставить, во-
енную помощь Украине, в первую очередь 
США, Великобритании, Бельгии, Польши, 
чуть меньше – Германии7. Зачастую контент-
стратегия драматизации в отношении этих 
стран в репортажах военных корреспонден-
тов выбирается чаще, чем в отношении пра-
вительства Украины или армии ВСУ, которая 
противостоит ВС РФ. Журналисты подбира-
ли максимально яркие, «хлесткие» выраже-
ния, имеющие вполне однозначный посыл.

Так, в репортажах нередко встречает-
ся прямое высмеивание или принижение 
многих западных лидеров: президента США 
Джо Байдена («президент, которому, ви-
димо, Украина важнее собственной стра-
ны», «наставник Зеленского», иногда его 
вместе с помощниками называли «обезуме-
вшим западом», «закулисными игроками»  
и в том же контексте правительство Украины 
было названо «марионеточным режимом»), 
председателя Европейской комиссии Урсулы 
фон дер Ляйен («Украине, которая не яв-
ляется страной Евросоюза, внимания уде-
ляется больше, чем…», «как будто своих 
проблем мало»)8. Часто оценивались ви-
ды вооружения, которые страны Запада 
обещали поставить Украине: они характе-
ризовались либо как «бесполезные» (ВСУ 
не имели опыта работы с ними), либо как 
«хорошо забытое старое» (поставлялось 
давно списанное/устаревшее вооружение)9. 
Наиболее часто в репортажах звучат два 
тезиса: 1) Запад панически боится Россию  
( «напуганы и используют Украину как щит»10); 
2) Запад является основным инициатором 
военного конфликта на Украине11.

Все это журналисты, как правило, сво-
дят к вполне конкретному выводу: Украина 
даже с огромной и «беспрецедентной», как 
ее неоднократно называли сами военные 
корреспонденты, поддержкой Запада все 
равно является крайне слабой по сравне-
нию с ВС РФ12.
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Таким образом, прием драматизации 
позволяет журналистам усилить как поло-
жительные (ВС РФ), так и отрицательные 
(ВСУ) характеристики участников сюжетов: 

– невероятная, былинная несокруши-
мость Российской армии, которая противо-
стоит вооруженным силам Украины, под-
держиваемым многими странами, и делает 
это крайне успешно;

– слабость вооруженных сил Украины;
– беспомощность «коллективного Запада», 

который, с одной стороны, исполь зует Украину 
«как марионетку», а с другой – «напуган» 
мощью России.

Эмоции на пределе
Стендапы журналистов присутствовали 

в 94% репортажей. Само появление журна-
листа в кадре далеко не всегда обязатель-
но для передачи идеи сюжета (см. табл. 3). 
В качестве фона для большей части стенд-
апов использовалась военная техника, ра-
бота военнослужащих и места событий 
(убежища, больницы, школы, жилые до-
ма и т.д.). Кроме того, передавалась атмо-
сфера происходящего действия13. Как пра-
вило, напряженность ситуации отражает 
эмоцио нальная, быстрая речь корреспон-
дента, чаще всего просто описывающего 
происходящее в кадре. 

Таблица 3.  Использование визуальных 
приемов в репортажах из 
зоны СВО (от общего числа 
материалов, N=119) 

Визуальный прием Абс. Доля, %

Стендапы 112 94

Лайфы 27 23

Источник: составлено автором. 

Важные связующие элементы блоков 
закадрового текста – синхроны и лайфы – 
часто используются военными корреспон-
дентами для придания сюжету драматизации. 
Лайфы, практически в каждом четвер том 
материале, передают атмосферу события  

и дают возможность зрителю почувствовать 
себя его участником (см. табл. 3). Военные в 
данных лайфах предстают  перед аудитори-
ей не только как защитники Отечества, но и 
как небезразличные к чужим бедам люди, 
готовые в любой момент прийти на помощь14. 

В синхронах с военнослужащими ВС РФ, 
которые есть в 92% репортажей, корреспон-
денты стремятся задать не только общие, 
но и детальные вопросы о работе и жизни 
российских военнослужащих, что усиливает 
эмоциональную вовлеченность зрителей в 
происходящее (см. табл. 4). В синхро нах с 
военнопленными из рядов ВСУ (2% рассмот-
ренных материалов) журна лист, как прави-
ло, представляет их жертвами прес тупного 
украинского режима, что подкреп ляется 
драматической самопрезента цией гово-
рящего15. Примечательно, что материа лы, 
где встречаются синхроны с украинскими 
военнопленными, могут вызывать у ауди-
тории сочувствие, т.к. сами военноплен-
ные негативно оценивают действия ВСУ16. 

Таблица 4.  Приемы контент-стратегии 
драматизации в репортажах 
из зоны СВО (от общего числа 
материалов, N=119)

Прием Абс. Доля, %

Интервью 
с военнослужащими 
ВС РФ

109 92

Синхроны 
военнопленных ВСУ

2 2

Источник: составлено автором.

Истории, которые не оставляют 
равнодушными

Прием сторителлинга, который иссле-
дователи считают одним из классических 
драматических эмоционально вовлека-
ющих приемов в работе военных корреспон-
дентов, часто используется в изученных  
материалах. 

Примечательно, что большинство рас-
смотренных репортажей (84) сделаны  
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в жанре сторителлинга – своеобразной 
хроники специальной военной операции. 
Драматизация сюжета и, следовательно, силь-
ный эмоциональный эффект восприятия 
простой человеческой истории создают-
ся именно через использование прибли-
женной к разговорной, понятной любому 
зрителю лексики и отказ от патетических 
рассуж дений. 

Военные корреспонденты показывают 
те ценности и те идеалы, которые создают 
контент-стратегию драматизации, макси-
мально «житейскими», упрощенными, мес-
тами даже подчеркнуто бытовыми деталями 
(например, в ряде материалов в лайфах и 
синхронах люди радуются раздаче воды17). 
Таким образом, влияя на эмоциональное 
вовлечение ауди тории в повествование, 
сторителлинг, несомненно, является важ-
ным компонентом контент-стратегии дра-
матизации. 

Выводы
Применение контент-стратегии дра-

матизации при освещении темы специ-
альной военной операции в программе 
«Вести» на телеканале «Россия 1» имеет 

ряд важных особенностей, среди которых 
можно выделить следующие: 

– Военные корреспонденты четко рас-
ставляют акценты в своих репортажах с 
места боевых действий. Любая неодно-
значность и двусмысленность сознатель-
но избегается, журналист всеми возмож-
ными приемами демонстрирует ценности, 
которые определяют действия каждой из 
сторон конфликта, представляя россий-
ских военнослужащих мужественными и 
великодушными людьми. 

– Спектр приемов, используемый воен-
ными корреспондентами для создания кон-
тент-стратегии драматизации, широк: выбор 
содержательного компонента, его вербаль-
ная и визуальная реализация, обращение 
к культурному коду, способствующее во-
влечению зрителя в происходящее, и т.д.

Итак, при освещении темы специаль-
ной военной операции в программе «Вести» 
на телеканале «Россия 1» журналисты вы-
бирают контент-стратегию драматизации, 
что позволяет расставлять четкие акценты, 
основанные на высоких идеалах, и представ-
лять аудитории нравственные ориентиры в 
восприятии информационных материалов. 
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Предпосылки исследования  
и его актуальность 

Процесс цифровизации, вызвавший раз-
витие широкополосного доступа к Интернету, 
совершенствование стационарных и пор-
тативных устройств, обеспечивающих бес-
проводное подключение пользователей 
к глобальной Сети, считается значитель-
ным фактором становления современной 
медиасистемы России (Вартанова, 2013). 
В 2001 г. в стране насчитывалось 4,3 млн 
пользователей Интернета1, в 2022 г. – уже 
130 млн, т.е. почти 90% населения страны2, 
что, безусловно, оказало влияние на медиа-
практики россиян. Согласно исследованию 
Российской ассоциации электронных ком-
муникаций (РАЭК), объем экономики рос-
сийского сегмента Интернета в 2022 г. со-
ставил 12,2 трлн руб. (на 29% больше, чем 
в 2021 г.), 73,6 млрд из которых пришлось 
на цифровой контент3. Аналитические от-
четы за 2020–2022 гг. указывают на сниже-
ние интереса аудитории к телесмотрению 
при росте потребления аудиовизуального 
контента онлайн или в гибридном фор-
мате и на рост интереса к видеоформату4.

Самостоятельные цифровые площад-
ки, которые позволяют распространять не 
только пользовательский контент, но и со-
зданный телевизионными и кинопроиз-
водителями (Эль-Бакри, 2022), называют 
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по-разному, в соответствии с терминоло-
гией регулирующих ведомств или необхо-
димостью обратить внимание на некото-
рые свойства платформ. Понятие «аудио-
визуальные сервисы» используется в реестре 
Роскомнадзора, термины «видеосервисы» 
и «онлайн-кинотеатры» акцентируют вни-
мание на контентных свойствах платформ, 
«OTT-сервисы» связаны с методом доставки 
данных по сети Интернет, «VoD-сервисы» 
описывают возможность предоставлять ви-
део по запросу, «стриминговые сервисы», 
«стриминговые платформы», «стриминги» 
обозначают сервисы или платформы пото-
кового вещания. Во избежание термино-
логической путаницы сервисы трансляции 
музыки и аудиоконтента называют «музы-
кальными стримингами», их мы в этом ис-
следовании не касаемся. Указанные поня-
тия используются участниками индустрии 
как синонимичные, и поскольку список ре-
комендованных терминов, подготовлен-
ный Минкомсвязи (Минцифры) в 2015 г. не 
предлагает единого варианта для наиме-
нования самих платформ, мы, также счи-
тая их синонимами, предпочитаем, однако, 
для обозначения всего сегмента исполь-
зовать термин «стриминговые сервисы», 
или «стриминги».

Важно отметить, что в связи с систем-
ной нехваткой релевантных данных о де-
мографии и географии подписчиков нам 
видится возможным лишь оперировать 
заявлениями экспертов в публичном по-
ле. Поэтому мы понимаем стриминговые 
сервисы как медиакомпании федерально-
го уровня, доступные для пользователей 
не только в столице, но и во всех городах 
России, где существует техническая воз-
можность для подключения к ним.

Влияние цифровизации на развитие 
медиасистемы России: теоретические 
вызовы

Сегодня исследователи придают осо-
бое значение технологическому аспекту 

развития медиасистемы (Демина, 2010; 
Vartanova, Vyrkovsky, Smirnov, Makeenko, 
2016; Вартанова, Вырковский, Макеенко, 
Смирнов, 2017; Вартанова, 2023), в част-
ности темпам цифрового развития терри-
тории, уровню цифрового неравенства и 
цифровому капиталу (Vartanova, Gladkova, 
Lapin, Samorodova et al., 2021; Вартанова, 
Гладкова, 2021). 

Актуальным становится вопрос об об-
новлении теоретического аппарата – появ-
ляются термины, характеризующие транс-
формационные процессы («пересборка», 
или реструктуризация медиасистемы, «ме-
диаметаморфоз») и практики взаимодей-
ствия человека и медиа («медиапотребле-
ние», «биндж-вотчинг», «думскроллинг») 
(Pilipets, 2019; Вартанова, 2023; Дунас (ред.), 
2021; Полуэхтова, 2022). 

Осмыслению подвергаются также обс-
тоятельства появления в отечественной 
медиаиндустрии новых крупных игроков – 
медиаплатформ и экосистем (Срничек, 2020; 
Вартанова, 2022), предоставляющих как 
доступ к большим данным об аудитории, 
так и широкое разнообразие клиентских 
предложений (Пахалюк, 2018; Вартанова, 
2021). 

Представляя собой новый тип бизнес-
модели, включающий использование алго-
ритмизированных систем рекомендаций – 
с целью удержать аудиторию, увеличить 
время и глубину взаимодействия человека 
и контента (Салихова, Вартанов, Гладкова, 
Дунас, 2022), – медиаплатформы и экосис-
темы расширяют границы медиасистемы, 
формируя, с одной стороны,  новый пул ее 
субъектов, а с другой – стимулируя раз-
витие уже имеющихся (Вартанова, 2021). 
В связи с этим инновационные технологии 
несправедливо считать единственным фак-
тором, способствующим развитию плат-
форм. Возросшие требования к объему 
контентного наполнения цифровых пло-
щадок стимулировали эволюцию произ-
водства видеоконтента, изменив стратегии 
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компаний-производителей (Эль-Бакри, 2022; 
Шестерина, 2022). 

Развитие цифровых платформ, в осо-
бенности стриминговых сервисов, напря-
мую связано с преобразованиями в медиа-
потреблении. Так, сегодня россияне нара-
щивают время видеопотребления онлайн, 
причем отдают предпочтение видео высо-
кого качества, размещенному в социаль-
ных сетях, на видеохостингах и в онлайн-
кинотеатрах, обращаясь чаще к просмотру 
фильмов (77%) и сериалов (55%) (Щепилова, 
Круглова, 2019; Полуэхтова, 2022). При этом 
стриминговые сервисы остаются мало-
изученными в контексте трансформации 
медиасистемы России. Наибольшее вни-
мание отечественных исследователей на-
правлено на изучение онлайн-кинотеатров 
как сегмента медиасистемы, развивше-
гося в период пандемии COVID-19 в каче-
стве цифровой альтернативы кинотеат-
рам (Денисова, Колосова, 2020; Антонова, 
Елисеева, 2022).

Исследовательский вопрос данной 
статьи сконцентрирован вокруг попытки 
выявить и систематизировать основные 
этапы и тенденции развития стриминго-
вых сервисов в России с момента их по-
явления до 2023 г.

Основные этапы развития 
стриминговых сервисов

В России развитие легальных онлайн-
сервисов, позволяющих смотреть кино, се-
риалы и телепрограммы в Интернете не-
линейно, пришлось на конец 2000 гг., что 
стало начальным этапом становления стри-
минговых сервисов в стране. Первым оте-
чественным онлайн-кинотеатром стал Tvigle, 
открытый в 2007 г., в 2009 г. к нему присо-
единился сервис YotaPlay (с 2014 г. – Okko). 
В 2010 г. были запущены платформа ivi  
(с 2022 г. – «ИВИ») и «Видеоморе» (онлайн-
вещатель телеканала СТС, с 2019 г. – more. 
tv), в 2011 г. на рынок вышел зарубежный 
стриминг Megogo, а в последующие два 

года свои услуги предоставили еще око-
ло 20 сервисов. 

Поскольку состояние интернет-связи в 
России уже позволяло транслировать ви-
део в высоком разрешении, конкурентная 
среда в сфере распространения видеокон-
тента перестроилась. Телеканалы стали раз-
мещать записи программ на своих сайтах 
(Макеенко, Шацкая, 2022), развились «пи-
ратские» сервисы, предоставив доступ не 
только к скачиванию, но и к онлайн-про-
смотру видео, появились видеопле еры в 
социальных сетях, содержавшие как ле-
гальный (часто – пользовательский), так и 
нелегальный контент. Сохранялась продажа 
физических носителей. Способы распро-
странения аудиовизуального контента на 
начальном этапе становления стриминго-
вых сервисов представлены на рисунке.

Появление телевизоров с функцией 
Smart-TV и развитие мобильного интернета 
способствовали эволюции онлайн-кино-
платформ в начале 2010 гг., в связи с чем к 
2013 г. рынок стримингов показал рост на 
39,8% по сравнению с 2012 г., а его объем 
составил 1,65 млрд руб. (см. табл. 1). К се-
редине 2010 гг. сформировалась структу-
ра рынка, характеризующаяся наличием 
компаний-лидеров (ivi с 28% рынка, Play –  
с 16%, «Видеоморе» и Tviggle с 13% у каждого). 

Второй этап развития рынка OTT-сервисов 
пришелся на конец 2010 гг. и был связан с 
ростом производства оригинальных филь-
мов и сериалов. Эксклюзивный отечест-
венный контент стал основой стратегии 
платформы Start, созданной в 2017 г. про-
дакшн-компанией Yellow, Black & White, и 
открытого в 2018 г. сервиса «ТНТ-Premier». 

Другой тенденцией, способствовав-
шей стимулированию российского рын-
ка стриминговых сервисов, стала покупка 
стримингов крупными медиакомпаниями 
и компаниями-экосистемами. Так, в 2018 г. 
Rambler Group приобрел Okko, «Ростелеком» 
представил сервис Wink, а холдинг «Газпром-
Медиа» – «ТНТ-Premier». В 2019 г. на базе 



88

Дарьяна Бабына  

М Е Д И А
альманах

№ 6
2023

видеосервиса СТС «Видеоморе» был за-
пущен онлайн-кинотеатр more.tv, позицио-
нировавшийся как стриминг медиахол-
динга НМГ. Тенденция продолжилась и в 
2020 г.: мобильный оператор «Мегафон» 
приобрел 33,8% в группе компаний Start, 
увеличив в 2021 г. свою долю до 50%, а МТС 
в 2021 г. создал онлайн-кинотеатр KION.

В 2020 г. конкуренция на рынке возросла 
в связи с приходом в Россию Netflix – самого 
популярного глобального стримингового 
сервиса, насчитывавшего в тот момент бо-
лее 200 млн подписчиков. Официальным 
партнером Netflix стал медиахолдинг НМГ, 
обеспечивавший как корректную правовую 
адаптацию платформы к работе в России, 
так и русификацию контента. Сервис также 

добавил в библиотеку картины отечествен-
ного производства, среди которых были 
сериалы, транслировавшиеся российски-
ми телеканалами и стримингами. 

Третий этап развития стриминговых 
сервисов начался в 2020 г., в период пан-
демии COVID-19, когда переход людей на 
удаленную работу и закрытие кинотеат-
ров способствовали домашнему цифрово-
му медиапотреблению аудиовизуально-
го контента по всему миру (Бабына, 2022). 
Тогда российские стриминги привлекли к 
себе внимание, предоставив пользователям 
возможность подписки на первый месяц 
пользования за 1 руб. Однако темпы рос-
та рынка OTT-сервисов в 2020 г. снизились 
относительно 2019 г., хоть и незначительно  

Рисунок. Распространение видеоконтента на первом этапе 
развития стриминговых сервисов в России (2007–2017 гг.) 

Источник: составлено автором.

Таблица 1. Динамика объема рынка российских стриминговых сервисов, по годам

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Млрд 
руб.

1,18 1,65 5,6 6,3 8,3 11,6 16,9 26,4 39 60,3 63,3

Рост, % – 39,8 239,39 12,5 31,74 39,75 45,68 56,21 47,72 54,61 4,97

Источник: составлено автором по данным TelecomDaily.
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(см. табл. 1). Резкий спад пришелся на 2022 г. – 
рост рынка тогда составил 4,97%. Лидером 
стал сервис «Кинопоиск», на втором месте 
расположился «Иви», на третьем – Wink.

В 2022 г. продолжились покупки стри-
мингов медиакоммуникационными ком-
паниями. Так, «Ростелеком» (Wink) и НМГ 
(more.tv) заключили соглашение об объеди-
нении своих видеосервисов, завершилось 
слияние сервисов Start и «Мегафон-ТВ». 
Данные сделки усилили рост влияния те-
лекоммуникационных компаний в медиа-
системе России (Вартанов, 2023).

Возобновилось и соперничество с «пи-
ратами»: если с 2018 по 2021 г. рынок неле-
гальных сервисов снижался, то в 2022 г. он 
впервые за долгое время продемонстриро-
вал рост5. Способствовал этому уход ино-
странных сервисов с российского рынка 
(Netflix, Megogo), а также окончание срока 
действия договоров о трансляции западно-
го контента, из-за чего в 2022–2023 гг. чис-
ло американских и европейских картин в 
библиотеках контента легальных сервисов 
сократилось – их место заняли азиатские. 

Платформы, в свою очередь, продол-
жили производить оригинальные проекты в 
2020–2021 гг., привлекая новых подписчиков 
посредством продвижения эксклюзивного 
контента. Подобную стратегию демонстри-
ровали сервисы KION, «Кинопоиск», Wink и 
more.tv, Start и Premier, что сформировало 
главную тенденцию развития рынка стри-
минговых сервисов к концу 2023 г. – заме-
щение западного контента и приобретение 
сервисов компаниями-телекомами. 

Таким образом, становление стримин-
говых сервисов в России проходило в три 
этапа. Первый этап (2007–2016 гг.) характе-
ризовался появлением платформ и их конку-
ренцией с традиционными и нелегальными 
способами распространения видеоконтента. 
Второй этап (2017–2019 гг.) был связан как 
с развитием технологий, так и с рыночным 
«переделом собственности» – покупкой 
стримингов медиакоммуникационными 

компаниями, приходом западных гиган-
тов и производством отечественных кар-
тин для трансляции на платформах. Третий 
этап (2020 – наст.вр.) можно назвать кри-
зисным в связи с пришедшейся на этот пе-
риод пандемией, осложнившей производ-
ство контента, и новой геополитической 
ситуацией, повлиявшей как на общую ар-
хитектуру рынка, так и на наполнение биб-
лиотек контента сервисов.

Совершенствование бизнес-моделей 
стриминговых сервисов 

Традиционно выделяют четыре основ-
ные бизнес-модели стриминговых сер-
висов: рекламную – AVOD, подписную –  
SVOD, модель аренды контента – TVOD и 
продажи цифровой копии контента – EST 
(Эль-Бакри, 2021). Российские онлайн-кино-
театры преимущественно использу ют сме-
шанные модели, однако при рассмот рении 
трансформаций поведения компа ний на 
рынке можно выделить два основ ных эта-
па развития бизнес-моделей стримингов. 

На первом этапе (2007–2016 гг.) доми-
нировала рекламная модель, открыва-
ющая бесплатный доступ к контенту. По 
ней работал первый отечественный стри-
минговый сервис Tviggle, что обуславли-
валось отсутствием у российских поль-
зователей привычки оплачивать доступ  
к контенту. 

К 2013 г. значительный рост показала 
модель покупки контента (с 80 до 360 млн 
руб.)6. С 2015 г. стало возможным говорить 
о начале перехода к следующему этапу – 
платформы начали внедрять подписку на 
доступ к расширенной версии библиотеки 
контента без рекламы, переходя к SVOD или 
комбинированной модели монетизации. 

Второй этап (2016 – наст.вр.) характе-
ризуется доминированием платной моде-
ли, в особенности – подписной. В 2016 г. 
суммарный доход стримингов от платной 
модели впервые превысил рекламный,  
составив 50,6% (4 217,3 млн руб.) от общего 
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объема рынка, и впоследствии стабильно 
превосходил по уровню доходности рек-
ламной рынок (см. табл. 2).

Второй этап характерен развитием 
уникальных потребительских предложе-
ний, определяющих конкурентные пре-
имущества сервисов. При их формиро-
вании стриминги следовали стратегии 
подписания договоров об эксклюзивной 
дистрибуции зарубежного контента или 
производства собственных картин, к ко-
торой первыми обратились сервисы Start 
и Premier, а затем more.tv, KION и др. К 2022 г. 
все лидиру ющие сервисы адаптировали 
свои бизнес-модели к новой реальности и 
начали создавать эксклюзивные проекты. 
Сегодня очевидно доминирование под-
писной модели монетизации. 

Главной тенденцией начала 2020 гг. 
стало формирование пакетных предло-
жений и линеек тарифов: от комплексов 
услуг (например, пакет «Яндекс.Плюс») до 
возможности получить доступ к контенту 
сразу нескольких стримингов по снижен-
ному тарифу (модель Wink и Amediateka).

Выводы
Очевидным драйвером роста рынка 

стриминговых сервисов в России являет-
ся цифровизация. Рост скорости интернет-
соединения, развитие цифровой инфра-
структуры, включающей в себя возмож-
ность легко оплачивать подписку через 
автоматические платежи и онлайн-бан-
кинг, сделали сервисы технологически  
доступными. 

Сохраняя присутствие на рекламном 
рынке в качестве как рекламодателей, так 
и рекламных площадок, наращивая взаи-
модействие с компаниями-производите-
лями фильмов и сериалов, параллельно 
являясь онлайн-вещателями, OTT-сервисы 
становятся неотъемлемой частью медиа-
потребления россиян. Сегодня представ-
ляется справедливым говорить о стримин-
гах как о компаниях, символизирующих 
цифровой виток развития отечественной 
медиасистемы, встроившейся как в струк-
туру производства и распространения ви-
деоконтента, так и в ежедневную рутину 
взаимодействия россиян с медиа.

Примечания
1  В 2001 г. в РФ было 4,3 млн постоянных пользователей Интернета // РБК. 2002. 

Март, 04. Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/04/03/2002/5703bec39a7
947afa08cce25 (дата обращения: 15.10.2023).

Таблица 2. Динамика развития бизнес-моделей онлайн-кинотеатров по уровню дохода

Год 2012 2013 2014 2015

Модель Р П Р П Р П Р П

Млрд руб. 0,89 0,29 2,69 0,94 3,68 1,9 3,66 2,63
Рост, % 75,2 24,8 74,2 25,8 65,9 34,1 58,2 41,8

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Модель Р П Р П Р П Р П Р П Р П Р П

Млрд руб. 4,11 4,22 5,05 6,55 6,09 10,4 7,83 18,6 8,31 30,62 9,25 51,02 5,8 57,46
Рост, % 49,4 50,6 43,5 56,5 36,9 63,1 30 70 21 79 15,3 84,7 9,2 90,8

Р - рекламная бизнес-модель, П – подписная бизнес-модель.
Источник: по данным TelecomDaily.
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Правила подготовки и оформления 
публикаций в научном журнале 
«Меди@льманах»

Требования к публикации 
Редакционная коллегия научного журнала «Меди@льманах» придерживается 

этических норм и стандартов, принятых международным научным сообществом. 
Все присланные материалы должны в обязательном порядке сопровождаться за-

ключением экспертной комиссии или руководителя-эксперта, подтверждающим, что 
подготовленная статья и иные предназначенные к публикации материалы не содер-
жат сведений, составляющих государственную тайну, не подлежат засекречиванию и 
могут быть открыто опубликованы.

В соответствии с Кодексом этики научных публикаций автор (коллектив авторов) 
осознает, что несет первоначальную ответственность за новизну и достоверность ре-
зультатов научного исследования, что предполагает соблюдение следующих принципов: 

• Авторы статьи должны предоставлять достоверные результаты проведенных 
ис следований. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения не-
приемлемы.

• Авторы должны гарантировать, что результаты исследования, изложенные в 
предоставленной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты 
или утверждения должны быть оформлены с обязательным указанием автора и пер-
воисточника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в любых формах, включая 
неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чу-
жих исследований, неэтичны и неприемлемы.

• Необходимо признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход ис-
следования; в частности, в статье должны быть представлены ссылки на работы, ко-
торые имели значение при проведении исследования.

• Авторы не должны предоставлять в журнал рукопись, которая была отправле-
на в другой журнал и находится на рассмотрении, а также статью, уже опубликован-
ную в другом журнале.

• Соавторами статьи должны быть указаны все лица, внесшие существенный 
вклад в проведение исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не 
участвовавших в исследовании.

• Если автор обнаружит существенные ошибки или неточности в статье на этапе 
ее рассмотрения или после ее опубликования, он должен как можно скорее уведо-
мить об этом редакцию журнала.

В России Кодекс этики научных публикаций разработан и утвержден Комитетом 
по этике научных публикаций в 2012 г., на основе принципов, принятых междуна-
родным Комитетом по публикационной этике (Committee on Publication Ethics – COPE).
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2. Порядок представления статьи 
Текст статьи необходимо оформить строго в соответствии с «Требованиями к 

оформлению статьи» (см. п. 4) и отправить на  электронную почту редакции журна-
ла: almanach@internet.ru. 

Редакция расположена по адресу: 125009, г. Москва, Моховая ул., д. 9, корп. 1. 
Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (комн. 102в). Главный редак-
тор – Дунас Денис Владимирович. Телефон: +7 (495) 629-4440.

Дополнение для аспирантов и соискателей. Аспиранты и соискатели обязаны со-
проводить статью выпиской из протокола заседания кафедры, где обсуждалась статья, 
с рекомендацией публикации материала в издании. Выписка должна быть заверена 
печатью организации, которая дает рекомендацию, содержать номер, дату протоко-
ла, название вуза и кафедры, ФИО научного руководителя, его контактный телефон 
и/или электронный адрес. 

3. Порядок рецензирования 
В связи с требованиями ВАК к публикации в научном издании, материалы авто-

ров подлежат обязательному рецензированию. В журнале «Меди@льманах» осущест-
вляется двойное слепое рецензирование (автор не располагает информацией о том, 
кто рецензирует его статью; рецензент, в свою очередь, не имеет сведений о том, кто 
является автором рецензируемой статьи). Право выбора рецензента принадлежит 
редакции и редакционному совету журнала. Все рецензенты являются признанны-
ми специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют публикации по 
тематике рецензируемой статьи в течение последних трех лет.

Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания пять лет. По просьбе 
автора рецензия может быть выслана ему для ознакомления. В случае отказа в пуб-
ликации статьи автору в обязательном порядке высылается развернутая рецензия с 
мотивированным отказом.

В соответствии с п. 8 «Требований к рецензируемым научным изданиям для вклю-
чения в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опуб-
ликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» редакция научного жур-
нала «Меди@льманах» направляет копии рецензий в Министерство науки и высше-
го образования Российской Федерации при поступлении в редакцию журнала со-
ответствующего запроса.

4. Требования к оформлению статьи
4.1. Общее оформление
В начале статьи необходимо указать ФИО автора (полностью), место работы и 

должность, полное название вуза и кафедры (для аспирантов), контактный телефон,  
адрес электронной почты и (при наличии) ID автора в наукометрических базах дан-
ных (РИНЦ, Web of Science, Scopus, ORCID).

Рекомендуемый объем статьи – до 25 тыс. знаков с пробелами.
Текст статьи должен быть четко структурирован, иметь внутреннее деление на 

подглавки.
Название статьи должно быть набрано полужирным шрифтом 14 кеглем.
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Текст статьи должен быть создан в формате .doc (.docx) и набран 12 кеглем, шриф-
том Times New Roman с полуторным межстрочным интервалом.

Статью необходимо сопроводить аннотацией (abstract) и ключевыми словами 
(keywords).

В аннотации на русском языке, объемом не более 60 слов, должны быть изло-
жены актуальность (новизна), проблематика статьи и основные выводы. Задачи фор-
мулируются в том случае, если они не ясны из заглавия, методы (без методологиче-
ских деталей) указываются, если они отличаются новизной и представляют интерес 
с точки зрения данного исследования.

Аннотация на английском языке не должна быть дословным переводом (калькой) 
авторского резюме на русском языке. При написании англоязычной аннотации необ-
ходимо соблюдать основные правила и стилистику английского языка. Приветствуется 
структура аннотации, повторяющая структуру статьи. Текст должен быть лаконичен 
и свободен от второстепенной информации, лишних вводных слов, общих и незна-
чащих формулировок. При отсутствии аннотации на английском языке перевод ее 
версии, представленной автором на русском языке, может быть сделан в редакции. 
Объем текста аннотации − 150–200 слов.

Ключевые слова (не более 5) должны отражать основное содержание статьи, 
использовать термины из текста статьи, а также термины, определяющие предмет-
ную область и включающие другие важные понятия, которые позволят облегчить и 
расширить возможности нахождения статьи средствами информационно-поиско-
вой системы.

Обязательными элементами статьи должны быть обзор литературы и четко сфор-
мулированные выводы.

В обзоре литературы необходимо указать степень научной разработанности 
проблемы, современные отечественные и зарубежные публикации по теме статьи, 
обосновывающие актуальность материала, его практическую и/или теоретическую 
значимость, преемственность, научную новизну, характеризующие научную школу, 
к которой принадлежит автор.

Выводы должны четко и лаконично отражать содержание статьи, наиболее зна-
чимые результаты проведенного исследования в заданных автором теоретико-кон-
цептуальных и методологических рамках.

4.2. Оформление текста
4.2.1. Ссылки на литературу в тексте

– Ссылки на литературу даются внутри текста: в скобках указывается фамилия ав-
тора, год издания произведения и номер страницы, который отделяется от года двое-
точием, например:

Вызов, «осознанно и решительно отвергающий <…> самостояние отдельной лично-
сти, ценности свободы и плюрализма, принцип демократической сменяемости полити-
ческой власти и все прочее, с этими ценностями связанное» (Пелипенко, 2015: 35). Или:

Позднее Р. Пикар и Т. Риммер (1999: 1−18) предложили совершенно иной подход к 
данной проблеме – по географическому принципу. Или:

Вспомним известную формулу Яна ван Куйленбурга (1998) о диверсификации ме-
диауслуг 3С: Content, Channels, Carriers.
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– При ссылках на работы одного автора, опубликованные в одном и том же году, 
их следует различать, добавляя буквы «а», «б», «в» (в зарубежных изданиях – a, b, c).

– При ссылке на книги или статьи, написанные совместно двумя–четырьмя автора-
ми, указываются все авторы: (Булыгина, Шмелев, 1997: 15), (Kilteni, Groten, Slater, 2012).

– При ссылке на книги и статьи, написанные пятью и более авторами, следует пере-
числить первые четыре фамилии, а затем указать «и др.»; при ссылке на зарубежные 
издания – «et al.»: (Свитич, Смирнова, Ширяева, Шкондин и др., 2015), Christians, Glasser, 
McQuail, Nordenstreng et al., 2009).

– Если дается ссылка на сборник статей или коллективную монографию, вместо 
фамилии автора в изданиях на русском языке указывается название книги, в зару-
бежных изданиях – фамилия ответственного редактора или составителя сборника с 
пометкой «ed.» в скобках, например:

Объектом изучения стал российский качественный еженедельный журнал «Профиль», 
который традиционно относят к типу деловых (Деловая журналистика, 2012).

Североевропейской модели уже не существует, точнее, северные страны больше 
не символизируют североевропейскую − демократическую корпоративистскую модель 
(Ohlsson (ed.), 2015).

– Если дается ссылка на публикацию, автор которой не известен (газетная заметка 
и т.д.), указывается одно или несколько первых слов из ее названия (Как в СССР по-
явилось телевидение, 2021).

4.2.2. Примечания
Примечания, если они требуются в статье, должны помещаться в конце основ-

ного текста перед Библиографией, оформляться как концевые сноски со сквозной 
нумерацией по всей статье.

В Примечаниях указываются: необходимые комментарии автора, архивные ма-
териалы, ненаучные публикации (художественная и публицистическая литература, 
материалы периодических изданий, законодательные акты и пр.), интернет-публи-
кации (за исключением онлайн-версий научных журналов), видеоматериалы и т.д.

4.2.3. Библиография
В Библиографии указываются только научные публикации (монографии, науч-

ные сборники, статьи и рецензии в научных/академических изданиях), т.е. те публи-
кации, которые индексируются в научных базах данных (РИНЦ, Scopus, Web of Science 
и др.), и только те работы, на которые даются ссылки в статье. Публикации распо-
лагаются в алфавитном порядке, сначала на русском языке (фамилии автора/авто-
ров, редактора/редакторов, составителя/составителей, переводчика/переводчи-
ков выделяются курсивом). Затем иностранные источники (на языке оригинала) в 
соответствии с английским алфавитом и оформляются по образцу для иностранных 
источников. Выходные данные книг указываются полностью (город: издательство,  
год издания).

В случае, если статья или глава в монографии, упоминаемые в Библиографии, 
имеют идентификационный номер DOI, необходимо указывать его в конце библио-
графического описания.

При отсылке к интернет-источникам необходимо указывать в скобках дату об-
ращения.

Для статей в журнале или сборнике обязательно указание начальной и конеч-
ной страниц статьи.
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4.2.4. Notes
Список Notes состоит из перечня транслитерированных русскоязычных источников 

и источников на иностранных языках (на языке оригинала), входящих в Примечания 
(при их наличии), расположенных в соответствии с английским алфавитом с обяза-
тельным  переводом на английский язык в квадратных скобках. Авторский комментарий, 
данный в русскоязычной части текста, в этот раздел не переносится.

4.2.5. References
Список References содержит все публикации списка Библиографии в латинизиро-

ванной форме, расположенные в соответствии с английским алфавитом. Сюда входят 
транслитерированные русскоязычные источники и источники на иностранных язы-
ках (на языке оригинала).

При транслитерации рекомендуется использовать стандарт BGN/PCGN (United 
States Board on Geographic Names / Permanent Committee on Geographical Names for British 
Official Use), рекомендованный международным издательством Oxford University Press 
как British Standard. Для удобства транслитерации текста в соответствии со стандар-
том BGN можно воспользоваться ссылкой: http://ru.translit.ru/?account=bgn, где данная 
процедура осуществляется автоматически.

После автоматической транслитерации следует исправить:
а) указания на том («Т.»), номер («№»), страницу («С.») издания должны быть пе-

реведены на англ. «Vol.», «No.», «pp.» соответственно;
б) все сокращения городов должны быть развернуты: «М.» − в «Moscow»; «СПб.» – 

в «St. Petersburg»; «Л.» – в «Leningrad»; «N.Y.» – в «New York» и т.д.;
в) название издательства необходимо давать в переводе на английский язык, если 

это организация («Moscow St. Univ. Publ.»), и транслитерацией, если издательство имеет 
собственное название с указанием на английском, что это издательство («Nauka Publ.»);

г) необходимо проверить и корректно указать обозначение веков («XX», «XXI» 
и пр.) римскими цифрами, использование заглавных букв русского алфавита не до-
пускается.;

д) имена зарубежных авторов должны не транслитерироваться, а даваться в ори-
гинале.

У транслитерированных источников, а также источников на других языках, в ква-
дратных скобках необходимо давать перевод названия книги или статьи на англий-
ский язык и оформлять их по модели для иностранных источников.

В латинизированном списке курсивом выделяются только названия книг, журна-
лов (или других периодических изданий) и сборников статей. 

5. Примеры оформления Примечаний, Библиографии, Notes и References
5.1. Примечания
1 Шадрина Т. В России может уйти с рынка примерно половина СМИ // Рос. газ. 

2015. Янв., 6. Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/01/06/smi-site.html (дата обра-
щения: 15.08.2017).

2 В данной статье авторы рассматривают только основную составляющую медиа-
системы – средства массовой информации и коммуникации. Другие элементы в этом 
конкретном случае не исследуются.

3 Здесь и далее расчеты по данным мониторинга из системы «Россия в мире» МИА 
«Россия сегодня».
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4 Российский вектор. 2015. № 11 (41). С. 2−20.
5.2. Библиография
Вартанова Е.Л. Медиа в контексте общественных трансформаций: к постановке 

проблемы // Меди@льманах. 2018. № 1. С. 8–13. DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2018.812 
Газеты средних и малых городов России в 2010-х гг. Контент-аналитическое ис-

следование: колл. моногр. / Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. и 
др. М.: Фак. журн. МГУ, 2016. 

Манович Л. Язык новых медиа. М.: Ad Marginem, 2014. 
Связи с общественностью: Теория, практика, коммуникативные стратегии / под 

ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг. М.: Аспект Пресс, 2017. 
Couldry N., Hepp A. (2017) The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity. 
Krotz F. (2009) Mediatization: A Concept with Which to Grasp Media and Societal 

Change. In: Lundby K. (ed.) Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter 
Lang, pp. 21−40.

Pink S., Fors V. (2017) Self-tracking and Mobile Media: New Digital Materialities. Mobile 
Media & Communication 5 (3): 219−238. DOI: 10.1177/2050157917695578  

Thussu D. K., Nordenstreng K. (eds.) (2015) Mapping BRICS. London; New York: Routledge.
5.3. Notes
Shadrina T. (2015) V Rossii mozhet uyti s rynka primerno polovina SMI [In Russia about 

Half of the Media are Likely to Withdraw from the Market]. Rossiyskaya gazeta, 06 January. 
Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/01/06/smi-site.html   (дата обращения: 15.03.2023).

Rossiyskiy vektor. 2015. No 11 (41). 
5.4. References
Couldry N., Hepp A. (2017) The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity.
Gorokhov V.M., Grinberg T.E. (eds.) (2017) Svyazi s obshchestvennost’yu: Teoriya, praktika, 
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Svitich L.G., Smirnova O.V., Shiryayeva A.A., Shkondin M.V. et al. (2016) Gazety srednikh 
i malykh gorodov Rossii v 2010-kh gg. Kontent-analiticheskoye issledovaniye. Kollektivnaya 
monografiya [Newspapers of Medium and Small Towns of Russia in the 2010s. A Content 
Analytical Study: collective monograph]. Moscow: Faculty of Journalism, Moscow St. Univ. Publ. 
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problemy [Media in the Context of Social Transformations: to the Problem Statement]. 
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6. Примеры оформления ссылок
6.1. Книга одного–четырех авторов
Смирнов С.С. Медиахолдинги России. Национальный опыт концентрации СМИ. 

М.: МедиаМир, 2014.
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Уэллс У., Бернетт Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика / пер. с англ. СПб.: 
Питер, 1999. 

Mosco V. (1998) The Political Economy of Communication. London; Thousand Oaks; 
California; New Delhi: Sage. 

McCarthy P., Hatcher C. (1996) Speaking Persuasively: Making the Most of Your Presentations. 
Sydney: Allen and Unwin.

6.2. Книга пяти и более авторов
Дизайн периодических изданий / Волкова В.В., Газанджиев С.Г., Галкин С.И., Ситникова Е.В. 

и др. М.: Фак. журн. МГУ, 2013.
Christians C.G., Glasser T.L., McQuail D., Nordenstreng K. et. al. (2009) Normative 

Theories of the Media: Journalism in Democratic Societies. History of Communication Series. 
Urbana: University of Illinois Press.

6.3. Публикации в сборнике
Фролова Т.И. Медиаобразование школьников // Медиаобразование в школе / под 

ред. Е.Л. Вартановой, О.В. Смирновой. М.: МедиаМир, 2010. С. 31−53.
Пирогова Ю.К. Уровни воздействия бренд-коммуникаций и эффект синер-

гии // Эффективность массовых коммуникаций. М.: Науч.-информ. ИЦ МГУП, 2011.  
С. 67−87.

Van Cuilenburg J. (1998) New Perspectives on Media Diversity. Towards a Critical-
rational Approach to Media Performance. In: Zassoursky Yassen N., Vartanova Elena L. 
(eds.) Changing Media and Communications: Concepts, Technologies and Ethics in Global and 
National Perspectives. Moscow: ICAR Publ., pp. 71−86.

Albarran A., Moellinger T. (2002) The Top Six Communication Industry Firms: Structure, 
Performance and Strategy. In: Picard R.G. (ed.) Media Firms: Structures, Operations, and 
Performance. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 103−122.

6.4. Публикация в журнале, газете
Дунас Д.В. Социализация и самореализация как ключевые мотивы медиапотребле-

ния (опыт исследования поколения Z в России // Меди@льманах. 2020. № 5. С. 25−34. 
DOI: 10.30547/mediaalmanah.5.2020.2534

Савина Е. Элита пошла лесом. «Наши» готовят секретный обряд посвящения в ко-
миссары // Коммерсантъ. 2007. Апр., 13.

Zheng N., Chyi H.S., Kaufhold K. (2012) Capturing “Human Bandwidth”: A Multidimensional 
Model for Measuring Attention on Web Sites. International Journal on Media Management 
14 (2): 157−179.

Pries D., Arkin W. (2010) A Hidden World, Growing beyond Control. Washington Post, 
19 July.

6.5. Публикация в электронном или интернет-издании
Гатилин А.С. Социальные проекты местных СМИ: особенности субъектно-объект-

ных отношений // Медиаскоп. 2021. Вып. 3. Режим доступа: http://www.mediascope.
ru/2718 (дата обращения: 19.01.2022).

Шлейнов Р. Кто входит в участковые избирательные комиссии Москвы. Режим до-
ступа: http://www.vedomosti.ru/library/news/10869191/esli_by_ne_falsifikatory_vybory_
by_ne_sostoyalis (дата обращения: 10.11.2014).

Построение будущего. Елена Вартанова – об образовании в журналистике // 
Журналистика и медиарынок. 2013. № 5. Режим доступа: http://planetasmi.ru/blogi/
comments/25552.html (дата обращения: 05.05.2020).



Lasorsa D.L., Lewis S.C., Holton A.E. (2011) Normalizing Twitter. Journalism Practice in 
an Emerging Communication Space. Journalism Studies, 21 April. Режим доступа: http://
dx.doi.org/10.1080/1461670X.2011.571825 (дата обращения: 23.08.2021).

Bakker P. (2010) Free Dailies 2010: the Age of Happy Monopolist. Режим доступа: http://
www.inpublishing.co.uk/kb/articles/free_dailies_2010_the_age_of_the_happy_monopolist 
(дата обращения: 09.10.2022).

University Communication Social Media Guidelines. Режим доступа: http://ucpa.ucsd.
edu/resources/social/ (дата обращения: 27.01.2023).

6.6. Публикации одного автора, вышедшие в одном году
Минаева О. (а) Жанровое своеобразие советских журналов для женщин в 1920−1930 гг.: 

краткий обзор // Меди@льманах. 2015. № 1. С. 63−66.
Минаева О. (б) Журналы «Работница» и «Крестьянка» в решении «женского воп-

роса» в СССР в 1920−1930-е гг. М.: МедиаМир, 2015.
Doyle G. (2002 a) Media Ownership. London: Sage. 
Doyle G. (2002 b) Understanding Media Economics. London: Sage.
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Onufrijchuk R.F. Object as Vortex: Marshall McLuhan & Material Culture as Media of 
Communication. PhD thesis. Greater Vancouver, 1998. 

Dena C. Transmedia Practice: Theorising the Practice of Expressing a Fictional World Across 
Distinct Media and Environments: PhD dis. Sydney, 2009.

6.8. Цитирование электронной корреспонденции
Carpentier N. (2016) CfP “Critical Mediatization Research” ECREA-Mailing list. 22 Jan. 

[02 March 2016].
IAMCR Member Services (2016) IAMCR Newsletter – January 2016. 14 Jan. [02 March 

2016]. 
Алексеев А. (2015) Деревенская история на страницах «Семи искусств». 10 Feb. 
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Аникина М. (2016) Седьмые Грушинские чтения на Моховой, 5 февраля – про-
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Article Layout and Submission 
Guidelines of the «Medi@lmanah» 
Scientific Journal

Publication Requirements
Editorial board of the «Medi@lmanah» scientific journal is committed to the ethical 

norms and standards adopted by the international scientific community.
Each submission must be accompanied by the statement of the expert commission or 

chief expert confirming that the processed article and other publication-ready materials 
do not contain information constituting a State secret, are not subject to classification and 
can be published openly.

In accordance with the Code of ethics for scientific articles, the author (or a group of 
authors) must be aware that they are initially responsible for the novelty and accuracy of 
the research results, which means observance of the following principles:

The authors must present accurate results of the research they have conducted. Admittedly 
erroneous or falsified statements are unacceptable.

The authors must ensure that the research results described in the submitted manuscript 
are completely original.   Borrowed fragments are to be accompanied with a reference to 
the author and the primary source used. Excessive borrowing and any forms of plagiarism, 
including citations without quotation marks, paraphrasing or appropriating rights to others’ 
research, are unethical and unacceptable.

It is essential to acknowledge the contribution of those people who, in this way or 
another, influenced the course of the research, in particular, the article must be supplied 
with references to the works that played a role in conducting the research.

It is against the rules to submit a manuscript which is under consideration by another 
publication or an article that has been published in another journal.

All contributors to the research are to be mentioned among the co-authors of the 
article. Mentioning those who did not participate in the research is forbidden.

If the author discovers significant errors or inaccuracies in the article while it is under 
consideration or after it has been published, he is supposed to inform the editors of the 
journal as soon as possible.

In Russia, the Code of Ethics for Scientific Articles was developed and approved by the 
Committee on Ethics for Scientific Articles in 2012 based on the principles adopted by the 
Committee on Publication Ethics (COPE).

2. Submission Procedure
Text of the article should be drawn up in strict accordance with “Article Layout Guidelines” 

(see paragraph 4) and sent to the the e-mail of the editorial office: almanach@internet.ru.
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The editorial office is located at 9 Mokhovaya Street, building 1, Moscow, Faculty of 
Journalism, Lomonosov Moscow State University (room 102 B). Editor-in-Chief is Denis V. 
Dunas. Phone number: +7 (495) 629-4440.

2.1. Additional Information for PhD Students and PhD Degree-seeking Students.
PhD students and PhD degree-seeking students are required to attach to the article 

an extract from the minutes of the chair meeting where the article was discussed, along 
with a recommendation to publish the material in the journal. The extract must be certified 
with the seal of the organization giving the recommendation, it must include the number 
and date of the minutes, the name of the higher educational institution and the chair, the 
supervisor’s surname, first name and patronymic, his/her contact phone number and/or 
e-mail.

3. Review Procedure
According to the requirements of the Higher Attestation Commission (VAK) to publication 

in a scientific journal, all articles are invariably subject to refereeing. In the Medi@lmanah 
journal, double blind refereeing is standard practice (the author has no idea who referees 
his/her article while the referee does not know either who is the submitter of the article). 
The right to choose the referee belongs to the editorial board and the editorial council. 
All the referees are recognized experts in the subject of the refereed materials and have 
published papers on the subject of the refereed article in the past three years.  

The referee reports are kept in the publishing house and the editorial office of the 
journal for five years. At the author’s request, the referee report may be sent over to him/
her just for information. If the article is rejected, the detailed referee report containing the 
reasons for rejection is sent over to the author on a mandatory basis.

In accordance with p. 8 of “Requirements to the Refereed Scientific Publications to be 
Included in the List of Refereed Scientific Publications wherein the Main Scientific Results 
of Candiate’s Theses and Doctoral Theses are to be Published”, the editorial board of the 
Medi@lmanah scientific journal directs the copies of referee reports to the Ministry of 
Science and Higher Education of the Russian Federation when a corresponding inquiry is 
sent to the editorial board of the journal.

4. Article Layout Guidelines 
4.1. General layout
At the top of the article, the submitter is required to put his/her surname, first name 

and patronymic (in full!), place of employment and position, the full name of the higher 
educational institution and the chair (for PhD students), the contact phone number, 
email, and author ID from scientometric databases (Russian Science Citation Index, Web 
of Science, Scopus, ORCID). 

The recommended size of the article is up to 25,000 characters with spaces.
The text of the article must be clearly structured and divided into subchapters.
The title of the article must be set in semi-bold type in 14-point size.
The text of the article must be created in the doc (docx) format and set in Times New 

Roman font in 12-point size with 1.5 line spacing.
The article must be supplied with an abstract and keywords.
The abstract in Russian, no larger than 60 words, must contain such matters as the 

topicality of the research, the issues in focus and the main conclusions. The objectives should 
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be indicated only if they are not clear from the title, the methods (omitting methodological 
nuances) if they are really novel and interesting from the viewpoint of this particular work.

The abstract in English is not supposed to be word-for-word translation of the author’s 
abstract in Russian, it must be composed in compliance with grammar and style of the 
English language. It is recommended to use the structure which echoes the structure of 
the article. The text must be concise and free from redundant information, unnecessary 
insertions and empty phrases. If the translation of the version for the English section of 
the journal is not submitted, the editorial board will take care of it. The volume of the text 
is 150−200 words.

The keywords (not more than 5) must reflect the main content of the article, involve 
the terms used in the text of the article as well as the terms defining the subject area and 
containing other important concepts which make it possible to facilitate and enlarge the 
possibilities of finding the article by means of a search engine.

The compulsory elements of the article are a review of literature and explicit conclusions.
In the review of literature, it is essential to indicate the extent of previous research 

into the problem, contemporary Russian and foreign works on the theme of the article 
substantiating the current importance of the material, its practical and /or theoretical 
significance, continuity and scientific novelty characteristic of the scientific school the 
author belongs to.

The conclusions must clearly and economically reflect the content of the article and the 
results of the conducted research within the theoretical conceptual and methodological 
framework established by the author.

 4.2. Text Layout
4.2.1. References to literature in the text
− References to literature are given within the text in brackets. The data include the 

surname of the author, the publication year of the work and the page number separated 
from the year with a colon, for example:

Вызов, «осознанно и решительно отвергающий <…> самостояние отдельной личности, ценности 
свободы и плюрализма, принцип демократической сменяемости политической власти и все прочее, 
с этими ценностями связанное» (Пелипенко, 2015: 35).

Позднее Р. Пикар и Т. Риммер (1999: 1−18) предложили совершенно иной подход к данной 
проблеме – по географическому принципу.

Вспомним известную формулу Яна ван Куйленбурга (1998) о диверсификации медиа услуг 
3С: Content, Channels, Carriers.

− Referring to works of the same author published in the same year it is important to 
distinguish between them by adding letters а, б, в (in the case of foreign publications – 
Latin letters a, b, c).

− Referring to books or articles co-written by two-four authors it is correct to indicate 
all of them: (Булыгина, Шмелев, 1997: 15), (Kilteni, Groten and Slater, 2012).

− Referring to books and articles written by more than five authors it is customary 
to indicate the first four surnames adding «и др.»; referring to foreign publications – “et 
al.”: (Свитич, Смирнова, Ширяева, Шкондин и др., 2015), (Christians, Glasser, McQuail, 
Nordenstreng et al., 2009).

− Referring to a collection of works in the Russian language, instead of the author’s 
surname it is correct to indicate the title of the book, while in foreign publications it is 
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customary to indicate the surname of the publishing editor or the compiler with a mark 
(ред.) or (ed.) in brackets, for example:

Объектом изучения стал российский качественный еженедельный журнал «Профиль», который 
традиционно относят к типу деловых (Деловая журналистика, 2012). 

«Североевропейской модели уже не существует, точнее, Северные страны больше не символизируют 
североевропейскую − демократическую корпоративистскую модель» (Ohlsson (ed.), 2015).

− Referring to a work by an unknown author (a newspaper item and the like) it is 
common to indicate the first or the first several words of the headline: (Как в СССР появилось 
телевидение, 2021).

4.2.2. Primechaniya
Primechaniya, if required, are placed at the end of the text before References in the 

form of endnotes having consecutive numbering throughout the whole text.
They include: the author’s comments, archive materials, non-scientific sources (works 

of fiction, opinion journalism, newspaper articles, legal acts and the like), online materials 
(with the exception of online versions of scientific journals), videos and so on.

4.2.3 Bibliografiya
In Bibliografiya, only scientific sources must be listed (monographs, scientific collections, 

articles and reviews in scientific/academic publications), i.e. those sources which are 
indexed in scientific databases (RSCI, Scopus, Web of Science and others) and only those 
works which are referred to in the article. The sources need to be sorted alphabetically, 
first in the Russian language (in Cyrillic characters), the names of the author/authors are 
italicized. After that foreign sources are indicated (in the original language) in accordance 
with the English alphabet and the pattern used for foreign sources. The colophons of books 
are given in full (city: publishing house, publication year). 

In case an article or a chapter in a monograph mentioned in Bibliografiya have the 
DOI number, this must be given at the end of the bibliographic entry.

When referring to the internet sources date of the request should be provided in the 
brackets.

In the case of articles in a journal or collection, the initial and final pages of the article 
are to be indicated.

4.2.4. Notes 
Notes represent the list of transliterated Russian-language sources and sources in 

foreign languages (in the original language) listed in Primechaniya (if there are any), 
arranged in accordance with the English alphabet with compulsory translation 
into English in square brackets. The author’s comments are not included in this  
section.

4.2.5. References 
References contain all the sources in the list Bibliografiya, only in the Latinized 

form, arranged in accordance with the English alphabet. It includes transliterated 
Russian-language sources and sources in foreign languages (in the original  
language).

For transliteration, it is advisable to use the standard BGN/PCGN (United States Board on 
Geographic Names / Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use) 
recommended by the international publisher Oxford University Press as British Standard. 
To make the BGN transliteration more convenient, it is possible to use the link http://
ru.translit.ru/?account=bgn, where this procedure occurs automatically. 
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Upon the automatic transliteration, it is essential to correct:
a) the Russian-language designations of the volume, number and page of the publication 

are to be translated into English: Vol., No. and pp.
b) Abbreviations of city names must be spelt out in full: M. becomes Moscow; SPb −  

St. Petersburg; L. − Leningrad; NY −New York.
c) the publisher should be given in English if it is an organization (Moscow St. Univ. 

Publ.) and in the transliterated form if the publisher has its own name plus an indication 
that it is a publisher: Nauka Publ., MediaMir Publ.

d) it is important to ensure that centuries are given in Roman numerals (XX, XXI and 
so on), capital letters of the Russian alphabet are out of the question.

e) foreign authors’ names are not subject to transliteration; they should be given in 
the original.

Transliterated sources, as well as sources in other languages, are required to have 
a square-bracketed English translation of the book title or article title and the 
title of the collection in which it is published and follow the pattern used for foreign  
sources.

In the Latinized list, only book titles, magazine titles (or titles of other periodicals) and 
collections of articles should be italicized.

5. Examples of Sources Layout in Primechaniya, Bibliografiya, Notes and 
References

5.1. Primechaniya
1 Шадрина Т. В России может уйти с рынка примерно половина СМИ // Рос. газ.. 

2015. Янв., 6. Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/01/06/smi-site.html (дата обра-
щения: 15.08.2017).

2 В данной статье авторы рассматривают только основную составляющую ме-
диасистемы – средства массовой информации и коммуникации. Другие элементы в 
этом конкретном случае не исследуются.

3 Здесь и далее расчеты по данным мониторинга из системы «Россия в мире» 
МИА «Россия сегодня».

4 Российский вектор. 2015. № 11 (41). С. 2−20.
5.2. Bibliografiya
Вартанова Е.Л. Медиа в контексте общественных трансформаций: к постанов-

ке проблемы // МедиаАльманах. 2018. № 1. С. 8–13. DOI: 10.30547/mediaalmanah. 
1.2018.812 

Газеты средних и малых городов России в 2010-х гг. Контент-аналитическое 
исследование: колл. моногр. / Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В.  
и др. М.: Фак. журн. МГУ, 2016. 

Манович Л. Язык новых медиа. М.: Ad Magimen, 2014. 
Связи с общественностью: Теория, практика, коммуникативные стратегии / под 

ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг. М.: Аспект Пресс, 2017. 

Couldry N., Hepp A. (2017) The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity. 
Krotz F. (2009) Mediatization: A Concept with Which to Grasp Media and Societal 

Change. In: Lundby K. (ed.) Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang,  
pp. 21−40.
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Pink S., Fors V. (2017) Self-tracking and Mobile Media: New Digital Materialities. Mobile 
Media & Communication 5 (3): 219−238. DOI:  10.1177/2050157917695578  

Thussu D. K., Nordenstreng K. (eds.) (2015) Mapping BRICS. London; New York:  
Routledge. 

5.3. Notes
Shadrina T. (2015) V Rossii mozhet uyti s rynka primerno polovina SMI [In Russia about 

Half of the Media are Likely to Withdraw from the Market]. Rossiyskaya gazeta. Available 
at: http://www.rg.ru/2015/01/06/smi-site.html 

Rossiyskiy vektor. 2015. No 11 (41).
5.4. References
Couldry N., Hepp A. (2017) The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity. 
Gorokhov V.M., Grinberg T.E. (eds.) (2017) Svyazi s obshchestvennost’yu: Teoriya, praktika, 

kommunikativnye strategii [Public Relations: Theory, Practice, Communication Strategies]. 
Moscow: Aspekt Press Publ. 

Krotz F. (2009) Mediatization: A Concept with Which to Grasp Media and Societal 
Change. In: Lundby K. (ed.) Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter 
Lang, pp. 21−40.

Manovich L. (2014) Yazyk novykh media [The Language of New Media]. Moscow: Ad Magimen Publ. 
Pink S., Fors V. (2017) Self-tracking and Mobile Media: New Digital Materialities. Mobile 

Media & Communication 5 (3): 219−238. DOI: 10.1177/2050157917695578  
Svitich L.G., Smirnova O.V., Shiryayeva A.A., Shkondin M.V. et al. (2016) Gazety srednikh 

i malykh gorodov Rossii v 2010-kh gg. Kontent-analiticheskoye issledovaniye. Kollektivnaya monografi-
ya [Newspapers of Medium and Small Towns of Russia in the 2010s. A Content Analytical 
Study: collective monograph]. Moscow: Faculty of Journalism, Moscow St. Univ. Publ.

Thussu D. K., Nordenstreng K. (eds.) (2015) Mapping BRICS. London; New York:  
Routledge.

Vartanova E.L. (2018) Media v kontekste obshchestvennykh transformatsiy: k postanovke 
problemy [Media in the Context of Social Transformations: to the Problem Statement]. 
MediaAlmanah 1: 8–13. DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2018.812

6. Examples of References Layout 
6.1. Book with 1−4 authors
Смирнов С.С. Медиахолдинги России. Национальный опыт концентрации СМИ. М.: 

МедиаМир, 2014.
Уэллс У., Бернетт Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика / пер. с англ. СПб.: 

Питер, 1999. 
Mosco V. (1998) The Political Economy of Communication. London; Thousand Oaks; California; 

New Delhi: Sage. 
McCarthy P., Hatcher C. (1996) Speaking Persuasively: Making the Most of Your Presentations. 

Sydney: Allen and Unwin.
Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. Газеты средних и малых горо-

дов России. Социологическое исследование: опрос редакторов и журналистов. М.: 
Фак. журн. МГУ, 2015.

6.2. Book with 5 and more authors
Дизайн периодических изданий / Волкова В.В., Газанджиев С.Г., Галкин С.И., Ситникова Е.В. 

и др. М.: Фак. журн. МГУ, 2013.
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Christians C.G., Glasser T.L., McQuail D., Nordenstreng K. et al. (2009) Normative Theories 
of the Media: Journalism in Democratic Societies. History of Communication Series. Urbana: University 
of Illinois Press.

6.3. Article in a collection
Фролова Т.И. Медиаобразование школьников // Медиаобразование в школе / под 

ред. Е.Л. Вартановой, О.В. Смирновой. М.: МедиаМир, 2010. С. 31−53.
Пирогова Ю.К. Уровни воздействия бренд-коммуникаций и эффект синергии //  

Эффективность массовых коммуникаций. М.: Науч.-информ. ИЦ МГУП, 2011. С. 67−87.
Van Cuilenburg J. (1998) New Perspectives on Media Diversity. Towards a Critical-

Rational Approach to Media Performance. In: Zassoursky Yassen N., Vartanova Elena L. 
(eds.) Changing Media and Communications: Concepts, Technologies and Ethics in Global and National 
Perspectives. Moscow: ICAR Publ., pp. 71−86.

Albarran A., Moellinger T. (2002) The Top Six Communication Industry Firms: Structure, 
Performance and Strategy. In: Picard R.G. (ed.) Media Firms: Structures, Operations, and Performance. 
Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 103−122.

6.4. Article in a magazine/newspaper
Дунас Д.В. Социализация и самореализация как ключевые мотивы медиапот-

ребления (опыт исследования поколения Z в России // Меди@льманах. 2020. № 5. 
С. 25−34. DOI: 10.30547/mediaalmanah.5.2020.2534

Савина Е. Элита пошла лесом. «Наши» готовят секретный обряд посвящения в ко-
миссары // Коммерсантъ. 2007. Апр., 13.

Zheng N., Chyi H.S., Kaufhold K. (2012) Capturing “Human Bandwidth”: A Multidimensional 
Model for Measuring Attention on Web Sites. International Journal on Media Management 
14 (2): 157−179.

Pries D., Arkin W. (2010) A Hidden World, Growing beyond Control. Washington Post,19 July.
6.5. Article in digital/online journal 
Гатилин А.С. Социальные проекты местных СМИ: особенности субъектно-объект-

ных отношений // Медиаскоп. 2021. Вып. 3. Режим доступа: http://www.mediascope.
ru/2718 (дата обращения: 19.01.2022).

Шлейнов Р. Кто входит в участковые избирательные комиссии Москвы. Режим до-
ступа: http://www.vedomosti.ru/library/news/10869191/esli_by_ne_falsifikatory_vybory_
by_ne_sostoyalis (дата обращения: 10.11.14).

Построение будущего. Елена Вартанова – об образовании в журналистике // 
Журналистика и медиарынок. 2013. № 5. Режим доступа: http://planetasmi.ru/blogi/
comments/25552.html (дата обращения: 05.05.2014).

Lasorsa D.L., Lewis S.C., Holton A.E. (2011) Normalizing Twitter. Journalism Practice in 
an Emerging Communication Space. Journalism Studies, 21 April. Available at: http://dx.doi.
org/10.1080/1461670X.2011.571825 (aссessed: 23.08.2013).

Bakker P. (2010) Free Dailies 2010: the Age of the Happy Monopolist. Available at: http://
www.inpublishing.co.uk/kb/articles/free_dailies_2010_the_age_of_the_happy_monopolist 
(aссessed: 09.10.2015).

University Communication Social Media Guidelines. Available at: http://ucpa.ucsd.edu/resources/
social/ (aссessed: 27.10.2014).

6.6. Works by one author published in the same year
Минаева О. (а) Жанровое своеобразие советских журналов для женщин в 1920−1930 гг.: 

краткий обзор // МедиаАльманах. 2015. № 1. С. 63−66.



Минаева О. (б) Журналы «Работница» и «Крестьянка» в решении «женского воп-
роса» в СССР в 1920−1930-е гг. М.: МедиаМир, 2015.

Doyle G. (2002 a) Media Ownership. London: Sage Publications Ltd.
Doyle G. (2002 b) Understanding Media Economics. London: Sage Publications Ltd.
6.7. Quoting dissertations and PhD theses
Бодрунова С.С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических обще-

ствах: дис. … д-ра полит. наук. СПб., 2015.
Bodrunova S.S. Mediakratiya: SMI i vlast’ v sovremennykh demokraticheskikh obshchestvah: dis. … 

dokt. polit. nauk. [Mediakratiya: the Media and the Power in Modern Democratic Societies. 
Dr. polit. sci. diss.] St. Petersburg, 2015.

Onufrijchuk R.F. Object as Vortex: Marshall McLuhan & Material Culture as Media of 
Communication. PhD thesis. 1998.

Dena C. Transmedia Practice: Theorising the Practice of Expressing a Fictional World 
Across Distinct Media and Environments: PhD dis. … University of Sydney, School of Letters, 
Art and Media, Department of Media and Communications. Sydney, 2009.

6.8. Quoting emails
Carpentier Nico (2016) CfP “Critical Mediatization Research” ECREA-Mailing list. 22 Jan. 

[02 March 2016].
IAMCR Member Services (2016) IAMCR Newsletter – January 2016. 14 Jan. [02 March 

2016].
Алексеев А. (2015) Деревенская история на страницах «Семи искусств». 10 Feb.  

[02 March 2016].
Аникина М. (2016) Седьмые Грушинские чтения на Моховой, 5 февраля – програм-

ма. 2 Feb. [02 March 2016].
6.9. Reference to an interview
Интервью автора с заместителем главного редактора журнала «Профиль» Е. Мои-

сеевым. 2014. Дек., 5. 
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Abstracts

Global Context

Disinformation as an Object of Scholarly Analysis: Traditional and New Approaches
© Valeria V. Makashova
PhD in Philology, Associate Professor at the Chair of Journalism and Public Relations, Moscow Humanitarian 

Economic University (Moscow, Russia), rusina6@yandex.ru

Abstract 
The article systematizes the key approaches to the designated problem that developed in the 20th 

century: disinformation was considered as a propaganda technology, a type of information weapon, a 
form of ideological work, a component of socio-humanitarian technologies, the problem of deontology 
of journalism. A new round of interest in the problem arose in 2015-2016 in the context of an active 
discussion of the phenomena of «post-truth» and «fake news». In the 21st century, the designated 
scientific problem has evolved and become much more complicated. Established research approaches 
continue to develop and transform. In addition, due to the emergence of new aspects of the problem 
of disinformation and fakes, new directions of its research have emerged («post-truth politics» as an 
attribute of modern populism; human resistance to unreliable information; the formation of critical 
thinking; fakes as a legal and linguistic phenomenon, automated definition of fake news with elements 
of artificial intelligence). Today there is a rapid development of the concept of «smart war» based on 
the use of the latest technologies and intelligent solutions, which leads to great scientific potential 
in the field of the diagnosis of disinformation content with access to technology and algorithms. In 
humanities and exact sciences, research into AI’s abilities in fakes creation and dissemination appears 
to hold much potential.

Keywords: disinformation, fake news, propaganda, information weapon, post-truth.

Notes
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J.L. (eds.) Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1945–1950. New York: Columbia 
University Press, pp. 173–203.

Rona T.P. (1976) Weapon Systems and Information War. Seattle, WA: Boeing Aerospace Co.
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Avraamov D.S. (2003) Professional’naya etika zhurnalista [Professional Ethics of a Journalist]. Moscow: 
Moscow St. Univ. Publ.

Bakulev G.P. (2016) Massovaya kommunikatsiya: zapadnyye teorii i kontseptsii [Mass Communication: 
Western Theories and Concepts]. Moscow: Aspekt Press Publ.

Chumakova M.A., Kuskova O., Monakhova E., Klyucharev V. et al. (2022) Ukrepleniye individual’noy 
ustoychivosti i psikhologicheskoye blagopoluchiye [Strengthening Individual Resilience and Psychological 
Welfare]. In: Global’nyy landshaft issledovaniy i perspektivnykh razrabotok v oblasti ukrepleniya cheloveka. 
T. 3 [Global Landscape of Studies and Promising Papers Under Development in the Area of Strengthening 



110

Man. Vol. 3]. Moscow: Egitas Publ. Available at: https://stratpro.hse.ru/mirror/pubs/share/816060932.
pdf (accessed: 10.09.2023).

Doronin A.I. (2022) Biznes-razvedka 2.0 [Business Intelligence 2.0]. Moscow: DMK-Press Publ.
Fuller S. (2021) Postpravda: Znaniye kak bor’ba za vlast’ [Post-Truth: Knowledge as a Struggle for 

Power]. Moscow: Higher School of Economics Publ.
Galyashina E.I., Bogatyrev K.M., Nikishin V.D. (2023) Feykovizatsiya kak sredstvo informatsionnoy 

voyny v internet-media: nauchno-prakticheskoe posobiye [Fakes as a Vehicle of Information Warfare in 
Online Media: Research and Practice Study Guide]. Moscow: Prospekt Publ.

Il’chenko S.N. (2019) Feykovaya zhurnalistika [Fake Journalism]. Moscow; Berlin: Direkt-Media Publ.
Kevorkyan K.E. (2022) Chetvertaya vlast’ Tret’yego Reykha. Natsistskaya propaganda i eye nasledniki 

[The Fourth Estate of the Third Reich. Nazi Propaganda and Its Heirs]. 2nd ed. Moscow: Knizhnyy mir Publ. 
Koshkin P.G. (2019) Amerikanskaya zhurnalistika i postpravda [American Journalism and Post-Truth]. 

Moscow: Ves’ Mir Publ.
Lassuell G. (2021) Tekhnika propagandy v mirovoy voyne [Propaganda Tecnique in the World War]. 

Transl. from Engl. by Nikolayev V.G. Moscow: INION RAN Publ. 
Laynbardzher P. (2014) Psikhologicheskaya voyna. Teoriya i praktika obrabotki massovogo soznaniya 

[Psychological War. Theory and Practice of Mass Consciousness Processing]. Transl. from Engl. by 
Lamanova E.V. Moscow: Tsentrpoligraf Publ. 

Levitin D. (2018) Putevoditel’ po lzhi. Kriticheskoye myshleniye v epokhu postpravdy [A Guide to Lies. 
Critical Thinking in the Post-Truth Era]. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber Publ. 

Lippman U. (2004) Obshchestvennoye mneniye [Public Opinion]. Transl. from Engl. by T.V. Barchunova. 
Moscow: Inst. of the Public Opinion Foundation Publ.

Makarenko S.I. (2017) Informatsionnoye protivoborstvo i radioelektronnaya bor’ba v setetsentricheskikh 
voynakh nachala XXI veka: monografiya [Information Confrontation and Radioelectronic Warfare in 
Network-Centric Wars of the Early 21st Century: A Monograph]. St. Petersburg: Naukoyemkiye tekhnologii  
Publ.

Muzykant V.L., Barabash V.V. (2023) Sistemnost’ massovykh kommunikatsiy: feyk-n’yus kak sovremennyy 
mediafenomen. Monografiya [Consistency of Mass Communications: Fake News as a Modern Media 
Phenomenon. A Monograph]. Moscow: Direkt-Media Publ.

Panarin I.N. (2022) Gibridnaya voyna i geopolitika [Hybrid War and Geopolitics]. Moscow: Goryachaya 
liniya-Telekom Publ. 

Pocheptsov G. (2019) (Dez)informatsiya [(Mis)information]. Kiyev: Palivoda A.V. 
Popova O.V. (ed.) (2018) “Politika postpravdy” i populism [“Post-Truth Policy” and Populism].  

St. Petersburg: Skifiya-print Publ. 
Pozetti D., Airton Sh. (2019) Zhurnalistika, “feykovyye novosti” i dezinformatsiya. Rukovodstvo po 

akademicheskoy i professional’noy podgotovke zhurnalistov [Journalism, Fake News and Disinformation. 
A Manual on Academic and Professional Training of Journalists]. Seriya: UNESCO po zhurnalistsko-
mu obrazovaniyu. Paris: UNESCO. Available at: https://gcedclearinghouse.org/sites/default/files/
resources/200255rus.pdf (accessed: 10.09.2023).

Prokof’yev V.F. (1999) Taynoye oruzhiye informatsionnoy voyny [The Secret Weapon of the Information 
War]. Moscow: Sinteg Publ.

Raspopova S.S., Bogdan E.N. (2018) Feykovyye novosti: Informatsionnaya mistifikatsiya [Fake News: 
An Information Hoax]. Moscow: Aspekt Press Publ.

Sternin I.A., Shesterina A.M. (2020) Markery feyka v mediatekstakh [Fake Markers in Media Texts]. 
Voronezh: Ritm Publ.

Strigunov K.S., Manoylo A.V., Bezverbnyy V.A. (2021) Feyki, vbrosy, gosudarstvennyye perevoroty 
i demograficheskiye voyny [Fakes, Disinformation, Coups D’etat and Demographic Wars]. Moscow: 
Goryachaya liniya-Telekom Publ.

Thaler R., Sunstein С. (2016) Nudge: Arkhitektura vybora. Kak uluchshit’ nashi resheniya o zdorov’ye, 
blagosostoyanii i schast’ye [Nudge: The Architecture of Choice. How to Improve our Decisions about 
Health, Well-Being and Happiness]. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber Publ. 



111

Voronova O.E. (2018) Sovremennyye informatsionnyye voyny: tipologiya i tekhnologii [Modern Information 
Wars: Typology and Technologies]. Ryazan’: RGU im. S. A. Esenina. 

Zasurskiy Ya.N. (ed.) (1978) Tekhnika dezinformatsii i obmana [Technology of Disinformation and 
Deception]. Moscow: Mysl’ Publ. 

Zolyan S.T., Probst N.A., Sladkevich Zh.R., Tul’chinskiy G.L. (2021) Feyki: kommunikatsiya, smysly, 
otvetstvennost’. Kollektivnaya monografiya [Fakes: Communication, Meanings, Responsibility. A Collective 
Monograph]. Tul’chinskiy G.L. (ed.). SPb.: Aleteyya Publ. 

Theoretical Comprehension of the Concept of Public Opinion
© Polina V. Gorban
Independent Expert (St. Petersburg, Russia), gorban.absolem@gmail.com

Abstract 
The concept of “public opinion” has accompanied society for decades. Under the influence of 

informatization and the development of new technologies, public opinion has undergone a number 
of changes. Some elements remained unchanged, for example, a significant influence of mass media 
on the dominant opinion among certain audiences. The digitalization of society provided journalists 
with a number of new opportunities and at the same time complicated the work of newsrooms. The 
importance of the tools and mechanisms used by professionals varies depending on the societal 
sentiment and historical events. Each epoch gives preference to certain instruments, even if they are 
repeated from generation to generation. The influence of public opinion expressed within the virtual 
space has a direct impact on culture and basic values, and the management of this process is becoming 
an increasingly difficult task. In this article, the author examines the dynamics of change in the concept 
of “public opinion” from classical theorists to new media, and also tries to understand whether this 
phenomenon has really undergone significant changes in its essence.

Keywords: public opinion, mass media, theoretical approaches, public consciousness, concepts.
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Abstract
To identify the communication practices of media researchers, a survey was conducted using an 

online questionnaire. In total, the authors obtained 321 completed questionnaires: 125 from researchers 
in Russia, 92 from Western countries, and 104 from other countries. The questionnaire addressed the 
aspects of communication practices that can be considered manifestations of post-normal science: 
communicating with a broad audience, using research results to support one’s political position and  
ensuring open access to research outcomes. Media researchers are largely oriented towards com-
munication with diverse audiences and actively utilize research findings; however, in most cases, 
they remain distant from public activism. The authors did not identify any particularly significant 
differences among representatives of different countries – small variations may be attributed to sample  
characteristics. Moreover, it is challenging to speak about universally accepted practices among the 
community of media researchers; apparently, this heavily depends on the organization in which the 
researcher works, their connections with the industry, social environment, research themes, and so on.
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Abstract
This paper considers a new approach to studying social conflicts in the digital media environment. 

The authors view any media community as a system that has entrance, exit and differs from other 
systems by its features. To analyze the flow of outgoing messages, the apparatus of probabilistic 
mathematical modeling is used. With the help of this, a detailed map of themes of response mes-
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sages is made for various types of systems and unique characteristics suggested in the paper are  
calculated.
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Abstract
The article examines the methods and nature of presenting the results of VTSIOM opinion polls 

in various types of Russian media, which were selected using Yandex search. The work is aimed at 
analyzing journalistic publications containing elements of scientific knowledge and perceived as 
one of the forms of public sociology. The author concludes about the monopoly of journalists on 
describing the results of public opinion polls and the dominance of news as a key format for the 
presentation of sociological information, providing the results of a comparative analysis of publications 
in different types of media and emphasizing the need to develop the sociological culture of Russian  
journalists.
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Media Image of China in the Russian Press  
(a case study of Rossiyskaya Gazeta)
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Abstract
The current study uses manual content analysis to explore the characteristics of China’s media 

image presented in the daily newspaper Rossiyskaya Gazeta over the period of 2009-2019. The findings 
show that there has been a significant increase in the number of media reports on China, and the tone 
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of coverage has become more positive. With the help of a variety of topics, genres and quoted sources 
from China, the newspaper shows its readers a multifaceted media image of this country.

Keywords: media image of China, international journalism, quality press, prioritized themes, 
information sources.
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Mass Media in Russia

Specifics of Advertising Materials in Business Newspapers and Magazines  
of the Mid-19th Century
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Abstract 
The article analyzes the submission of advertisements to business newspapers and magazines of 

the mid-19th century. Detailed attention is paid to the “Advertisements” sections, where advertising 
texts were mainly published, be it about books that were turned out, newspapers and magazines 
that came out, as well as about goods and services offered by various individuals. In conditions of few 
subscribers, publication of diverse information for a fee helped to alleviate the financial problems 
faced by editorial offices.
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Abstract
This article examines the specifics of using the content strategy of dramatization in the current 

Russian reporting on the special military operation. The author analyzes the performance of journalists 
of Rossiya 1 TV channel when they work in «hot spots» and the methods of emotional involvement of 
viewers with the help of dramatization.
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Abstract 
Streaming services are a new segment in Russia’s media system that has developed in response 

to digitalization. Online movie platforms have taken the place of digital broadcasters, changing the 
media consumption practices of Russians and forming the habit of paying for access to content. Today, 
among the development strategies of streaming services, merging with major telecommunications 
companies, broadcasting original content and a complete transition to a subscription-based monetiza-
tion model dominate.
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