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В мае 2009 г. Центр CASE и Лаборатория визуальных и 
культурных исследований ЕГУ провели международную на-
учную конференцию под названием «Коммуникативная ре-
волюция? Медиа и социальные трансформации в Восточной 
Европе после 1989 г.» В конференции приняли участие более 
70 исследователей из Беларуси, Украины, Молдовы, России, 
Латвии, Эстонии, Литвы, Великобритании, СшА, Румынии и 
других стран. Публикуемые в данном номере журнала статьи 
отдельных участников являются достаточно репрезента-
тивными, позволяющими получить определенное представ-
ление о тематической направленности прозвучавших до-
кладов, но, конечно, они не исчерпывают всего многообразия 
и сложности затронутых в рамках конференции вопросов и 
проблем. 

Проведение конференции под таким названием в год, 
когда во всех европейских странах широко праздновалось 20-
летие падения Берлинской стены, конечно же, не случайно, 
однако специфическим в данном случае является то про-
блемное поле, тот ракурс, который был избран нами для об-
суждения эффектов и значения происходивших в Восточной 
Европе социально-политических и культурных перемен за 
период после 1989 г. 

В рамках данной конференции мы планировали обсудить 
целый комплекс проблем, связанных со стремительным раз-
витием новых медиа и телекоммуникационных технологий, 
которые за последние двадцать лет радикальным образом 
изменили не только нашу повседневность, но также способы 
политической коммуникации, формы культурного произ-
водства и потребления, сферу экономических отношений и 
модели образования.

ПРЕДИСлОвИЕ
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АльмираУсманова

Сегодня можно констатировать, что социальные трансформации в нашем 
регионе (и скорость, с которой они происходили и происходят на наших 
глазах) – во многом стали возможны именно в силу радикально изменившихся 
технологий коммуникации. В странах бывшего социалистического блока рас-
пространение интернета, дигитальных технологий и формирование нового ме-
дийного ландшафта происходили одновременно с преобразованиями во всех 
других сферах, и, более того, в известном смысле они стали движущей силой и 
основой этих процессов. При этом в одних странах новые медиа и новые средства 
коммуникации эффективно использовались в целях демократизации общества 
и либерализации экономики, а в других странах, напротив, те же средства и ин-
струменты коммуникации не менее эффективно применялись для поддержания 
и усиления авторитарных политических режимов. Разделение информационных 
пространств в странах бывшего Советского Союза и передел медийного и других 
рынков, начавшиеся после 1991 г., привели к тому, что на руинах некогда доста-
точно гомогенного медийного поля сложились национальные медиа-системы, 
появились новые экономические и политические акторы, сформировались 
новые формы взаимодействия между локальными и глобальными средствами 
массовой информации. К этому стоило бы добавить, что новейшая история Вос-
точной Европы создавалась, архивировалась и обретала интеллигибельный ха-
рактер благодаря той картине мира, которую создавали визуальные медиа.

Соответственно, на повестке дня стоит задача исследования эффектов и по-
следствий своеобразной «коммуникативной революции», произошедшей после 
1989 г. в бывших социалистических странах. Однако речь идет не только о кар-
тографировании нового медийного и медиализированного пространства, сфор-
мировавшегося в странах Восточной Европы за последние двадцать лет, но и о 
том, чтобы осуществить критическую рефлексию в отношении исследователь-
ских стратегий и методов, применяемых к анализу новых культурных практик и 
форм взаимодействия медиа, политики и культуры. иначе говоря,  необходимо 
также обсуждать и вопрос о том, с помощью каких аналитических моделей и 
концептуального инструментария данная проблематика исследуется в гумани-
тарных и социальных науках в странах Восточной Европы (этой проблеме по-
священ и один из разделов данного номера).

итак, мы прожили эти 20 лет без Берлинской стены и без социализма, но с 
интернетом, скайпом, цифровыми камерами, спутниковым телевидением и мо-
бильными телефонами. В этом контексте мысленное возвращение к событиям 
тех лет рождает сюжеты в духе жанра back to the future: если бы люди по обе 
стороны Берлинской стены имели в руках мобильные телефоны, могли бы «по-
чатиться» друг с другом и снимать все происходящее на собственные миниа-
тюрные цифровые камеры, – стена не выдержала бы такого интенсивного об-
щения и рухнула бы сама… Действительно, наша сегодняшняя повседневность 
способна генерировать самые разнообразные фантастические сюжеты, ибо по-
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всеместное распространение компьютерных технологий привело к ситуации, 
когда множество «обыкновенных чудес» совершается не джином из бутылки, 
а всего лишь с помощью компьютерной клавиатуры и цифровых камер. Более 
того, складывается впечатление, что компьютерные технологии оказываются 
отличным заменителем для утопического субстрата социалистической повсе-
дневности, в ситуации, когда все другие массовые утопии и порожденный ими 
dreamworld, казалось бы, сошли на нет.

Однако если 10 лет назад атмосфера празднования была пропитана все-
общей эйфорией по поводу свершившихся изменений, то сейчас – особенно на 
фоне экономического кризиса (продемонстрировавшего в том числе и прак-
тически безоговорочную зависимость новых демократий от состояния финан-
сового рынка на западе) настроения уже не столь оптимистичны, поскольку 
довольно скоро выяснилось, что на пути к реализации идеала «глобальной 
деревни» возникли многочисленные преграды и препятствия. Восточная Ев-
ропа, объединенная глобальными коммуникациями со всем миром, постепенно 
оказалась разделена новыми («бумажными») стенами, которые кажутся порой 
более прочными, чем «железный занавес» эпохи холодной войны. Вступление 
в Евросоюз целого ряда бывших социалистических стран (2004–2007 гг.) стало 
следующим, после падения Берлинской стены и коллапса Советского Союза, зна-
чительным событием в новейшей истории Европы. В результате этого далеко 
не все из бывших социалистических стран получили «прописку» в Евросоюзе. 
и, по аналогии, с ситуацией «цифрового разрыва» («digital divide»), который 
разъединяет страны третьего и первого мира, равно как и граждан одной и той 
же страны, но принадлежащих к разным социальным группам с разными до-
ходами, мы могли бы, наверное, говорить и о  political divide – о политическом 
разрыве, который разъединяет страны не только бывшего социалистического 
блока, но даже и бывшие республики Советского Союза – этот политический 
разрыв во многом конституирует различия и в том, как используется и в каких 
формах развивается новая медиа-культура и дигитальные технологии в целом.

Особое внимание участники конференции уделили взаимодействию 
«старых» (бумажная пресса, телевидение, Веб 1.0) и «новых» (электронная 
пресса, цифровое видео, Веб 2.0) медиа. Это взаимодействие зачастую приоб-
ретает характер идеологического противостояния, поскольку, с одной стороны, 
телевидение было и остается решающим инструментом политического влияния 
на широкие массы (именно телевидение создало целое поколение новых поли-
тических лидеров – «телепрезидентов», от Александра Лукашенко до Сильвио 
Берлускони и Николя Саркози, чья «харизма» является в первую очередь эф-
фектом медийного воздействия, – и сыграло главную роль в утверждении нео-
популистской модели политики), а с другой, – формирование альтернативной 
или контрпубличной сферы становится возможным в первую очередь благодаря 
интернету и связанным с ним формами медиа-активизма. 
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АльмираУсманова

историческое значение интернета мы, вероятно, пока не сможем оценить 
в полной мере, хотя, наверное, в будущем его влияние на социальные прак-
тики, политические и экномические процессы будет сопоставимо с такими 
историческими явлениями, как  распространение христианства, появление на-
циональных языков или изобретение железной дороги, которая в свое время 
связала в единое целое все современные нации. Впрочем, в некотором смысле 
интернет явился всего лишь следствием той перманентной технологической 
революции, которую переживало человечество на протяжении всего XX века. 
Новым здесь является лишь момент совпадения и интерференции в практи-
чески одномоментном падении коммунизма и приходе новых медиа. именно эта 
интерференция является объектом особого внимания.

Представления бывших советских граждан о демократии 20 лет назад были 
хоть и наивными, но при этом очень оптимистическими. Сегодня же мы видим, 
что, несмотря на попытки реализации проектов электронной демократии и в 
целом достаточно успешное развитие демократических институтов, во многих 
странах, после бурлящего десятилетия политической жизни наступил период 
затяжного кризиса: мы можем наблюдать существенное снижение интереса 
граждан к участию в общественно-политической жизни и различные про-
явления того, что Славой Жижек называет феноменом «интерпассивности». 
Причиной тому послужило множество факторов: и распад коллективных иден-
тичностей, необходимых для политического действия, и подмена гражданских 
идеалов консьюмеристскими потребностями1. При этом вместо правых и левых, 
либералов и консерваторов к власти приходят популисты, которые могут фак-
тически быть «любой окраски» (в зависимости от обстоятельств), хотя чаще они 
воплощают наиболее консервативные взгляды.

По мнению ряда исследователей, во многих постсоветских странах интернет 
приобрел статус особо успешного инструмента политических манипуляции. Как 
формально свободная коммуникативная сфера, он, тем не менее, не дает выхода 
в пространство политического действия. Скорее, интернет, позволяющий обме-
ниваться мнениями на разных виртуальных площадках, выполняет функцию 
«отдушины», способствуя общественной анестезии, – и тем самым стабилизи-
рует государственную систему (и особая роль в этом принадлежит интеллекту-
альной элите, относящейся к так называемой «доткоминтеллигенции»). Должны 
ли мы согласиться с теми исследователями, которые считают трагическим со-
впадением то обстоятельство, что интернет – как пространство, потенциально 
способствующее возникновению публичной сферы, – развивался в России и 
других странах Восточной Европы в период, когда еще не сложились «тради-
ционные» институты гражданского общества, которые смогли бы уравновесить 
опьяняющий эффект новых «медиа-реальностей»?2

иначе говоря, фантасмагория безграничного технологического прогресса 
(который, как отмечалось выше, явно или неявно воспринимается сегодня в 
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качестве «заместителя» идеи социального прогресса как такового) мешает нам 
увидеть, что политические трансформации в странах бывшего социалисти-
ческого блока нередко приводят к созданию и упрочению своего рода эрзац-
демократии. Но в любом случае – отбросить эти технологические «протезы», с 
помощью которых осуществляется коммуникация в публичной сфере сегодня, 
мы, скорее всего, уже никогда не сможем.

АльмираУсманова

Примечания
1 Lewis Justin, Inthorn Sanna, Wahl-Jorgensen. Citizens or Consumers? What the Media Tells  Us 

about Political Participation. University Press, 2005. P. 1.
2 См.: шмидт Энрика, Тойбенер Кати. Российский интернет как (альтернативная) публич-

ная сфера? // Control + Shift. Публичное и личное в русском интернете // Под ред. Ната-
льи Конрадовой, Кати Тойбинер, Энрики шмидт. М.: НЛО, 2009. C. 105. 
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Блоги стали модой, источником информации,
субкультурой, социальной сетью, культурным
феноменом, плацдармом испытания пиар-
технологий,«кодовымпонятием»,независимой
прессой, маркетинговым пространством, ги-
гантскойфокус-группой,иявнонасталовремя
для них стать предметом серьезного исследо-
вания…

В.Волохонский

Уже прошли выборы в Беларуси, выборы в
Украине,ав2007–2008годах –выборывРоссии.
Кактыоцениваешьперспективыведенияблогов
в наших странах после этих мероприятий? В
Беларуси блогеров будут расстреливать, на
Украинеонизамeрзнут,авРоссиивсехпосадят.
Аеслисерьезно,тояоченьразочарованотсут-
ствием хороших политических и гражданских
блогов. Как будто люди боятся говорить. Или
импростонечегосказать?

БлогМанкурты

Блог как инструмент общественного влияния
Блоги1 (от англ.: web-log, веб-журнал) впервые появились 

в СшА и получили распространение как индивидуальные се-
тевые дневники, в которых можно обсуждать то, что интере-
сует автора и его друзей-подписчиков (френдов). Существует 
до восьми разновидностей блогов, однако в русскоговорящем 

Елена Горошко 

ПОлИтИчЕСкИй блОгИНг 
в РуССкОязычНОм ИНтЕРНЕтЕ 
(сопоставительный анализ уанета,  
Рунета и бенета) 
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секторе интернета наиболее популярным форматом блога является сервис «Жи-
вого Журнала» (ЖЖ). 

что представляет собой блог? Блог  – это достаточно часто обновляемая и 
модифицированная веб-страница, состоящая из датированных записей (ком-
ментариев), расположенных в обратном хронологическом порядке. Считается, 
что на этой странице должен присутствовать архив записей, календарь, лента 
френдов и т.д.

В нашем исследовании мы определяем блог как коммуникативный сервис 
интернета, представляющий собой модифицированную и достаточно часто об-
новляемую веб-страницу, содержащую датированные записи (посты), организо-
ванные в обратном хронологическом порядке, и также предоставляющую воз-
можность читателям оставлять свои комментарии (коменты) к каждому посту. 
Блог как коммуникативный сервис отличается следующими структурными ха-
рактеристиками:

• заметки (посты) размещаются в обратном хронологическом порядке, 
таким образом, самые «свежие» записи находятся на главной странице блога;

• читатели могут оставлять комментарии к постам;
• существует постоянный адрес для каждой записи блога (англ.: permalink);
• поддерживается архив записей и календарь, отражающий хронологию ве-

дения записей;
• существуют гиперссылки (или возможность их вставки) на альтерна-

тивные источники информации в интернете;
• может быть организован поиск по ключевому слову;
• существует система разбивки записей по темам и категориям.
Как коммуникативный сервис Сети блоги (или сетевые дневники) являются 

одной из относительно новых и популярных услуг второго Веба, или Веб 2.0, т.е. 
такой разновидности сайтов, на которых контент создают сами пользователи, 
доступ к контенту не зависит от количества пользователей и обновление кон-
тента происходит без перезагрузки компьютера. 

К важным коммуникативным характеристикам блога относится их вы-
сокая интерактивность, так как у посетителя блога всегда есть гипотетическая 
возможность выразить свое мнение в комментариях к сообщениям. Являясь 
в большей мере продуктом языковой личности его владельца, блог пишется в 
стилистике индивидуального разговорного языка и представляет собой пример 
речевой свободы слова без каких-либо лексических или функциональных огра-
ничений. То же самое относится и к комментариям, которые не только пишутся 
в разговорном стиле, но и часто содержат табуированную и нелитературную 
лексику, появление которой в других интернет-жанрах практически исклю-
чено. Блог легко пополнять информацией и обновлять. В принципе, все про-
граммное обеспечение, поставляемое крупнейшими блогохостингами (BigBoing,
Technorati,LiveJournal или Mail.ru), является пользователецентрическим (англ.: 
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user-friendly)2, т.е. при его разработке в большей или меньшей степени учиты-
вается его наглядность и легкость использования человеком без специальной 
подготовки в сфере программирования и информационно-коммуникативных 
технологий.

Некоторые ученые считают первым в истории блогом персональную стра-
ницу Тима Бернерса-Ли, где он в 1992 г. публиковал сетевые новости. Система-
тически блоги стали появляться в интернете с 1995 г. и представляли модифи-
цированные персональные страницы людей, связанных с компьютерными и 
сетевыми технологиями (Аструк, Лейх-Томпсон, Вейд, Вайнер)3. широкое рас-
пространение блогов началось с 1996 г. Первые блоги в Сети представляли еже-
дневно обновляемые списки аннотированных ссылок на другие нужные и по-
лезные, по мнению владельцев блогов, сайты. Эти блоги вначале составлялись 
без расширенных комментариев или личных описаний и служили своеобраз-
ными фильтрами к различной постоянно увеличивающейся в объеме сетевой 
информации (наподобие указателя ее маршрута или пути к ней). В 1999 г. был 
разработан первый бесплатный программный продукт «Питаc», позволяющий 
пользователям интернета, не знающим языка HTML, создавать, размещать и 
поддерживать свой блог в Сети4. С этого момента (в 1999 г. в интернете насчи-
тывалось примерно 50 блогов) начался экспоненциальный рост данного сете-
вого сегмента: в 2003 г. блогов насчитывалось около 1,3 млн5, а в 2004 – от 2,4 
до 4,1  млн6. По данным компании Technorati (одной из самых мощных стати-
стических служб мировой блогосферы) на 2006 г., количество блогов ежегодно 
увеличивается в геометрической прогрессии и достигло 35,3 млн. В период с 
2003 по 2006 г. блогосфера выросла в 60 раз. Каждый день в поисковом индексе 
Technorati появляется 75 тыс. новых блогов, каждую секунду в интернете реги-
стрируется еще один новый блог. Конечно, немалую часть массива составляют 
спам-блоги и заброшенные страницы, но 19,4 млн блогеров (т.е. 55%) продол-
жают обновлять блог спустя три месяца после его создания. В феврале 2006 г. 
активными были всего 50,5%, или 13,7 млн, блогов. Около 3,9 млн блогеров об-
новляют свои дневники как минимум раз в неделю. Самый лучший индикатор 
активности блогеров  – количество постов: в 2006 г. оно превысило 1,2 млн в 
сутки, т.е. около 50 тыс. постов в час. Анализ активности блогеров позволил вы-
явить, какие мировые события привлекают наибольшее внимание. ими стали 
различные теракты и стихийные бедствия. На 2007 г., по подсчетам Technorati, в 
сети насчитывалось 112 млн блогов. С 2002 по 2008 г. движок Technoratiпроин-
дексировал 133 млн блогов. А вот в 2008 г. уже за сутки в Сети возникало свыше 
900 тыс. блогов7.

 Необычно большая популярность блога как еще одного коммуникативного 
сервиса Сети объясняется не только доступностью и дешевизной необходимого 
для его создания и функционирования программного обеспечения и простоты 
работы с ним, но также и уникальной социальной ролью блога в различных 
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коммуникативных практиках, протекающих в интернете (политической, об-
разовательной, научной, медийной и т.д.) или отчасти реализуемых с его по-
мощью8, что, по мнению ряда ученых, позволяет говорить о блогике как еще 
одной форме социальной практики9. Вероятно, этому отчасти способствовал 
социально-трансформационный потенциал, которым обладает этот формат 
коммуникации, и демократичность Сети в целом. Так, среди современных медиа 
блоги рассматриваются как мощные альтернативные и независимые источники 
новостей и средств выражения общественного мнения. Они распространены в 
образовании и науке, а в политике практически ни одна крупная избирательная 
кампания (например, в СшА) сегодня не обходится без привлечения блогеров 
и блогов как средств получения и распространения информации и формиро-
вания нужного политического имиджа, а также в целях отбора и консолидации 
своего электората10. На уровне межличностного общения человек использует 
блог прежде всего как средство самовыражения, для создания нужного образа 
и в целях личностного самосовершенствования. Ребекка Блад полагает, что блог 
делает людей более внимательными, критичными и профессиональными на-
блюдателями окружающего мира11.

По сути, блоги стали творческим или концептуальным  развитием сервиса 
интернет-форумов в сторону их большей индивидуализации, приватности, 
расширения прав и возможностей отдельных интернет-пользователей. По-
видимому, популярность блогов связана с возросшим стремлением современ-
ного человека к самовыражению, к самостоятельному формированию своего 
круга общения и выбора источников информации. Блоги просто предоставили 
для этого удобные технические возможности. их использование позволяет бы-
стро создавать новые социальные сети (блогосферы), не ограниченные госу-
дарственными границами сообщества по интересам, увлечениям и симпатиям. 
В блогах возникают мнения, формируются и ниспровергаются авторитеты, 
обсуждаются новости и рождаются слухи. Они становятся одним из наиболее 
эффективных манипулятивных инструментов общественного мнения12. Неко-
торые авторы считают блог неким виртуальным домом, где его создатель – пол-
ноправный хозяин. «здесь можно без риска примерить любую личину, отрепе-
тировать любой жест и манеру – быть лаконичным, ироничным, утонченным... 
здесь можно обратиться лишь к избранным (друзьям из френд-ленты), а можно, 
как ребенку, вскочить на стульчик и прочесть понравившееся стихотворение 
всему миру. Блог становится взрослым аналогом песочницы: в нем можно ме-
няться игрушками или ругать взрослых. Но при этом, если кто-то попытается 
отнять у вас лопатку, вы вправе дать ему отпор, а то и выгнать из песочницы: 
ведь при всей публичности этого пространства хозяин здесь вы. Блог – это, без-
условно, выдающаяся техническая и творческая находка. Он служит идеальной 
проекцией нашей души и дарит нам возможность, видя свои усилия, двигаться 
дальше, помогая себе своими произведениями»13.
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исследования этого сегмента Сети показали, что основными функциями 
блога являются: 

• информативная, т.е. возможность информировать других о своей дея-
тельности и о том, что происходит вокруг; выразить свое мнение и каким-либо 
образом повлиять на мнения других; найти единомышленников и получить об-
ратную связь. Это средство структуризации, «оттачивания» своего мышления 
путем его вербализации (по принципу думаю,когда пишу (англ.: thinkbywriting); 
возможность снизить эмоциональное напряжение14. Ряд исследователей осо-
бенностей коммуникации в блогах указывают, что тут чтение осуществляется 
через письмо и слушание через говорение (англ.: readingaswritingandlistening
astalking)15;

• коммуникативная, предоставляющая возможность общения с людьми и 
вне контекста блога. В. Волохонский полагает, что альтернативная экономика 
сообщений16, действующая в блогах, делает такую форму общения наиболее 
удобной, ибо не предусматривает обязательной взаимности и других требо-
ваний, которые выдвигаются в общении лицом к лицу (например, максимум
Грайса)17; 

• релаксационная – это чтение блога как развлечение;
• прагматическая – зарабатывание денег, например, с помощью блога или 

использование блога в научных исследованиях;
• социальная – включает чтение ради социализации, ощущения своей со-

причастности со значимым информационным событием;
• консолидирующая,которая тесно пересекается с социальной и коммуни-

кативной функциями. Блог выполняет роль сплочения индивидов или групп 
индивидов и поддержку социальных связей как в он-лайне, так и в офф-лайне;

• самопрезентационная – помогает себя показать, на других посмотреть как 
бы через свое «Я»; может стать и функцией саморазвития личности или играть 
психотерапевтическую роль (работа над самооценкой блогера) (Волохонский18, 
Горный19).

По данным сервиса Technorati, социально-демографический портрет ми-
ровой современной блогосферы выглядит так: самыми активными блогерами 
являются лица от 25 лет и старше. Женщины чаще ведут личные блоги, а муж-
чины  – профессиональные (83% к 76% и 38% к 50% соответственно). Среди 
мужчин холостые блогеры встречаются чаще, чем среди женщин-блогеров (36% 
к 29%). Также среди блогеров-мужчин выше процент работающих полный день 
(англ.: employedfull-time)20.  

исследование по данной теме мы начнем с описания технологического фак-
тора – развития широкополосного интернета, поскольку блоги, будучи серви-
сами второго Веба, практически немыслимы без широкополосного интернета и 
темпы развития блогосферы непосредственно связаны с развитием широкопо-
лосных технологий. 
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Развитие широкополосного  
Интернета в СНГ 

По данным международного статистического интернет-агентства Интер-
нетВорлдСтат, на декабрь 2008 г. интернетом в России при населении 140 млн 
702 тыс. 094 человека пользовалось 38 млн (что составило 27% населения 
страны), среди которых 4 млн имеют широкополосный интернет. В Украине 
при населении 45 млн 994 тыс. 287 человек интернет-аудитория насчитывала 
6 млн 700  тыс. пользователей, что составило 14,6% населения страны. Среди 
уанетчиков 800 тыс. человек подключены к широкополосному интернету. В 
Беларуси с населением 9 млн 685 тыс. 768 человек интернетом пользовалось 
2 млн 809 тыс. 800 человек, что составило 29,0% общей численности населения 
Беларуси. Однако доступ к широкополосному интернету в Беларуси имеют 
только около 11 тыс. 400 человек21. По приведенным цифрам видно, что пост-
советское интернет-пространство по развитию широкополосных технологий, а 
следовательно, и проектов второго Веба значительно отстает от Европы, Азии 
или Северной Америки, где доступ к данной интернет-услуге имеют свыше 50% 
населения (например, в Германии при населении 82 млн 369 тыс. 548 человек 
количество пользователей сети интернет составляет 55 млн 221 тыс. 183, что со-
ответствует 67% населения страны, а широкополосный интернет имеют 19 млн 
600 тыс. человек, что составляет 23,8% населения. В Венгрии интернетом поль-
зуются 5 млн 215 тыс. 400 человек (52,5% населения), а доступ к широкополос-
ному интернету имеют 1 млн 170 тыс. 290 человек (около 10% населения). Среди 
трех славянских республик СНГ (Украина, Россия и Беларусь) менее всего широ-
кополосный интернет развит в последней.

В качестве иллюстрации важности технологического фактора (доступа к 
широкополосным технологиям) при ведении блогов, включая политические, 
приведем цитату из БлогаМанкурты – одного из достаточно популярных по-
литических ЖЖ Уанета: 

«…Отсутствие политических дневников  – это чисто наше, славянское 
явление. Главная причина, на мой взгляд, – в дремучей отсталости и пронзи-
тельной бедности. Считая минуты на диалаповской карточке, за политикой в 
интернет не полезешь. …Тут бы успеть порнушку глянуть да софтину крек-
нутую качнуть…»22.

Необходимо заметить, что при определении границ постсоветского 
интернет-пространства одним из консолидирующих факторов является язы-
ковой, который создает коммуникативное пространство для политических 
коммуникаций через сеть интернет, поскольку большинство сайтов этих трех 
национальных сегментов являются русскоязычными. именно языковой фактор 
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был выбран нами как ведущий при определении границ коммуникативного 
пространства блогосферы интернета23.

Помимо языкового фактора в описываемом исследовании использовался и 
фактор местожительства блогера, так как мы сочли его немаловажным для раз-
граничения политических процессов, происходящих в сети интернет, поэтому 
в работе термины «рунет»24, «бенет» и «уанет» используются для обозначения 
национальных сегментов сети интернет, совпадающих с границами государств, 
где проживают владельцы блогов (Россия, Украина и Беларусь). 

Блогосфера русскоязычного Интернета:  
Quo Vadis?

Русскоязычные дневники к настоящему моменту составляют 5% мировой 
блогосферы, а русскоговорящей блогосфере уже исполнилось восемь лет. Датой 
ее рождения принято считать 1 февраля 2001 г., когда филолог из Тарту Роман 
Лейбов оставил в своем ЖЖ первую запись со словами «Попробуем по-русски. 
Смешная штука» и вместе с другими блогерами (М. Вербицким, А. Носиком, 
и. Давыдовым) приложил максимум усилий для того, чтобы ЖЖ появились у 
сколь-нибудь знаковых фигур рунета. и усилия Лейбова не остались втуне. ЖЖ 
очень быстро снискал фантастическую популярность, собственные дневники 
появились и у тех, кто никогда не слышал не только о Лейбове, но и об интернете 
знал лишь понаслышке. Сегодня блог для многих интернетчиков стал таким же 
необходимым атрибутом жизни, как телевизор для пенсионеров далекой глу-
бинки, где нет не только беспроводного интернета, но даже вполне «реального» 
проводного телефона или радио. Постепенно русскоговорящая блогосфера раз-
расталась, и довольно быстро. В 2006 г. в рунете насчитывалось свыше 1,15 млн 
блогов и более 80 млн записей. ЖЖ на русском языке вели блогеры из 90 стран 
мира, 60% российских блогеров – женщины, 40% – мужчины. Как было установ-
лено, среднестатистическим российским блогером стала 21-летняя студентка, 
записи которой читают 24 других автора онлайновых дневников; 95% блогеров 
проживали в крупных городах. Примечательно, что русскоязычный блогер 
писал в три раза чаще, чем западный, и каждую секунду в русской блогосфере 
появлялись три новые записи, а каждый час регистрировалось сто новых блогов. 
Многие опрошенные блогеры указали в качестве места своего проживания ЖЖ. 
Наиболее популярные области интересов российских блогеров – кино и психо-
логия25. 

К марту 2009 г. количество блогов в русскоязычном интернете выросло до 
7,4 млн (из них 6,9 млн приходилось на ЖЖ). Каждый день в блогах появля-
ется более 200 тыс. постов и более 450 тыс. комментариев. Абсолютное число 
активных блогов (таких, которые содержат хотя бы пять записей и обновлялись 
хотя бы раз за последние три месяца) с 2008 по 2009 г. выросло с 760 до 890 тыс.; 
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70% русскоязычных блогов и 76% активных блогов расположено на четырех сер-
висах: LiveJournal.com,Blogs.Mail.ru,Ya.ru и LiveInternet.ru. По посещаемости ли-
дирует хостинг LiveJournal.com, второе место – у LiveInternet.ru, третье — у Blogs.
Mail.ru. В течение последнего времени посещаемость основных блогохостингов 
растет довольно быстро, при этом количество активных блогов (часто обнов-
ляемых с комментариями) растет значительно медленнее. На Twitter.com доля 
активных блогов гораздо выше, чем на остальных блогохостингах, – 80%. 

Около 80% владельцев русскоязычных дневников живут в России, 
остальные  – в ближнем и дальнем зарубежье. Всего в русскоязычной блогос-
фере действует более 500 тыс. сообществ, однако активно функционирует из 
них лишь 25%. По данным агентства TNS, за март 2009 г. самым посещаемым 
блогохостингом оказался LiveJournal.comсо среднемесячной аудиторией 8,7 млн 
человек. На втором и третьем местах  – LiveInternet (5,6 млн человек в месяц) 
и Blogs.Mail.Ru (4,7 млн человек в месяц). Доля активных блогов продолжает 
снижаться – ныне их всего 12%. Каждый день блогеры создают около миллиона 
записей на русском языке  – около 300 тыс. постов и 700 тыс. комментариев. 
Средняя длина поста – 101 слово. Средний заголовок состоит из двух-трех слов, 
а 5,5% записей вообще не содержат слов. Почти половина (49%) всех постов со-
держит и текст, и изображения в виде рисунков, фотографий и смайликов. На 
некоторых блогохостингах вместо смайликов автоматически подставляются 
картинки (графические смайлики), и многие блогеры могут даже  не подозре-
вать, что вставили в свою запись изображение. Видеоизображение содержится 
всего в 4% постов.

Групповые блоги обновляются чаще индивидуальных: посты появляются 
чаще в 1,3 раза, а комментарии – в 2,1 раза. 

Большинство посетителей блогов – читатели: их примерно в 30 раз больше, 
чем активных блогеров. Среди пишущих выделяются две категории: люди, ко-
торые оставляют только записи (26%), и люди, которые оставляют только ком-
ментарии (21%). Эти две категории не пересекаются. Остальные 53% пишут и 
посты, и комментарии. На большинство дневников подписано достаточно не-
большое количество блогеров. В среднем личный блог читает 18 человек, а 
размер сообщества блогеров насчитывает около ста человек. Только у 2% бло-
геров больше ста друзей, и у 0,2% блогеров – больше 500. На самые популярные 
блоги (более 5 тыс. друзей) подписано более 558 тыс. человек, что составляет 
8% блогосферы рунета. У мужчин больше друзей (френдов), чем у женщин; с 
возрастом количество друзей растет. Больше всего друзей в среднем у ЖЖ-
блогеров. Меньше всего – у блогеров с Mail.ru: всего около 7 человек. В сообще-
ства блогосферы, как и в личные блоги, больше всего пишут ЖЖ-блогеры.

Портрет среднестатистического блогера рунета за последние три года прак-
тически не изменился  – это по-прежнему москвичка в возрасте около 22 лет, 
имеющая около 18 человек в френдленте. Она активно участвует в 10 сообще-
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ствах и ведет свой блог около двух лет. Средний возраст мужчины-блогера, име-
ющего ЖЖ на Ya.ru или LiveJournal, 26 лет26.

замечено, что активность блогеров увеличивается с возрастом. Больше 
всего записей содержат блоги авторов в возрасте от 45 до 54 лет. Эти же авторы 
лидируют по количеству написанных и полученных комментариев. Женщины 
больше пишут в блогах, а мужчины – чаще комментируют. 

Онлайн-опрос, проведенный Гласом Рунета и сервером виртуальных ис-
следований VirtualEx, исследовал мотивы ведения блога и ценности блогеров. 
Большинство участников опроса (48%) вели блог не более года, 28% – от года до 
трех лет, 24% – более трех лет. Средний возраст респондентов составил 31 год. 
Более 80% респондентов имели высшее или неполное высшее образование. 
Среди опрошенных были 52% женщин и 48% мужчин. Отвечая на вопрос: «что 
является основными целями вашей деятельности как блогера?», респонденты 
указали в качестве наиболее значимых стремление формулировать и структу-
рировать свои собственные мысли, переживания, эмоции (65% ответов «очень 
важно» и «скорее важно») и творчески самореализоваться (61%). Для каждого 
второго блогера представляется очень (или скорее) важной возможность при-
влечь внимание к значимым, на их взгляд, проблемам и явлениям (55%), лично 
откликнуться на те или иные события или явления (51%) и просто развлечься 
(55%). Кроме релаксационного мотива, не менее значимым для респондентов 
является коммуникативный аспект блогерства: общение с друзьями, которые 
имелись и до создания блога, очень (или скорее) важно для 50%, а завести новых 
друзей, знакомых, товарищей, собеседников стало актуальным для 48% участ-
ников опроса. Около 43% респондентов сочли весьма (или скорее) важным 
фактором блогерства улучшение своих профессиональных возможностей. Од-
нако такая же (44%) доля респондентов сочла для себя  этот фактор не столь 
значимым. Каждый третий (32%) из числа опрошенных блогеров желает с по-
мощью блогов добиться большей популярности, известности, значимости своей 
персоны, тогда как больше половины опрошенных блогеров (57%) не имеют 
таких намерений. 

Примечательно, что большинство (69%) блогеров лишь изредка отслежи-
вают реакцию на свои сообщения в блоге. При этом 51% публикует инфор-
мацию, не требующую проверки (собственные мысли, наблюдения, ссылки на 
другие источники). Напротив, около 25% опрошенных блогеров стремятся по-
вышать популярность сообщений в своем блоге, тем или иным образом рекла-
мируя их; при этом 49% тщательно проверяют публикуемую в своем блоге ин-
формацию. В число же самых неактуальных для большинства блогеров целей 
ведения блогов попали создание медиа-среды, альтернативной традиционным 
СМи (65% ответов «совершенно не важно» и «скорее не важно»), и заработок 
денег посредством блога (68%). Наконец, абсолютное большинство опрошенных 
(72%) не стремятся привлечь внимание «настоящих» СМи к волнующим темам, 
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а 78% не считают нужным вести с помощью блога политическую и/или идео-
логическую агитацию и пропаганду27. Отметим, что объем выборки составил 
20 тыс. респондентов28.

что касается тематической направленности блогов, то блогеров интересуют 
прежде всего упомянутые в СМи новости, изменения, касающиеся праздников, 
и политические события29. В то же время в проведенных исследованиях обра-
щает на себя внимание следующая особенность блогосферы рунета: с одной сто-
роны, блогеры не стремятся сделать блог «альтернативным медиа», а с другой – у 
блогеров живой интерес вызывает именно медийный контент, что изначально 
может привести к определенной противоречивости медийной блогосферы, 
включая ее политическую составляющую.

Политическая блогосфера Интернета
В СшА, где киберполитика как форма социальной коммуникации получила 

наибольшее развитие, политические блоги постоянно читают 9% зарегистри-
рованных американских избирателей. Как правило, читатель политических 
блогов – это мужчина 43 лет, уровень его дохода примерно в два раза превы-
шает средний уровень доходов по СшА. Установлено, что 18% жителей СшА, 
читающих политблоги, сами ведут дневники, 36% из них используют свой блог 
для того, чтобы влиять на общественное мнение, а 61% читателей блогов в 2004 г. 
жертвовали деньги политикам, участвовавшим в президентских выборах30. 

В составе читателей политических блогов – 75% мужчин и 25% женщин; 36% 
из них использовали свой блог для того, чтобы влиять на общественное мнение. 
При этом 37% американцев, читающих политические блоги, одновременно на-
звали просмотр политических телепередач «бессмысленной тратой времени»31. 
А вот по данным опроса, проведенного компанией HarrisInteractive, 22% амери-
канцев читают политические блоги несколько раз в месяц или чаще, 56% опро-
шенных заявили, что никогда не читают политических блогов, и еще 23% ска-
зали, что делают это несколько раз в год. Этот же опрос показал, что, хотя среди 
молодых американцев больше активных интернет-пользователей, только 19% 
людей в возрасте от 18 до 31 года и 17% людей в возрасте от 32 до 43 лет читают 
политические блоги регулярно. Наибольший интерес к блогам на политические 
темы демонстрируют представители старшего поколения: больше всего среди 
опрошенных люди старше 63 лет. 

Следует отметить, что интерес к политическим блогам не связан с полити-
ческими взглядами американцев: доля республиканцев, демократов и неопреде-
лившихся избирателей среди читателей блогов примерно одинакова.

В президентской гонке 2008 г. Барак Обама достаточно эффективно исполь-
зовал свой блог, а также видеоканал YouTube, электронную почту и социальную 
сеть Facebook для завоевания и консолидации электората. Теперь президент 
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СшА продолжает связь с электоратом через сервис Twitter.com, где постоянно 
публикует свои короткие сообщения согражданам. Среди политических блогов 
одним из самых влиятельных в мире считается TheHuffingtonPost.

Однако со стороны различных государств отношение к блогам достаточно 
противоречивое. Например, в Китае блогерство находится под жестким госу-
дарственным контролем, как, собственно, и весь интернет. В России также уча-
щаются случаи привлечения блогеров к юридической ответственности за разме-
щаемую в блогах информацию32, однако российские власти активно используют 
интернет, и ключевые российские политики становятся блогерами (Д. Медведев, 
В. Жириновский, С. Миронов). В СшА Федеральная комиссия по выборам (FEC) 
в 2005 г. стала инициатором публичных слушаний по вопросу о контроле за бло-
герами, обсуждающими в интернете политическую ситуацию во время пред-
выборных кампаний. часть общественности и ряд представителей комиссии 
полагают, что блогерские сайты в интернете могут становиться источником 
информации, распространение которой нарушает информационные и полити-
ческие ограничения, налагаемые на кандидатов. По их мнению, персональные 
блоги могут использоваться для распространения компрометирующих матери-
алов и иных форм дискредитации политических оппонентов. В комиссии также 
назывались случаи, когда пиар-акции популярных блогеров в поддержку тех 
или иных кандидатов оплачивались представителями избирательных штабов. В 
связи с этим федеральная комиссия СшА предлагала внести поправки в законо-
дательство, которые обязывали бы блогеров соблюдать определенные правила в 
ходе описания относящихся к выборам событий33. 

Необходимо заметить, что роль сети интернет в совершенствовании свойств 
и качеств политических процессов обусловлена также сущностными особенно-
стями этой среды:

• ее высокой коммуникативностью (отчасти благодаря субъект-
субъектным отношениям в процессе обмена информацией); 

• интерактивностью (большой вовлеченностью субъекта в действие); 
• гипертекстуальностью (например, возможностью создания необхо-

димой БД в рамках одного компьютерного экрана); 
• увеличивающейсяскоростьюинформационногообмена34;
• минимизациейвлияния пространственно-временногофактора.
Таким образом, интернет (в особенности с приходом второго Веба и возмож-

ностями создания контента пользователями Сети) становится тем холодным 
средством массовой информации, по М. Маклюэну, которое делает интернет-
аудиторию непосредственно сопричастной происходящим вокруг жизненным 
событиям (включая политические) или же создает иллюзию таковой35. 

 Соединение этих свойств среды с методами оффлайнового информацион-
ного воздействия предоставляет новые возможности для политической транс-
формации информационного пространства в силу того, что плотность про-
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странства зависит от объема информации и интенсивности информационного 
обмена между его участниками. Это пространство (политический сегмент Сети) 
измеряется количеством и качеством политического контента, количеством 
людей, пользующихся им, и прочее. 

Блог в политических сетевых коммуникациях одновременно исполняет как 
информационную функцию (генерирование контента и упорядочивание ин-
формации в сети интернет), так и ряд других функций (коммуникативную, кон-
солидирующую). 

Блог часто служит испытательной платформой для политических манипу-
ляций или проверки определенных идей и концепций. 

часто он служит и альтернативной площадкой для выражения оппозицион-
ного мнения, когда иные виды медиа (телевидение, газеты, радио) становятся 
практически недоступными оппозиции (например, политическая ситуация в 
России или Беларуси). 

К исключительно политическим функциям блогов можно отнести сле-
дующие: политико-мобилизационную функцию (включая консолидацию или 
организацию нужного электората, проведение флэш-мобов, разнообразных по-
литических акций); политико-имиджевую и политико-рекламную функции, а 
также функцию социализации электората36. 

В последнее время блоги стали также цензорами традиционных медиа. 
Большая часть контента политических блогов является результатом монито-
ринга того же медийного пространства. Политически значимое событие для 
блогера – это чаще всего то, что происходит в самих медиа, а не во внемедийной 
реальности. 

Кроме того, блогеры могут выбирать для обсуждения и те новости, которые 
не публикуются традиционными СМи, и освещают те истории, которые тради-
ционные СМи предпочитают обходить молчанием, руководствуясь иными кри-
териями значимости события. 

Блоги известных политиков влияют на формирование политической по-
вестки дня. их реальная целевая группа – это не просто люди в возрасте до 35, 
а журналисты и профессиональные обозреватели (лидеры мнений в СМи)37. 
Таким образом, у политических блогов может быть очень большое будущее не 
столько с электоральной точки зрения, сколько с позиций формирования и кон-
тролирования политического диалога в обществе, особенно в связи с развитием 
сетевой формы информационно-коммуникативного общества (Кастельс, Бе-
линская, Казанская, Мальковская).

Блоги изменили функционирование политических позиций в публичном 
пространстве. В новых медиа политический успех может быть демистифици-
рован, сведен к простым рациональным правилам: демократия– это политиче-
ская конкуренция позиций в ходе рациональной дискуссии, в которой всегда 
должен быть проигравший. 
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Блог также можно рассматривать как личное политическое пространство 
(удобную коммуникативную платформу или виртуальный офис), откуда можно 
вести практически любую дискуссию на интересующую его владельца тему (в 
отличие, например, от официальных митингов или встреч с избирателями). При 
этом границы между личным и публичным в блоге достаточно размыты, что по-
могает создавать иллюзию доверительного и открытого общения со своей ау-
диторией, создавая чувство сопричастности в принятии политически важных 
решений, одновременно повышая уровень доверия избирателей к проводимой 
политике в целом.

На одно из первых мест в блогосфере выходит ценностный аспект обсуж-
дения политических событий. Борьба ценностей, которые определяют полити-
ческую позицию, становится в блогах зачастую важнее, чем борьба аргументов. 
Факты представляются сквозь призму ценностей. Политика выступает, прежде 
всего, как столкновение ценностных позиций, в которой противник не обяза-
тельно должен быть побежден38.

С появлением блогов именно контент, т.е. содержание веб-страницы, а не ее 
внешняя «упаковка», выходит на первый план по значимости как для блогеров, 
так и для их читателей. 

что касается постсоветского интернета, то анализ политической блого-
сферы рунета показывает несколько тенденций:

• этот сектор, безусловно, стремительно расширяется;
• блоги становятся достаточно сильным средством политической борьбы в 

СНГ, постепенно превращая новые медиа и интернет-пространство в мощную 
альтернативу оффлайновой активности; 

• развитие рунета и приход на просторы СНГ широкополосного интернета 
«перераспределяют» коммуникативное пространство Сети и помимо сайтов 
политических партий и персональных страниц политиков: в последние годы 
политические блоги и их значимость в социокоммуникативном пространстве 
Сети постоянно возрастают, а постсоветская киберполитика начинает активно 
диверсифицироваться39;

• блоги активно используются как оппозицией, так и официальной властью 
(например, президенты СшА и Украины ведут свои блоги на Twitter.com, а пре-
зидент России стал вести ЖЖ), создавая некую виртуальную площадку («место 
встречи») для общения между властью и оппозицией.

ЖЖ наиболее эффективно стали использоваться и в контрпропаганде. При-
меняемые приемы в основном повторяют те, что используются в традиционных 
СМи (сатира, компромат, дезинформация, переключение внимания, психологи-
ческое давление на оппонентов и т.д.), однако в блогах они приобретают опреде-
ленную специфику. Сказывается, в частности, синдром относительной аноним-
ности и безнаказанности (авторы, как правило, скрываются за вымышленными 
именами - «никами», и их довольно трудно привлечь к ответственности за 
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оскорбления, клевету и т.п.). Для «слива компромата» в блогах зачастую исполь-
зуются недавно созданные журналы, владельцы которых «виртуальны», не из-
вестны публике. После того как компромат размещен в журнале какого-нибудь 
«иванова», на него начинают активно ссылаться уже в других журналах и даже в 
СМи40. Довольно распространены в ЖЖ попытки оказать психологическое дав-
ление на оппонентов. Если какой-либо автор последовательно придерживается 
«неугодной» позиции, он может подвергнуться массированной атаке групп вир-
туальных хулиганов, использующих личные оскорбления, брань, замусоривание 
его журнала (спам) и т.п. Все чаще встречается и так называемый трóллинг 
(англ.: trolling) – размещение в интернете провокационных сообщений с целью 
вызвать флейм, конфликты между участниками, оскорбления. Для этого исполь-
зуются «роботы», «боты», автоматически засыпающие намеченную жертву соот-
ветствующими комментариями.

Всё чаще и чаще блоги в рунете используются для социализации и консо-
лидации своей аудитории (будущего электората), являясь мощным инстру-
ментом для образования политических виртуальных сообществ и социальных 
сетей. Так, на настоящий момент политических сообществ в уанете больше, чем 
одиночных блогеров41. В рунете, например, насчитывается уже несколько де-
сятков «политических» сообществ, в частности: izbircom,org_ru_politics,politart,
politic_ru, political_map, politics_ru, politclub, polit_journal, politics, politicsforum,
politideal, politika_ru, politkniga, politnauka, politone, politpressa_ru, politteh,
preemnik_ru,preemniku_net,prezident_2008,provokatory,ru_kremlin,ru_opposition,
ru_politanalys,ru_politic,ru_politics,ru_politik,ru_vlast,russ_politics,svobodaslova,
vybory2008 и др. 

Блогосфера рунета все чаще и чаще используется и как гигантская фокус-
группа, на которой можно «обкатывать» определенные политические идеи или 
технологии42, а поскольку многие оппозиционные движения и партии нахо-
дятся сейчас, например в России и Беларуси, в дезинтегрированном состоянии, 
для них очень важно выработать системы идей и ценностей, которые были бы 
привлекательными для возможно большего числа сторонников. Поэтому блого-
сфера становится тем испытательным полигоном, той лакмусовой бумагой для 
проверки политических идей или же концепций. В блогах часто проходят крити-
ческий анализ и проверку тезисы, которые пропагандируют официальные СМи. 

«Политический бум» в блогах связан непосредственно с теми изменениями, 
которые происходят в последние годы в информационном пространстве СНГ, 
а увеличение количества блогеров напрямую коррелирует с ограничениями на 
свободу слова в некоторых странах, что явственно видно в российском, средне-
азиатском и белорусском национальных сегментах блогосферы43. 

В последнее время участились сообщения о попытках силовых структур 
оказать давление на авторов, пишущих в ЖЖ и различных интернет-форумах. 
В условиях сворачивания свободы СМи уход в ЖЖ выглядит как «виртуальная 



24

ЕленаГорошко

эмиграция» части интеллектуалов, пытающихся найти площадку для свобод-
ного выражения своих взглядов. Этот «исход», конечно, свидетельствует о не-
благополучной ситуации в политике СНГ. 

Описание исследования
Основная исследовательская гипотеза сформулирована таким образом: 

в период становления информационно-коммуникативного сетевого общества 
главным ресурсом становится так называемый социокоммуникативный ка-
питал, который помогает политическим акторам (политикам) осуществлять по-
литическую активность как в он-лайне, так и в офф-лайне. Одним из ресурсов 
его создания (при этом достаточно экономным (относительно времени и денег) 
и эффективным (благодаря точечной и направленной целевой аудитории, а 
также сетевой организации коммуникативных потоков)) является ведение 
блога. Эффективность ведения блога напрямую связана с его коммуникатив-
ными свойствами и способностью блогера упорядочить и организовать социо-
коммуникативное пространство (блог). задача любого блогера состоит также в 
освоении азов эффективной коммуникации, направленной на создание благо-
приятной коммуникативной обстановки и генерирующей своеобразный социо-
коммуникативный капитал, который является одной из форм (разновидностей) 
символического капитала. 

Ряд исследователей политической блогосферы указывают, что ее анализ 
должен базироваться на следующих индикаторах:

• количественно-качественныхпоказателях«видимости»вИнтернетеи
традиционныхСМИ: индексе цитирования в интернете, цитируемости в публи-
кациях и сюжетах традиционных СМи;

• характеристикахцелевойаудитории: посещаемости, наличии постоян-
ного ядра посетителей (наличие ленты френдов и количество френдов), количе-
стве гиперссылок и их качественный анализ;

• интерактивныхпоказателях: обратной связи (количество постов и ком-
ментариев к ним), скорости обновления, использовании технологий второго Веба 
(наличие подкастинга, аудио- и видеофайлов, использование RSS-технологий), 
ссылке на другие политресурсы (например, на персональный сайт политика);

• контент-анализетекстовогоиграфическогоматериала44.
В качестве объектаисследования были выбраны политические блоги (рус-

скоязычного интернета (рунета, бенета и уанета), а его предметом стали комму-
никативные возможности блога как эффективного средства политической ком-
муникации и опосредованного влияния на целевую политическую аудиторию. 

Наша выборка сформирована по списку, составленному с помощью поис-
ковой системы Google, который «выпал» на слова «блог», «политика», «полити-
ческий блог» и «Россия», «Украина», «Беларусь» (региональный фактор). Таким 
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образом, было отобрано первых сто блогов. затем из них были выбраны первые 
два-три блога по каждой из стран с одновременным учетом пола блогера. Таким 
способом была сформирована выборка из 20 блогов, учитывающая гендерный 
и региональный фактор (авторами блогов стали 10 мужчин и 10 женщин, инте-
ресующихся или профессионально занимающихся политикой, которые прожи-
вают (как это было указано в их личных данных (в профиле блогера)) в России, 
Украине и Беларуси). Описание исследуемой выборки приведено в таблице 1, 
прилагаемой к данной работе. 

В качестве контрольных параметров для изучения видимости и популяр-
ности ресурса в сети интернет, были выбраны: PageRank— алгоритм расчета 
авторитетности страницы, используемый поисковой системой Google,и тема-
тическийиндексцитированиясистемыЯндекс(ТИЦЯндекса).

Следует отметить, что основной целью любой поисковой системы является 
определение релевантности (соответствия) той или иной страницы поисковому 
запросу. Для этих целей используется анализ текста страницы с учетом плот-
ности и веса ключевых слов, теги, в которых они находятся, и некоторые другие 
показатели. В условиях жесткой конкуренции за высокие места в поисковых 
системах только анализа веб-контента текстового содержимого страницы часто 
оказывается недостаточно. Существует огромное число страниц, оптимизиро-
ванных под популярные запросы, среди которых невозможно сделать объек-
тивный выбор, основываясь лишь на ее контенте. С этой целью поисковые си-
стемы вводят в свою работу параметр ссылочнойцитируемости или, попросту 
говоря, начинают учитывать внешние ссылки на сайт. Следовательно, чем по-
пулярнее и более востребован ресурс, тем больше будет на него ссылок с других, 
тематически связанных с ним ресурсов. Однако большое число ссылок само по 
себе не является гарантией качества ресурса. Необходимо учитывать также и 
качество каждой ссылки. Так, ссылка с сайта http://www.microsoft.com условно 
значит гораздо больше, чем ссылка с домашней страницы рядового интернет-
пользователя. В поисковой системе Яндекс (наиболее эффективный интернет-
движок наряду с Google) по русскоязычным веб-сайтам был разработан ТиЦ
Яндекса, который показывает популярность ресурса относительно других тема-
тически близких сайтов. за основу определения ТиЦЯндексавзято не только и 
не столько количество, сколько качество ресурсов, которые ссылаются на сайт. 
Если провести аналогию с бумажной прессой, то цитаты в ста районных много-
тиражках менее ценны, чем упоминание в журнале «Новый мир» или в газете 
«New Times». Суммарная авторитетность ста многотиражек на порядок ниже ав-
торитетности одного, но популярного и известного во всем мире журнала (или 
газеты). По такому же принципу построено определение авторитетности веб-
страниц, которое выражается в индексахцитируемостисайта. Ссылки со ста 
«незначительных» сайтов могут быть менее ценны, чем одна ссылка с очень ав-
торитетного ресурса. Таким образом, среди ресурсов с высоким ТиЦ наиболее 



26

ЕленаГорошко

авторитетными считаются те, которые имеют схожую тематику, т. е. ссылка на 
сайт о высоких технологиях с кулинарного ресурса с ТиЦ 17000 будет иметь 
ценность намного меньшую, чем ссылка с профильного сайта с ТиЦ 5000. При 
вычислении ТиЦ сайта проверяются все проиндексированные Яндексом источ-
ники, распознаются ссылки на сайт, информация суммируется и определяется 
тематический индекс цитирования; учитываются и ссылки на сторонние ре-
сурсы на самом сайте. Еще одно важное отличие ТиЦ от взвешенных индексов 
цитирования и PageRank состоит в том, что ТиЦ определяется для ресурса в 
целом, а не для каждой страницы45. Таким образом, ТиЦ – показатель важности 
(степени авторитета) сайта или, точнее, интернет-ресурса со стороны поисковой 
системы Яндекс, определяемый за счет внутреннего анализа качества внешних 
ссылок на этот ресурс. Под качеством внешних ссылок в данном аспекте пони-
мается прежде всего схожесть тематики между ресурсом, который ссылается, и 
ресурсом, который получает ссылку. чем выше это качество или, как говорится, 
вес ссылки, тем больший индекс цитируемости приобретает ресурс. интернет-
ресурсом может считаться отдельный сайт или отдельная его директория, од-
нако директория может выглядеть как отдельный ресурс лишь в том случае, 
если есть ее описание в Яндекс-каталоге. 

В качестве еще одного используемого индикатора популярности веб-ресурса 
был выбранпоказатель Page Rank — алгоритм расчета авторитетности стра-
ницы, используемый поисковой системой Google, или взвешенный индекс ци-
тирования поисковой системы Google. Его значение определяется для каждой 
страницы и характеризует «важность» или популярность этой страницы в сети 
интернет. Page Rank не учитывает тематическую связь страницы и ссылаю-
щихся на нее ресурсов, а зависит только от числа и качества внешних ссылок. 
чем больше ссылок на страницу, тем она «важнее». шкала PageRank может из-
меняться от 0 до 10. Разделение на единицы по шкале основано на логарифмиче-
ской зависимости. Перерасчет значимости страниц происходит во время так на-
зываемого GoogleDance46. итак, индекс PageRank представляет собой численное 
значение, которое отражает, насколько значима данная страница в интернете. 
Google полагает, что когда одна страница ссылается на другую, она словно «от-
дает свой голос» за другую страницу. Следовательно, чем больше голосов отдано 
за страницу, тем важнее должна быть эта страница. Кроме того, «отданные го-
лоса» отличаются по значимости в зависимости от того, «кто» голосует. Google 
подсчитывает важность оцениваемой страницы исходя из «голосов», отданных 
за нее. При этом в процессе производства расчетов Google учитывает, насколько 
важен (весом) каждый из отданных «голосов». Показатель PageRank (PR) – это 
оценка важности каждой страницы ресурса в отдельности. В случае с PageRank 
критерием выбрана теоретическая посещаемость страницы в отличие от ТиЦ 
Яндекса, где оценивается весь сайт в целом. 
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Анализировались также частота обновления блога, дата его создания, коли-
чество комментариев к постам (в среднем на стартовой странице). за базовую 
единицу анализа была взята стартовая страница блога, содержащая в среднем 
20 последних (по времени) записей. На наш взгляд, именно эти параметры кос-
венно могут показывать популярность блога в интернете, степень его связи с 
целевой аудиторией и эффективность политических коммуникаций, проте-
кающих посредством блога. Обращалось внимание также на хостинг блога и 
степень «пользователецентричности» его адреса в сети интернет (user-friendly
URL),подкоторымпонималась легкая запоминаемость адреса блога для поль-
зователя и возможность посетителю блога самому быстро вспомнить адрес ис-
комой страницы и вбить ее в строку интернет-браузера. User-friendly URL ис-
ключает в написании сложные последовательности букв, цифр, знаков.

Проводился количественный и качественный анализ ленты френдов, тема-
тических рубрик блога (наличие архива, биографии, хобби, интересов) и гипер-
ссылок, ведущих на другие интернет-ресурсы. Анализировалась и графическая 
информация, представленная в блоге (наличие фотографии автора или аватара 
(графического образа), других графических изображений, а также аудио- и ви-
деоприложений). Обращалось внимание и на присутствие в блоге личной ин-
формации («о себе»), которая была рассмотрена нами (наряду с графической 
информацией) как одно из средств самопрезентации владельца блога47. Таким 
образом, нами применен модернизированный вариант стилистического анализа 
веб-контента (англ.: web-stylecontentanalysis)48, который пользуется в настоящее 
время большой популярностью при исследовании политической коммуникации 
в сети интернет (включая блогосферу) и дает высокую валидность результатов, 
полученных при его использовании.

Основные результаты исследования
Проведенный анализ показал, что блоги при всей их популярности в сети 

имеют невысокий рейтинг PageRank,что говорит об их небольшой значимости 
в сети интернет. Так, даже блоги президентов стран (блог президента России в 
ЖЖ или блог президента Украины на Twitter.com) имеют показатель PageRank,
равный семи и пяти соответственно.Ряд блогов вообще не индексируется поис-
ковой системой Google,например блог Владимира Кличко (Украина) или Елены 
Тонкачевой (Беларусь) (показатель PageRank вовсе не определился). Средний 
показатель PageRankпо женским блогам равен 3,3, а по мужским – 3,7, что сви-
детельствует о большей популярности «мужской» блогосферы. По регионам 
самыми популярными являются российские и украинские блоги (их PageRank
равен 5,2 и 5,3 соответственно),  затем идут белорусские(их среднийPageRank
равен 2,7).
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что касается ТиЦ Яндекса, то данный показатель оказался релевантным 
только для ЖЖ (11 блогов) и для блогов с «пропиской» на Mail.ru (блог В. Жи-
риновского), где данный индекс показывает именно популярность цитирования 
каждого отдельного блога. В случаях, когда блоги имели корпоративный хостинг, 
показывается ТиЦ Яндекса всего портала (как в случае с украинской блогос-
ферой, где все 7 отобранных блогов имели хостинг или на популярном медийном 
ресурсе  – электронной версии газеты «Украинская правда» (http://pravda.com.
ua), или на Twitter.com (http://twitter.com) (блог президента Украины)). здесь 
показатель ТиЦ Яндекса был одинаков для всей блогосферы, с хостингом на 
«Украинской правде» независимо от отдельных блогов (его величина была равна 
350, что является относительно невысоким показателем, свидетельствующим 
о низкой популярности данного сетевого ресурса). В целом же все показатели 
ТиЦЯндекса по исследуемой выборке были достаточно низки, за исключением 
блога В. Жириновского (3400). заслуживает внимания и разница в показателях 
между PageRank и ТиЦЯндекса по блогу президента России Д. Медведева (его 
PageRank равен 7, а ТиЦЯндекса оказывает всего 1100). Например, у знаменитой 
Википедии при таком же показателе PageRankТиЦЯндекса показывает 28 000, а 
у радиостанции «Эхо Москвы» (http://echo.msk.ru/) при PageRank равном тоже 7 
ТиЦЯндекса равен 8900. Проинтерпретировать эти различия довольно сложно, 
учитывая, что блог президента России в интернете имеет отдельный хостинг 
(http://blog.kremlin.ru/).

что касается блога президента Украины В. ющенко (http://twitter.com/
President_UA), то там также релевантны данные показателя PageRank,аТиЦЯн-
дексауказывает только на тематическую значимость всего ресурсаTwitter.com.

Однако в целом по тематической цитируемости (т.е. популярности в Сети) 
самые низкие показатели имеет белорусская блогосфера. Примечательно и то, 
что лучший блог Рунета 2009, коим был признан ЖЖ Сергея Миронова (http://
sergey-mironov.livejournal.com/), имеет ТиЦЯндекса, равный всего 190, и его вла-
делец может позавидовать популярности других блогов, не имеющих столь вы-
сокой награды (например, блогу В. Жириновского с ТиЦЯндекса3400 или же 
блогу В. Новодворской с показателем ТиЦЯндекса – 325). 

В отношении user-friendly URL блоги, расположенные на ЖЖ, имеют наи-
более простые пользователецентрические адреса (англ.: user-friendly URL):
(http://m-gaidar.livejournal.com/, http://vnovodvorskaia.livejournal.com/, http://
tonkacheva.livejournal.com или http://sergey-mironov.livejournal.com/). Простое и 
быстро запоминающееся написание URL-адресов и у президентов стран (http://
blog.kremlin.ru/ или http://twitter.com/President_UA). Однако URL-адрес блога на-
прямую связан с его блогохостингом, и разработчики программного обеспе-
чения блогосферы должны это учитывать.

В то же время исследование показало, что блоги обновляются в среднем раз 
в неделю. Однако нами найдены блоги, которые не обновлялись больше месяца 
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(блог В. Литовченко, О. Билозир, О. Каратач, что позволяет говорить о неком про-
явлении гендерного фактора в блогосфере – женщины-политики не столь ак-
тивны в обновлении своего блога). 

При подсчете среднего количества комментариев в блогах было также уста-
новлено влияние как гендерного фактора,  – женщин-блогеров комментируют 
меньше (в среднем 31 комментарий на запись в сравнении с 72 комментариями 
на запись в мужских блогах), – так и регионального: в белорусской блогосфере 
наблюдался самый низкий показатель количества комментариев на один пост – 
10 (ср. с украинской – 80 комментариев на запись и с российской – 92 коммен-
тария на запись в блоге). 

Установлено также, что количество комментариев напрямую связано со зна-
чимостью общественного события. В этом плане показателен блог президента 
России Д. Медведева, где приведен список наиболее актуальных тем для публич-
ного обсуждения. Наибольшее количество комментариев вызвали следующие 
темы президентского блога: противодействие коррупции (2355);

• финансовый кризис (1835);
• военная служба и соцобеспечение военнослужащих (1726);
• малый бизнес (1179);
• ведение блога (1176). 
По количеству комментариев блог президента России превосходит только 

лидер ЛДПР и вице-спикер Госдумы В. Жириновской, у которого на каждый пост 
приходится примерно в два раза больше комментариев (259,2), и глава Всеукра-
инского объединения «Свобода» О. Тягнибок (251,6 комментария на каждый 
пост) (для сравнения в блоге Д. Медведева этот показатель равен 152,5).  

что касается навигации по блогу, то наиболее удобными в плане ориенти-
ровки для его посетителей являются блоги Медведева, Жириновского, Немцова. 
Крайне неудобная навигация в блогах Новодворской, М. Гайдар, Митиной, Абра-
мовой (под удобной навигацией мы понимаем наглядность блога, небольшое 
количество рубрик и ясность перехода по гиперссылкам с понятными назва-
ниями), что позволяет говорить о влиянии гендерного фактора (данные иссле-
дований функциональной асимметрии мозга показывают, что навигационные 
(топографические) способности однозначно лучше развиты у мужчин)49. Блог 
С. Миронова напоминает «шкатулку в шкатулке», но когда разберешься, как, что 
можно найти, то навигация уже не кажется неудобной. При этом в блоге Миро-
нова содержится и навигация по всей стартовой странице блога с указанием ее 
тематических разделов в виде гиперссылок. Аналогично представлена инфор-
мация и у других блогеров, которые используют сервис ЖЖ (Тонкачева, Абра-
мова, Липкович). 

Анализ гиперссылочного аппарата блога показал, что ссылки на персо-
нальные сайты, сайты партий и общественных организаций присутствуют 
у Медведева, ющенко, Жириновского, Митиной, Немцова, Новодворской, 
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М. Гайдар, Тонкачевой, Мацкевича, Мироновой, т.е. у 10 из 20 блогеров. Украин-
ские политики на свои персональные сайты или сайты политических партий (за 
исключением президента страны) ссылок в своем блоге не указывают, наверное, 
сказывается постоянная напряженность политической ситуации в стране и 
«усталость» от других политических виртуальных ресурсов. 

В исследуемых блогах иногда присутствуют и ссылки на еще один блог бло-
гера (шевцов, М. Гайдар) или приводятся гиперссылки на интересующие бло-
гера темы (шевцов, Мацкевич, Миронов, М. Гайдар). У С. Миронова в блоге 
указывается ссылка на его официальную биографию и на интервью с ним о его 
жизни, а у В. Жириновского под рубрикой «информация обо мне» содержатся 
гиперссылки на фотоальбом, официальный сайт партии ЛДПР и на страницу 
социальной сети «В контакте», где находится информация о Владимире Воль-
фовиче. 

При исследовании было также замечено, что хостинг блога или программное 
обеспечение, требуемое для его создания и поддержки, определяет количество 
рубрик, навигацию по сайту, наличие архива и прочее, т.е. технологический 
фактор существенно влияет на представление информации в блоге, его интерак-
тивность (возможность комментировать записи) и протекание коммуникаций 
через блог. Например, хостинг, предлагаемый «Украинской правдой», исклю-
чает ленту френдов, однако там содержится возможность «Добавить автора во 
френдленту Livejournal» или выставить в блоге свою биографию (официальную 
или неофициальную). На Twitter.com отсутствует возможность комментировать 
высказывания, но можно писать твиттеру непосредственно. Возможность архи-
вации материалов блога предоставляет ЖЖ; другое программное обеспечение 
или корпоративный хостинг не имеет возможности поддерживать архив блога.

В отношении других гиперссылок ситуация выглядит так: некоторые бло-
геры ссылаются в своем блоге много и часто (Мацкевич, шевцов, Тонкачева, 
Липкович, Гайдар), реализуя принцип Д. чандлера «Скажи мне, куда ведут твои 
гиперссылки, и я скажу, кто ты»50. В основном в блогах присутствуют ссылки на 
новостные сайты, электронные СМи, партийные сайты. Так, в блоге М. Гайдар 
размещены ссылки на ее персональный сайт, сайт правительства Кировской об-
ласти, общественного движения «Да», записи эфиров блогера на радиостанции 
«Эхо Москвы» и ссылка на ее другой блог на том же веб-портале радиостанции 
«Эхо Москвы». 

Однако есть блоги, где гиперссылок практически нет, например анализи-
руемые блоги с хостингом в Уанете. Вообще, было установлено, что количество 
гиперссылок коррелирует с региональным фактором: в белорусских блогах ко-
личество ссылок намного больше в сравнении с российскими и особенно укра-
инскими, где гиперссылки практически отсутствуют. Отчасти данная ситуация 
может быть объяснена политической ситуацией в каждой стране и степенью 
доступности традиционных медиа оппозиционным силам. Очевидно, что там, 



31

ПолитическийблогингврусскоязычномИнтернете

где оппозиция имеет доступ ко всем СМи, потребность в ссылках не столь ак-
туальна, чем там, где все традиционные медиа закрыты для выражения оппо-
зиционных взглядов. Однако данное предположение достаточно гипотетично и 
нуждается в дополнительной проверке. 

Весьма интересно для исследования как презентационных практик в блогах, 
так и структуры виртуальных политических организаций и сообществ изучение 
Ленты друзей (Ленты френдов). Необходимо отметить, что эту услугу предо-
ставляют не все сервисы. В сформированной нами выборке такая возможность 
была на ЖЖ, Twitter.com и Mail.ru. Анализ показал, что количество друзей у каж-
дого блогера колеблется, и значительно, однако у В. Жириновского, С. Миронова 
и Д.  Медведева самое большое количество блогеров, считающихся друзьями. 
Больше всего друзей (30471) и читателей блога (15156) у В. Жириновского. заме-
чено также, что чем выше позиция блогера в политической иерархии, тем больше 
разрыв между количеством собственных друзей и количеством блогеров, счи-
тающих этого политика своим другом. Так, у президента России друзей вообще 
нет, однако есть администраторы блога, которые подразделяются на четырех 
смотрителей  и четырех модераторов. На данном блоге также представлены 
правила «общественного поведения», невыполнение которых грозит изгнанием 
из сообщества «Блог Дмитрия Медведева». Этот список правил является уни-
кальным для блогосферы, ибо интернет вообще не терпит администрирования 
и регулирования, и приведенные правила противоречат концепции развития 
интернета и демократичности всей интернет-среды и подчеркивают лишний 
раз уровень «допустимости» выражения, а точнее, сворачивания политических 
свобод и гласности в политическом истэблишменте России. (заметим, что на 
блогах президентов Украины и СшА подобного рода инструкций не обнару-
жено.) Эти правила включают следующее:

«Чтобыоставитькомментарий,нужнозарегистрироваться.
Представленная при регистрации информация хранится и обрабатыва-

етсяссоблюдениемтребованийроссийскогозаконодательстваоперсональных
данных. Другие пользователи будут видеть ваши имя, фамилию или ник, а
такжестрануи/илирегион.

Автоматическаярегистрациянедопускается.
Врегистрацииможетбытьотказано,есливанкетеиспользуетсяненор-

мативнаялексикаиеепроизводные.Изменения,вносимыевличныеданные,про-
ходятпремодерацию.

Общий размер одного комментария не может превышать две тысячи
знаков.Обращения,состоящиеизсериикомментариев,непубликуются.

Принимаютсякомментариитольконарусскомязыке.
Комментариипроходятпремодерацию.
Комментарийнебудетопубликован,если:
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• пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому,
половому,религиозному,социальномупризнакам,содержитоскорбления,
угрозывадресдругихучастниковобсуждения,конкретныхлицилиорга-
низаций,ущемляетправаменьшинств,нарушаетправанесовершенно-
летних,причиняетимвредвлюбойформе;

• распространяетперсональныеданныетретьихлицбезихсогласия;
• преследуеткоммерческиецели,содержитспам,рекламнуюинформацию;
• нарушаетлюбыеприменимыенормыправа;
• содержитнецензурнуюлексикуиеепроизводные,атакженамекинаупо-

требление лексических единиц, подпадающих под это определение (со-
общения,содержащиенецензурнуюлексику,удаляютсяавтоматически);

• содержит жалобы, просьбы личного характера, сообщения и прошения,
связанныесперсональнымижизненнымиситуациямиитребующиеот-
вета (такого рода обращения направляйте в службу «Письма Прези-
денту»);

• является петицией или посланием, носящим характер петиции (кол-
лективныепрошенияипредложениянаправляйте,пожалуйста,вслужбу
«ПисьмаПрезиденту»);

• носитотвлеченныйхарактер;
• несодержитзаконченноговысказывания;
• смыслтекстатрудноилиневозможноуловить;
• текстнаписанпо-русскисиспользованиемлатиницы;
• текстцеликомилипреимущественнонабранзаглавнымибуквами;
• текстнеразбитнапредложения.
Регистрацияпользователей,систематическинарушающихправилаблога,

можетбытьаннулирована.
Пожалуйста, пишите грамотно. Комментарии, в которых проявляется

неуважениекрусскомуязыку,пренебрежениеегоправиламиинормами,блокиру-
ютсявнезависимостиотсодержания.

Сообщениеможетбытьотредактированобезнарушенияобщегосмыслаи
логикикомментария,внеммогутбытьисправленыявныеопечатки.

Комментарийможетбытьперемещенвдругойтематическийраздел.
Просим вас воздержаться от использования в комментариях ссылок на

другие сетевые ресурсы, документы, изображения, видеофайлы. Такие ссылки
будутудаленымодератором.

Замечания и предложения по ведению блога направляйте модератору»
(http://blog.kremlin.ru/about/).

Этот список четко разъясняет посетителю блога, который хочет проком-
ментировать запись президента, что ему можно делать и каким образом, и фак-
тически подчеркивает громадную социальную дистанцию, а точнее пропасть, 
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между президентом страны и рядовым электоратом, именуемым также «на-
родом». Нам кажется, что блог президента России является скорее пиар-ходом, 
некой данью моде на высокие технологии, своеобразной демонстрацией псевдо-
близости с блогосферой, а не реальным блогом, который ведется для того, чтобы 
ближе познакомится со своим электоратом. 

А вот у президента Украины В. ющенко на Твиттере – 962 последователя 
и 506 человек, за которыми «следует» сам президент, что является нетипичным 
явлением для политической жизни СНГ (чтобы президентследовалзакем-то) 
и показывает явную попытку со стороны действующей власти сократить соци-
альную дистанцию между президентом и его электоратом. Для сравнения у блога 
Б. Обамы на том же Твиттере – 1 млн 857 тыс. 002 последователя и 767 тыс. 553 
человека, за которыми следует президент СшА (http://twitter.com/BarackObama). 
При этом если зарегистрированный посетитель ресурса захочет присоеди-
ниться к «друзьям» президента, он просто должен нажать клавишу Follow (англ.: 
следую) и таким способом пополнить количество последователей президента. 

Многие блогеры указывают и виртуальные сообщества, в которых они со-
стоят. Так, Д. Митина является членом 79 сообществ, М. Гайдар в восьми со-
обществах является членом и читает блоги еще семи виртуальных сообществ, 
ю. шевцов зарегистрирован в 43 виртуальных группах и читает еще 43 блога, 
а вот Б. Немцов является только членом ru_sps. Однако возможность создания 
своего коммюнити или участия в любом другом виртуальном сообществе через 
свой блог предоставляет не каждое программное обеспечение, а только ЖЖ,
Twitter.com и Mail.ru, что еще раз отражает взаимовлияние технологического 
и социального факторов пространства социальных коммуникаций в сети ин-
тернет. 

В некоторых блогах представлена рубрика «интересы», которая также «про-
шита» в оболочку блога с хостингом на ЖЖ,Twitter.com и Mail.ru.Анализ этой 
рубрики показал, что свои интересы обнародуют далеко не все блогеры. Так, 
эту рубрику заполнили девять из 20 блогеров (Новодворская, Немцов, Жири-
новский, Митина, Гайдар, Мацкевич, Каратач, Тонкачева и шевцов). При этом 
спектр блогерских интересов самый разнообразный, а их количество колеблется 
от 147 у Д. Митиной и 60 у М. Гайдар до одного интереса у О. Каратач (только к 
политике). 

Некоторые блогеры указывают в блоге и информацию «О себе», ставя ста-
тистические показатели и рейтинги цитируемости и посещаемости своего 
блога (Е. Липкович, Д. Митина, О. Абрамова), ссылки на карты и фотоблоги 
города, где родился или проживает блогер (В. Мацкевич), аватара с надписью 
«Демократ инфо» (Б. Немцов), партийную символику (Д. Митина). Некоторые 
блогеры представляют себя вербально и очень сдержанно, указывая только в 
данной рубрике свою должность: «Гражданин России, Председатель Совета Фе-
дерации, Председатель политической партии «Справедливая Россия: Родина/
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Пенсионеры/Жизнь»» (С. Миронов) или «Новодворская Валерия ильинична, 
лидер Демократического Союза» (В. Новодворская). Во многих блогах при этом 
присутствует или сама биография блогера (и. Богословская, О. Тягнибок, О. Би-
лозир, Т. Монтян, В. Кличко, В. Литовченко), или же ссылка на нее (С. Миронов). 
Результаты исследования украинской блогосферы выявили влияние региональ-
ного фактора: только украинские блогеры (6 из 7) поставили в блог свою офици-
альную или неофициальную биографию, ничем не отличающуюся от бумажного 
аналога. Размещение биографии блогера с хостингом на электронной версии 
газеты «Украинская правда», очевидно, было обязательным требованием, ибо у 
всех 104 блогов этого сообщества в структуре сайта присутствует рубрика «Про 
автора докладно» (укр.: «Об авторе подробно»).  

В плане политических коммуникаций крайне любопытную «виртуальную 
самопрезентацию» делает ю. шевцов: 

«Янивкакойформенезанимаюсьполитикой.Побольшомусчету,ко
всемполитикамотношусьпримерноодинаковоспокойно.Политика –это
всеголишьпредметпрофессиональногоинтересаремесленноготолка.Этот
блогсуществуетдлякоммуникациимеждумноюитеми,когоинтересует
то,чтояпишу.Здесьпомещаютсявосновном:текстымоихстатей,ука-
заниянакомментарии,которыеядалвСМИ,самикомментарииобычно
появляютсяпозже,яих,какправило,неотслеживаю,моиперемещенияи
каналысвязисомнойвпоездках,изредкамоемнениеокаких-тособытиях.
Блог удобно использовать для оперативной связи со мною, т.к. я часто
бываю в разъездах. Я не приветствую дискуссий. По-моему, сетевые дис-
куссииобычнобесполезныичащевсегоявляютсяпустойтратойвремени.
Троллей,флудеров,флеймеров,любителейвеселыхсетевыхмистификаций –
тожепросьбанебеспокоить.Здесьчистопрофессиональныйсайт,личного
общенияиизяществавсловесностиянеищу.Впринципе,уменяоколо80,
под сотню блогов. Обычно они узко-тематические и служат в основном
длячтениявремяотвременифренд-ленты.Онирасположенынапримерно
30 разных серверах. Для общения я использую в основном либо этот блог,
либо –всебольше –http://guralyuk.blogspot.com/.Гуралюк –этомойобычный
сетевойпсевдоним.Реальноемоеимя:ЮрийШевцов.Постояннопроживаю
вМинске».

Данное представление блогера содержит одновременно информацию и о 
целях ведения блога, и о его целевой аудитории, а также личную информацию о 
его авторе: как его зовут, где его искать, чем он занимается, как и что его интере-
сует в реальной политике. 

Анализ графической информации, содержащейся в блогах, показал следу-
ющее: наличие видеоприложений, фильмов с видеоканала YouTube и других до-
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ступно лишь тем блогерам, у которых есть платный аккаунт, например на ЖЖ, 
что показывает влияние экономического фактора на способы представления 
информации в блоге. Больше всего видеороликов находится в блогах Д. Медве-
дева, В. Жириновского и М. Гайдар; единичные видеофайлы размещены в блогах 
Д. Митиной и Е. Липковича, которые имеют «улучшенный аккаунт», позволя-
ющий размещать только строго определенное количество видеороликов. 

что касается графических файлов, то обычно в блоге размещается от одной 
до восьми картинок его владельца. Однако в блоге бывшей фотомодели, а ныне 
начинающего украинского политика В. Литовченко блог напоминает модельный 
портфолио, где только на стартовой странице находится свыше 10 профессио-
нальных фотографий его владелицы. Достаточно большое количество фото-
графий размещено в блогах В. Жириновского и Е. Липковича. 

Анализ блогов показал, что самые популярные темы – это знаковые поли-
тические и общественные события в стране проживания блогера или в мире. 
часто освещаются и профессиональные интересы блогера: например, в блогах 
Т. Монтян, В. Мацкевича и ю. шевцова представлено много материалов из за-
конодательной практики, научные тексты, приводятся публикации блогеров в 
прессе. Таких материалов в блогах достаточно много, особенно если политика не 
является основной профессиональной деятельностью блогера. 

часто описание событий из личной жизни блогера пересекается с описа-
нием общественной деятельности, особенно это проявляется в женских блогах 
(Д. Митина, В. Литовченко). В блогосфере достаточно четко проявляется и такая 
особенность интернет-коммуникаций, как размывание границ между при-
ватным и публичным дискурсом. 

Женщины-блогеры чаще пишут на социальные темы, а мужчины-блогеры 
чаще затрагивают вопросы политической жизни (с личностной окраской). ис-
ключение составляет блог В. Кличко, который посвящен только описанию 
жизни Киева и взаимоотношений между блоком В. Кличко в Киевском горсо-
вете и мэром Киева Л. черновецким. 

Качественный анализ тематических рубрик блогов показал, что одним из 
самых «разносторонних» по интересам и спектру охватываемых событий явля-
ется блог В. Жириновского, который можно считать образцом того, как надо об-
щаться с рядовыми избирателями. Так, в блоге Владимира Вольфовича события 
общественной жизни, причем как зарубежной, так и российской (Деньвзятия
Бастилии, Обращение к Бараку Обаме, Конкурс «20 лет ЛДПР  – празднуем
вместе!»,МайклДжексонбылуникальнымявлениемвпоп-музыке,Посещение
«Селигера» и Осташковского кожевенного завода), пересекаются с описанием 
рутинных повседневных событий жизни блогера (Утро,Зарулемпервогорос-
сийскогогоночногоавтомобиля,Сборклубники,Подароктеще), создавая уни-
кальную атмосферу единения с посетителями блога: 
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«Что подарить теще на 90-летний юбилей?
Яхотелбыпопроситьувассовета.Деловтом,чтоумоейтещиЛебе-

девойАнныСеменовнывэтупятницу,10июля,90-летнийюбилей.Впервые
янезнаю,чтоейподарить.90лет –этобольшойпраздник.Этокруглая,
хорошая,серьезнаядата.Некаждомусужденодожитьдо90лет.Мнебыхо-
телосьсделатьсвоейтещекакой-тоособенныйподарок.Ноникакнемогу
придумать,чтолучшевсеговыбрать.

Подаритьцветыкак-тонесерьезно.Тортыиконфетывэтомвозрасте
ужевредны.Можнобылобыподаритьчто-токрасивоеизодежды,ноона
уженевыходитиздома.

Прогрессушелдалековперед,исейчасмноговсякихтехническихновинок,
ноонавэтомсовершеннонеразбирается,ивсеэтобудетеетолькораздра-
жать.Подскажите,чтожелучшевсегоподаритьтещенаДеньрожденияв
ее90лет?»(http://blogs.mail.ru/mail/zhirinovskyvv/).

Размещенные в блоге тексты В. Жириновского подкупают своей искрен-
ностью, простотой, прекрасным слогом, проявлением уважения и внимания к 
своей виртуальной аудитории, что нельзя сказать о стиле общения блогера в 
офф-лайне. 

Блогер В. Жириновский, понимая важность виртуальных коммуникаций со 
своими избирателями, признается со страниц блога:

«Ясогласенстобой,Виталий.Помимотого,чтоунасестьежедневно
обновляемыйсайтldpr.ru,мыработаемссоциальнымисетями(раньшеу
менябыластраницана«Одноклассниках»,теперь«ВКонтакте»ив«Моем
Мире»). Кроме того, я могу назвать себя активным блогером  – мой блог
здесь, на Mail.Ru, существует уже более двух лет, я постоянно публикую
посты и стараюсь уделить максимум времени общению с читателями»
(http://blogs.mail.ru/mail/zhirinovskyvv/).

Это внимание к общению с читателем (грамотному с точки зрения пони-
мания того, в каком пространстве функционирует текст блога) становится очень 
заметным, если сопоставить тексты блога В. Жириновского с текстами блога 
С. Миронова, на стартовой странице которого содержатся такие темы, как: Шаг
кинновационнойэкономике,СДнемВоенно-МорскогоФлота!Друзьям,Европей-
скаябезопасность:новыеидеиипринципыит.д. Блог Миронова кажется доста-
точно официальным по стилю, скучным и явно выделяющимся на фоне других 
текстов блогосферы, написанных в рамках разговорного стиля речи. Приведу в 
качестве иллюстраций несколько текстов записей из блога С. Миронова: 
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«Дорогие друзья! Сегодня прервал отпуск  – состоялось 252-е вне-
очередное заседание Совета Федерации. Приняли важный для страны фе-
деральный закон, наделяющий бюджетные научные учреждения и ВУЗы
правомсоздавать,длявнедрениявжизньсвоихинновационныхразработок,
малыепредприятия.Этотзакон,помимопрочего,поможеттрудоустрой-
ствупоспециальностимногимвыпускникамВУЗов.Законбылпринятпосле
работы согласительной комиссии (вместе с Государственной Думой). Ряд
принципиальных замечаний, высказанных ранее Советом Федерации, был
учтен.Подробнееозаседанииипозициипалаты –наофициальномсайте
СФивСМИ».

или:

«Дорогие друзья! 18июлясостоялосьзавершающеевесеннююсессиюза-
седаниеСоветаФедерации.С20июляявотпуске.Допервыхчиселавгуста
менявстолиценебудет.Отдыхатьбудувдалиотцентровцивилизации,
атам,скореевсего,сИнтернетомбудетнепросто.Поэтомунеобессудьте,
еслинапарунедельзамолчу,аначастьВашихвопросовикомментариев,
наверное,ещёуспеюответить.Наостальные –каквернусь.Желаювсем(у
когополучится)отдохнутьинабратьсясил.Всемхорошей,летнейпогоды!
Есличтонетак,извиняйте!»

Каждое свое обращение к читателям блога С. Миронов начинает со слово-
сочетания «Дорогие друзья!», что выглядит достаточно неоднозначно (нелепо) 
(если не сказать иронично), учитывая разговорный жанр, принятый в этом фор-
мате коммуникации. Даже встречу с блогерами С. Миронов также описывает 
достаточно формально на языке делового стиля, явно пренебрегая законами 
интернет-жанра: 

«Вчера я встречался с известными российскими блогерами – Сергеем
Стиллавиным, ДмитриемЧернышевым, ЛеонидомКагановым, Елизаветой
Глинкой, НатальейЛосевой идругими представителямиблогосферы. Боюсь,
что повторю известные вещи  – сегодня уже нельзя говорить о том, что
Интернет просто влияет на жизнь общества. Интернет стал одной из
важнейших форм общественной жизни. Все больше становится людей,
единственным способом коммуникации которых с внешним миром явля-
ется общение посредством Интернета. Это, конечно крайность. Но она
иллюстрирует тот факт, что развитие Интернета не только фанта-
стическирасширяетвозможностисовременногочеловека,ноипорождает
множествопроблем.Проблемэтических,социальных,психологических,по-
литическихидр.Разговорполучилсянеформальный.Мне,какнабирающему
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опытблогеру,былоинтересновыслушатьмнениеизвестныхвблогосфере
людей,поучитьсяуних.ДОНОВЫХВСТРЕЧВБЛОГОСФЕРЕ!»(http://sergey-
mironov.livejournal.com/).

В анализируемой выборке нашего исследования в блогах встречались (и 
довольно часто) случаи использования ненормативной лексики, граничащей с 
табуированной, что является вовсе недопустимым в публичном политическом 
дискурсе: «  …другиекремлядисольютивытрутовасноги.Продолжайтерабо-
тать» (пост из блога Б. Немцова) или «Какая-тоуникальнаяпоездкапоколи-
чествуговнища:)))», «По«Культуре»шласлюняваяпередачапроРоланаПети» 
(посты в блоге Д. Митиной). Мне кажется, что использование такой лексики от-
нюдь не сокращает социальную дистанцию между блогером и читателями его 
блогов, а является просто демонстрацией откровенного неуважения к своей ау-
дитории и отнюдь не «работает» на положительный политический имидж вла-
дельца блога. 

Проведенный анализ комментариев к постам поражает количеством нега-
тивной информации, выплескиваемой в блогосферу, и отсутствием взаимопо-
нимания между блогером и его читательской аудиторией. Для примера приведу 
материал со стартовой страницы украинского блогера и.Г. Богословской (http://
blogs.pravda.com.ua/rus/authors/bogoslovska/).

Необходимо заметить, что в изучаемый нами период знаковых событий в по-
литической жизни СНГ не происходило, за исключением визита патриарха Ки-
рилла в Киев, что, однако, вызвало лишь одну эмоциональную дискуссию (в блоге 
и. Богословской), и то скорее из-за содержания текста записи и общественно-
политической позиции владелицы блога, нежели самого события. 

итак – пост и. Богословской (сокращенно): 

«Овере.СегодняяполучилаудивительноечувствопричастностикБогу,
чувствоединениясЗемлейиВселенной,чувствоответственностизавсе,
чтопроисходитнаЗемле...

Я ощутила в себе снова всеобъемлющую любовь, радость, раскаяние в
грехахипрощение.ЯпочувствовалаединениесмиллионамилюдейнаЗемле,
нетолькоправославными,новсемиверующимиимирянами,которыестре-
мятсяклюбвиипониманию.Всеэтобылововремямолебнавославусвя-
того Владимира на Владимирской горке в Киеве. Молебен под открытым
небомвознесПатриархКириллвместеблаженнейшимВладимиромимно-
гими украинскими священнослужителями. Сила этого гимна Вере, Любви,
Духубылаогромна.Имнезахотелосьсвамиэтимподелиться.Казалосьбы,
блогнаУкрправде –неместодляподобныхслов.Иянесколькочасовнесади-
ласьзакомпьютер –ждала,неразвеетсялижеланиеподелитьсясвамиРа-
достью.Неразвеялось.Ипотомупишу.Друзья,решениевсехпроблем,рано
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илипоздно,мынайдемтолькообратившиськвечнымценностям!Только
такмынайдемвсебесилывырватьсяиззамкнутогокругацинизма,вранья,
неверия в свои силы, зависти, уныния и отчаяния. Каждый обратится к
тому,чтодлянегонаиболееценно –иобрететвэтомверу.Ноискатьот-
ветынужноневискусственносозданныхидолахикумирах –ав себеив
Боге –этосегодняясноваощутилавполноймере.Этимсвамииделюсь…
Исегодня,каквиныеудивительныемгновенияприкосновениякИстине,я
поняла:дляУкраины,еслимыдействительноискреннехотимеепостроить
какцельное,удобноедляжизнигосударство,важнейшимявляетсявозвра-
щениекдесятизаповедямБожьим.Вэтихпростыхивечныхсловах –ключ
кразрешениюлюбыхпроблемизадач!ХранивасвсехГосподь!». 

Данный, казалось бы, совершенно безобидный и бесконфликтный текст вы-
звал достаточно бурные и негативные комментарии, после которых, наверное, 
его автору стоило задуматься над тем, как писать в блог, зачем его вести и сле-
дует ли комментировать данное религиозное событие политику, а тем более по-
литику со столь неоднозначной репутацией, которую имеет и.Г. Богословская? 

Позволю себе привести несколько комментариев блогеров в качестве иллю-
страции реакции на данный текст:

Deutsch _ 28.07.2009 04:35:“Исегодня,каквиныеудивительныемгновения
прикосновения к Истине, я поняла: для Украины, если мы действительно ис-
креннехотимеепостроитькакцельное,удобноедляжизнигосударство,важ-
нейшимявляетсявозвращениекдесятизаповедямБожьим”.

Вот и начните с себя. И тогда, я надеюсь, мы избавимся от Вашей нена-
вязчивой“любвикближнему”,которуюВытакмастерскидемонстрируетес
экрана.АтакженадеюсьВасувидетьпоследовательницейсловИисуса:“Раздай,
чтоимеешьнищимиследуйзамной”.Итолькотогда,когдаэтопроизойдёт
ВыбудетеиметьморальноеправочтолибовещатьобИстине,Вере,Любвии
Надежде.Кстати,начтоВынадеетесьидя“вПрезиденты”?Наглупостьизби-
рателей?Одинлишьэтотфактсвидетельствуетотом,чтоВыпрезираетеи
Украинуинаселяющиееёнароды.Вашипопыткивырядитьсявблогахвовечью
шкуру,прикрываясрамобсценостииклыкиненависти,выглядяткощунствен-
нымикакпоотношениюкИстине,такипоотношениюкВере».

варан _ 28.07.2009 10:38 «Кощунственноикомичноодновременнозвучат
словаоБогеизустисчадияада,хамоватой,развязнойтётки,презирающейлю-
богособеседника,сучки,меняющейхозяиназаболеежирныйкусокмяса.Фальш...
фальш...фальш..».

Deutsch _ 28.07.2009 04:10: «“Сегодня я получила удивительное чувство
причастностикБогу...чувствоответственностизавсе,чтопроисходитна
Земле...”
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Высталисегоднясвятой.Тольконенадломитесьотответственности.
“ВсеэтобылововремямолебнавославусвятогоВладимиранаВладимир-

скойгоркевКиеве”.
Уважаемая,молебныбываютисключительновославуБожью.Амолебенво

славулюбогоизсмертных –язычество.КириллаВыдолжныбылиостановить!
“Яявляюсьглубоковерующимправославнымчеловеком,недогматикомине

ханжой.Ямноголетизучалаибуддизм,иэзотерику,иислам,иконфуцианство,
икатолицизм”.

Надо было изучать более Христианство, и было бы, меньше путаницы в
Вашихмыслях,поступкахинамерениях».

Almulla_ 28.07.2009 00:54: «Аправда,чтоВыкПатриархупопёрлисьсне-
покрытойголовой???»

тит _ 28.07.2009 09:42: «Яплакал!Всесмешалосьвголовеу“православных
язычников”!Божиескесаревымпереплелосьнастолькотесно,чтонеотличить
одноотдругого.Оноинеудивительно,ведьмадамизучала«ибуддизм,иэзоте-
рику,иислам,иконфуцианство...»Когдамадамоткрываетротнамногочис-
ленныхток-шоу,илинатрибунеВР, сразу становитьсяпонятным,чтотак
врать, хамить и ругаться способен только“глубоковерующий православный
человек”».

rumata2 _ 27.07.2009 20:25: «Инна, Вы издеваетесь над читателями или
неадекватносебяпозиционируете.Вывызываете,вбольшинствесвоем,специ-
фическиечувства.Поскромнеебудьте».

ValterSkott _ 27.07.2009 19:55: «“УважаемаяИннаГермановна,мнеоченьнра-
вятсяВашиблоги,особеннотем,чтоникогдасаминанихнебываете,авприн-
ципезачемтратитьсвоёдрагоценноевремяиотвечатьнавопросыпростых,
смертныхлюдей.СкажуВамчестноеслиВынеуважаетенас,тоненужноэто
такявнопоказывать!!!”»

По приведенным комментариям становится понятно, что данный политик 
вызывает невероятное раздражение своей неискренностью, демагогией и отсут-
ствием определенного образования по обсуждаемому вопросу, что блогосфера 
не прощает никому. 

Этот пример также демонстрирует, насколько умело надо пользоваться 
блогом как средством политической борьбы, чувствовать контекст и насколько 
важно «проникнуться» или хотя бы «ознакомиться» заранее с ценностями твоей 
целевой аудитории или аудитории, в виртуальных «стенах» которой функцио-
нирует данный текст…

Однако и.Г. Богословская после столь бурной дискуссии по ее посту ставит в 
блог  следующий текст, который уже вызывает не 58 комментариев (как в пред-
ыдущем случае), а 340!!!
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«По-настоящему
Здравствуйте.Поповодупоследнегоблога“Овере”.Мнетаксталожаль

тех нищих духом,ктобросился отрабатывать деньги в комментариях.
Попробуйтесделатьусилиеипойтихотьразнапроповедь.Уверена –вам
станетлегче.Теперьвцеломопроблемахнастоящегоифальшивоговсети.

Мненравитсявсенастоящее.Имнекатегорическиненравитсялюбая
фальшивка.Мненравитсявестиблогипо одной-единственной причине – 
так меньше всего расстояние между мною и моим собеседником.Какими
бынибылипопулярнымиТВ,радиоилипресса,ноинтернет –штукакаче-
ственноновая,там собеседника чувствуешь на расстоянии вытянутой 
руки.

Моипервыевпечатленияотобщениячерезблоги –двойственные.
Соднойстороны,язнакомлюсьсновымилюдьми,быстрееполучаюот-

клик,мневажномнение,полученноенепосредственно.Хочуслышатьмир –
так вот интернет, блоги, реакция собеседников позволяют чувствовать
нерввремени.Чтодляменякрайневажноижизненнонужно.

Сдругойстороны,яубедиласьвтом,чтоинтернет в точности отра-
жает все гадости, которые имеют, увы, место в реальном мире. Если в 
реальном мире есть платные демонстранты, то в виртуальном мире, 
увы, имеются платные комментаторы. Если в реале есть подметные 
письма и анонимные агитационные листки, то в интернете завелись 
невесть кому принадлежащие псевдонимы. И даже псевдоперсонажи  – 
чтобы поливать грязью вполне реальных людей.

Яготовапринятькритику,яуверена,чтоединомыслиеестьтупик,а
спорпосуществу –естьпризнакинтеллигентностиистремлениякдобру.
Ноизбранныйтон...струдомпредставляюреальногочеловека,которому
такоепридетвголову,аужтемболеетакого,которомузахочетсявылить
столькогрязипублично.Яуверена,чтогрязныекомментарии –ещеоднодо-
казательстворазнузданностиштабов.Ипроявлениеихбессилия.

Мнежаль,чторазговоротакомважномпредметекаквера,былиспо-
ганеннашествиемоплаченныхизбирательнымиштабамироботов.Имне
сновавспомниласьобнародованнаянаминувшейнеделепозицияглавредаУП
поповодунашествияплатныхкомментаторовнаблогиифорумы“Украин-
скойправды”.

Пока спорило интернет-сообщество о жесткой реакции Алены При-
тулынаактивностьоплаченныхБЮТомкомментаторов,уменявголове
крутиласьмысль –“Апочемуспорят?”.Развенеочевидно,чтоправоголоса
нафорумеивкомментарияхнаблогеимеюттольколюди.Ароботы,опла-
ченныеизбирательнымштабом –нет?

Вовсейэтойисториименябольшевсеготревожитто,чтозахором
веб-клакеровмогутпотерятьсяголосанастоящих,живыхлюдей.Уверена,
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что эта угроза есть главная причина, вызвавшая жесткую реакцию со
стороныредакции“Украинскойправды”.Яоченьнадеюсь,чтокомандыУП
идругихсайтовсмогутнайтирешение,котороеоставитфальшивкиза
бортом.АпрофессионаламУП –честьихвала!Держитесь!»

Примечательно, что и.Г. Богословская, вместо более взвешенной позиции и 
попытки как-то сгладить конфликт, действует по принципу «Дурак – сам дурак», 
предъявляя сразу же претензии к своим посетителям и демонстрируя явное 
неуважение к своей читательской аудитории, что вызывает еще большую бурю 
эмоций в виде таких комментариев:

watchdog_ _ 30.07.2009 17:03
«Нуда.Илитолерантнаядискуссияилисобачийлай.Третьегонедано...
Третьедано.Толькодлятех,укогохотьпараграммовмозговесть.Аквами

кбазарнойбабеэтонеотносится.Вамчтовлоб,чтополбу.Одинпустойзвон
толькоиможетраздастся».

просто _ 29.07.2009 19:10
«Блог  – очень наглядно демонстрирует суть наших политиков, которые

стравливаютнасмеждусобойиспокойнозатемобделываютсвоиделишки,не
обращаявниманиянасцепившуюсявненавистибиомассу.Унихестьделаипо-
важнее“наканарах”».

В приведенной записи в блоге и.Г. Богословской выделены те места в тексте, 
которые, на наш взгляд, являются достаточно противоречивыми и еще больше 
усиливают и без того уже достаточно мощный как политический, так и коммуни-
кативный конфликт между участниками этого виртуального общения. Данный 
диалог между блогером и его читательской аудиторией (или будущим электо-
ратом, ибо и.Г. Богословская собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост 
президента страны) четко демонстрирует, каким опасным оружием является 
блог при его неумелом использовании, стремительно превращаясь из полез-
ного помощника в заклятого врага, который может принести гораздо больший 
ущерб политическому имиджу блогера, чем любое ток-шоу с самым яростным 
оппонентом, «пристрелив» вашу политическую карьеру как в он-лайне, так и в 
офф-лайне. 

Приведу пример еще одного поста из блога Б. Немцова: 

«Навигатор на днище моей машины. ВвоскресеньемойводительДми-
трийПетуховобнаружилприкрепленныйкднищумоеймашиныпредмет.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных
органовдовольнобыстроразобрались.Этонавигаторнаосновеобычного
мобильноготелефона,главнаяфункциякоторогоопределениеместонахож-
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дениямоегоавтомобиля.Честноговоря,этопервыйслучайвмоейжизни.
Телефоны прослушивали, наружное наблюдение было, провокации были,
в т.ч. многочисленные на выборах в Сочи, но навигатор впервые. Меня не
стольковолнует,ктоэтосделал,сколько –зачем?»

Данный, казалось бы, абсолютно нейтральный текст вызывает также самые 
различные комментарии из блогосферы, по которым иногда прослеживается до-
статочно ироничное отношение к автору поста: 

nvgrishin:«Может,женаревнует?»
a_leslie2009-07-2810:13amUTC(ссылка):«НанотехнологииЧубайса!»
roman_rut:«Большойбратнаблюдаетзавами!»
doctorbiggy:«Этоговоритотом,чтопобольшомусчетуВыуженикому

неинтересны.Во-первых,“навигатор”сделанныйизтелефона –самыйприми-
тивныйидешевыйвариант.НасерьезныйобъектпоставилибыGPS-трекер.
Во-вторых, определение местоположения с помощью телефона делается с
оченьбольшойпогрешностью,досотниметров,следовательно,иместополо-
жениеВашеинтересночистоформально.Приветмега-политикам».

А вот видеообращения В. Жириновского (если, конечно, комменты не редак-
тируются или премодерируются, как в блоге Д. Медведева) в среде блогосферы 
достаточно позитивно воспринимаются. Например, предпоследняя видеоза-
пись блога Жириновского, посвященная описанию того, как он проводит утро, 
стреляя по воронам, вызывает почти умильные (а может, ироничные?) чувства.

«УважаемыйВладимирВольфович!ЖелаювамуспеховвВашейдеятель-
ности!!!ЗвёздыуспехасопутствуютВам!!!!!!»

«не,выоченьпозитивные».
«Просто супер!!! Такой положительный заряд энергии и прилив сил!!!

Ещё10минутназадябыласлаба,но,посмотревэтотролик,японяла,как
мнесправитьсястем,чтотактяготитмоёсердце!Стакимпрезидентом
намбылобывсёнипочём!Каждоеутробудуначинатьспросмотраэтой
записи!».

Нам кажется, что, сопоставив две коммуникативные ситуации из блога 
В. Жириновского и и. Богословской, стоит задуматься о всей неоднозначности 
и противоречивости новых медиа и их влиянии на политическую жизнь как в 
«реале», так и «виртуале». Однако становится понятным, что до того, как чем-то 
начать пользоваться, нужно предварительно это изучить, как бы банально это 
ни звучало в рамках исследовательской статьи.
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Выводы
итак, наше исследование в основном подтвердило выдвинутую гипотезу о 

том, что в период становления информационно-коммуникативного сетевого 
общества основным ресурсом становится социокоммуникативный капитал, ко-
торый помогает (иногда весьма успешно) политическим акторам (политикам) 
осуществлять политическую активность как в он-лайне, так и в офф-лайне. 
Одним из ресурсов его создания (при этом достаточно экономным (относи-
тельно времени и денег) и эффективным (благодаря точечной и направленной 
целевой аудитории, а также сетевой организации коммуникативных потоков)) 
является ведение блога. Эффективность ведения блога напрямую связана с 
коммуникативными свойствами как интернет-среды, так и структуры блогов, 
а также умением пользоваться всеми преимуществами, которые предоставляют 
новые медиа (включая интернет). 

Одной из основных задач любого блогера является овладение основами 
эффективной интернет-коммуникации, которая, прежде всего, должна способ-
ствовать созданию благоприятной коммуникативной обстановки и работать на 
накопление социокоммуникативного капитала политического актора. 

В то же время наше исследование выявило несколько тенденций в поли-
тической блогосфере рунета. Так, блоги начинают играть все более заметную 
роль в общественно-политической жизни. При этом темпы развития полити-
ческой блогосферы и популярности политического блогинга зависят от ряда 
факторов – развития широкополосного интернета, его доступности обычному 
электорату, усовершенствования законодательной базы, регулирующей функ-
ционирование интернета в рамках национальных сегментов сети, и некоторые 
другие факторы. 

Однако рунету, включая и его блогосферу, еще только предстоит пережить 
бум политической активности, как это происходит сегодня в СшА и других 
странах. 

Необходимо также отметить, что стихийно сложившаяся блогосфера нуж-
дается в определенном окультуривании, в очищении ее хотя бы от наиболее вы-
зывающих форм хамства и экстремизма и в развитии умения цивилизованно 
выражать оппозиционные мнения и взгляды. Делать это должны не столько 
чиновники, налагающие бюрократические запреты на определенные формы 
коммуникаций, сколько сами участники интернет-сообщества. интернет – сред-
ство, которое можно использовать в самых разных целях. Поэтому нужно бо-
роться не с ним, а с теми нерешенными общественными проблемами, которые 
он отражает.

Анализ политического сегмента блогосферы рунета также показал доста-
точно противоречивую тенденцию в современной политике (России): власть, 
с одной стороны, идет в интернет (традиционно демократическую и стихийно 
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развивающуюся социальную среду), а с другой – пытается сразу же убрать от-
туда оппозиционные настроения.

интернет все чаще и чаще становится виртуальной площадкой встречи 
власти и оппозиции, а как это будет развиваться дальше, зависит и от развития 
интернета, и от политической ситуации в целом.

Нами установлено также влияние на блогикукак социальную практику не-
скольких факторов: технологического, экономического, регионального и гендер-
ного. Каждый фактор влияет по-разному и с различной степенью интенсивности, 
однако коммуникативные характеристики блога и эффективность проводимых 
через него коммуникаций зависят непосредственно от каждого из них. 

 Теоретический анализ работ в данной области показал, что в основном блоги 
изучаются со стороны интернета и их владельцев (блогеров). Практически от-
сутствуют социологические опросы и исследования по изучению мнений и 
комментариев читателей дневников, что явно не способствует комплексному 
изучению и пониманию того, что собой представляет блогосфера, включая ее 
политический сектор.

исследование также показало, что в блогосфере границы между публичным 
и приватным, личным и общественным достаточно зыбки. В сфере политиче-
ских коммуникаций это является достаточно неоднозначным фактором, вли-
яющим на их эффективность. Так, с одной стороны, можно вызвать доверие к 
своей виртуальной аудитории и потенциальному электорату, а с другой – вы-
разить полное пренебрежение к посетителям блога или же полностью от них 
дистанцироваться, что не сплачивает аудиторию вокруг блогера и отнюдь не 
способствуют положительному восприятию политика. и эта особенность ин-
тернета, где стираются границы между реальным и виртуальным, технологиче-
ским и социальным, личным и общественным, т.е. сверхвысокая проницаемость 
границ создаваемого коммуникативного пространства, является или может 
стать потенциальной виртуальной ловушкой для многих блогеров-политиков и 
достаточно опытных политиков. Так что, политики, будьте осторожны в обра-
щении со своим блогом!
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content-filtering.ru/doc.asp?ob_no=1610. 2005. Проверено 20.07.2008.
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php?file=docs/apsa 2004. Проверено 20.07.2008; Miller C. R., Shepherd D. Blogging as social 
action: A genre analysis of the weblog // Laura Gurak, Smiljana Antonijevic, Laurie Johnson, 
Clancy Ratliff and Jessica Reyman (eds.). Into the Blogosphere: Rhetoric,Community, and 
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22 Блог Манкурты. [Электронный ресурс] URL: http://www.mankurty.com/blog/. Проверено 
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23 С географией интернета тесно связан вопрос об определении границ национальных 
сегментов Сети. и здесь встает масса трудностей, так как измерить границы виртуаль-
ного мира оказывается намного сложнее, чем виртуального. Ряд исследователей Сети 
(в особенности представители гуманитарного знания) считают, что по этому вопросу 
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существует сильная размытость определений и понятий. На настоящий момент имеется 
несколько способов по определению национальных сегментов сети: языковой, техноло-
гический, административный [шмидт, Тойбинер и Цуравски 2008, с.177]. Так, «русский» 
интернет можно определить как: 
•  все русскоязычные веб-сайты;
•  все русскоязычные коммуникативные потоки (включая электронную почту и т.д.);
•  все URL домена.ru;
•  все пользователи, проживающие в Российской Федерации;
•  все русскоязычные пользователи [см. также Bruchhaus 2001; Перфильев 2003].

 Некоторые из этих определений включают, например, русскую диаспору, некоторые – 
нет. Однако дать строгое определение границ Рунета, скорее всего, невозможно, но этого 
и не требуется, как указывают шмидт, Тойбинер и Цуравски, которые в своей работе, 
посвященной русской диаспоре в Сети, приводят мнение одной из культовых личностей 
Рунета и известного сетевого литературоведа Романа Лейбова, отрицающего не только 
существование строгих определений при анализе интернета, но даже саму потребность 
в них: «Русское – то, что осознается как русское. Мы можем даже набросать примерную 
типологию, на которой наше (чье наше?) сознание основывается, причисляя тот или 
иной ресурс к “русским”. Но она в любом случае не объяснит всех причуд этого самого 
сознания. В общем, я предпочитаю оставлять вопрос открытым, поскольку нечеткость, 
размытость понятия “русский интернет” вполне соответствует нечеткости объекта» 
[Лейбов 2003, цит. по шмидт, Тойбинер и Цуравски 2008, с.178].

 При этом информацию об использовании интернета русскоязычным населением раз-
ных зарубежных стран получить очень сложно, но можно провести анализ географи-
ческого распределения посетителей популярных русскоязычных сайтов. Например, 
маркетинговая компания Spylog предоставляет следующую информацию за последний 
квартал 2005 [SpyLOG 2005]: примерно 58% посетителей русскоязычных сайтов прожи-
вают в России, почти 7% – в Украине, около 6% – в СшА. за ними следуют Германия 
(3,1%), израиль (2,1%), Беларусь (1,9%), Латвия (1,4%), Эстония (1,2%), Великобрита-
ния (1,1%), Казахстан (1,1%), Литва (1%) и Канада (1%) [SpyLOG 2005, с.178]. А вот в 
интернет-рeйтинге Rambler‘sTop100 за 2007 год, в котором участвуют свыше 165 тыс. 
русскоязычных ресурсов, которые посещаются в среднем более, чем тремя миллионами 
уникальных пользователей (IP-адреса) в день, относительно их географического рас-
пределения на 13 сентября 2007 г. компания Рамблерпредоставляет  следующую ста-
тистику: 55,5% пользователей предполагаемой аудитории являются  резидентами Рос-
сийской Федерации, за ними следуют пользователи с Украины (10%), из СшА и Канады 
(3,4%), Германии (3,2%), Беларуси (2,3%), Норвегии (1,9%). Данные, предоставленные 
Яндексом, показывают немного другую картину (за неделю с 7 по 14 сентября 2007 г.): 
главный сайт портала Яндекс посещают за день примерно 5 млн пользователей. 84,5% 
из них живут в России. за ними следуют пользователи из стран ближнего зарубежья 
(8,3%), Европы (3,4%), Северной Америки (2,3%), то есть доля резидентов на Яндексе 
выше, чем в Рамблеретоп100. интересно заметить, что данные Яндексаварьируют в 
зависимости от разных сервисов, которые предлагает этот портал. При этом активность 
пользователей-нерезидентов выше в таких категориях, как «народные сайты» или «по-
иск по блогам» [шмидт, Тойбинер и Цуравски 2006, с.185]. Одновременно эмигранты, 
живущие в западных странах, часто оказываются в лучшем положении, чем пользова-
тели российских регионов. А вот русскоязычное население, например, во многих регио-
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нах Средней Азии по большей части лишено интернета как средства самовыражения 
[шмидт, Тойбинер и Цуравски 2006, с.185].

24 В парадигмальных рамках нашего исследования существительное рунет, написанное 
со строчной буквы, используется для обозначения всех русскоязычных сайтов вне за-
висимости от расположения их хостинга или «прописки» домена, Рунет с прописной 
буквы означает домены с расширением ru и с хостингом в России. Аналогично – Бенет 
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«Советское»:  
о производстве исторического мифа 

Ключевым для социальных наук стран Восточной Ев-
ропы сегодня можно считать вопрос о том, закончилась 
ли так называемая «постсоветская» эпоха, укорененная еe 
идеологическими, институциональными и повседневными 
практиками в эпоху советскую и выстроенная пусть даже 
и в духе противоречия, но противоречия советскому миро-
устройству? Можно ли констатировать, что бывшие страны 
советского блока не просто «порвали» со своим прошлым, но 
перешли в ситуацию ортогональную этому опыту, ситуацию 
настолько иную, при которой термин «постсоветский» уже 
давно перестал служить характеристикой, которая представ-
ляет нам очевидное описание состояния общества, государ-
ства и времени на территории стран бывшего Варшавского 
договора? Пора ли освободиться от призраков «советского», 
пусть даже и прирученных универсальным заклинанием 
«пост», или эти призраки все еще бродят по необъятным 
пространствам, простирающимся от границ бывшей ГДР1 до 
Камчатки? Безусловно, преодоление «советского» шло и идет 
с разной скоростью в разных странах: порой приходится воз-
вращаться и проживать советский опыт уже не в качестве 
серьезного идеологического или культурного проекта, но как 
элемент карнавала, бесконечной игры с недавним прошлым, 
как фарс. Подобно тому как «Титаник» окончательно стал 
историей вместе со смертью последней пассажирки этого 
лайнера2, наверное, постсоветское окончательно превратится 
в античный миф, когда последний человек, родившийся в 
этот исторический период, отойдет в мир иной.

Роман Абрамов

СОцИАльНАя тОПОгРАфИя НОСтАльгИИ: 
РЕПРЕзЕНтАцИИ СОвЕтСкОгО  
в РОССИйСкОй блОгОСфЕРЕ
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Однако сегодня история «советского» продолжается на всем постсоветском 
пространстве, продолжается либо в качестве негативного мифа об ужасном про-
шлом, отталкиваясь от которого как отрицательного примера следует строить 
будущее и настоящее, либо в качестве позитивного мифа о «золотом веке» – 
ушедшем, к сожалению многих, навсегда. Более того, в отдельных странах Вос-
точной Европы советское стало образцом для подражания: заимствуются мо-
дели управления экономикой и политической сферой, как в случае Республики 
Беларусь, происходит стилистическая преемственность, как в официальном 
церемониале и стилистике федеральных телеканалов России3. Впрочем, далеко 
не все советское востребовано общественным дискурсом одинаково активно. 
Так сложилось, что 1960–1970-е гг. стали периодом, который наилучшим об-
разом вписывается в социальные рамки коллективной памяти большинства на-
селения постсоветских стран. Видимых причин тому несколько. Прежде всего, 
очевидно, что этот период обозначил тенденцию наступления приватного на 
коллективное тело всеобщего надзора и радиационного идеологического дис-
курса4: стальные челюсти советских режимов постепенно ослабляли хватку, и 
даже последние успешные попытки удержать ситуацию под контролем, как в 
случае чехословацких событий 1968 г., не смогли подорвать главного, что спо-
собствовало распаду советского лагеря – непреодолимой тяги домохозяйств к 
организации собственной «маленькой истории», совершавшейся в отдельных 
типовых квартирах, декорированных коврами и полированными гарнитурами 
с хрусталем. иными словами, тотальный страх, пронизывающий все поры со-
циального организма СССР до конца 1950-х, постепенно стал отступать: стало 
возможно вздохнуть чуть более свободно, и этой свободы было достаточно 
для материального накопления и организации частной жизни, однако не хва-
тало для массовой политической мобилизации5. Другой причиной стала дека-
дансная атмосфера, сопровождающая последние десятилетия советских ре-
жимов Восточной Европы. Дряхлеющее руководство, помпезный имперский 
стиль периода упадка, ветшающие экономические и политические институты 
образовали атмосферу, в которой на поверхности создавалось ощущение пол-
ного штиля, тогда как внутри шли тектонические социальные и культурные 
изменения, подготовившие распад советской системы. Ощущение блестящего 
упадка и вечного покоя погружало современников эпохи в состояние людей, на-
ходящихся под анестезией, когда в совершении любого движения, действия нет 
не только необходимости, но и внутреннего смысла6. Безвременье семидесятых 
казалось вечностью, и именно поэтому, наверное, этот период длился дольше в 
массовом сознании, нежели он продолжался в реальности. Впрочем, и в отно-
шении хронологических рамок этого времени ведутся споры: мифологические 
«семидесятые» продолжались дольше семидесятых как времени, ограниченного 
календарным десятилетием. Началом семидесятых можно считать события 
1968 г., когда рефлексирующая часть обществ стран Восточной Европы осознала 
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невозможность социальных изменений и ушла во «внутреннюю Монголию» 
своей приватной жизни или стала реализовывать социокультурные проекты 
в ином пространстве, нежели поле согласия/противостояния с системой – так, 
например, сложилось полуподпольное жилье независимого искусства. Конец се-
мидесятых произошел в восьмидесятые: чаще точкой их завершения считается 
конец 1982 г. – смерть Л.и. Брежнева, иногда 1985-й – время прихода к власти 
М.С. Горбачева7. Сегодня семидесятые получили второе рождение благодаря 
массовой ностальгии по той эпохе, в которой участвуют не только «свидетели 
эпохи», но и люди, родившиеся позже или заставшие еe в раннем детстве.

Концепт ностальгии тесно связан с идеей исторической памяти и утопиче-
ского конструирования прошлого. С. Бойм определяет ностальгию следующим 
образом: «Ностальгия (от греч. nostos – возвращение домой и algia – тоска) – 
это тоска по дому, которого больше нет или, может быть, никогда не было. Это 
утопия, обращенная не в будущее, а в прошлое, а также проекция времени на 
пространство. Ностальгия – это попытка преодолеть необратимость истории и 
превратить историческое время в мифологическое пространство. Однако сама 
потребность в ностальгии исторична» (Бойм, 1999).

Н. Самутина развивает это определение с позиции переживания истории 
как травматического опыта, нуждающегося в терапии: «это понимание но-
стальгического как особого способа отношения к прошлому, характеризующего 
различные воображаемые сообщества и несущего различную идеологическую 
нагрузку в зависимости от того, кто его в данной ситуации переживает» (Саму-
тина, 2007. С. 33).

В приведенных определениях ностальгии крайне важным для нас является 
эскапистская функция ностальгии – в эпоху перемен реализуется миф о вечном 
возвращении в «прекрасное далеко». Ухронический8 характер мышления в со-
временной России проявляется через ностальгические грезы об ушедшей эпохе 
позднего советского прошлого – преимущественно семидесятых годов, которые 
многим видятся идеальной эпохой безвременья, когда, казалось, не будет конца 
застывшим и предсказуемым практикам повседневной жизни. В мангеймовской 
классификации эта форма ностальгии может рассматриваться как «ложное со-
знание», основанное на «несовременных» моделях мышления9. 

Как отмечают исследователи, «одной из составляющих сегодняшнего фено-
мена “постсоветской ностальгии” является тоска не по государственной системе 
или идеологическим ритуалам, а по реалиям человеческого существования». 
Ленинградский художник и фотограф заметил, что через несколько лет после 
«крушения коммунизма», которое он воспринял с восторгом, он вдруг почув-
ствовал, что вместе с тем политическим строем из его жизни исчезло и что-то 
иное, более личное, чистое, исполненное надежды, «безоглядной искренности и 
подлинности» (юрчак, 2007).
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Ностальгия по советскому:  
отражение в новых медиа

Дух семидесятых, реанимированный в новогодних телешоу «Старые песни 
о главном», возможно, стал частью дискурса власти, где личные мотивы10 тесно 
переплелись с идеей «стабильности» как базового концепта официальной идео-
логии, с трудом уступающего кризисной тематике глобальной экономической 
рецессии.

Российские медиа приняли активное участие в производстве ностальгиче-
ского присутствия. Помимо сериалов и художественных фильмов, где события 
происходят в 1960–1980-е гг., в течение последних лет возникли серийные теле-
программы, в которых воскрешается дух эпохи через нарративы свидетелей, за-
частую привязанные к материальным объектам, отражающим повседневность 
того времени. Одной из первых программ такого рода стала появившаяся в сере-
дине девяностых на российском телевидении программа «Старая квартира» (ве-
дущий Г. Гурвич), которая, по отзывам еe участников, по жанру является «кол-
лективными воспоминаниями, народными мемуарами. Вспоминаем и частную 
жизнь, и историческую, и политическую, но вспоминаем так, как вспоминает че-
ловек, который едет со случайным попутчиком в поезде, или сидит назавалинке, 
или треплется на кухне»11. Преимущественно «Старая квартира» посвящалась 
периоду оттепели и обращению к «осколкам» быта и повседневных практик того 
времени. Важно отметить, что производство ностальгии в «Старой квартире» 
имело коллективные формы в отличие от большинства других телепроектов 
сходной тематики. Вторым важным медиа-предприятием, эксплуатировавшим 
тему ностальгии по позднему советскому времени, стала продолжающаяся серия 
проектов «Намедни», инициированных известным российским журналистом 
Л.  Парфеновым. В конце 1990-х на НТВ был показан документальный сериал 
«Намедни 61–91», где Л. Парфенов стремился реконструировать дух времени, 
следуя год за годом по волнам памяти последних десятилетий советской эпохи. 
Наряду с «большими» политическими событиями, такими как ввод советских 
войск в Афганистан или смерть М.А. Суслова, в каждой серии не меньшее вни-
мание уделялось «малым» событиям повседневной жизни – появлению синте-
тических мужских рубашек, цветного телевидения или массовому увлечению 
лечением мумиё в начале семидесятых. идеология этого сериала заключается в 
уравнивании Истории и истории, в применении оптики «обычного человека», 
для которого поиски финских зимних сапог в 1977 г. не менее важны, нежели 
принятие новой Конституции СССР в том же году. Л. Парфенов почти точно сле-
дует концепции М. Хальбвакса о локализации воспоминаний через социальные 
рамки памяти, где вещи, принадлежащие своему времени, нанизанные на нитку 
памяти, складываются «словно жемчужины в ожерелье» (Хальбвакс, 2007. 
С.  138), формируя непрерывный поток ностальгии по недавнему прошлому. 
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Продолжая развитие проекта «Намедни» в 2007–2009 гг. Л. Парфенов работал 
над публикацией трех иллюстрированных альбомов, посвященных трем по-
следним десятилетиям СССР. Параллельно с этим был запущен интернет-блог 
«Намедни: образы утраченного времени»12, где авторы проекта обращаются к 
блогерам за помощью в поиске артефактов из позднего советского периода. Вы-
пуск каждого тома становится событием на российском издательском рынке, 
что свидетельствует об интересе читателей к теме ностальгии по недавнему со-
ветскому прошлому. Наконец, апофеозом отражения темы ностальгии в медиа 
стало появление нишевого телеканала «Ностальгия». Сетка вещания этого теле-
канала представляет собой попурри из передач советского телевидения, спе-
циальных программ, посвященных воспоминаниям о жизни в СССР 1960-х  – 
1980-х и клипов зарубежной музыки того периода. Подписка на канал включена 
в блоки популярных платных пакетов спутникового и кабельного телевидения 
(например, «НТВ+»), что отражает востребованность такого тематического 
медиа современным зрителем из числа российского среднего класса. 

Ностальгическая блогосфера:  
границы феномена

Теперь перейдем к описанию методики исследования и обзору ностальги-
ческих ЖЖ-сообществ, которые были включены в исследовательскую панель. 
Выбор именно ЖЖ-сообществ как объекта исследования был не случайным. 
Прежде всего, ЖЖ-сообщества представляют собой форму интерактивной ком-
муникации, где производство дискурса носит коллективный характер в проти-
воположность тематическим сайтам, чаще всего разработанным одним или не-
сколькими пользователями интернета13. В отличие от форумов и других форм 
обмена сообщениями в интернете блоги предоставляют больше возможностей 
для размещения визуальной информации – сканированных письменных доку-
ментов, фотографий, видеосюжетов. Довольно много сообществ ностальгиче-
ского характера существует в массовой социальной сети «В контакте.ру» (www.
vkontakte.ru). Однако наблюдения за активностью тех сообществ показывают, 
что записываются в них иногда тысячи людей14, хотя реальная активность ком-
муникационного обмена намного ниже, чем в блогосфере.

Российская блогосфера, и особенно зона «Живого Журнала» www.livejournal.
com, стала чем-то большим, чем новый вид коммуникации: «Живой Журнал» 
рассматривается как медиа, предоставляющее его пользователям и читателям 
дополнительный уровень свободы обмена информацией по сравнению с феде-
ральными телеканалами и печатной прессой, где существуют элементы поли-
тической цензуры. Таким образом, российская блогосфера получила дополни-
тельное влияние на общественное мнение, что радикальным образом отличает 
еe от сетевых сервисов, подобных «Одноклассникам.ру» или «В контакте.ру». По 
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разным оценкам, в российской части интернета существует примерно 3,8 млн 
блогов, что составляет около 3% мировой блогосферы. Более 75% всех русско-
язычных дневников находятся на пяти хостингах: LiveInternet.ru, LiveJournal.
com, Blogs@Mail.ru, Diary.ru и LovePlanet.ru. «Средним блогером» является де-
вушка 22 лет, которая живет в Москве. Ее блог существует год и девять месяцев, 
и она обновляет его раз в пять дней. У нее 19 друзей, а записи в дневнике ком-
ментируют 10 человек15. Для анализа «ностальгического» блока отечественной 
блогосферы важно подчеркнуть, что авторами блогов являются люди в возрасте 
до 35–40 лет, для которых советское время  – это период детства, отрочества, 
юности. и поэтому может происходить удвоение ностальгии – тоска по утра-
ченному детству накладывается на теплые воспоминания о советском.

Наше исследование проводилось в формате наблюдения за активностью 
выбранных «ностальгических» ЖЖ-сообществ через подключение к ленте со-
общений этих сообществ в качестве «френда»-читателя. Наблюдение велось с 
сентября 2008 г. по июль 2009 г. Отдельно анализировалось содержание сооб-
ществ за более ранний период их существования. В исследовательскую панель 
было включено двенадцать «ностальгических» ЖЖ-сообществ16 и два индиви-
дуальных блога, где воспоминание о советском стало важной темой обсуждения 
блогеров17.

Обращение к самоописанию изучаемых сообществ поможет лучше понять, 
почему именно они были отобраны как «ностальгические» по их характеру. 
Внимание читателя ЖЖ-сообществ акцентируется на личном характере вос-
поминаний, связанных с событиями своей биографии или семейной истории:

http://community.livejournal.com/soviet_life: «предметысоветскойжизни
вфотографиях,картинахсоветскиххудожниковивваших воспоминаниях.
Вещи,предметыбыта,мебель,кухоннаяутварь,скамейкиводворе,дом,в
которомвыжили,детскийсад,игрушки,автомобилитехлет,будильники,
телефоны, косметика, флакончики, баночки, ценники, проездные билеты,
театральные программки, косынки, шапки, пальто, вешалки, удостове-
рения,значки,марки,этикетки,пионерскиегалстуки,школьныедневники –
всесоветскиепредметы.И,конечно,ваш комментарий-воспоминание». 

http://community.livejournal.com/ru_1950s/profile: «50-е годы  – это не
однаэпоха,акакминимумдве.Первая –позднийСталин,отпобедывВе-
ликой Отечественной войне до марта 1953 г. Вторая - все, что началось
послесмертиСталина,изакончилось-условно-снятиемХрущеваспоста.
Это сообщество посвящено ВТОРОЙ эпохе и охватывает период с 1953
до1964г.Преждевсего,хотелосьбывидетьвнемописания повседневной 
жизни обычных людей,ихсудебитипичныхсобытийэпохи,вкоторыхони
участвовали.Здесьприветствуютсяпреждевсеговоспоминанияивпечат-
ленияотойжизни.Пишитеотом,чтовы видели сами или слышали из 
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первых рук (от родителей, родственников или знакомых). Интересные и
необщеизвестныефакты,почерпнутыеиздокументов –такжеинтересны
инужны»… 

http://community.livejournal.com/50s60s_ru/: «всеосоветскойжизни50–
60-хгодов.Вашсемейныйархив.Ваши воспоминания». 

Некоторые самоописания изучаемых ЖЖ-сообществ представляют собой 
микшированный список артефактов, призванных не только задать границы 
периода, которому посвящено сообщество, но стимулировать ассоциативное 
мышление читателя, погрузить его в материальный и символический контекст 
того времени:

http://community.livejournal.com/1970_ru: «все кто родился в 1970 (и
около),зажигалнатанцахвпионерлагереподБониМ,ЧингизХаниЮрия
Антонова... Кто помнит похороны Брежнева. Кто заканчивал школу в
самомначалеПерестройки,ходилнаконцертыврок-клуб,тусовалсявСай-
гоне,наМаякеиКлимате,помнитвременакогдамилициязадерживалаза
“внешнийвид”,фанателотNewWave,непропускалниоднойпередачиСевы
Новгородцева,иполностьюподдался“тлетворномувлияниюзапада”». 

Наконец, ностальгический характер исследуемых сообществ проявляется в 
ходе анализа содержания сообщений и комментариев, значительная часть ко-
торых ориентирована на практики эмоционального погружения в ушедшую 
эпоху, связанную с детством или юностью, где общий ностальгический потен-
циал может рассматриваться как совокупность импульсов памяти, испускаемых 
каждым из участников ЖЖ-сообщества.

Для целей нашего исследования была проведена граница между блогами, 
посвященными исторической и ностальгической тематике. Нужно сказать, что, 
несмотря на кажущуюся произвольность критериев такой классификации, по-
добное разделение важно для понимания различий между ностальгией как 
особой социально-психологической практикой и увлечением историческими 
событиями. итак, сначала обратимся к примерам сугубо исторических ЖЖ-
сообществ: в основном они представляют собой виртуальные клубы по инте-
ресам, где аккумулируются факты и ссылки по теме сообщества. Такими со-
обществами являются: «Крымская война 1853–1856 г.»18, «Гражданская война в 
России»19, «Проект “1812 год” и не только...»20, «Оборона Севастополя 1941–1942 
гг.»21 и др. В описании сообществ подчеркивается внимание к историческим де-
талям интересующей эпохи с документированной аргументацией:

http://community.livejournal.com/ru_1812/:«Данноесообществоставит
своейзадачейосвещатьинтересныесобытияилюбопытныефакты,про-
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исходящиевмире,связанныесименамиНаполеонаI,эпохойтоговремени
илюдьми,окружавшимиего.Русско-французскиеотношениятоговремени,
наполеоновскиевойны,вособенностикампания1812года,всеэто,надеюсь,
займетдостойноеместонастраницахэтогосообщества!»

http://community.livejournal.com/ru_civil_war/: «Здесь воспроизводится
хронологиясобытийГражданскойвойны.Даётсяанализтактическихопе-
раций на фронтах, действий властей в районах, захваченных противо-
борствующимисторонами,приводятсябиографииполководцевипростых
участниковреволюциииГражданскойвойны,ипрослеживаютсяихсудьбы
после окончания военных действий, прослеживается боевой путь от-
дельных частей. Приветствуется публикация документов, фотографий,
главифрагментовизкниг,ссылокнаинтересныересурсыиисточники». 

Помимо фокусировки на значимых событиях или периодах, исторически 
ориентированные блоги отличает временная удаленность обсуждаемых со-
бытий от участников ЖЖ-сообществ, что оказывает доминирующее влияние 
на их позицию: никто из них не являлся очевидцем обороны Севастополя или 
Гражданской войны в России. Поэтому никто не может апеллировать к личному 
опыту или собственным воспоминаниям. В этих сообществах ведутся жаркие 
споры как по идеологическим основаниям, так и по фактологии интересующих 
событий, однако, несмотря на возможную пристрастность, отсутствие личной во-
влеченности в обсуждаемый временной период ограничивает возможности ле-
гитимации знания через личный опыт. Другая ситуация – с ЖЖ-сообществами, 
которые мы обозначили как «ностальгические». Участники исследуемых со-
обществ позиционируют себя в качестве экспертов по «вселенной» недавнего 
советского прошлого. источником легитимации экспертного статуса является 
не наличие специального исторического образования или знание библиографи-
ческих источников, а личное участие в советской жизни последних десятилетий. 
Личностное обыденное знание о советском – вот главный источник экспертной 
власти на ностальгических блогах. Словом, участники ЖЖ-сообществ являются 
«выращенными экспертами» в терминологии С. Тернера (Turner, 2001. Р.  128). 
Соответственно, в отличие от участников «исторических» ЖЖ-сообществ 
участники «ностальгических» ЖЖ-сообществ предпочитают обращаться к соб-
ственной памяти и устным семейным нарративам как источнику релевантной 
информации. Как уже говорилось, некоторые из «ностальгических» сообществ 
прямо заявляют о миссии создания «народной истории» как альтернативы 
истории «академической», «официальной». Специфика «ностальгических» ЖЖ-
сообществ заключается в трех параметрах: во-первых, в дискуссиях участники 
предпочитают обращаться к личному опыту и устным семейным нарративам в 
отличие от участников «исторических» ЖЖ-сообществ, обращающихся к исто-
рическим документам и публикациям; во-вторых, участники «ностальгических» 
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ЖЖ-сообществ позиционируются как очевидцы, тогда как участники «истори-
ческих» ЖЖ-сообществ по понятным причинам очевидцами быть не могут; 
в-третьих, экспертный статус участника «ностальгического» ЖЖ-сообщества 
укоренен в личный опыт пребывания в советскую эпоху, чего по понятным при-
чинам не может быть с экспертным статусом участника «исторических» ЖЖ-
сообществ.

Ностальгические блоги:  
деконструкция

Попытаемся обозначить ключевые черты ностальгической блогосферы ис-
ходя из обзора способов и тематики возвращения в прошлое. Важнейшим ин-
струментом коллективного конструирования воспоминаний служат обращения 
к персонифицированным микроисториям, реанимирующим советскую повсе-
дневность. Это позволяет вернуть ускользающую реальность, поскольку вос-
создание прошлого будет тем более аутентичным, «чем больше письменных 
или устных свидетельств окажется в нашем распоряжении» (Хальбвакс, 2007. 
С. 125). Какие кирпичики составляют виртуальную стену памяти о советской 
повсе дневности? ими являются вещи и социальные практики. Вещи рассма-
триваются не просто как предметы советского быта, но и как якоря, присоеди-
няющие к себе цепочки воспоминаний о приобретении этих вещей, их исполь-
зовании и социальном значении. Становясь социальными рамками памяти или 
«якорями повседневной памяти»22, вещи призваны реконструировать прошлое 
не только фактически, но в первую очередь эмоционально – погрузить рассказ-
чика и участников сообщества непосредственно в то время, с его осязательными 
ощущениями, запахами и созерцанием себя как участника событий. Подобно 
симпатической магии, когда предполагалось, что манипуляции с вещами отра-
зятся на состоянии их владельца23, ностальгическое обращение к вещам также 
подразумевает возможность непосредственного проникновения в ту эпоху и по-
вторного переживания уже давно ушедшего. Обращение к вещам как сосудам 
памяти в блогах происходит в двух форматах: либо в формате размещения изо-
бражения вещи и прилагаемого короткого комментария, либо в формате рас-
сказа о вещи с последующим обсуждением. Порой оба формата смешиваются, 
как в случае обсуждения видов советских новогодних гирлянд в сообществе 
«soviet_life», где участник jean-christophe24 разметил несколько фотографий 
имеющихся в его распоряжении гирлянд и приложил к ним небольшой коммен-
тарий, что открыло новую ветку обсуждений:

«Думаю, в середине лета самое время вспомнить о новогодних празд-
никах и украшении елки. А что в елке самое главное? Конечно, иллюми-
нация!Хочупредставитьвамнекоторыенаиболееинтересныеэкземпляры
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елочныхгирляндизсобственнойколлекции.Наверняка,многиеузнаюттут
своиивспомнятдетство!:)))Этосамаястараягирляндавмоейколлекции:
“Космос” (думаю, середина 60-х). Сделаны в Киеве, на заводе“Укркабель”…
Этооднаизпоследнихпо-настоящемукрасивыхсоветскихгирлянд –“Зо-
лотойфонарик”.Делалисьнаворонежскомзаводевначале –середине80-х.
Фонарикиизтоненькойжести,поэтомуоченьхрупкие:одноневерноедви-
жение,ифонариквсмятку.Уменябылатакаявдетстве –прожилаочень
мало,этотэкземпляряраздобылсовсемнедавно».

Комменты: 
gala_v Уменябыли«Золотыефонарики».Почему-тогирляндаоченьбы-

стровышлаизстрояиэтицветныепрозрачные«стекла»явдальнейшем
использоваладляприданияцветадругойсоветскойгирлянде,котораяжива
ииспользуемадосихпор:)

jean_christophe Нуда,«Золотыефонарики»–оченьхрупкаякрасота.Пока
ищешьперегоревшуюлампочку,можнопомятьфонарики.

nikitusha У меня ленинградского производства фонарики – наилюби-
мейшие.Повоспоминаниям–где-тов78–79гг.былиприобретены.Самоевних
неудобное – последовательное соединение. Стоит одному перегореть – и вся
гирлянданеработает.

mistle_real О, и такая есть. Работает до сих пор.
Аеще,помните,переключательдлягирлянд«Сова»?

jean_christophe Явиделпрерывательввидеробота.
gala_v Есть,работает,покупалав1986г.Внеe,кстати,китайскиедиоды

подходят.
mistle_real Уменяестьгирлянда“Астероид”,произведенавначале80-х.
jean_christophe Акаквыглядит,примерно?
mistle_real Сфотографирую – выложу, отличная сохранность. Рабочая.

Выглядит: разноцветные пластиковые цилиндры, из которых “хаотично”
торчатпластиковыеже“лучи”.

gala_v Случайно,небольшиетакиепрозрачныемноголучистые?Еслиэти–
тоименновнихязасовывалацветныепленкииз“Золотыхфонариков”:)

jean_christophe А,кажется,понял.Подругимданнымонаназывается«Ко-
мета». Похожи на те, что в комментариях выше, только намного крупнее.
Нет, тарелки – это такие желтенькие, летающие. Хотя гирлянда делалась
вразнойкомплектации,возможно,увасвместотарелок –желтенькиеасте-
роиды(угловатыетакие).АСатурнытожебывалидвухвидов:скраснымис
синимкольцом.

Представленный фрагмент ветки комментариев поста, посвященного совет-
ским елочным гирляндам, позволяет зафиксировать несколько дискурсивных 
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планов ностальгии. Прежде всего, дискурсивный план «аутентичности»: в 
большинстве исследуемых сообществ советские вещи репрезентируются как 
аутентичные  – не копии, но оригинальные произведения советской промыш-
ленности, что придает им дополнительную ценность. Аутентичность устанавли-
вается коллективно, и эта процедура схожа с работой археологов по датировке 
обнаруженного на раскопках артефакта – например, некоторые из участников 
сообществ относят обсуждаемые гирлянды к произведенным в 1960-х гг., тогда 
как другие – к произведенным в 1970-х – 1980-х. Не менее важен дискурсивный 
план «функциональности»  – насколько вещь советского периода оказывалась 
удобной/неудобной в использовании, долговечной/недолговечной, соответ-
ствовала/не соответствовала зарубежным аналогам своего времени. зачастую 
дискуссии о функциональности вещей переводятся в идеологический контекст, 
касающийся отсталости или прогрессивности советской промышленности и 
соответственно всей системы управления советской экономикой. Аргументом 
в пользу продукции советской индустрии служит то, что участники сообществ 
этими вещами пользуются и сейчас. Следующий дискурсивный план, «эстети-
ческий», рассматривает, до какой степени дизайн советских вещей был привле-
кательным или отталкивающим. здесь опять возникает спор об «убогости» или 
«оригинальности» советского дизайна бытовой техники, одежды. Например, 
блогер «germanych»25 потратил немало времени на демонстрацию неудачного 
дизайна одежды и товаров народного потребления, сделанных в СССР: в его 
блоге были размещены тематические подборки фотографий с обширными ком-
ментариями. Результатом стали баталии о преимуществах и недостатках со-
ветского дизайна, развернувшиеся в комментах. Далее, важным дискурсивным 
планом является «эмоциональное узнавание» – участники сообществ опознают 
в представленных на обсуждение вещах те, что они видели в своих детстве или 
юности. Узнавание открывает дверь для проникновения в атмосферу эпохи и, 
начав с обсуждения, например, школьной формы, участники сообществ в своих 
комментариях воссоздают пространство советской школы со всем еe миром: 
запахами, звуками, дисциплинарными практиками, пионерскими линейками и 
проч. Для многих эмоциональное узнавание становится формой биографиче-
ской ретроспекции, возвращением в личное прошлое26.

Воспоминание о социальных практиках – это другой путь погружения в со-
ветскую повседневность. Следуя современной теории практик, будем считать 
единичной социальной практикой то, как еe определяет Андреас Реквиц: «ру-
тинизированный тип поведения», включающий элементы форм телесных дей-
ствий, форм ментальных действий вещей и их использования, а также фонового 
знания в виде эмоций и мотиваций» (Reckwitz, 2002. Р. 245; Волков, Хархордин, 
2008. С. 31). Помимо ностальгической, другой важной интенцией производства 
воспоминаний о советских социальных практиках для участников ностальги-
ческих ЖЖ-сообществ является стремление архивировать позднюю советскую 
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повседневность. Рассматривая себя в качестве хранителей аутентичного знания 
о советском, блогеры полагают, что профессиональные историки могут «забыть» 
о быте той эпохи, поскольку в основном занимаются Большой историей поли-
тических, идеологических, экономических институтов. и тогда миссия народной 
историографии ностальгических блогов – послужить достоверной летописью со-
ветского мира, рассказать о том, как было «на самом деле». интерес участников 
ностальгических сообществ вызывают самые разные практики советского: 
оформление загранпаспорта, выезды на картошку и овощебазу, детские дворовые 
игры, ношение детьми ключей от квартиры на шее, потребление газированных 
напитков в автоматах, проведение семейных и государственных праздников, 
покупка мебели по записи и продуктовые спецзаказы на предприятиях. Тема 
советского детства занимает заметное место в реконструкции практик повсе-
дневности, что, впрочем, неудивительно, учитывая возрастные рамки активной 
интернет-аудитории. Выступая в роли исторических социологов, участники 
ностальгических ЖЖ-сообществ стремятся к полному описанию той или иной 
социальной практики: выясняют причины и хронологию еe возникновения, ге-
незис, степень распространенности, функции и схему реализации, включая вос-
поминания о личных ощущениях, например тяжести висящего на шее ключа от 
квартиры. Внимание к деталям, порой доходящее до маниакальности, – вообще 
заметная характеристика обсуждений ностальгических ЖЖ-сообществ.

По сути, благодаря хаотичности размещения постов и разнообразию обсуж-
даемых артефактов советского тематические ЖЖ-сообщества превращаются в 
блошиные рынки или лавки старьевщиков, где настольный бюст В.и. Ленина 
соседствует с иллюстрациями к книгам А. Гайдара и изображением пылесоса 
«Ракета». Ностальгия в этом контексте может рассматриваться не только как 
бегство от реальности или возвращение к прошлому, но и как винтажная модель 
потребления, ставшая популярной последние десять лет благодаря глянцевым 
московским журналам «Вещь», «Большой город», «что купить», «Афиша» и др. 
Секонд-хенды, «комиссионки», блошиные рынки, «бабушкины сундуки» пози-
ционируются как источники вдохновения денди двухтысячных.  

Остаются ли виртуальные фабрики ностальгии только лишь невинным 
увлечением мечтателей о прекрасном далеко? Анализ содержания тематических 
ЖЖ-сообществ показывает, что они представляют собой площадки идеологиче-
ской борьбы, связанной с оценкой позднего советского периода. Артефакты про-
шлого заставляют блогеров вольно или невольно проговаривать собственную 
позицию в отношении советского периода, называя его «убогим совком» или 
«лучшей эпохой с отдельными недостатками». и то, с каким жаром ведутся 
такие дискуссии, можно считать ответом на вопрос: расстались ли мы с «со-
ветским» или нет? Справедливости ради нужно отметить, что в самоописании 
(«user info») большинство ностальгических ЖЖ-сообществ подчеркивают соб-
ственную невовлеченность в дискуссии о месте советского времени в истории27, 
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однако на практике дистанцироваться от идеологии не удается. Например, в 
конце мая 2009 г. в сообществе soviet_life28 разгорелся скандал между «просовет-
ской» и «антисоветской» группами читателей. Скандал завершился тем, что одна 
из «смотрителей» сообщества levkonoe29 была идентифицирована как настро-
енная «антисоветски» и исключена30. Соответственно, победу одержало «про-
советское» лобби под руководством модератора сообщества «vorontsova-nvu»31, 
предпочитающее ностальгически-позитивные воспоминания о советском. 
Ностальгия о советском индуцирует бои, по их ожесточенности и бескомпро-
миссности напоминающие виртуальную гражданскую войну. и все же по ее рас-
пространенности «тотальная ностальгия» в ЖЖ-сообществах уступает «ирони-
ческой рефлексированной ностальгии», где имеет место «двойное зрение, игра 
со временем и ритуальной реальностью памяти». Такую ностальгию «интере-
сует не предмет, а процесс, воспоминание как таковое, любование ускользающей 
деталью, фрагментом. Метонимическая деталь является якорем памяти, а не эм-
блемой прошедшего золотого века. ирония и остранение не чуждо ностальгии 
второго типа» (Бойм, 1999).

Концепция М. Хальбвакса связывает социальные рамки памяти в первую 
очередь с детскими воспоминаниями, возвращение в которые является специ-
фической формой эскапизма. «Советское детство» по праву занимает клю-
чевое место в ностальгических ЖЖ-сообществах. Народная антропология со-
ветского детства также раскрывается через обращение к вещам и социальным 
практикам. Отдельная большая тема ностальгии – советские детские игрушки. 
В марте 2009 г. было создано специализированное ЖЖ-сообщество ussr_toys32, 
посвященное «игрушкам,сделаннымвСССРивсе,чтоснимисвязано». На стра-
ницах этого ЖЖ-сообщества обычно вывешивается фотоизображение игрушки 
советского периода 1960-х – 1980-х, вокруг которого строится нарратив участ-
ников. Многие испытывают ностальгическое умиление, узнавая знакомые вещи, 
другие заняты ностальгической археологией, выясняя, где, в какое время и по 
какой цене продавались подобные игрушки.

В заключение тезисно остановимся на некоторых функциях ностальгиче-
ских ЖЖ-сообществ. Участники этих сообществ заняты архивацией прошлого: 
их интенция заключается в максимально точном и детальном описании совет-
ской повседневности семидесятых. Накопление знания о советском центриро-
вано на бытовых мелочах и иногда принимает гипертрофированные формы то-
тального складирования фактов, практик, вещей.

Связанной с архивацией является функция колонизации прошлого: расши-
рения территории знания о советском посредством коллективной активности 
всех участников тематических сообществ. Свою миссию они видят в устранении 
«белых пятен» истории советской повседневности последних десятилетий су-
ществования СССР. имеются в виду не закрытые страницы политической или 
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экономической истории, а лакуны в описании практик, стилей жизни, языка, 
вещей, относящихся к поздней советской эпохе. 

Другой важной функцией является эскапизм: через эмоциональное по-
гружение в ностальгические грезы многие участники ЖЖ-сообществ вновь и 
вновь возвращаются в период семидесятых. Для одних – это время безоблачного 
детства или юности, для других  – образец духовности. В ностальгических со-
обществах неоднократно возникала тема особых человеческих отношений, су-
ществовавших в советское время; их участники полагают, что в советское время 
люди были более открыты, искренни, расположены помочь в сложную минуту, 
а дружба основывалась не только на взаимной выгоде, но и на бескорыстном 
интересе друг к другу. Фактически советское время оценивается как время до-
минирования Gemeinschaft в противоположность современности, в которой 
главенствуют Gesellschaft социальные отношения (Теннис, 2002).

идеологическая борьба «антисоветчиков» и «просоветчиков» формирует 
следующую функцию ностальгических блогов – стремление той или иной сто-
роны расставить собственные исторические акценты в оценке советского про-
шлого. Фотоматериалы, описание вещей, фактов, быта используются как оружие 
идеологической борьбы тех, кто оценивает позитивно советский период, и тех, 
кто считает его провалом в истории страны. Соответственно, через призму про-
шлого рассматривается и настоящее. Для одной части участников блогосферы 
прекрасное советское прошлое является аргументом в критике постсоветского 
периода, а для другой – «ужасная» повседневность «совка» лишний раз свиде-
тельствует о необходимости и исторической обоснованности произошедших 
перемен. иначе говоря, ностальгическая оптика служит оценке актуальной со-
циальной, политической, культурной и экономической ситуации.

Довольно часто участниками ностальгических ЖЖ-сообществ являются мо-
лодые люди, родившиеся после 1985 г. Они могут только по рассказам родителей, 
кинофильмам, старым вещам и книгам судить о советском периоде. Между тем 
многие из представителей этой возрастной группы не только проявляют интерес 
к последним советским десятилетиям, но вместе с более взрослой аудиторией 
участвуют в ностальгических радениях. Они готовы к эмпатическому погру-
жению в ностальгию по советскому, хотя это уже не связано с их личными вос-
поминаниями или идеологической борьбой. Молодых привлекает винтажный 
дух эпохи, выраженный в забавных вещах, милых странностях социальных от-
ношений и принадлежности этого времени к юности родителей. Немаловажное 
место здесь занимают и меняющиеся модные тренды: в течение последнего де-
сятилетия мода ищет вдохновения то в шестидесятых, то в семидесятых и, на-
конец, сейчас – в относительно недавних восьмидесятых. 

Если опираться на анализ ностальгической блогосферы России, то ответ на 
вопрос о расставании с советской эпохой очевиден. Расставания не произошло, 
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да и не могло произойти: слишком многое из той эпохи не завершилось, осталось 
частью повседневной жизни, а то и институциональным основанием общества.
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Примечания
1 «Остальгия» стала первой волной ностальгии по советскому, в данном случае по време-

нам ГДР. Совмещение материального и мифологического в точке ностальгии прекрасно 
показано в известном фильме «Гуд бай, Ленин!». Нужно сказать, что феномен «осталь-
гии» получил развитие и в России: в феврале 2009 г. организовано ЖЖ-сообщество 
«Германская Демократическая Республика, возрождённая из руин» (http://community.
livejournal.com/gdr_ddr/profile). Этот интерес к ГДР понятен: во-первых, тысячи совет-
ских семей прошли через долгосрочное пребывание в ГДР во время службы отцов се-
мейств в ГСВГ (Группировка советских войск в Восточной Германии); во-вторых, товары 
из ГДР (игрушки, мебель, одежда) были предметом вожделения многих советских граж-
дан в эпоху дефицита; в-третьих, гэдеэровские фильмы часто показывались по телеви-
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дению; в-четвертых, считалось, что по качеству жизни ГДР относительно других стран 
«восточного блока» ближе всего находилась к «странам развитого капитализма».

2 «Будущее окончательно отпочковалось от прошлого. Тихо, незаметно еще один кусочек 
настоящего времени превратился в то, что называют “история”. В воскресенье, 31 мая, 
в Великобритании на 98-м году жизни скончалась последняя пассажирка лайнера «Ти-
таник» Мильвина Дин… Всё, последняя зацепка, которая соединяла сегодня со вчера, 
расцепилась. Будущее окончательно отпочковалось от прошлого. Гибель “Титаника” 
превратилась в исторический эпизод» (см.: Сны пассажиров «Титаника» // Независимая 
газета. 24 июня 2009 г.).

3 известный российский журналист А. Колесников пишет по этому поводу: «Власть 
неожиданно заговорила на каком-то мантрообразном диалекте. Обтекаемые выраже-
ния – почти что «зяби поднимаются», «страна встает с колен». По-брежневски «ударные 
места», адаптированные под бурные-продолжительные-аплодисменты-переходящие-в-
овацию-все-встают-скандируют-слава-слава-ура. Взаимные здравицы друг другу пред-
ставителей дуумвирата, выглядящие как-то странно, если учесть, что у власти – явно не 
геронтократы. Сегодня молодые и с подвешенным языком лидеры, способные не просто 
складно, а иной раз блистательно излагать свою мысль и держать аудиторию, шпаря-
щие наизусть цифрами и фактами, вдруг начинают остекленевшими глазами следить 
за строкой суфлера или рабски заглядывать в бумажки с написанным текстом. Таковы 
законы жанра. Таков стиль эпохи. Новый старый сладостный стиль…Словом, «давайте 
будем работать, будем работать вместе, и я уверен, вместе мы победим!» Кто сказал? 
Надо ли подсказывать, что это Медведев Дмитрий Анатольевич?» (цит. по: Колесников, 
2007). 

4 Противоречивость 1960-х – 1970-х прекрасно показана в «мемуарах» и. Кабакова, ко-
торые он начал писать в начале 1980-х. Большой Страх сменился маленькими страхами, 
но появилась возможность не только существовать подпольно, но и творить подпольно: 
«Самое интересное в 60-х гг. – особый климат подпольной художественной жизни, кото-
рый присутствовал, как густой настой, во всех мастерских-подвалах, комнатушках, где 
обитала художественная богема» (с. 25–26). «После 74-го – выставок в измайлове и на 
“Пчеловодстве” ощущение гибели и истребления уменьшается, страха меньше, но ощу-
щение нелепости, безнадежности своей судьбы остается всё то же» (с. 59). «Оказалось 
возможным смотреть не туда, куда показывает указующий перст, а повернуть голову и 
посмотреть на этот сам перст; не идти под музыку, льющуюся из этого рупора, а смо-
треть и даже разглядывать сам этот рупор» (с. 102) (подробнее см.: Кабаков, 2008). 

5 Политическая мобилизация групп интеллектуалов уже стала реальностью, с которой 
приходилось считаться советской системе: примером сетевой активности правозащит-
ников может считаться бюллетень «Хроника текущих событий», выходивший с 1968 по 
1983 г. и ставший влиятельным самиздатовским информационным проектом, вовлек-
шим в свою орбиту тысячи людей. 

6 В. Пелевин в связи с этим отметил уникальные свойства сознания советского человека 
того времени: «Советский мир был настолько подчеркнуто абсурден и продуманно не-
леп, что принять его окончательную реальность было невозможно даже для пациента 
психиатрической клиники. и получалось, что у жителей России автоматически – без вся-
кого их желания и участия возникал лишний, нефункциональный психический этаж, то 
дополнительное пространство сознания себя и мира, которое в естественно развиваю-
щемся обществе доступно лишь немногим. Для жизни по законам игры в бисер нужна 
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Касталия. Россия недавнего прошлого как раз и была огромным сюрреалистическим 
монастырем, обитатели которого стояли не перед проблемой социального выживания, 
а перед лицом вечных духовных вопросов, заданных в уродливо-пародийной форме» 
(см.: Пелевин, 2005).

7 «Очевидные социально-хронологические рамки периода 1968-1985 гг.; имеются до-
статочные основания вести отсчет времени от 1965/66 гг. и доводить его до рубежа 
1986/87гг., когда обозначилось социальное содержание последующей, короткой эпохи 
“восьмидесятых” (1986–1991). Предшествовала условным “семидесятым” эпоха 
1953/56-1964/68 – столь же символические “шестидесятые”. Хронологические детали в 
данном случае не столь важны, дело в социальном содержании – точнее, в социальном 
определении или смысле – периодов» (см.: Левада, 1998). 

8 Ежи шацкий в работе «Утопия и традиция» ухрониями называл утопии времени – «они 
рисуют счастливо когда-то или “когда-нибудь”. Такие утопии – это не локализованные 
однозначно пункты линеарного времени, но, как правило, острова во времени, нам не 
известном или же (если речь идет о прошлом) известном не слишком хорошо» (шац-
кий, 1990. С. 55, 77–98). 

9 «Носителями этой «идеологической» функции могут в первую очередь оказаться уста-
ревшие и потерявшие свое значение нормы и формы мышления, а также интерпретации 
мира; они не только не уясняют совершенные действия, данное внутреннее и внешнее 
бытие, но скрывают их подлинный смысл… В качестве примера ложного сознания на 
уровне самоуяснения могут служить те случаи, когда человек скрывает исторически уже 
«возможное» «истинное» отношение к самому себе или к миру, искажает переживание 
элементарных данностей человеческого существования, «овеществляя», «идеализируя» 
или «романтизируя» их, короче говоря, когда посредством всевозможных приемов бег-
ства от себя и от мира он достигает ложных интерпретаций опыта. Ложным поэтому яв-
ляется и стремление скрыть растущее беспокойство с помощью отживших абсолютных 
ценностей (т.е. веры в мифы, грёз о «величии как таковом», претензий на «идеалистич-
ность») и фактически шаг за шагом прятаться от самого себя под весьма прозрачной 
маской «бессознательности» (см.: Мангейм, 1994).

10 Личностное формирование большей части современной политической элиты России 
пришлось на семидесятые.

11 Цит. по публикации на интернет-портале «Люди» (http://www.peoples.ru/art/theatre/
dramatist/slavkin/index.html) интервью В. Славкина Е. Владимировой «закоулки старой 
квартиры». 

12 http://community.livejournal.com/namedni_60e_90e/
13 В настоящее время в рунете существует более полусотни интернет-сайтов, посвящен-

ных советской эпохе. Ссылки на основные из них собраны в отдельный список на сайте 
«Наша Родина – СССР». http://back2cccp.ru/links.html.

14 Например, в сообществе «NOSTALGIE CLUB» (http://vkontakte.ru/club1054876) записано 
более 3500 участников, а в сообществе «СовДеп» (http://vkontakte.ru/club57837) около 
6500 участников.

15 Подобнее см.: Портрет российского блогера от “Яндекс”// http://www.rb.ru/inform/73027.
html; исследование блогосферы. Весна 2008 г.// http://blogbook.ru/2008/04/18/
issledovanie-blogosferyi-vesna-2008/.

16 62_69, 76_82, back_in_ussr, born_in_ussr, cccp_foto, gdr_ddr, komu_za_29, nashe_detstvo, 
ru_museum70, soviet_life, cccp_foto, ru_1950s.



76

РоманАбрамов

17 http://allan999.livejournal.com/, http://germanych.livejournal.com/.
18 http://community.livejournal.com/crimean_war/
19 http://community.livejournal.com/ru_civil_war/
20 http://community.livejournal.com/ru_1812/
21 http://community.livejournal.com/sevastopol41_42
22 «часто одни и те же элементы и приметы прошлого приводят к очень разным но-

стальгическим нарративам. Например, советский флаг, что вполне очевидно, может 
стать метафорой старого режима и символом его возрождения или свержения. Флаг – 
шелковисто-красный, с неровной бахромой и следами перегретого утюга – может также 
служить якорем повседневной памяти о веселых праздниках и отгулах, которые законно 
присуждались знаменосцу, пришедшему на ноябрьскую демонстрацию в семь утра» 
(Бойм, 1999).

23 Джеймс Фрезер, развивая классификацию первобытной магии, пишет о контактной ма-
гии как примере магии подобия: «Ошибка контактной магии заключается в допущении, 
что объекты, некогда находившиеся в физическом контакте друг с другом, пребывают в 
контакте постоянно» (цит. по: Эванс-Причард Э. история антропологической мысли. М.: 
Вост. лит, 2003. С. 164–165).

24 http://jean-christophe.livejournal.com/
25 См., например: «Во что одевалась советская молодежь» // http://germanych.livejournal.

com/130938.html
26 В академическом дискурсе примером такой биографической ретроспекции может слу-

жить эссе А.М.  Сологубова, основанное на проживании своей профессиональной со-
циализации в области фотографии через череду воспоминаний о фотоаппаратах, кото-
рыми на протяжении своей жизни владел автор (Сологубов, 2008. С. 75–103).

27 Пожалуй, только сообщество «Родившиеся в СССР» (http://community.livejournal.com/
born_in_ussr) прямо указывает на свою «просоветскую» позицию в описании: «Мы на-
звали наше новое комьюнити born_in_USSR, поскольку все мы действительно родились 
в СССР, всего два десятилетия назад – развитом, хоть и социалистическом, государстве, 
превратившемся ныне в отсталую и растерзанную, хоть и капиталистическую, страну». 

28 См.: http://community.livejournal.com/soviet_life/504704.html?page=1#comments.
29 http://levkonoe.livejournal.com/
30 Обстоятельства скандала подробнее см.: http://community.livejournal.com/soviet_

life/504704.html?page=1#comments; http://community.livejournal.com/soviet_life/505679.
html; http://sirjones.livejournal.com/581119.html.

31 http://vorontsova-nvu.livejournal.com/.
32 http://community.livejournal.com/ussr_toys.
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В условиях научно-технического прогресса применение 
видеокамер становится обыденным делом. Во всех цивили-
зованных странах видеокамеры устанавливаются в парках, 
на улицах и стадионах; при помощи видеокамер  охраняются 
частные владения граждан. Главной задачей применения ви-
деонаблюдения в общественных местах является предупре-
ждение правонарушений, уменьшение уровня преступности, 
привлечение виновных лиц к ответственности, повышение 
чувства безопасности у населения. Относительно последнего 
тезиса следует отметить, что, например, в Великобритании 
57% частных лиц цель видеонаблюдения видят в усилении 
чувства собственной безопасности и лишь 39% респондентов 
считают, что целью видеонаблюдения является контроль 
общественности [1]. Тем не менее при всех преимуществах 
использования видеокамер в общественных местах нам при-
ходится жертвовать нашим правом на неприкосновенность 
частной жизни. Но так ли это на самом деле? Для того чтобы 
ответить на этот вопрос, необходимо в первую очередь рас-
смотреть сущность и содержание права на неприкосновен-
ность частной жизни. 

Неприкосновенность частной жизни признается во всем 
мире, в различных его регионах и культурах. Неприкосно-
венность частной жизни защищается Всеобщей декларацией 
прав человека, Международным пактом о гражданских и по-
литических правах и многими другими международными и 
региональными документами, посвященными правам чело-
века, которые после процедуры ратификации составляют не-
отъемлемую часть национального законодательства. Кроме 
того, почти каждое современное государство включает право 
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на неприкосновенность частной жизни в свою Конституцию или отдельные за-
коны. Так, например, в преамбуле австралийской хартии «О неприкосновенности 
частной жизни» сказано: «Свободное и демократическое общество требует ува-
жения автономности личности и ограничивает полномочия государственных 
и частных организаций нарушать эту автономность… Неприкосновенность 
частной жизни является ключевой ценностью, которая поддерживает челове-
ческое достоинство и другие ключевые ценности, такие как свобода ассоциаций 
и свобода слова. Право на неприкосновенность частной жизни является осно-
вополагающим правом человека и здравым ожиданием каждого человека» [2]. 

Право на неприкосновенность частной жизни рассматривается современ-
ными авторами с различных позиций, но чаще всего речь заходит все-таки о 
допустимых границах вмешательства общества и государства в личную сферу 
отдельного человека. Однако решение данной проблемы неизменно натал-
кивается на определенные сложности, связанные в том числе и с отсутствием 
общепризнанного определения права на неприкосновенность частной жизни. 
В результате самостоятельное и признанное на международном уровне право 
на неприкосновенность частной жизни часто подменяется иными понятиями. 
Показательными в этом плане, на наш взгляд, являются слова одного из иссле-
дователей данной проблематики, который высказал идею о том, что все права 
человека в какой-то степени являются составляющими права на неприкосно-
венность частной жизни [3]. 

Категория «право на неприкосновенность частной жизни», являясь доста-
точно употребительной как на международном, так и на национальном уровне, 
находит свое применение в различных ситуациях и сферах. иными словами, 
право на неприкосновенность личной жизни – многоаспектное, а в некотором 
роде и универсальное понятие, что, собственно, и осложняет поиск его «совер-
шенного» определения. В связи с этим в различных государствах вырабатыва-
ются свои подходы к толкованию данной дефиниции. Луис Брэндейс, например, 
сформулировал концепцию неприкосновенности частной жизни как возмож-
ности человека остаться наедине с самим собой. Конкретизируя данное поло-
жение, он утверждал, что неприкосновенность частной жизни является наи-
более желанной из всех свобод в демократическом обществе, и настаивал на том, 
чтобы это право было закреплено в Конституции [4]. 

В свою очередь Роберт Эллис Смит дал определение неприкосновенности 
частной жизни «как желания каждого из нас иметь физическое пространство, в 
котором мы могли бы быть свободными от вмешательства, вторжения, препят-
ствий или обязанности отчитываться, а также попыток контролировать время и 
способ обнаружения личной информации о нас» [3].

В то же время Рут Гэвисон, в отличие от своих коллег, подошел к опреде-
лению названного права через поиск его составляющих, в качестве которых он 
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видел конфиденциальность, анонимность и уединение, позволяющие человеку 
как раз и находиться в состоянии неприкосновенности частной жизни [5].

Попытки дать определение права на неприкосновенность частной жизни 
предпринимались и официальными учреждениями. Так, комитет Калкут в Вели-
кобритании пришел к выводу, что право на неприкосновенность частной жизни 
представляет собой притязание индивида быть защищенным от вмешательства 
в свою личную жизнь или дела, а также дела своей семьи путем прямого физиче-
ского воздействия либо публикации информации [3]. 

Анализ изложенных выше определений права на неприкосновенность 
частной жизни позволяет выделить в указанном праве следующие элементы:

• информационную неприкосновенность, которая включает установление 
правил, регулирующих сбор и обращение с личными данными, такими как ин-
формация о некредитоспособности, медицинские и правительственные данные;

• физическую неприкосновенность, которая защищает личность от посяга-
тельства, например генетический анализ, наркологическая экспертиза и т.д.;

• неприкосновенность средств связи, которая предусматривает безопас-
ность и неприкосновенность почты и электронной почты, телефонных перего-
воров и т.д.;

• территориальную неприкосновенность, которая касается установления 
границ вторжения в жилье и другие места, например в рабочее место или место 
общего пользования. Она также защищает индивида от незаконных обысков, 
видеонаблюдения и проверок на установление личности [3]. 

Проблема поиска определения права на неприкосновенность частной жизни 
является актуальной и для российской правовой науки, представители которой 
главным объектом изучения считают неприкосновенность частной жизни каж-
дого гражданина как реализацию его личной свободы, которая включает в себя 
право на свободу располагать собой (в том числе находиться без контроля с 
чьей-либо стороны), тайну частной жизни (в том числе личную тайну, семейную 
тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений), защиту личности (в том числе защиту своего имени; защиту 
своей чести, достоинства и деловой репутации; защиту своей национальной 
принадлежности; защиту права на пользование родным языком и свободный 
выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества), защиту жилища 
(неприкосновенность жилища), тайну голосования [6].

Таким образом, российскими авторами право на неприкосновенность 
частной жизни понимается в узком и широком смысле, как право на само-
стоятельное определение своего образа жизни, свободного от произвольных 
регламентаций, вмешательства или посягательства со стороны государства, об-
щества или человека, а также защищенное законом от какого бы то ни было на-
вязывания стереотипов, т.е. как субъективное право и принцип взаимодействия 
между индивидом и прочими субъектами [7].
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В украинской науке з. Ромовская под правом на неприкосновенность 
частной жизни понимает «абсолютную обязанность каждого не причинять дру-
гому лицу физическую боль, не ограничивать его свободу» [8]. 

По мнению Р.О. Стефанчук, право на неприкосновенность частной жизни 
указывает на некие возможности, а именно: иметь свою частную жизнь; самому 
определять частную сферу своей жизни; ознакомить других лиц с обстоятель-
ствами своей личной жизни; позволять и запрещать вмешиваться в свое право 
на неприкосновенность частной жизни; хранить в тайне обстоятельства своей 
личной жизни; требовать защиты своего права на неприкосновенность частной 
жизни [9].

Наряду с теоретическими разработками украинских авторов о праве на не-
прикосновенность частной жизни говорится и в Конституции Украины [10], в 
частности в ст. 32 предусматриваются запрет вмешиваться в личную жизнь; 
запрет собирать, хранить, использовать и распространять информацию о лице 
без его согласия, кроме случаев, предусмотренных в законе, и лишь в интересах 
национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека; 
возможность лица ознакомиться в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, учреждениях и организациях с информацией о себе, 
которая не является государственной или иной защищенной законом тайной; 
требовать опровержения недостоверной информации о себе либо о членах своей 
семьи в судебном порядке; требовать изъятия информации о своей личной 
жизни, если она собрана противозаконно. Помимо этого, каждому гражданину 
гарантирована неприкосновенность жилища (ст. 30), право на уважение досто-
инства (ст. 28) и право на личную неприкосновенность (ст. 29).

В связи с этим можно сделать вывод, что право на неприкосновенность 
частной жизни является некой гарантией приватности, защищающей личность 
от вторжения в ее «мир». Благодаря наличию данного права у человека акку-
мулируется уверенность в том, что никто не имеет права собирать, хранить, 
использовать и распространять информацию о его частной жизни без его со-
гласия. Кроме того, данное право предоставляет каждому возможность контро-
лировать информацию о себе и требовать защиты своих персональных данных.

Однако необходимо отметить, что реализация данного права сегодня су-
щественно осложнена. В данном случае речь идет о научно-техническом про-
грессе, который принес с собой огромное количество различных технических 
средств, представляющих серьезную угрозу безопасности частной жизни инди-
вида. иными словами, современная техника позволяет практически беспрепят-
ственно проникать в частный мир человека, делая его таким образом полностью 
открытым для общества и государства, превращая тем самым право на непри-
косновенность частной жизни в правовую фикцию. изложенное во многом каса-
ется и видеонаблюдения, которое также способно нарушать право на неприкос-
новенность частной жизни, поскольку посредством его может осуществляться 



81

Видеонаблюдениеиправачеловека

сбор информации о конкретном лице с последующим ее хранением на протя-
жении определенного времени. Видеокамеры прочно вошли в нашу жизнь, став 
ее неотъемлемым элементом, от которого мы уже не сможем отказаться. В связи 
с этим возникает задача поиска параметров для применения видеонаблюдения, 
к перечню которых необходимо отнести цель, место, продолжительность, форму 
хранения информации, доступ к информации.

Необходимо помнить и о том, что видеокамера не фиксирует действия кон-
кретного лица и не нацелена осуществлять наблюдение именно за ним. В то 
же время видеонаблюдение направлено главным образом на фиксацию обста-
новки, складывающейся в определенном месте, что позволяет приравнивать 
его к визуальному наблюдению, осуществляемому сотрудником милиции либо 
частным охранником, с тем лишь отличием, что видеокамера это делает внима-
тельнее человека. На самом же деле – все не так просто. Видеонаблюдение – в 
отличие от наблюдения, осуществляемого человеком, представляет собой некий 
цикл, включающий такие элементы (стадии), как фиксация данных, их передача, 
анализ и обработка, а также хранение. Каждый из названных этапов, в случае от-
сутствия четких параметров его осуществления, может заключать в себе угрозу 
неприкосновенности частной жизни. Поэтому чрезвычайно важным является 
вопрос о том, как не нарушить в процессе видеонаблюдения право человека на 
неприкосновенность частной жизни.

Прежде чем ответить на поставленный вопрос, на наш взгляд, целесообразно 
изучить зарубежный опыт правового регулирования порядка применения ви-
деонаблюдения. чрезвычайно интересным в этом плане представляется законо-
дательство Европейского союза вообще и законодательство Федеративной Ре-
спублики Германии в частности.  

Так, закон земли Баден – Вюртемберг Федеративной Республики Германии 
«О полиции» гласит, что данные, полученные в результате видеосъемки, должны 
быть уничтожены спустя 48 часов [11]. Если же они необходимы для уголовного 
преследования, то могут храниться дольше. В связи с этим заметим, что закон 
Украины «О милиции» подобных положений не содержит. В нем лишь указыва-
ется (п. 12, ч. 1, ст. 10), что «милиции предоставляется право проводить кино-, 
фото- и звукофиксацию как вспомогательное средство предотвращения проти-
воправных действий и раскрытия правонарушений» [12]. О дальнейшем обра-
щении с полученными в результате применения технических средств данными 
закон ничего не говорит. В этом плане названные выше положения украинского 
законодательства являются своего рода зачатками правового регулирования 
видеонаблюдения, особенно в сравнении с европейским законодательством. В 
данном случае речь идет о Конвенции Совета Европы «О защите частных лиц в 
отношении автоматизированной обработки данных личного характера» № 108 
(далее  – Конвенция), где в ст. 1 сказано, что цель настоящей Конвенции со-
стоит в обеспечении на территории каждой стороны для каждого физического 
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лица независимо от его гражданства или местожительства уважения его прав и 
основных свобод, в частности его права на неприкосновенность частной жизни, 
в отношении автоматизированной обработки касающихся его персональных 
данных («защита данных»)» [13]. 

В Конвенции под персональными данными предлагается понимать любую 
информацию об определенном или поддающемся определению физическом 
лице (субъекте данных). Если следовать данному определению, то получается, 
что информация, полученная в результате видеонаблюдения, будет содержать 
в себе персональные данные, из которых могут быть сформированы соответ-
ствующие базы данных. 

Конвенция № 108 Совета Европы предусматривает, что сбор, хранение и 
распространение персональных данных могут осуществляться лишь на осно-
вании разрешения того лица, информация о котором обрабатывается. Этому 
лицу предоставляется право знать название и место нахождения контролера 
базы данных, а также право получать соответствующие данные без задержки 
и в понятной форме. В случае отказа заинтересованное лицо может обратиться 
к субъекту, осуществляющему надзор за выполнением законодательства в го-
сударстве, а этот субъект в свою очередь обязан обеспечить прекращение на-
рушений положений, которые указаны в национальном законодательстве  
(ст. 8, 13).

Конвенция не указывает конкретных сроков хранения информации, 
утверждая лишь, что «персональные данные сохраняются в форме, позволя-
ющей идентифицировать субъектов данных, не дольше, чем это требуется для 
целей хранения этих данных» [13]. Стало быть, хранение данных осуществляется 
лишь по мере необходимости, в иных же случаях они должны уничтожаться. что 
касается сбора и обработки данных, то эти действия должны совершаться «на 
справедливой и законной основе». Таковыми являются требования Конвенции 
№ 108 как основополагающего документа, положениями которого должны руко-
водствоваться страны, разрабатывая свое законодательство в области регули-
рования института защиты персональных данных. Конвенция, однако, не опре-
деляет субъектов, связанных с хранением, обработкой и сбором персональных 
данных, оставляя это право за государством.

На необходимость законодательного регулирования сбора, обработки и 
хранения данных, полученных с помощью видеонаблюдения, указывает и Резо-
люция парламентской ассамблеи Совета Европы 1604 (2008) п. 11 (Резолюция) 
«О видеонаблюдении в общественных местах». Она содержит рекомендательные 
положения, которыми следует руководствоваться государствам-членам Совета 
Европы в случае использования видеонаблюдения в общественном секторе. 
Парламентская ассамблея призывает государства – члены Совета Европы: 

• применить «Руководящие принципы защиты частных лиц в связи со 
сбором и обработкой данных посредством видеонаблюдения», принятые Евро-
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пейским комитетом Совета Европы по правовому сотрудничеству (CDCJ) в мае 
2003 г., и обеспечить, насколько это возможно, их систематическое соблюдение; 

• законодательно установить технические ограничения на установку обо-
рудования с привязкой к каждому находящемуся под наблюдением объекту;

• определить «зоны частной жизни», законодательно исключаемые из ви-
деонаблюдения, обязав соответствующие структуры использовать специальное 
программное обеспечение; 

• предусмотреть в своем законодательстве практику кодирования данных, 
содержащих видеоизображения; 

• предоставить доступ к средствам правовой защиты в случае появления 
сведений о злоупотреблениях, связанных с видеонаблюдением [14]. 

Нельзя не согласиться с тем, что законодательно должны быть установлены 
ограничения на установку видеокамер. Нецелесообразно их устанавливать «на 
каждом шагу». Любой человек имеет право на уединение, свободу от всякого 
контроля с чьей-либо стороны. Установленные видеокамеры контролируют 
местность, не допускают возможности совершения правонарушения и в случае 
покушения на его совершение обеспечивают быстрое реагирование на него. Но 
в законе следует прописать, в каких случаях нужно применять видеокамеры 
в общественном секторе. В первую очередь они должны устанавливаться для 
предупреждения преступлений и обеспечения чувства безопасности у насе-
ления. Для достижения этой цели необходимо выяснить, в каких местах чаще 
всего совершаются преступления и где люди хотели бы находиться под наблюде-
нием. Не оповещая людей о ведущейся видеосъемке, мы не сможем достигнуть 
профилактики правонарушений и лишим человека возможности контролиро-
вать информацию о себе. зная же о камере, человек будет обращать внимание 
на свое поведение.

В Резолюции также указано, что «Ассамблея считает необходимым как 
можно скорее принять и использовать в государствах-членах единообразный 
знак, сопровождаемый единообразным текстовым уведомлением» [14]. При-
нятие универсального знака позволит уведомлять о видеосъемке окружающих, 
и не только граждан страны, но и иностранцев, которые не знают языка. Подоб-
ного рода знаки применяются в Великобритании, Литве и других странах. А если 
в Германии, например, отсутствуют такие знаки, то об установленных видеока-
мерах человек узнает из соответствующих информационных стендов.

Однако, несмотря на все меры, принимаемые Европейским союзом в отно-
шении соблюдения прав человека, в последнее время право на неприкосновен-
ность частной жизни все чаще нарушается. Об этом заявляет Международная 
правозащитная организация Privacy International, которая занимается мони-
торингом соблюдения права на неприкосновенность личной жизни в разных 
странах мира. Эта организация опубликовала ежегодный «Международный 
рейтинг неприкосновенности частной жизни» (The 2007 International Privacy 



84

ТатьянаCоколан

Ranking). В рейтинге 2007 г. оценивались 47 государств, которые ранжированы 
по степени их вторжения в частную жизнь человека. Безопасность личной ин-
формации оценивалась по 14 параметрам. В эти параметры входили степень 
конституционной защиты частной жизни граждан; наличие законодательства, 
которое облегчает государству вторжение в частную жизнь граждан; политика 
сбора и защиты информации; сбор биометрических данных; распространен-
ность систем видеонаблюдения; наблюдение за работниками в частных ком-
паниях; возможность перехвата телефонных разговоров; распространенность 
практики прослушивания. В создании рейтинга приняло участие более 200 
экспертов из разных стран мира. Цель исследования и рейтинга заключалась в 
том, чтобы дать оценку степени раскрытия информации, наблюдения, гарантий 
конфиденциальности и общего состояния неприкосновенности частной жизни 
в странах, охваченных исследованием [15].

Авторы отчета отмечают общее ухудшение защиты права на неприкосно-
венность частной жизни во всем мире. При этом в большинстве развитых стран 
наблюдается тенденция урезания права на неприкосновенность частной жизни 
граждан и гарантий конфиденциальности, а степень правительственного кон-
троля достигла беспрецедентного уровня. В то же время законы, предназна-
ченные якобы для защиты частной жизни и свободы, имеют многочисленные 
оговорки, которые позволяют властям вторгаться в частную жизнь. «Общая 
тенденция заключается в том, что страны одна за другой урезают права на не-
прикосновенность личной жизни, – отмечает руководитель Privacy International 
Саймон Дэвис. – Даже те страны, где всегда была сильна защита частной жизни, 
постепенно теряют свои позиции» [15].

Правительствами многих государств инициированы сотни ключевых поли-
тических предложений, которые ставят под угрозу основные элементы личной 
жизни граждан. Среди них  – предложения о создании различных архивов и 
банков данных [15]. 

Лучше всего, по версии Privacy International, защищена личная жизнь 
граждан Греции (1-е место), Румынии и Канады. В Греции за последние годы 
были приняты дополнительные меры по защите частной информации. Прави-
тельство внесло в парламент закон об охране тайны коммуникаций, который 
должен запретить прослушивать телефонные переговоры. Кроме того, введены 
ограничения на использование камер слежения, на разглашение личной инфор-
мации в СМи. Несмотря на это, Греция набрала в среднем лишь 3,1 балла по пя-
тибалльной шкале. занявшая второе место Румыния не дотянула и до «тройки». 
Далее в европейском рейтинге расположились Венгрия (3-е место), Словения 
(4-е место) и Португалия (замыкает пятерку) [15].

Любопытно, что за последний год «старые» демократии в Европе суще-
ственно сдали свои позиции в рейтинге, тогда как «новые», наоборот, укре-
пили. Германия, лидер рейтинга 2006 г., сегодня занимает лишь 7-е место. По 
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мнению авторов доклада, ситуация с соблюдением права на неприкосновен-
ность частной жизни в этой стране заметно ухудшилась. Великобритания зани-
мает последнюю строчку в европейском рейтинге и относится к так называемой 
«черной категории», т.е. к группе государств, которые осуществляют постоянное 
наблюдение за своими гражданами. В частности, эту страну раскритиковали за 
крупнейшую в мире сеть камер видеонаблюдения, которые следят за гражда-
нами даже в общественных туалетах. Кроме того, по словам Саймона Дэвиса, не-
давняя пропажа в Соединенном Королевстве диска с личными данными 25 млн 
человек продемонстрировала, насколько высока опасность хранения личной 
информации в централизованных государственных базах данных. Вместе с тем 
шотландия в этом году получила собственный рейтинг баллов, причем ее по-
зиции значительно лучше, чем у Англии и Уэльса [15].

Три последних места в рейтинге достались России (3-е место с конца), Китаю 
(предпоследнее место) и Малайзии (последнее место). В этих странах права на 
неприкосновенность частной жизни соблюдаются хуже всего. Наиболее кри-
тична в России, по данным исследователей, деятельность органов по защите 
частной информации, общегосударственная политика в этом вопросе, а также 
в аспектах контроля на границах, хранения и распространения частной ин-
формации, мониторинга финансовых, медицинских сведений и передвижения 
граждан. В докладе говорится, что нелегальный сбор данных о гражданах явля-
ется в России обычным явлением, и, кроме того, существуют обширные техни-
ческие и административные возможности для доступа к системам связи [15]. 

 Соединенные штаты оказались седьмыми с конца в списке государств, не 
входящих в Европейский союз, и также относятся к «черной категории» стран, в 
которых право на неприкосновенность личной жизни соблюдается хуже всего. 
Примечательно, что с точки зрения демократических гарантий защиты и обе-
спечения конфиденциальности СшА являются наиболее развитой страной в 
мире, однако в плане общей защиты на неприкосновенность частной жизни де-
монстрируют очень низкие показатели (ниже, чем в индии и на Филиппинах) 
[15]. 

что касается масштабов применения видеонаблюдения в Украине, то на 
данный момент оно пока недостаточно урегулировано на законодательном 
уровне. Украина не ратифицировала Конвенцию № 108, а следовательно, фор-
мально не обязана выполнять предусмотренные в ней требования. Однако 
подобное отношение к международным документам, на наш взгляд, не выдер-
живает никакой критики, поскольку Украина взяла на себя конкретные обяза-
тельства перед Европейским союзом и Советом Европы согласовать свое зако-
нодательство с европейскими правовым актами, в том числе касающимися и 
защиты персональных данных. Возможно, именно этим и объясняется стрем-
ление украинских депутатов принять закон Украины «О защите персональных 
данных» [16], проект которого находится на рассмотрении в Верховной Раде. 
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Данный законопроект представляет собой «прорыв» в сфере защиты пер-
сональных данных, поскольку ранее в стране ничего подобного не было даже 
на уровне законопроекта. законопроект раскрывает содержание некоторых наи-
более принципиальных терминов (база персональных данных, владелец базы 
персональных данных, согласие субъекта персональных данных, обезличение 
персональных данных, обработка персональных данных, персональные данные, 
распорядитель базы персональных данных); определяет субъектов отношений, 
связанных с персональными данными; обозначает объекты, подлежащие за-
щите; называет общие и особые требования, предъявляемые к обработке персо-
нальных данных; формулирует права субъекта персональных данных; опреде-
ляет порядок использования персональных данных и основания возникновение 
права на их использование; закрепляет процедуру сбора, накопления, хранения, 
распространения, уничтожения персональных данных. В законопроекте пред-
усматривается также создание специального центрального органа исполни-
тельной власти, на который будут возложены обязанности по защите персо-
нальных данных [16]. 

Сегодня же доступ человека к отснятому о нем материалу в зоне видеона-
блюдения в Украине регламентируется законом «Об информации» [17]. часть 
1 ст. 9 этого закона определяет, что «все граждане Украины, юридические лица 
и государственные органы имеют право на информацию, что предусматривает 
возможность свободного получения, использования, распространения и со-
хранения данных, необходимых им для реализации ими своих прав, свобод и 
законных интересов, осуществления заданий и функций». Наряду с этим ч. 3 
ст. 9 указывает, что «каждому гражданину обеспечивается свободный доступ 
к информации, которая касается его лично, кроме случаев, предусмотренных 
законами Украины». Однако реализация названных положений закона в от-
ношении отснятого материала представляется проблематичной. Это связано 
прежде всего с отсутствием единого подзаконного нормативного акта, который 
регулировал бы порядок и сроки хранения информации, полученной в резуль-
тате применения средств видеонаблюдения. Проект закона Украины «О защите 
персональных данных» подобных положений также не содержит, хотя о необхо-
димости разработки нормативно-правового акта, который регулировал бы по-
рядок сбора, обработки, хранения полученных в результате видеонаблюдения 
данных, четко сказано в названной выше Резолюции парламентской ассамблеи 
Совета Европы.

В правовом и демократическом государстве права человека и сам человек 
являются наивысшей социальной ценностью, поэтому применение видеонаблю-
дения должно быть четко «дозированным», т.е. применяться там и тогда, когда 
другими средствами невозможно достичь целей охраны общественного порядка 
и общественной безопасности. В связи с этим обязательными представляются 
разработка и принятие отдельного нормативного акта, адаптированного к за-
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конодательству Европейского союза, который заложил бы надежную правовую 
основу применения видеонаблюдения в Украине.
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Большевизмотменилчастнуюжизнь
Вальтер Беньямин1

Интернетпривелктому,чтомыдобровольно
отказываемсяотнашейприватности 

Умберто Эко2

В контексте современных дискуссий о структурной 
трансформации публичной сферы3 многие исследователи 
обращают внимание на разнообразные симптомы ее уга-
сания или исчезновения4. Так, деградация публичности и 
«публик» нередко рассматривается в контексте коллектив-
ного неучастия в политике, что, в свою очередь, является 
следствием такой конфигурации политического и медийного 
полей, при которой любая альтернативная политическая 
позиция оказывается маргинализированной и в конечном 
счете неэффективной. Граждане, имея через масс-медиа до-
ступ к обсуждению общественных вопросов, на деле от этого 
обсуждения устраняются, а сама возможность разделенного 
многими социальными группами «общественного интереса» 
выглядит более чем призрачной. Современные «публики» 
разнородны, сегментированы и разделены; публичная сфера 
в значительной степени определяется логикой и политэко-
номией медийного поля и рынка и, в лучшем случае, может 
быть помыслена как совокупность непересекающихся ми-
кропространств, каковыми являются ЖЖ, блоги, форумы, 
домашние сети и пр.

Кроме того, критики Хабермаса, хотя и признают продук-
тивность «публичной сферы» как регулятивной идеи или «по-

Альмира Усманова

утРАчЕННАя ПРИвАтНОСть: 
«тЕхНОлОгИИ» ДЕПРИвАцИИ  
в СОвЕтСкОм И ПОСтСОвЕтСкОм 
кОНтЕкСтАх
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лезной категории» социального анализа, полагают, что концепция публичности 
и осуществленная им реконструкция истории формирования и функциониро-
вания публичной сферы в демократическом обществе оставили за рамками ана-
лиза тех, кто был фактически «исключен» из сферы публичного обсуждения об-
щественного блага. Так, Оскар Негт и Александр Клюге описывают буржуазную 
публичную сферу как не соответствующий реальности идеал, исключающий ра-
бочий класс, женщин, детей – все те группы, которые не способны в полной мере 
участвовать в процессе общественного консенсуса5. Нэнси Фрэжер детально 
обсуждает вопрос о том, почему «единая публичная сфера» предпочтительнее, 
чем признание множественности разнообразных интересов и, соответственно, 
множества (альтернативных или контр-) публичных сфер и кому это выгодно6. 
Характерно, что в этом смысле Хабермас оказывается в ловушке собственного 
дискурса, коль скоро его представление о единстве публичной сферы по сути 
означает отказ учитывать реально существующее неравенство, а такое поло-
жение дел, как правило, выгодно для доминантных групп и невыгодно для угне-
тенных и исключенных. Наличие множества «подчиненных контрпубличных 
сфер» (subaltern counter publics), создаваемых различными общественными 
группами, является следствием социального неравенства (которое, разумеется, 
невозможно устранить лишь путем исключения этой проблемы из публичной 
дискуссии), «поскольку политически маргинализованные социальные группы 
(женщины, рабочие, люди иной расы и сексуальных меньшинств) не имеют воз-
можности обсуждать свои нужды, цели и стратегии в рамках общей, всеобъем-
лющей и единой публичной сферы»7.

С точки зрения феминистских теоретиков, публичная сфера была изна-
чально структурирована как мужское пространство, а женщины, как правило, 
из участия в общественном диалоге были практически полностью исключены8. 
Как отмечает Мэри Хоуксуорт, «публичность» изначально была «гендерно» 
обусловленным понятием9, которое позволяло скрывать операции власти, коль 
скоро публичная жизнь оказывалась по сути прерогативой мужчин, а при-
ватная – «естественным доменом» женского существования.

Более того – и в контексте данной статьи это имеет решающее значение – 
сама дихотомия публичного–приватного является продуктом патриархального 
дискурса (генеалогия этого разграничения восходит к политической философии 
древних греков): можно привеcти немало исторических примеров тому, как со-
вершенно определенные интересы и проблемы объявлялись буржуазной маску-
линистской идеологией «частными» и потому – «не подлежащими публичному 
обсуждению». Стоит добавить, что вопрос о соотношении приватного и публич-
ного – это не абстрактно-теоретический вопрос, локализованный в простран-
стве философских размышлений (хотя последние имплицитно обусловливают 
многие современные политические, юридические и экономические дискурсы), 
это вопрос политический, то или иное решение которого достаточно рельефно 
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разграничивает, например, идеологические позиции политических партий и 
влияет на социальную и экономическую политику в любом обществе10.

В русле обсуждений о деградации публичной сферы и следуя бинарной ло-
гике самой дихотомии «публичное/приватное», мы, вероятно, должны были бы 
также задаться вопросом и о том, что происходит со сферой приватного, какие 
трансформации (дискурсивные и социальные) претерпевает понятие «частной 
жизни», что вообще представляет собой «приватность» сегодня? В этом вопро-
шании мы можем зайти достаточно далеко. Настолько далеко, чтобы спросить – 
как работает эта концептуальная «пара» сегодня? иначе говоря, исследуя мо-
дусы и механизмы функционирования приватного и публичного сегодня, мы 
должны задуматься и о том, насколько эвристичным и продуктивным является 
в современных условиях сам способ подобной концептуализации.

Вопрос о том, чем была и во что превратилась сегодня «приватность» (как 
антитеза публичности), является слишком глобальным и не может быть решен 
в рамках одной отдельной статьи, более того, подобное исследование требовало 
бы и социологического анализа, и исторической реконструкции, однако я попы-
таюсь соотнести и проблематизировать контексты обсуждений этой проблемы, 
которые происходят, как правило, на разных и весьма удаленных друг от друга 
«площадках»  – я имею в виду социально-философские теории приватного и 
публичного, исследования советской культуры11 и, наконец, дискуссии о соци-
альных эффектах развития дигитальных технологий и новых медиа.

Более конкретно вопрос может быть переформулирован так: каким образом 
память о советской культуре как о культуре «бездомных» индивидов (и в бук-
вальном, и в переносном значении), в которой приватное и публичное имели 
совершенно другой смысл и другую топологию, нежели в буржуазном обще-
стве, актуализируется в новой культурной ситуации, главный парадокс которой 
состоит в следующем. С одной стороны, установление посткоммунистических 
политических режимов может рассматриваться как эпоха торжества частных 
интересов, крайнего индивидуализма и социальной атомизации. Культивиро-
вание идеи неприкосновенности частной собственности, принципов рыночной 
экономики и идеологии либеральной демократии должны были способствовать 
реализации идеала полноценной частной жизни. Период «стихийного капита-
лизма» начала 1990-х гг. запомнился не в последнюю очередь тем, что это был 
период, когда бывшие советские граждане неожиданно оказались предостав-
лены «сами себе», а государство перестало интересоваться их частной жизнью 
до такой степени, что вместе с этим растущим «безразличием» ушли в никуда и 
те социальные гарантии, которые советское государство предоставляло своим 
гражданам в обмен на их верность коммунистическим идеалам.

С другой стороны, стремительно разворачивавшаяся на наших глазах техно-
логическая «революция» (включая распространение интернета и дигитальных 
медиа) привела к радикальному изменению форм социальной коммуникации, 
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незаметным образом сломав хрупкие перегородки между приватным и пу-
бличным. здесь, правда, следует заметить, что в установлении нового режима 
«видимости» телеология новых медиа и конечные цели демократии совершенно 
совпадают  – все оказывается публичным, открытым для обсуждения (и кон-
троля одновременно). Парадоксальным в этой ситуации оказывается то, что 
именно по причине стирания (а точнее, переопределения) границ между при-
ватным и публичным мы диагностируем коллапс публичности и деградацию пу-
бличной сферы как таковой. Наличие границы между приватным и публичным 
являлось необходимым условием для существования раннемодернистских де-
мократий и для сохранения буржуазного статус-кво в сфере классовых и ген-
дерных отношений, что, в свою очередь, предопределяло ответ на вопрос о том, 
в чьей прерогативе должно находиться определение «общественного блага», что 
такое «общественные интересы» и, наконец, кто может представлять интересы 
в публичной сфере, а чей удел  – не «высовываться» из сферы приватного. Но 
если приватное всецело поглощено публичным (или наоборот?), тогда было бы 
важно понять, как демократия может существовать в условиях, когда этой гра-
ницы больше не существует.

Однако мне хотелось бы подчеркнуть, что меня здесь интересует не столько 
жизнеспособность (либерально-) демократических режимов в условиях размы-
вания границы между публичным и приватным, а, скорее, вопрос о том, каким 
образом новая культурная ситуация может изменить наши представления о 
недавнем прошлом. В какой-то мере это также и вопрос об оценочной шкале, 
используемой в политической риторике критиков левой идеи. Насколько убеди-
тельной является критика советской культуры, краеугольным камнем которой 
является упрек в разрушении приватной сферы, в эпоху, когда само понятие 
«приватности» утратило свой первоначальный смысл? и в дополнение к этому – 
можно ли утверждать, что триумфально быстрое развитие новых технологий в 
постсоветском пространстве стало возможным еще и потому, что бывшие со-
ветские граждане оказались более адаптируемыми к этому новому режиму 
«транспарентности»…

Таким образом, в рамках данной статьи будут рассмотрены две тесно свя-
занные друг с другом проблемы: во-первых, как трансформировалось наше 
представление о приватном (и о самой дихотомии «публичное /приватное») 
в эпоху новых медиа, породивших новые режимы видимости и транспарент-
ности; во-вторых, как эта трансформация может быть соотнесена с проблемой 
нехватки приватности в советской культуре и попытками ее обретения в пост-
советский период. 

Для начала я попробую определить, что я имею в виду под «приватностью» 
и под «технологиями депривации», однако в ходе моих размышлений эти «ра-
бочие определения» будут проблематизированы. 
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Начнем с проблемы определения «приватности». Современные исследова-
тели, занимающиеся этой проблемой, подчеркивают, что невозможно дать не-
которое универсальное определение, которые подходило бы для каждой соци-
альной группы или для любого социально-экономического порядка: границы 
приватной сферы являются «переговорными», проницаемыми для внешнего 
мира, однако, если попытаться зафиксировать некоторые общепринятые зна-
чения, приписываемые этой сфере, то получится следующее: приватное – «это 
сфера удовлетворения индивидуальных интересов», «сфера интимного», про-
странство личной автономии. Приватность является (или являлась) «укрытием, 
которое пространственно и темпорально ограждает индивида и семью от внеш-
него мира – от публичности, государства и рынка»12 (несколько позже мы рас-
смотрим, в какой степени развитие новых технологий способно защитить нас от 
«публичности, государства и рынка»). Сфера приватности – это сфера домаш-
него мира, сфера отношений с «пониманием без слов», это мир доверия, где лич-
ность может проявляться в своеобразии вкусов и стилей потребления… Этот 
мир ассоциируется с уютом, комфортом, добровольным выбором»13.

К этому я бы также добавила, что коль скоро сфера публичного ассоцииру-
ется с активностью и видимостью, то сфера «приватного» может быть представ-
лена как сфера «безучастности» (т.е. пассивности и отдыха) и уединенности (а 
значит, и невидимости, неподотчетности). В этой связи имеет смысл обратиться 
и к более ранним определениям приватности, которые, вообще говоря, сформи-
ровались в рамках юридической практики: в частности, классическим считается 
определение, данное в конце XIX в. Самюэлем Уорреном и Луисом Брандейсом 
в их известной работе «The Right to Privacy”, которое гласит: «приватность – это 
право индивидов быть наедине с самими собой»14.

С точки зрения сегодняшних реалий этот тезис звучит как чрезвычайно 
проблематичное утверждение. Кстати, Брандейс, в русле своих размышлений о 
праве человека «на одиночество», пришел позднее к выводу, что «прогресс науки 
в обеспечении правительства средствами шпионажа скорее всего не остано-
вится на практике подслушивания телефонных разговоров15, однако вряд ли он 
мог себе представить, как далеко могут зайти технологии слежения за наиболее 
интимными сторонами жизни каждого из нас. В этом же духе можно вспомнить 
и о том, что в 1948 г. (помимо всего прочего, это также год изобретения транзи-
сторов) ООН провозгласил, что одно из прав человека состоит в том, что никто 
не должен быть объектом произвольного вторжения в его приватную сферу, жи-
лище и личную переписку»16.

Слово «произвольный», кстати, открыто любым интерпретациям, поскольку 
вопрос состоит в том, а кто, собственно говоря, решает, что именно следует ква-
лифицировать как «произвольное вторжение» или как непроизвольное  – т.е. 
«законное». забегая вперед, можно сказать, что, как правило, это определяется 
государством, и в большинстве случаев решения вполне могут быть произволь-
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ными, в зависимости от ситуации. К тому же, говоря о современных коммуника-
тивных технологиях, надо иметь в виду, что во многих странах разрешено все то, 
что не запрещено, – и бизнес активно пользуется и юридическими «лазейками», 
и самими технологиями добывания информации. известно много случаев, когда 
рассекречивались и затем «продавались» данные об абонентах телефонных ком-
паний, банков или потребителях каких-либо других сервисов только потому, что 
не было никаких механизмов регуляции, ограничивавших «продажу» личных 
данных другим компаниям или же в силу доступности технологических средств 
сами эти механизмы оказывались практически неработающими. Нет нужды 
говорить и о том, что государство (точнее, спецслужбы) само пользовалось  – 
и неоднократно  – такой возможностью, что затем всегда оборачивало в свою 
пользу17.

Далее, что имеется в виду под технологиями депривации? «Технология»18 
понимается как совокупность методов и инструментов для достижения по-
ставленных целей. Технология включает в себе методы, приемы, режим работы, 
последовательность операций и процедур, она тесно связана с применяемыми 
средствами, оборудованием, инструментами, используемыми материалами. 
Собственно говоря, связь с техническими средствами в определении этого 
термина произошла достаточно поздно – лишь в XVIII в., но с тех пор мы от-
даем предпочтение именно этой ассоциации: применение некоей технологии 
априори предполагает использование техники, т.е. определенных инструментов 
производства. «Депривация» (deprivation) означает «лишение», «утрата», отчуж-
дение (собственности) и т.п. В данном контексте я полагаю возможным говорить 
о депривации как утрате (или насильственном лишении) права на интимность 
(уединение) и приватную жизнь (другой вопрос – влечет ли за собой утрата при-
ватности расширение доступа к публичной жизни). Соответственно, говоря о 
«технологиях» депривации, я имею в виду характерный для той или иной со-
циальной системы набор легитимных техник и инструментов, применяемых 
для ограничения или контроля за теми практиками, которые в данном обществе 
маркируются как «приватные».

итак, обратимся сначала к «технологиям депривации», которые мы обна-
руживаем в советской культуре, а затем попробуем выяснить, как эти «техно-
логии» работают в сегодняшней культурной ситуации. 

Травматическое ядро идентичности постсоветского человека – это память о 
насилии и лишении: насилии со стороны коллектива и государства, лишении – 
как нехватке самого необходимого. Негативная память о «советском» (оставим 
пока в стороне эстетические коннотации) сопряжена с воспоминаниями о си-
стемно организованном идеологическом насилии, о сталинском терроре милли-
онов жертв и разрушенных семейных связях; о тотальном товарном дефиците, о 
бытовом унижении (во всех его многообразных проявлениях), о символических 
иерархиях в «бесклассовом» обществе и многом другом.
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Приведенная в эпиграфе цитата из Вальтера Беньямина, посетившего со-
ветскую Россию в 1927 г., «большевики отменили частную жизнь»19, звучит как 
приговор идее социалистического переустройства «быта» и отношений между 
людьми в стране, поставившей перед собой цель построения общества буду-
щего и создания условий для «гармоничного развития личности». Фраза Бенья-
мина сегодня может интерпретироваться по-разному (особенно с учетом исто-
рических исследований советской культуры 1920-х гг., позволяющих увидеть, 
каким образом вопросы частной жизни выносились на публичное обсуждение 
и как в этом вопросе переплетались дискурсы о «новом человеке», о женской 
эмансипации, о «революции быта» и пр.20), но здесь, возможно, имело бы смысл 
несколько прояснить ту точку зрения стороннего наблюдателя, с позиции кото-
рого эта мысль была высказана, поскольку это позволило бы нам понять, почему 
именно разрушение приватности (в ее буржуазном понимании) стало камнем 
преткновения среди интеллектуалов, которые в общем и целом симпатизиро-
вали и советской власти, и левой идее, но были солидарны в том, что именно в 
этом отношении советская власть потерпела свое главное фиаско. 

Практически все западные интеллектуалы, посещавшие советскую Россию 
(и затем СССР) в разное время (1920–1950-е гг.), – и Беньямин, и Лион Фейхт-
вангер, и Андре Жид, и Рене Этьембль, и многие другие – более всего были шо-
кированы именно тем, что все привычные буржуазные нормы частной жизни 
оказались в СССР фактически не существующими (и это при том, что, будучи 
иностранными туристами и приезжая часто с официальными делегациями, они 
могли преимущественно видеть лишь «витрину» социализма). и в пересмотре 
их политических взглядов этот факт имел необратимое значение21. Утопия в ее 
материальном воплощении испугала европейских интеллектуалов не столько 
своими экономическими или политическими экспериментами (напротив, все 
они верили в то, что только рациональное планирование может спасти мир 
от катастрофы), сколько тем, что социализм так «надругался» над приватной 
сферой. Дело революции требовало полного поглощения или растворения при-
ватного в публичном, не оставляя никакого места для любви и интимности, как 
они считали. Так, Андре Жид отмечал, что люди, которые спят в коммунальных 
квартирах или общежитиях, страдают от промискуитетности и невозмож-
ности уединения. Удивительным для него было всеобщее чувство социального 
оптимизма, вопреки тому, что действительность была далека от тех идеалов, 
на которых социальный оптимизм базировался. Он задавался вопросом о том, 
можно ли рассматривать эту тенденцию утраты индивидуальной свободы как 
(при)знак социального прогресса?22

Я не ставлю перед собой задачу исчерпывающего рассмотрения «техно-
логий депривации» в советской культуре, поскольку в рамках отдельной статьи 
это вряд ли возможно, однако я попробую перечислить те приемы, которые, на 
мой взгляд, могут быть отнесены к подобным технологиям, и указать основной 
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принцип, лежавший в основе их эффективности. Следует сразу сказать, что ис-
пользуемый советской властью арсенал методов и техник «депривации» был 
вполне традиционен (еще во времена инквизиции были опробованы различные 
способы вторжения в сферу приватного, и инквизиция знала, что нужно нала-
дить слежение за мыслью индивида, а не только за его собственностью23). Со-
ветская власть могла быть всего лишь более изобретательной или же более ра-
дикальной в способах их применения, и слово «технологии» здесь применимо 
скорее в смысле «социальных технологий» – и чуть позже попробуем соотнести 
их с теми технологиями, которые стали частью нашей повседневной жизни се-
годня.

итак, что это были за приемы и методы контроля и регулирования как инди-
видуальных тел, так и мыслей советских граждан? 

1. Ограничение физического пространства. «Периметр безопасности» 
есть у каждого животного, не говоря уж о людях. Он может варьировать от 
одной культуры к другой, но он есть у всех. При этом то, что в одной культуре 
рассматривается как проявление дружелюбия и теплых чувств, в другой будет 
воспринято как агрессия и вторжение на свою территорию. Подобными «пери-
метрами» огорожена вся социальная жизнь человека, как только он становится 
частью некоего сообщества. Умберто Эко рассматривает это как своего рода 
коллективный «периметр», как способ коллективной защиты индивидуальной 
безопасности24.

Формы посягательств (вплоть до полного разрушения) на индивидуальный 
«периметр безопасности», характерные для советского образа жизни, оставили 
многочисленные зарубки в нашей памяти, включая «память тела». Перечислю 
некоторые из этих форм, но подчеркну, что далеко не все из них являются know 
how советской власти25, скорее, они были порождены индустриализацией и 
урбанизацией, обусловившими образ жизни рабочего класса, на который на-
ложились идеологические запросы и экономические трудности: нехватка фи-
зического пространства для индивидуальных тел  (в силу коммунального об-
раза жизни), привычка к нахождению в местах большой скученности людей 
(от митингов и собраний до стояния в очередях), гигиенические нормы совет-
ского быта (до хрущевской жилищной нормы люди преимущественно мылись 
в банях, не имея собственных ванных комнат), туалеты – и вовсе особая тема26; 
пространственная организация рабочих мест и общественного транспорта, то-
варный дефицит, который сделал жизнь в очередях «нормой» жизни советского 
человека, и т.д. Мы и сегодня можем опознать следы этой телесной привычки в 
таких бытовых практиках, как привычка «дышать» друг другу в затылок, стоя 
на автобусной остановке, в магазине, банке или при прохождении паспортного 
контроля в аэропорту. Лишь в начале 1990-х гг. это нарушение «периметра безо-
пасности» стало восприниматься как аномалия.
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Наиболее радикальным выражением этой практики «депривации» явля-
ется, безусловно, феномен тюремной и лагерной изоляции, который превращал 
человека в «вещь», которую лишь нужно как-то приспособить к имеющемуся 
ограниченному пространству. Тюрьма в этом смысле является величайшим на-
силием: несмотря на формально закрепленные за каждым заключенным метры, 
на самом деле они никогда не соблюдаются, периметр безопасности здесь в 
принципе не существует, и это хуже, чем превращение человека в животное, 
он действительно становится просто «вещью»27. Очевидно, что лишение за-
ключенных достаточного физического пространства остается очень значимым 
элементом всей системы надзора и дисциплинации, так что говорить о мини-
мальном телес ном комфорте здесь неуместно, это входило бы в противоречие с 
самими принципами изоляции и наказания. 

2. Жилищная политика советского государства тесно связана с вышеопи-
санными механизмами ограничения физического пространства для индивиду-
альной жизни  – в первую очередь я имею в виду распространенность и мас-
совость коммунальных квартир и общежитий28. Как писал Вальтер Беньямин, 
помещения были отчуждены от советских людей их образом жизни («они про-
водят время на работе, в клубе, на улице»29). Память об этой «нехватке» живет в 
сохранившейся по сей день привычке оценивать размеры квартиры по наличию 
квадратных метров (а не количеству спальных комнат, например). К слову, ан-
тропологи и социологи используют термин «deprivation societies» для описания 
«культур бедности» с точки зрения присущих им представлений об ограничен-
ности возможных ресурсов (благ), а российский исследователь илья Утехин 
использует этот термин для анализа «коммунального мировосприятия» обита-
телей коммунальных квартир30.

3.Подглядывание, нередко с целью доносительства, что логически вытекает 
из всего вышесказанного относительно нехватки физического пространства в 
частной сфере (во многих случаях было невозможно устраниться от «согляда-
тайства»: находясь в рабочем бараке вместе с тридцатью (а тем более с тремя-
четырьмя) другими людьми, вы волей-неволей знаете о них практически все).

4. Перлюстрация (и цензура писем), и не только в случае писем с фронта 
или из мест заключения, что, естественно, означало нарушение права на тайну 
переписки.

5. Политический контроль за подчинением индивидов коллективу: в 
форме товарищеских судов и партийно-профсоюзно-комсомольских собраний. 
Ведь именно здесь вопросы «половой морали» и других аспектов частной жизни 
советских граждан становились предметом всеобщего обсуждения и непремен-
ного порицания. Кстати, и эта особенность социальной коммуникации в СССР 
бросилась в глаза Вальтеру Беньямину: в письме к юлии Радт он писал, что в 
СССР публичной жизни немедленно придавался «почти телеологический ха-
рактер», практически все могло стать делом общественной значимости31.
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6. Биовласть: способы регуляции сексуальности и контроля за женскими 
и мужскими телами. Тема эта слишком обширна и сложна для рассмотрения в 
рамках данной статьи (тем более что этой темой занимались многие исследова-
тели). Отмечу лишь, что организация системы здравоохранения, медицинского 
и санитарного контроля в СССР, равно как и повышенное внимание государства 
к стандартам гигиены и образу жизни своих граждан, хоть и воспринимаются 
нами как репрессивные механизмы, тем не менее в исторической перспективе, 
с точки зрения модернизации всего уклада жизни, имели позитивный смысл.  

7. Устранение «приватной сферы» из дискурса:  быт и частная сфера в 
целом рассматривались советской властью как основное препятствие на пути 
к реализации коммунистических идеалов. Однако, говоря об устранении этой 
темы из дискурса, я имею в виду, прежде всего, вытеснение вопросов сексуаль-
ности, телесности, эротики и т.п., но не семьи, воспитания, организации досуга, 
потребления и прочих аспектов приватной жизни. Советская культура в целом 
была культурой весьма пуританского (и в чем-то ханжеского) отношения к сфере 
интимных отношений. Негласные табу на публичное обсуждение этих вопросов 
(начиная с конца 1920-х гг.) образовали зияющую дыру в лексиконе советских 
людей, не способных даже на приеме у врача сообщить что-либо внятное «про 
это»32. Не случайно в постсоветское время большинство терминов, касающихся 
интимной сферы – от мастурбации и репродукции до эксгибиционизма, – были 
нами заимствованы из английского языка. 

Однако речь тут, видимо, должна идти не только о языке (будь то офици-
альные партийные документы или правовые установления или газетные статьи), 
а онехваткерепрезентацийчастнойжизнив более широком аспекте. частная 
жизнь не только была устранена из политической программы большевизма, ее 
маргинальный статус в социальной утопии привел к тому, что она стала «не-
видимой». что, впрочем, вполне естественно: нехватка приватности в реальной 
жизни и идеологическая повестка дня коррелируют с лакунами в визуальных 
репрезентациях быта и интимных отношений (будь то плакаты, живопись или 
кинематограф). 

Но именно здесь и кроется главный парадокс, один из ключевых вопросов 
данной статьи: в какой степени приватная сфера вообще может (или должна) 
быть «видимой»? Коль скоро ее «видимость», возможность ее репрезентации 
фактически означает ее разрушение, ведь в этом случае она становится прони-
цаемой, открытой для публичного обсуждения, она открывается взгляду Дру-
гого. Соответственно, анализ приватного и публичного может быть переведен 
в регистр обсуждения дихотомии «видимого» и «невидимого»: публичным яв-
ляется все то, что открыто и доступно (немецкий термин Öffentlichkeitдля обо-
значения «публичности» содержит в себе это значение), а «приватным» явля-
ется то, что можно и нужно оставить в зоне невидимости и непрозрачности. То 
есть основой разрушения приватного является его «раскрытие» для других. В 
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этом смысле можно сказать, что при советской власти «невидимость» частной и 
интимной жизни, ее устранение из репрезентации в каком-то смысле являлись 
гарантией ее «неприкосновенности»  – хотя и на ничтожно малой территории 
(пресловутый «периметр безопасности», на практике означавший нередко всего 
лишь угол в коммунальном жилище, отгороженный занавесочкой), хотя в то 
же время все, что оказывалось втянутым в воронку публичности, оказывалось 
немедленно видимым – открытым до неприличия, если не сказать больше – до 
порнографичности. 

Можем ли мы обнаружить в современной культуре какие-либо из «техно-
логий депривации», уже обсуждавшиеся нами выше, и в какой форме они се-
годня реализуются?

1. Подсматривание и подслушивание. Возможности удовлетворения ву-
айеристских потребностей сегодня велики и чрезвычайно разнообразны (от 
веб-камеры до Youtube, до камер наблюдения и разнообразных способов по-
слушивания) и затронули даже производство детских игрушек. При этом речь 
может идти как об удовлетворении собственного любопытства без каких-либо 
специальных целей, так и об использовании этой информации для достижения 
различных политических, экономических и прочих целей. Главное же отличие 
состоит в том, что изменились способы слежки и надзора – они становятся все 
более опосредованными с помощью технологий (даже такие практики, как face-
control, основаны сегодня на применении сложных систем, включающих в себя 
и мобильную связь, и видеокамеры, и компьютеры). 

2. Перлюстрация (и цензура писем). Начнем с того, что как таковая эписто-
лярная культура существенно изменилась с приходом мобильных телефонов и 
электронной почты (люди не пишут друг другу записки или письма, но посылают 
SMS или сообщения в скайп-чате), позвонить сегодня легче, чем написать, а SMS 
отправить дешевле, чем позвонить, и т.д. Но именно с переходом на электронные 
средства коммуникации возможности доступа и контроля за всеми видами пе-
реписки стали намного более эффективными. Более того, многие из этих средств 
являются абсолютно легальными и в этическом смысле вполне приемлемыми33. 

3. Контроль за подчинением индивидов коллективу. Разумеется, формы 
контроля по-прежнему существуют, но не со стороны рабочего или учебного 
коллектива, а со стороны заинтересованных в нас как потребителях «корпора-
циях». Товарищеские суды (и партийно-профсоюзно-комсомольские собрания) 
ушли в прошлое, а коммуникация лицом-к-лицу утратила свое прежнее зна-
чение. Однако роль государства по надзору за частными практиками индивидов 
повсеместно усилилась (к которым сегодня относится не только, например, ис-
пользование детской порнографии, но и создание пиратских копий DVD у себя 
дома), а частный бизнес (особенно в больших корпорациях) вообще немыслим 
без выстраивания системы контроля за своими служащими, которые должны 
демонстрировать лояльность фирме даже, наверное, во сне.
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4. «Периметр безопасности». В смысле физического пространства наш 
периметр безопасности выглядит сегодня гораздо более внушительным. Наши 
тела, несомненно, получили больше свободы (и в приватном, и в публичном про-
странствах), но ведь периметр безопасности – это понятие и пространственное, 
и психологическое, поскольку достаточное физическое пространство и со-
хранение дистанции по отношению к другим необходимо нам для ощущения 
психологической защищенности. Можно высказать предположение о том, что 
периметр безопасности сегодня в меньшей степени определяется физической 
дистанцией и в большей  – степенью поднадзорности (каждого из нас можно 
увидеть и из космоса), но именно в силу его виртуализации мы не замечаем, 
что физическая пустота вокруг наших тел больше не является гарантом нашей 
безопасности. 

5. Жилье. Как и прежде, мы склонны рассматривать стены своего дома как 
нашу «крепость», как самый главный способ защиты от бурь внешнего мира, 
и именно внутри домашнего пространства мы стремимся создать условия «за-
щищенности, комфорта, автономии, невмешательства, удовольствия»34. здесь, 
пожалуй, можно сказать, что наличие свободного пространства внутри дома и 
возможность уединиться, а также возможности по превращению своего дома в 
крепость – это вопрос денег и статуса, говоря иначе, это вопрос классовых раз-
личий. Очевидно, что дом состоятельного человека является более надежно «за-
крытым», то есть отгороженным от внешнего мира, чем комната в общежитии. 
Но и здесь мы можем наблюдать парадоксальную ситуацию: один и тот же че-
ловек, будучи отгороженным от своих соседей или случайных прохожих непри-
ступными каменными стенами, оказывается «открыт» для многих других  – в 
силу того, что он везде оставляет следы своего присутствия (на камерах сле-
жения, в интернете, в фотографических снимках, без которых не обходится 
практически ни одно событие в приватной или публичной его жизни), не говоря 
уж о биометрических паспортах.

Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что мы имеем дело 
с новымрежимомвидимости, который если и не упраздняет различие между 
приватным и публичным, то, во всяком случае, вынуждает нас радикальным об-
разом переосмыслить эту дихотомию. Можно предположить, что сегодня водо-
раздел между приватным и публичным может быть определен не столько через 
противопоставление активного/пассивного, общественного/индивидуального, 
частного/общего, сколько посредством категорий видимогоиневидимого, непо-
средственногоиопосредованного(технологиями) общения или контакта.

используя мысль Поля Вирилио, мы можем наблюдать сегодня «эндоколони-
зацию лишенного интимности мира»35. Доступ к мыслям другого человека (самое 
интимное, что может быть у каждого из нас) осуществляется сегодня мгновенно 
и без насилия. Мы можем отследить любого, кто наведывался в пространство на-
шего дневника (если речь идет, например, о «Живом Журнале»), или же увидеть 
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благодаря скайпу или почтовому сервису Gmail, доступен человек в Сети или 
нет в данный конкретный момент времени. Сплетня, означавшая в прежние вре-
мена наличие некоторой границы, отделявшей личную жизнь индивида от вме-
шательства со стороны социума, поскольку объектом сплетни являлась некая 
секретная зона, о которой можно только гадать и которая не должна была ста-
новиться предметом публичного обсуждения, в наше время как пишет Умберто 
Эко, создается и поддерживается медиа-сферой, она сообщается не шепотом, а 
громким криком – и узнает о ней не только жертва сплетни, но даже и те, кому 
это вовсе не интересно. Более того, благодаря телевидению «жертва» рассказы-
вает о себе сама публично, надеясь таким образом обрести статус поп-звезды 
или политической фигуры36. Многие из нас знают, что самый лучший способ 
защитить свой секрет  – это сделать его публичным: что может быть интерес-
ного в информации, которую никто и не думает скрывать? Публичные фигуры 
(политики, артисты, писатели, спортсмены) оказываются главными персона-
жами таблоидов, где все перипетии их личной жизни, содержимое их желудков 
(если они делятся секретами своей диеты), наличие целлюлита или отсутствие 
оного, перенесенные ими болезни, количество детей в браке и вне брака и пр. 
оказываются известными огромному количеству людей, однако особенность 
нашей культурной ситуации состоит в том, что благодаря «живым журналам» 
и «одноклассникам» своеобразную «звездность» (в смысле своей «доступности» 
и подотчетности всем и каждому) приобретают и ничем не примечательные 
люди, размещающие на своих страничках в интернете все, что они желают со-
общить «городу и миру», вплоть до самых интимных вещей, радостно отрицая 
тем самым собственное право на приватность. Действительно, для многих се-
годня «мой мир» – это мир интернета. Складывается впечатление, что сегодня 
приватность может иметь только живущий в деревенской глуши (желательно 
на хуторе, чтобы не было рядом любопытных соседей) и ничего не знающий об 
интернете человек (такие еще есть, хотя их количество стремительно умень-
шается), но как только он или она оказывается в современном мегаполисе или 
транзитных пространствах, оснащенных современными камерами слежения и 
другими технологическими средствами, то этой «приватности» также приходит 
конец. Умберто Эко в своей книге о «горячих войнах» и медиа-популизме пишет, 
что интернет привел к тому, что мы добровольно отказываемся от нашей при-
ватности, и в этом смысле защита приватности сегодня невозможна, поскольку 
эксгибиционист не желает защищать свою приватность – т.е. не вполне ясно, что 
и зачем нужно защищать37, и это не столько вопрос юридических норм, сколько 
этических соображений.

Понятие «дома» (как локуса приватности) также существенно изменилось – 
в первую очередь потому, что, имея дома телевизор (или компьютер), мы все 
оказываемся в некотором роде под одной крышей или в одном пространстве. А 
в силу того, что наиболее рейтинговые передачи на современном телевидении – 
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это разнообразные ток-шоу эксгибиционистского характера (наподобие «Пусть 
говорят…»), то, соответственно, мы переживаем одновременно и вторжение (в 
наше личное пространство), и выставление другими людьми своей интимной 
жизни на показ. Как пишет Поль Вирилио, телевидение обновляет таким образом 
понятие «единства проживания»: «Благодаря освещению в реальном времени 
пространство-время места обитания оказывается потенциально связанным с 
пространством других людей, и страх выставить напоказ повседневную личную 
жизнь сменяется желанием предоставить себя взглядам всего мира»38.

Некоторые выводы
из всего вышесказанного вытекает, что приватность в СССР была невоз-

можна – экономически, политически, дискурсивно, но при этом частная жизнь у 
советских граждан все же была. То, что ускользает от нашего понимания совет-
ской культуры сегодня, – это вопрос о том, как можно отказаться добровольно 
от частной жизни в пользу общественных интересов? Между тем если при со-
ветской власти «приватность» была конфискована государством (или во многих 
случаях принесена в жертву добровольно в пользу общественных интересов), 
то сегодня мы можем говорить о том, что утрата приватности, происходящая 
на наших глазах и с нами самими, с одной стороны, реализуется все в тех же 
модусах «принудительности» (камеры слежения в магазинах, на улицах, веб-
камеры и/или «добровольности» (феномен ЖЖ и другие формы виртуального 
эксгибиционизма), но эта «жертва» приносится отнюдь не в пользу коммуналь-
ности. Уместнее здесь было бы говорить об интересах частного капитала, для 
которого приватная жизнь каждого «потребителя» является неисчерпаемым ре-
сурсом для создания прибавочной стоимости и для продвижения товаров (это 
отличительная особенность многих веб-сервисов – таких как «Одноклассники» 
или «Мой мир»). Но, вообще говоря, те, кто сегодня отказывается от своей при-
ватности добровольно (а не потому, что оказываются втянуты в социальные 
«сети» помимо своего желания), тоже делают это преимущественно в целях self-
promotion, например, делая доступным для любых потенциальных покупателей 
своего труда собственные портфолио. Более того, многие пользователи интер-
нета используют логику рыночных отношений даже тогда, когда речь идет о дру-
жеской коммуникации. 

Таким образом, размышляя о современных трансформациях приватной 
сферы, мы можем сказать, что там, где государство сдало свои позиции, – выи-
грал глобальный капитализм: реклама и другие ниши рыночной экономики вос-
пользовались эффектами «депривации» в полной мере. Говоря «там», я имею в 
виду не геополитические пространства – в этом смысле, у капитализма уже нет 
конкурентов; скорее, под «там» я имею в виду механизмы регуляции социально-
экономических отношений, которые находятся либо в руках государства, либо – 
частного капитала.
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При этом, мне кажется, успех «социальных сетей» в постсоветском про-
странстве в немалой степени обусловлен и тем, что, не осознавая ностальги-
ческих настроений по коммунальному прошлому, постсоветские индивиды 
испытали нечто вроде облегчения от возвращения к жизни в сообществе, «на 
виду у всех». Как отмечают здравомыслова, Роткирх и Темкина применительно 
к другой проблеме, «разрыв с прошлым предполагает его невольное воспроиз-
водство в новых условиях»39.

Утрата приватности вовсе не обязательно должна трактоваться как утрата 
в негативном смысле. Можно было бы вспомнить здесь самые разные примеры: 
способы решения насилия в семье (которые советская власть начала приме-
нять еще в 1920-е гг., при этом та же коммунальная квартира нередко выпол-
няла функцию коллективного «защитника правопорядка») или же видеонаблю-
дение как средство профилактики преступлений. К этому не стоит относиться 
меланхолически или ностальгически: в конце концов, «приватность»  – не 
универсально-исторический феномен, и даже в тех обществах, где можно го-
ворить о приватности как особой ценности, право на эту приватность всегда 
имели люди определенного пола, класса и социального статуса. Правда, новые 
коммуникативные технологии оказываются в этом смысле инструментом уста-
новления эгалитарного порядка: перед видеокамерой мы все в равной степени 
оказываемся беззащитны и в этом смысле – равны. 
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1997); Feuchtwanger Lion. Moskau 1937: Ein Reisebericht für meine Freunde. Amsterdam: 
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тиныповседневнойжизнигорожан. СПб., 2003.
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34 Темкина, здравомыслова, Роткирх, там же. С. 11.
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Неотъемлемой частью национального рынка выступает 
медиа-рынок, весьма специфический с позиции и объекта 
сделок, и участников, и векторности развития. В странах 
постсоциализма медиа-рынок, как, впрочем, и рыночные 
отношения в целом, относительно молодой феномен. Фак-
тически он находится в стадии становления со всеми выте-
кающими последствиями и противоречиями. Ему присущи 
несовершенство законодательной базы, незрелость инфра-
структуры, отсутствие эффективных стратегий развития.

Сущность и роль медиа
Для более точной оценки современных особен-

ностей медиа-рынка совершим маленький историко-
гносеологический экскурс. Как известно, теория массовой 
коммуникации и ее понятийный аппарат основываются на 
определении Маршалла Макклюэна, уже ставшем хрестома-
тийным, о «медиа» как средствах коммуникации, являю-
щихся средствами внешнего расширения человека. Тео-
ретические конструкции М. Макклюэна удачно дополняют 
воззрения Пьера Бурдьё. Введя понятие символической 
власти, существующей в рамках любого социального про-
странства, французский исследователь убедительно доказал, 
чтоконтроль за средствами и формами массовой комму-
никации означает способность навязывать свое видение 
общественной жизни, а значит, и способность организо-
вать саму общественную жизнь.

   Массовая коммуникация как специфическая форма 
социальных взаимодействий, осуществляемых при помощи 

Ольга Сорочан

НАцИОНАльНый мЕДИА-РыНОк: 
СОвРЕмЕННОЕ СОСтОяНИЕ И тЕНДЕНцИИ 
РАзвИтИя
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языка и других знаковых систем, составляет основу материальной и нематери-
альной культур современного мира, делает возможным совместное существо-
вание больших социумов. Системообразующая роль медиа в жизнедеятельности 
социума объясняет исключительную значимость этого института c позиции  
воспроизводства общественного сознания и жизненных ценностей.

Масс-медиа конструируют определенную реальность, которую затем ти-
ражируют для многочисленной аудитории читателей, слушателей, зрителей. 
При этом в медийном продукте акцентируется внимание лишь на тех аспектах 
реальности, которые «податель» информации признает значимыми. Медиа-
пространство фактически представляет собой определенную, «по заказу», ре-
презентацию социального пространства, ориентированную, как правило, на 
защиту интересов экономической и политиче ской элиты, отдельных групп вли-
яния. В гораздо меньшей степени СМи отражают интересы граж данского обще-
ства и рядовых граждан. 

Данная закономерность наглядно проявляется в медийном «создании» поли-
тической реальности. Общественность всегда нуждается в информации о проис-
ходящих процессах в «закрытой» для нее политической сфере. Однако СМи не 
выступают в роли «зеркала»: они преподносят аудитории не реальные факты, а 
их интерпретацию в виде псевдореальности. Масс-медиа влияют на эмоции, чув-
ства и настроение людей, а тем самым на степень и формы участия людей в обще-
ственных процессах (причем в широком диапазоне: от пассивного безразличия до 
активных действий по преобразованию хозяйственного порядка и политического 
устройства). 

Власть СМи над общественным сознанием основывается на идентифика-
ционном восприятии значительной частью аудитории реальной ситуации и ее 
отражения в масс-медиа. Если утрачивается это доверие, то СМи утрачивают 
свою власть над общественным сознанием. Поэтому в контексте действенности 
медийных средств, доверительного отношения к ним общества первостепенное 
значение имеют качество информационного продукта и форма его подачи.

Специфика  
информационного продукта

Медиа-рынок – это сложный динамичный феномен, развитие которого пре-
допределяют идеологические, политические, экономические установки и инте-
ресы.

Своеобразие медиа-рынка определяется следующими особенностями ин-
формационного продукта.

1. Идеологическая «начинка» (во все времена!) массовой информации. 
Предложение информации политического, экономического, социального, пра-
вового, образовательного характера направлено на формирование у ее потре-
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бителей «заданных» качеств  – ментальности, мировосприятия и образа дей-
ствий, – которые адекватны интересам и целям определенных «заказчиков».

2. Отбор, селекция материала, когда в роли цензора, как правило, высту-
пают государство, частные владельцы медийных каналов и средств, рекламода-
тели и, в меньшей степени, независимые профессионалы. В итоге – предвзятость, 
субъективизм, а зачастую и недостоверность информации, предоставляемой 
СМи. Например, программы новостей, как правило, передают не сами реальные 
события, а их сконструированную интерпретацию, исходящую из чьей-либо 
субъективной позиции: что необходимо и достойно освещать на ленте новостей.

3. Отражение господствующих социальных мифов. В прессе, на радио- и 
телепередачах освещаются далеко не все события, а только знаковые, символиче-
ские.В медийном пространстве транзитивных стран представлена колоритная 
эклектика мифов, включая неосоветизм, либерализм, гедонизм, вестернизацию. 
Несовместимые мифологические установки, наполняющие медиа-пространство, 
дезориентируют аудиторию, задают разнонаправленные векторы движения об-
щества, что никоим образом не способствует его сбалансированному функцио-
нированию и устойчивому развитию.

4. Товарная форма (купля-продажа) информационного продукта, обе-
спечивающая доход его производителям и распространителям. зачастую ради 
увеличения прибыли используются те медийные «инструменты» и контент-
информации, которые притягивают массового потребителя, например сенсации 
и развлечения на радио- и телеэфире, в «желтой» прессе.

Акторы медиа-рынка
Непременными участниками современного медиа-рынка выступают госу-

дарство, владельцы медийных каналов, рекламодатели, профессионалы в об-
ласти медиа (журналисты, телевизионщики, режиссеры, менеджеры) и, конечно, 
сами потребители медийной информации.

В качестве основного актора в национальном медиа-пространстве утверди-
лось государство, которое одновременно выступает в трех лицах:

• законодатель;
• проводник и защитник собственных интересов (политических и экономи-

ческих);
• владелец значительных медиа-ресурсов, позволяющих программировать и 

контролировать работу СМи.
Государство институализирует необходимые ему социальные нормы, осущест-

вляет финансовую поддержку отдельных медиа-организаций. Лояльные к власти 
СМи получают дотации из бюджета, льготные или безвозвратные кредиты, пре-
ференции в предоставлении информации, а также выгодные заказы во время 
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избирательных кампаний и обязательное распространение в государственных 
структурах.

Активными участниками медийного пространства выступают раз-
личные рекламодатели (ими могут быть и физические, и юридические лица: 
специализированные агентства, крупные производители продукции, их дистри-
бьюторы). Это не случайно. Реклама, будучи функцией маркетинга по продви-
жению товаров и услуг на рынке, вместе с тем выполняет и информационную, 
иначе говоря, коммуникативную функцию. По своей сути «реклама – это опла-
ченная, неличная коммуникация, осуществляемая каким-либо спонсором и ис-
пользующая средства массовой информации, в том числе и интерактивные, для 
того, чтобы убедить целевую аудиторию в чем-либо или повлиять на нее опреде-
ленным образом»1.

Основная цель рекламы – имиджево-ценностная(брендовая),т.е.создание 
желательного для рекламодателя образа своей организации (фирмы, компании), 
либо отдельной личности, либо продукта (товара, услуги) в индивидуальном 
и общественном сознании. В противном случае, если рекламируемый объект 
(субъект, событие) не ассоциируется у потенциального потребителя с высоким 
имиджем, значительной ценностью, реклама не достигает своей цели и факти-
чески превращается в антипод, т.е. антирекламу.

Реклама оказывает существенное воздействие на формирование жизненных 
ценностей и убеждений. В современном обществе в результате масштабного 
проникновения, буквально с младенческого возраста, виртуального рекламного 
продукта в сознание и подсознание людей формируются и закрепляются по-
требности в определенных товарах и услугах. Это в свою очередь сказывается 
на мировоззрении и ценностных предпочтениях людей, в значительной степени 
предопределяет их образ жизни. 

При этом последствия рекламы бывают и весьма негативными. Массиро-
ванный поток рекламной продукции, агрессивно обрушиваемый на индиви-
дуальное и общественное сознание, создает виртуальную ситуацию рекламно-
информационного шума. В условиях виртуального рекламного пресса2 
потенциальные потребители рекламной продукции прибегают к естественной 
реакции самозащиты: оберегая свою психику, они переключают каналы телеви-
дения во время рекламных пауз, игнорируют подавляющую часть веб-рекламы. 

Постсоветская институционализация  
медиа-пространства

Состояние медийного пространства во многом предопределяется уровнем 
и качеством его институционализации. Будучи открытой системой отношений 
производителей и потребителей массовой информации, медиа-рынок всегда 
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принимает форму тех социальных и политических структур, в рамках которых 
функционирует.

Медиа-пространство многомерно, оно включает:
• физическоепространство – это сами СМи, составляющие материальную, 

физическую, основу производства и передачи массовой информации;
• пространствосоциальныхотношений, связанных с производством и по-

треблением массовой информации;
• символическоепространство, поскольку массовая информация распро-

страняется в форме символического продукта.
Глубокие трансформации национальных медиа-систем на территории СНГ, 

их «эмансипация» относятся к позднесоветскому периоду. Формирование новых 
взаимоотношений медиа и власти, появление ряда СМи, независимых от госу-
дарства, было связано с принятием (1.8.1990 г.) и реализацией закона СССР «О 
печати и других средствах массовой информации». Критические выступления в 
СМи, опровергавшие глубинные устои социализма, способствовали кардиналь-
ному изменению системы ценностей и социальных норм, а тем самым содей-
ствовали подготовке общества к глубоким структурным преобразованиям. Пу-
блицистика сыграла значимую роль в «раскачивании», а затем и в разрушении 
социалистической системы.

На волне либеральной доктрины во многих государствах СНГ в начале 
1990-х гг. появились законодательные документы, предусматривающие свободу
печати и свободу выражения мнений. Так, Конституция Республики Молдова 
(32, 34 статьи) предусматривает свободу мнений и их выражения, а также право 
на информацию: «Каждому гражданину гарантируется свобода мысли, мнения, 
а также свобода их публичного выражения посредством слова, изображения 
или иными возможными средствами». При этом конституционно (34 статья) 
запрещена цензура СМи. Положения о свободе мнений и свободе печати полу-
чили конкретизацию и в республиканском законе о печати. Нормативноеобе-
спечениесвободысловаиСМИ,предполагающееневмешательствогосударства
врегулированиемедиа-рынка,атакжевредакционнуюмедиа-политику,можно
рассматриватьвкачествесущественногопозитива,достигнутоговпроцессе
законодательногореформирования. 

Однако при отсутствии эффективных механизмов гражданского контроля 
за деятельностью масс-медиа примитивная либерализация в области СМи в 
первой половине 1990-х гг. вызвала идеологический беспредел и вакханалию в 
символическом мире, привела к разрушению национальной культуры и тради-
ционной системы ценностей. 

Дальнейшее функционирование постсоветского медиа-пространства про-
исходило в интересах (политических и экономических) крупных финансово-
промышленных групп, ставших собственниками центральных каналов, газет, 
журналов. Межклановая борьба за власть сопровождалась «информационными 
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войнами» и откровенным манипулированием аудиторией. В итоге произошло 
обесценение либеральной медиа-модели.

В условиях системных трансформаций наблюдается симбиоз медиа-
сообщества с государственной властью при доминирующем положении по-
следней. Это, безусловно, приводит к политизации медиа в интересах «властей 
предержащих» и тиражированию информации, где содержатся минимум кри-
тики и максимум лояльности. Серьезным медиа-ресурсом государства высту-
пают ведущие телевизионные каналы, главными козырями которых являются:

• масштабы покрытия: фактически все телезрители страны, вплоть до уда-
ленных сел, способны принимать их сигнал;

• эксклюзивные контракты на трансляцию различных рейтинговых кон-
курсов (в том числе олимпиад, мировых чемпионатов, Евровидения);

• разветвленная инфраструктура, наличие многочисленных помещений 
(чего не имеют другие каналы).

Важно отметить, что в большинстве стран государственное вещание на 
внутреннюю аудиторию давно считается пережитком прошлого. Например, в 
СшА вещатели, финансируемые конгрессом, не могут сбывать свою телевизи-
онную продукцию отечественному зрителю и работают исключительно на за-
граничную аудиторию.

Новым институциональным образованием на постсоветском пространстве 
оказался и выраженный союз рекламодателей и СМИ. Это объясняется пре-
вращением рекламы в главный источник доходов для медиа-системы. Будучи 
особенно доходным видом бизнеса с высочайшим уровнем рентабельности, ре-
клама прочно закрепилась в медиа-пространстве.

Форсированное развитие в пореформенных обществах комплекса ре-
кламы наряду с ее рыночной функцией – продвижением на рынок соответству-
ющих товаров и услуг  – сопровождалось активной пропагандой престижно-
потребительского образа жизни, развязыванием психологической «войны», 
подрывающей традиционные культурно-нравственные ценности. 

Современная структура медиа-рынка
Медиа-рынок представляет собой структурированную систему с иерархией 

и тесными взаимосвязями отдельных элементов, которые подчиняются общим 
закономерностям развития целого. Современная структура национального 
медиа-рынка включает:

• рынок печатных СМи (газет, журналов);
• рынок телевидения;
• рынок радио;
• рынок интернет-СМи.
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Самыммассовымибыстроразвивающимсясегментоммедиа-рынкавысту-
паеттелепространство, которое во многом определяет и программирует раз-
витие всего медиа-пространства. из-за высокой вовлеченности населения оно 
имеет огромное влияние на общество. 

В странах Восточно-Европейского пограничья ведущими акторами телепро-
странства выступают:

• государство, контролирующее и финансирующее из бюджета основные 
телеканалы;

• олигархи, которые, хозяйничая на «своих» каналах, фактически програм-
мируют телевещание, а через него и все медиа-пространство. 

Современная модель развития телевидения отличается от «советской» мо-
дели тем, что власть во взаимодействии со СМи использует не столько дирек-
тивные команды и цензуру (она по закону запрещена!), сколько особые комму-
никативные технологии. 

Телепространство, будучи наиболее доступным для пользователей, вместе с 
тем труднодоступно для производителей телеинформации. из-за высокой сто-
имости телеоборудования и передачи сигнала вещателями могут быть только 
субъекты, обладающие значительным экономическим и/или политическим ка-
питалом.

В настоящее время в Молдове насчитывается достаточно много (порядка 
250) телеканалов, транслирующих передачи на всю территорию республики. Од-
нако развиваются преимущественно телеканалы, работающие на базе ретран-
сляции ТВ-каналов России, Румынии, Украины. Местное телевидение находится 
в стадии зарождения, по цене и качеству своих передач оно пока неконкуренто-
способно по отношению к ближнему зарубежью.

изменения, произошедшие за годы преобразований в информационном ве-
щании, имеют противоречивый характер. С одной стороны, в информационных 
программах изменился визуально-содержательный стереотип, расширился гео-
графический и тематический континуум сообщений. С другой стороны, проис-
ходит «банализация», снижение насыщенности и аналитической составляющей 
информационного потока. 

В последние годы негативным явлением в медиа-пространстве стало со-
кращение сферы публичного ракурса с обсуждением общественно-значимых 
тем. Постепенно вытесняются передачи, связанные с защитой общественных и 
личных гражданских интересов. Современный уровень репрезентации социаль-
ного пространства не соответствует интересам гражданского общества, не спо-
собствует его духовному развитию. «Романтизация» криминала на телеэкране 
способствует закреплению у молодежи насилия как нормы поведения. 

В телепространстве усиливается власть рекламных агентств. Ради их ком-
мерческих интересов вещание приобретает развлекательный уклон, поскольку 
именно такие программы позволяют собирать привлекательные для рекламо-
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дателей аудитории. Коммерческое телевидение осуществляет прессинг на зри-
телей, которые вынуждены или приспосабливаться к такому вещанию, снижая 
уровень своих запросов, или же покидать телепространство.

Молдавское телевещание пересыщено рекламными роликами. Большин-
ство телеканалов самостоятельно осуществляют продажи рекламного времени. 
При этом основное количество сделок осуществляется по минутам. Цены за 30 
минут рекламы в Молдове варьируют от 25 до 150 дол. с учетом всевозможных 
скидок. Это достаточно высокие тарифы при статусе Молдовы как самой бедной 
страны Европы. На продажи по GRP пока перешли 4 канала, в том числе «Первый 
канал – Молдова»; цена за 1 GRP составляет от 40 до 60 дол. без учета скидок.

Нынешнее состояние национального телевещания, ввиду его явной ангажи-
рованности, перегруженности негативной информацией, передачами, отража-
ющими увлеченность иностранной медиа-продукцией, насыщенной агрессив-
ностью и насилием, создает серьезные угрозы информационной безопасности 
общества. 

что касается рыночного сегмента печатных СМи, то в Молдове он разви-
вается достаточно динамично (в настоящее время издается более 130 газет и 
журналов). Однако имеется еще много свободных ниш, весьма неравномерно 
потребители прессы распределены по регионам республики: в настоящее время 
2/3 читателей сконцентрированы в столице. Республиканская периодика пока не 
доминирует в читательском спросе, самыми популярными изданиями являются 
российские газеты с местными приложениями.

Веб-медиа
С каждым годом активизируются интернет-СМи, которые «уводят» по-

требителей и рекламодателей с других сегментов медиа-рынка. Эта тенденция 
явно просматривается на рынке печатных СМи, откуда интернет уже «забрал» 
огромную аудиторию молодых людей в возрасте 25–30 лет. Очевидно, с увели-
чением скорости доступа к интернету телевидение будет все более сокращать 
свою аудиторию. В настоящее время, даже при средней скорости доступа, видео-
новости, размещенные в сети интернет, привлекают широкую аудиторию. 

Достоинством веб-медиа выступают весьма невысокие расходы. Например, 
для запуска новой телепрограммы новостей нужны солидные инвестиции, а для 
интернет-формата – лишь расходы на съемочную группу.

Веб-реклама в последнее десятилетие набирает обороты как эффективное 
коммуникативно-информационное обеспечение маркетинговой деятельности 
по продвижению продукции (товаров и услуг) на рынок. В развитых странах 
интернет-маркетинг выступает неотъемлемой частью общемаркетинговой стра-
тегии многих компаний. С его помощью в широких масштабах осуществляются 
продвижение и продажа товаров и услуг, идет «раскрутка» имиджа корпорации3. 
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Даже на фоне мирового кризиса, при всей уязвимости рекламного бизнеса, круп-
нейший в мире рекламодатель General Motors в 2009 г. сократил рекламные расходы 
на все коммуникационные каналы, кроме интернета. 

западные маркетологи, помимо прямой рекламы, прибегают в интернете к PR 
и BTL, используют новые сервисы и инструменты: продвижение товаров через бло-
госферы, социальные сети, RSS (ленту новостей). В американских вузах наряду с 
классическими дисциплинами преподается интернет-маркетинг.

В Молдове при неуклонном росте абонентов, постоянно пользующихся ин-
тернетом, этот коммуникационный канал явно недостаточно задействован отече-
ственными компаниями. Такой вывод позволяет сделать состояние их веб-сайтов, 
которые редко обновляются и содержат куцую информацию.

Бесспорно, что у интернет-сегмента медиа-рынка благодаря увеличи-
вающимся техническим возможностям и растущем интересе аудитории есть 
большие перспективы. В ближайшие 10–30 лет интернет совместно с мобильной 
связью способен вызвать разительные перемены в сознании и образе жизни. 
При слиянии мобильной связи с интернетом исчезнет разница между компью-
тером и мобильными телефонами: выбор между ними будет связан лишь с удоб-
ством их использования. 

В Молдове уже появились айфоны, однако их применение еще не стало мас-
совым. Для этого требуется существенный рост доходов населения, высокая 
компьютерная грамотность, а также формирование массовой потребности в 
электронных расчетах (электронной торговле). 

Очевидно, опережающими темпами будет развиваться информационная со-
ставляющая молдавского интернета. Пока на долю интернета приходится около 
1% всего медийного рынка, хотя еще год назад она составляла 0,1%.

В эпоху глобальных коммуникаций национальные СМи широко использу-
ются для продвижения ценностей, имиджа и политики страны. В Молдове за-
пущен первый национальный телерадиовещательный проект с общеевропей-
ским покрытием TV Moldova International. Этот проект знакомит с Молдовой с 
помощью информационных и аналитических передач, включая средства изо-
бражения, музыки, танцев. Вместе с тем он нацелен на реинтеграцию в инфор-
мационное пространство Молдовы многочисленной армии соотечественников, 
работающих за рубежом.

Общемировые тенденции  
развития СМИ 

Стремительный прорыв в сфере информационно-коммуникативных техно-
логий во второй половине ХХ в. послужил основой для централизации и вер-
тикального структурирования идеологических механизмов отдельных стран в 
единую инфраструктуру глобального уровня – механизм мировых СМи. 
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Мировая система масс-медиа имеет жесткую иерархию и состоит из де-
сятков тысяч учреждений, агентств, специальных центров и сотен тысяч сотруд-
ников. Вершину этой структуры составляет группа транснациональных корпо-
раций и агентств, которые контролируют информационное пространство и на 
глобальном, и на национальном уровнях4. При этом в развитии мировых СМи 
наблюдается усиленная концентрация. Для сравнения: в 1960 г. в мире насчи-
тывалось около 700 крупных медиа-компаний, на старте ХХI в. их количество 
сократилось до 10, а в 2010 г. согласно прогнозам будет еще меньше (3–4).

В существенной зависимости от политики глобальных медиа-гигантов, име-
ющих годовые доходы в несколько десятков миллиардов долларов, находятся 
национальные СМи отдельных стран, которые в свою очередь доминируют над 
региональными медиа. 

Страновые медийные рынки развиваются в русле общемировых тенденций, 
таких как идеологическая глобализация, либерализация, коммерциализация и 
др. Рассмотрим их подробнее. 

1. Идеологическая глобализация иконвергентность. Речь идет о форми-
ровании глобальной культуры СМи. Командные центры глобализации (прежде 
всего СшА) активно навязывают постсоциалистическим странам идеологию 
вестернизации во всех сферах жизнедеятельности (политике, экономике, куль-
туре). Как известно, под вестернизацией понимаются процессы ассимиляции 
элементов западной культуры, а также социально-политических и идеологиче-
ских стандартов жизни, типичных для развитого запада, в ущерб национальной 
культуре и самобытности.

идеологическая глобализация нацелена на распространение в перифе-
рийных регионах мировой системы таких вариантов массовой культуры и си-
стемы ценностей, которые легитимизируют процесс глобализации в целом и 
представляют его как объективное явление, с позитивными последствиями для 
всех землян. Вместе с тем в социокультурном дискурсе глобализация предпо-
лагает формирование в постсоветских обществах ментальности и ценностных 
установок в соответствии с их ролью «периферии» в системе международного 
разделения труда5.

При этом в качестве главной цели рассматриваются удержание обществен-
ного сознания в определенных идеологически выверенных границах и скрытое 
управление им. Среди методов информационно-комуникативного воздействия 
на общественное сознание в современных условиях наиболее важным является 
манипуляция сознанием. Регулярное манипулятивное воздействие на сознание 
людей путем убеждения и соблазна обеспечивает запрограммированное пове-
дение.

В контексте глобализации создается огромное количество идеологической 
продукции, которая через различные информационные потоки навязывает че-
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ловечеству специфическую картину мира. Любая современная идеология кон-
струируется на трех иерархических уровнях. 

На элитарномуровне находятся высокопрофессиональные сочинения, пред-
ставляющие сложные философские, социологические, историко-графические 
концепции. К примеру, известные работы: «Конец истории» Ф. Фукуямы, «Стол-
кновение цивилизаций» С. Хантингтона, «Гибель западной цивилизации» 
О. шпенглера, «Конец запада» П. Бьюкенена. 

На втором, пропагандистско-просветительском, уровне идеологического 
механизма данные концепции тиражируются для среды интеллигентов в виде 
статей, книг, энциклопедий, а также озвучиваются на многочисленных лекциях, 
конференциях, семинарах.

Третий, обыденный, уровень предназначен для значительной части насе-
ления, не занятого в интеллектуальной сфере. здесь пропагандируемые кон-
цептуальные установки максимально упрощаются для легкого понимания 
рядовыми обывателями. идеологическая «подача» осуществляется в формах 
массовой просветительской работы, повседневной рекламы, художественных 
произведений, фильмов, спектаклей.

Особое внимание в идеологических проектах глобализации уделяется мен-
тальной деконструкции молодежи в трансформируемых обществах. В реали-
зации этой задачи первостепенная роль отводится индустрии массовой куль-
туры и деятельности СМи. С их помощью в сознании молодежи насаждается 
новая гедонистическая система ценностей и потребностей и, как следствие, 
стиль жизни, неадекватный национальным традициям и условиям. В результате 
происходит искусственный разрыв социальных связей индивида, обеспечива-
ющих его социализацию, «коллективное бытие». В конечном счете идеологическая 
глобализация направлена на индивидуализацию и атомизацию человека, пресле-
дует задачу формирования массового человека, «человека толпы» как домини-
рующего социального типа6.

2. Политизация. Массовая коммуникация как идеологический институт 
общества (Л. Альтюссер, А. Грамши) всегда «притягивает» к себе политиков. В 
любых общественных системах над масс-медиа, с одной стороны, устанавли-
вают контроль властные структуры, с другой стороны, они же выступают важ-
нейшим средством социального контроля.

В современном мире политический процесс во многом перенесен в инфор-
мационное пространство. СМи выступают местом столкновения интересов раз-
личных политических акторов. При этом их политическая миссия не ограничи-
вается ролью средства передачи информации. Медиа способны и сами создавать 
информацию, направлять ее в определенное русло и, таким образом, определять 
векторность политического движения.

Ситуация сверхполитизации СМи наглядно проявляется в Республике Мол-
дова после парламентских выборов (5 апреля 2009 г.), итоги которых вызвали 



117

Национальныймедиа-рынок...

массовые беспорядки и попытку политического переворота. Население стало 
заложником непрекращающейся политической борьбы, которая выражается 
в распространении массовой дезинформации и потоков компромата, вызыва-
ющих недоверие к политической элите и депрессию в обществе. 

Координационный совет по телевидению и радио Молдовы, будучи гарантом 
общественных интересов, неоднократно призывал отечественные телеканалы и 
радиостанции избегать в выпусках новостей тем и комментариев, которые под-
стрекают к общественному насилию, манифестациям, посягают на территори-
альную целостность страны и узурпацию государственной власти. Вместе с тем 
Координационный совет выражал озабоченность в связи с искаженной интер-
претацией некоторыми телеканалами и радиостанциями событий в Кишиневе, 
сопровождавшихся актами насилия и вандализма. Грубым нарушением действу-
ющего законодательства выступает и тот факт, что некоторые поставщики услуг 
самовольно исключают «неугодные» телеканалы, в частности национальные, из 
списков каналов, одобренных Координационным советом. 

В этой связи Европейский союз выступил со специальным обращением к 
Молдове, в котором призывал обеспечить равный доступ политических партий 
к общественным СМи, обеспечить транспарентное предоставление лицензий на 
теле- и радиовещание, воздержаться от использования административного дав-
ления на независимую прессу, гражданское общество и политические партии.

3. Либерализация. Уровень либерализации и независимости медиа-рынка 
(прессы, радио, телевидения) является отражением общей правовой ситуации 
в стране, включая состояние гражданских свобод, степень демократизации по-
литической системы, зрелость экономических свобод (независимости бизнеса, 
торговли от коррупции).

Государственное вмешательство в медиа-сферу возможно и даже необхо-
димо, но в особых случаях: при монополизации медиа-рынка или при господ-
стве иностранных медиа. Однако на постсоветском пространстве, как правило, 
государство достаточно откровенно и грубо вмешивается в передел медийного 
рынка с целью его контроля и подчинения. При этом преследуются не нацио-
нальные интересы, а политические интересы определенного лица или опреде-
ленной политической группы.

В странах Восточно-Европейского Пограничья реальная независимость 
СМи достаточно скромная. По расчетам всемирного индекса свободы прессы 
(2007 г.), из 169 государств Молдова занимает 81-е место, Украина – 92-е, а Бела-
русь находится почти в конце – на 152-м месте. 

4. Технологизация медиа-систем. На основе развития информационно-
коммуникативных технологий, широкого внедрения цифровых технологий, ка-
бельных и спутниковых систем меняется облик медиа-пространства:

• повышается степень его адаптивности к запросам рынка;
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• увеличивается разнообразие форм подачи информации (стало воз-
можным появление цветной печати, электронных газет и ТV);

• развивается медийный сектор, связанный с мобильными телефонами, 
появляются мультимедийные приложения в сети интернет. Активно развива-
ется широкополосный доступ, что позволяет многим компаниям, работавшим в 
сфере информационных технологий, выйти на рынок телевидения. 

5. Коммерциализация СМИ, их прагматично-рыночная переориентация. 
В практику национальных медиа-систем масштабно внедрилась реклама, ко-
торая в основном сконцентрирована на реализации ее маркетинговой функции, 
«обслуживании» потребностей рынка. Возникла развитая медиа-индустрия, 
которая ориентируется не столько на политическую конъюнктуру, сколько на 
законы рыночного спроса и предложения. 

Гиперкоммерциализация СМи оказывает негативное влияние на содер-
жание теле- и радиовещания, рыночные законы препятствуют созданию ориги-
нальной медиа-продукции. искусственный «виртуальный мир», наполненный 
рекламными ценностями, создает ложные ожидания и иллюзии у широкой ау-
дитории, особенно у молодого поколения. 

6. Кастомизация, другими словами, индивидуализация информационных 
услуг. Эта зарождающаяся тенденция постепенно вытесняет господствовавшую 
в ХХ в. политику их стандартизации. Современных потребителей информации 
уже не устраивают стандартные (одинаковые для всех) услуги, они хотят полу-
чать персонифицированные продукты, учитывающие их пожелания. Процессу 
кастомизации медиа-услуг содействует внедрение новых информационных 
технологий. Так, формы телевидения, основанные на цифровых технологиях, 
мультипликация телеприемных устройств и экранов, появление видеозаписы-
вающих устройств создают реальные возможности для индивидуализации теле-
потребления.

Актуальные проблемы национального медиа-рынка
После почти двух десятилетий рыночных трансформаций в суверенной 

Молдове ее общемедийный рынок все еще чрезвычайно мал: по экспертным 
оценкам, он составляет 30–40 млн долларов в год. Это объясняется как слабо-
стью самой экономики, так и неразвитостью национального рынка. 

Для нынешнего состояния национального медиа-рынка характерна сово-
купность острых, ждущих безотлагательного решения вопросов. Отметим, хотя 
бы «контурно», основные из них.

1. Сложившееся к настоящему времени законодательство в трансформи-
руемых обществах отличается многочисленными упущениями и неточностями 
в вопросах права собственности, финансирования, бюджетных дотаций средств 
массовой информации, введения антимонопольных ограничений. Кроме того, 
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в странах СНГ наблюдается разительное несоответствие между законодательно 
провозглашенными демократическими принципами и реальной ситуацией в 
информационном пространстве. Информационный рынок находится в явной
зависимостиотгосударственнойвласти,чтопрепятствуетразвитиюплю-
рализмамнений.

2. Серьезной проблемой остается низкий уровень гласности в деятель-
ности масс-медиа. Для ее решения необходимо в законодательные акты ввести 
гарантии обеспечения гласности СМи. Население должно получить доступ к 
основным сведениям об организациях масс-медиа (а именно каковы источники 
их финансирования, кто их учредители, каков реальный тираж, их местонахож-
дение). Данные сведения позволят аудитории (слушателей, зрителей, читателей) 
точнее сориентироваться, чей «заказ» выполняет тот или иной медийный канал, 
какова степень достоверности распространяемой им информации.

3. Отсутствие национальных стратегий развития медиа-
пространства. Отдельные стратегии национальные СМи проявляют лишь в 
политической, экономической и досуговой сферах коммуникации. В области 
культуры и идеологии фактически ничего не предпринимается для защиты тра-
диционных ценностей общества от культурной вестернизации. Национальные 
СМи практически не создают символической медиа-продукции, конкуренто-
способной на уровне мирового информационно-коммуникативного простран-
ства.

Более того, активная пропаганда в медиа-пространстве «красивой жизни», 
которая недоступна для большинства людей, стимулирование гипертрофи-
рованного стремления к деньгам и заманчивым жизненным благам при-
водят к формированию в обществе, особенно среди молодых людей, досуго-
потребительских и гедонистических отношений к жизни. 

4. Несмотря на вливание немалых государственных средств в «свои» СМи, 
фактически забыта важнейшая часть системы вещания  – сеть распростра-
нения телевизионных и радиопрограмм, хотя большая часть технических 
средств сети давно выработала свой срок. А ведь эта сеть имеет еще и страте-
гическое значение как важнейший компонент обороноспособности и нацио-
нальной безопасности страны. Модернизацию телерадиосети сегодня осущест-
вляют многие европейские государства. Страны Пограничья тоже стремятся 
к европейскому (цифровому) стандарту вещания. Однако для полного обнов-
ления передающей радиотелевизионной сети и ее перевода на цифровые техно-
логии нужны солидные инвестиции. 

5. Коммерциализация медиа-пространства привела к целому комплексу 
негативных последствий, деструктивно влияющих на все социальное простран-
ство. из медиа происходит вытеснение некоммерческой журналистики, обсуж-
дающей общественно-значимые темы и защищающей общественные интересы. 
Коммерциализация медиа-организаций ведет к игнорированию работниками 
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СМи значимости своей профессии, нарастанию гражданской и профессио-
нальной безответственности журналистов. 

При этом государство как наиболее влиятельный субъект медиа-сети недо-
статочно поддерживает социальные институты и общественные организации, 
которые противодействуют негативным тенденциям коммерциализации. Для 
преодоления сложившейся ситуации необходимо активное государственное ре-
гулирование комплекса рекламы, включая ограничение свободы частной ини-
циативы в рекламной деятельности. 

6. В национальных масс-медиа остро ощущается явная нехватка специа-
листов: профессиональных продюсеров телевидения, редакторов, режиссеров, 
журналистов. Низкая оплата труда на медийном рынке Молдовы заставляет 
квалифицированных специалистов либо работать по зарубежным проектам 
(например, веб-дизайнеры), либо покидать страну.

7. Ввиду снижения насыщенности распространяемой информации, огра-
ничения аналитических обзоров, с одной стороны, а с другой – из-за перегру-
женности медиа-пространства негативом, агрессией, криминалом возникают 
реальные угрозы информационной безопасности общества. 

8. Результативность национальных СМи явно неудовлетворительна в дис-
курсе своей важнейшей миссии – сплочения общества, формирования кон-
структивной национальной идеи. Для пограничных обществ определение 
национальной идентичности во все времена представляет собой сложный 
процесс. и на старте ХХI в., согласно результатам репрезентативных опросов, 
в странах Восточно-Европейского Пограничья общественное мнение относи-
тельно самоидентификации весьма неоднозначно. 

Ответы на вопрос, считают ли себя жители «европейцами» или частью 
чего-то более сложного, отражающего их местоположение между западными 
странами и евразийским геомассивом, – разнятся. В большей степени европей-
цами склонны считать себя белорусы, в меньшей украинцы и молдаване (не-
смотря на явно прозападную ориентацию этих стран и относительно короткий 
период советской власти в их западных регионах). Разброс мнений среди опро-
шенного населения по поводу «европейского» или «славянского» выбора доста-
точно велик. При этом можно выделить четыре определенные позиции, которые 
являются «зеркальным» отражением разновекторности убеждений, представ-
ленных в национальных СМи:

• «европейские прогрессисты», ратующие за вступление в ЕС и лишенные 
сожалений по поводу распада СССР;

• «европейские реалисты», поддерживающие вступление в ЕС, но сожале-
ющие о распаде СССР и последующем спаде жизненного уровня в его бывших 
республиках;
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• «индепенденты» (сторонники независимости), выступающие против 
членства в ЕС, лишенные сожалений по поводу распада СССР и не стремящиеся 
вступать в ассоциацию с соседними славянскими государствами;

• «славянскиетрадиционалисты», противники вступления в ЕС, но сожа-
леющие о распаде СССР и поддерживающие установление тесных отношений 
между бывшими советскими республиками (см. табл.).

«Славянская» или «европейская» ориентация?
(в%отвсехреспондентов)

Беларусь Молдавия Украина
«Европейская»
    «прогрессисты»
   «реалисты»
«Славянская» 
   «индепенденты»
   «традиционалисты»

20
35 

13
32

27
49

7
16

28
34

12
26

 
Источник: Уайт С., Лайт М., Лоуэнхардт Дж. Белоруссия, Молдавия, Украина: 
к Востоку или к западу? // Мировая экономика и международные отношения. 
2001. № 7. С. 64. 

Как свидетельствуют результаты опроса, повсеместно превалирует европей-
ская ориентация населения. «Славянскому выбору» во всех трех странах отдают 
меньшее предпочтение, наиболее сильные позиции он имеет в Беларуси. «Тради-
ционалисты» всюду одержали верх над «индепендентами».

Разброс общественного мнения является наглядным подтверждением еще 
неоконченных дебатов этих народов о своей идентичности и своем месте в про-
странстве между Востоком и западом. В этой связи, бесспорно, первостепенна 
роль СМи, которые должны содействовать не дальнейшему разобщению обще-
ства, а, напротив, его консолидации и национальной идентификации. 

9. Растущие риски на фоне мировой рецессии. Глобальный экономический 
кризис затрагивает и медиа-рынок. Прогнозируется снижение темпов роста ре-
кламного бизнеса по всем видам традиционных медиа. Медленнее всего будет 
расти объем рекламы в печатных изданиях. В наибольшей степени от сокра-
щения рекламных расходов, скорее всего, пострадают глянцевые журналы и 
общественно-политические еженедельники, рассчитанные на средний класс.

Наименее значительным образом кризис скажется на телевидении. здесь, 
очевидно, в ближайшее время будет происходить заметное перераспределение 
средств: реклама станет более адресной и деньги придут на региональные те-
леканалы. Для удешевления производства придется экономить на закупке им-
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портного продукта (это касается фильмов и сериалов, лицензий на производ-
ство программ).

На рынке радиорекламы будет наблюдаться некоторая стагнация, поскольку 
радио не очень популярно у национальных рекламодателей из-за отсутствия ви-
зуального компонента. 

Единственным СМи, в котором замедления не предполагается, выглядит си-
стема интернет. Это объясняется совокупностью ряда факторов: 

• высокими темпами роста интернет-пользователей; 
• эффективностью информационных коммуникаций;
• востребованностью интернет-маркетинга, в настоящее время частично 

задействованного. 

Приоритеты национальной медиа-политики
Государственная медиа-политика по сути подразумевает контроль над

всеми информационными потоками в пределах государства. В условиях от-
каза от государственной идеологии и цензуры этого можно достичь более 
мягкими формами государственного контроля (например, введением квот на 
ограничение информационных потоков извне) либо созданием структур обще-
ственного контроля с привлечением авторитетных деятелей науки, политики, 
искусства, религии, культуры. Подобные структуры помогут мобилизовать и 
консолидировать общественное мнение, повлиять на формирование структуры 
и векторности стратегий национальных СМи в интересах общества. 

Проблема совершенствования медиа-политики СМи в социокультурном 
аспекте предполагает создание такого информационного климата, который спо-
собствовал бы развитию общества, а не стимулировал тенденции к инволюции. 
Ради эффективного функционирования медиа-рынка необходимо трансформи-
ровать существующую медийную политику, опираясь на следующие принципы.

• Гармонизация частных и общественных целей. Рыночно-коммерческий 
интерес не должен осуществляется за счет нравственной деградации общества, 
с ущербом для реализации национальных интересов. Деятельность четвертой 
(символической) власти важно ориентировать на консолидацию общества и 
конструктивные преобразования в стране. Для утверждения гражданского об-
щества нужен действенный канал общественного телевидения, который стал 
бы основой формирования такого общества. Мощный общественный вещатель 
с независимым правлением и четкими принципами публичной редакционной 
политики мог бы наилучшим образом гарантировать обеспечение принципа 
свободы слова.

• Конкурентность медиа-рынка. Реальная конкурентная среда будет спо-
собствовать утверждению независимых медиа, а тем самым  – свободе слова 
и сбалансированию информации. Такая среда обеспечит и свободу потреби-
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тельского выбора: население обретет возможность альтернативного получения 
медиа-продукции.

• Национальная идентификации, т.е. адекватность содержания инфор-
мационных потоков, затрагивающих социокультурную сферу, тем социальным 
нормам и системе ценностей, которые характерны для данного сообщества. В 
этих целях необходима максимально возможная нейтрализация во всех формах 
национальных СМи негативных сторон глобальной идеологизации.Не секрет, 
что подавляющая часть информации, которая циркулирует в коммуникативных 
сетях, не имеет особой ценности и не нуждается в сверхвысокой скорости пере-
дачи. Для противостояния разрушительным тенденциям идеологической гло-
бализации государство должно поддерживать культуру, ориентированную на 
воспитание граждан, особенно молодежи, в духе патриотизма и национального 
достоинства.

***
итак, нормативная основа и инфраструктура СМи в трансформируемых об-

ществах все еще находится в процессе становления. Национальные СМи пока не 
сложились в структуру, которая способна полноценно выполнять свои функции 
в интересах общества. Поэтому весьма актуальной остается задача разработки 
комплекса медиа-политических стратегий, осуществление которых позволит ка-
чественно улучшить эффективность работы всех медиа-структур страны с по-
зиции отстаивания национальных интересов. 

Примечания
1 Уэллс У., Мориарти С., Бернет Дж. Реклама: теория и практика. Маркетинг для профес-

сионалов. СПб.: ПиТЕР, 2008. С. 14.
2 В течение дня на среднего американского потребителя обрушивается порядка 1,5 тыс. 

рекламных посланий. из всей этой лавины потенциальным потребителем восприни-
мается около 76 (см.: Bond J. Kirshenbaum, Under the Radar: Talking to Today`s Cynical 
Consumer. New York: Wiley, 1998).

3 Еще 10 лет назад никто не вел речи о рекламе в сети интернет. Но уже в 2006 г. бюджет 
рекламы в глобальной сети интернет достиг 22,5 млрд долларов СшА. Эксперты в обла-
сти рекламы прогнозируют повышение доли интернет-рекламы в общем объеме миро-
вой рекламной продукции с 5,8% в 2006 г. до 10% в 2010 г. Величина затрат на интернет-
рекламу в 2008 г. уже превысила затраты на наружную рекламу, а в 2009 г. должна 
превзойти затраты и на радио-рекламу. См.: Bond J. Kirshenbaum, Under the Radar: Talkin 
to Today`s Cynical Consumer. Nеw York: Wiley, 1998; TV forecast to lose on global ad sped // 
ETcom (2005, July 18).

4 Например: Time Warner, крупнейшая медиа-компания мира, охватывающая все сред-
ства информации – от печати до компьютерных сетей, занимает лидирующие позиции 
на рынках Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии; WaltDisney  включает 
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крупнейшие кинокомпании, телевизионные сети, телевизиoнные и радиостанции, а 
также интернет, не считая музыки и знаменитых диснейлендов, ее основные рынки: 
СшА, Европа, Аргентина, Бразилия, Япония, Китай; NewsCorp.РупертаМэрдока начи-
нала в газетном и издательском бизнесе; в настоящее время владеет мировыми телесе-
тями Sky Television и Fox, а также киностудией XX Century Fox, имеет рынки в СшА, Ка-
наде, Европе, Азии, Австралии и Латинской Америке; Bertelsmannлидирует на немецком 
рынке, но активна и на мировых рынках благодарядецентрализованной сети дочерних 
компанийохватывает радио, телевидение, печатный бизнес, видео и музыку более чем в 
50 странах.

5 В целом западное влияние на национальные СМи оказывается по двум направлениям. 
Это прямое информационное воздействие таких структур, как радио «Свобода», Агент-
ство СшА по международному развитию USAID (страновые отделения), Фонд Форда, 
Фонд Евразия, Фонд кредитов для развития СМи (MDLF) и Фонд поддержки независи-
мых СМи, или косвенное влияние на некоторые СМи, напрямую не связанные с запад-
ными медиа-структурами.

6 В странах запада «естественное» появление «человека толпы» давно и сознательно сти-
мулируется искусственными мерами, прежде всего посредством развития индустрии 
массовой культуры и деятельности средств массовой информации.
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Современный туризм является интенсивно развиваю-
щимся социальным феноменом, актуальной сферой чело-
веческой деятельности, образования, потребления, время-
провождения, обусловленной системой взаимодействия 
человека с миром. Находясь в центре исследовательского 
поля, туризм активно взаимодействует со сферами культуры, 
образования, досуга, масс-медиа, что дает возможность про-
анализировать и наметить пути позитивной практической 
реализации его очевидных и скрытых ресурсов.

В современном стремительно глобализирующемся мире 
актуализированы туристские практики, способствующие 
формированию образа жизни людей, поиску их идентич-
ности, поддержанию и распространению культурных норм, 
ценностей, знаний. В 1982 г. Европейский центр по управ-
лению исследованиями и документацией в области соци-
альных наук стал инициатором международного исследо-
вания по теме «Туризм как фактор перемен: социокультурное 
изучение». Международная социологическая ассоциация 
поддержала исследования по проблеме «Социология между-
народного туризма». В широкий научный оборот вошли де-
финиции «социология путешествий», «социология туризма», 
«туристика», «турология». 

Граждане СССР с 1973 г. с большим интересом смотрели 
единственную в своем роде телепередачу «Клуб кинопутеше-
ственников» ю.А. Сенкевича, читали журнал «Вокруг света». 
В результате социально-экономических и политических 
трансформаций в СССР с конца 1980-х гг. туризм утратил 
социальную ориентированность и приобрел коммерческий 
характер. Сегодня страны Восточной Европы открыты для 

Ольга Лысикова

тРАНСфОРмАцИя туРИСтСкИх ПРАктИк 
в уСлОвИях НОвОй мЕДИА-РЕАльНОСтИ
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туристов из разных регионов мира. Падение «железного занавеса» и открытость 
внешней политики активизировали выездной туризм, а включение России в 
мировое туристское пространство послужило интенсификации развития отече-
ственного туризма, появлению новых форм и видов, их качественному и куль-
турному разнообразию. На смену классической концепции культурного лага – 
отставание культуры от изменений, происходящих в экономике, производстве, 
технологиях, – была выдвинута теория П. штомпки, обратившего внимание на 
то, что в постсоциалистических странах люди вначале воспринимали на слух 
непривычные западные ролевые образцы, а спустя некоторое время начали ак-
тивно осваивать соответствующие поведенческие практики1.

В России с 1990-х гг. туризм приобрел социально дифференцированный ха-
рактер и был полностью коммерциализирован, став одной из первых отраслей, 
перешедших в сферу предпринимательской деятельности. Он вписался в про-
странство рыночной экономики и даже способствовал его формированию. По-
требители сами стали оплачивать выбранные ими туруслуги, не рассчитывая 
на дотации государства и помощь профсоюзных организаций. Для большин-
ства обывателей путешествия за границу стали одним из основных видимых 
завоеваний «перестройки»2. Активизация туристской мобильности сопрово-
ждается колоссальными экономическими и культурными преобразованиями. 
Современный многоликий туризм с массовым развитием образовательного, 
конгрессного, культурно-познавательного, рекреационного, политического, экс-
тремального, виртуального и других видов вносит вклад в формирование ев-
ропейской идентичности. Так, областями пересечения политического туризма и 
большой политики служат официальные встречи глав государств, социальные 
форумы, активно транслируемые в медийном пространстве. Виртуальный ту-
ризм предлагает возможные альтернативы реальным путешествиям, впрочем, 
не замещая их. Сегодня медиа-рынок сферы туризма и гостеприимства весьма 
разнообразен, и воздействие СМи на формирование туристских предпочтений 
очевидно.

Цель нашей статьи  – исследование трансформации туристских практик в 
условиях новой медиа-реальности, предусматривающее решение следующих 
задач:

• выявление степени влияния СМи на формирование туристских предпо-
чтений и мотиваций потребителей информационных и туристских услуг;

• рассмотрение режиссуры имиджа туристских объектов медиа-средствами;
• актуализация проблемы производства и конструирования имиджей и 

брендов в туризме;
• анализ особенностей освещения в СМи темы туризма и рисков в условиях 

мирового финансового кризиса;
•  изучение влияния медиа-реальности на появление новейших видов ту-

ризма: виртуального, политического, фототуризма;
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• систематизация российских специализированных туристских СМи.
Актуализация научной проблемы обусловливает селективное применение 

положений таких теорий и концепций, как:
• научные дефиниции туризма и туриста (Д. Бурстин, Д. Маккеннелл, 

з. Бау ман, Дж. Урри);
• самоидентификация туриста как способ реализации жизненной стра-

тегии (В.и. ильин, А.ю. Согомонов);
• практики потребления в туризме (П. Бурдьё, Э. Гидденс, В.и. ильин, 

Я.М. Рощина, Н.Е. Покровский, В.и. ильин, Т.и. черняева);
• виртуализация туризма (А. Мальро, Ж. Бодрийяр, Дж. Урри, Т.и. черняева);
• режиссура имиджа субъектов и объектов туризма (ю.Н. Голубчиков, 

А.Б. Фенько, С.Г. Тер-Минасова);
• социальные коммуникации и пиар в туризме (Е.В. Мошняга, и.Л. Савкина, 

А.А. Грабельников, Е.Ф. Коханов, С.Г. Саблина).
В настоящее время туристские практики стали социально дифференциро-

ванными исходя из факторов дохода, принадлежности к социальным группам, 
профессиональным сообществам. Туристские практики являются важным 
компонентом жизнедеятельности современного человека, стремящегося не 
только работать и зарабатывать, но путешествовать и отдыхать разнообразно 
и комфортно. Они характеризуются широким спектром ценностей, мотиваций, 
предпочтений, стилей туристского потребления, имеют высокую степень диф-
ференциации от социального до гламурного туризма. В туристской практике 
проявляется социально-экономический статус и культурный облик человека. 
Если люди не путешествуют, то они теряют свой статус. С одной стороны, ту-
ризм позволяет человеку самоактуализироваться, насыщаясь впечатлениями, 
осуществляя коммуникации с большим внешним миром. С другой стороны, 
особенности индивидуальной туристcкой практики формируются исходя из 
внешних условий, инвайронмента, статуса, моды, под воздействием обществен-
ного мнения, когда происходит активное транслирование, конвертирование 
окружающим собственных впечатлений, ценностей, потребностей из большого 
внешнего мира в мир узкособытийный, повседневный. Туризм представляет 
собой в значительной степени самопрезентативную практику, насыщаясь смыс-
лами показательных практик демонстративного престижного потребления. Со-
временная социокультурная туристская практика является индивидуальной 
туристской стратегией самореализации. Объективными факторами ее осущест-
вления являются доступность приобретения туруслуг, разнообразие предло-
жений на туррынке, тенденции туристской моды. К субъективным факторам 
отнесем уровень дохода, индивидуальные предпочтения, личный туристский 
опыт. Технологии организации поездок современных туристов разнообразны: 
при посредничестве турфирм, с помощью интернета, самостоятельно, т.е. в 
рамках самодеятельного туризма.
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Современные туристы  – прагматичные потребители турпродукта: стои-
мость турпутевки, т.е. экономический, а вовсе не политический фактор, как и 
ранее, служит главным препятствием для путешествий. Профессиональные 
тур агенты вместе с масс-медиа создают и транслируют образы «других» 
культур. Туристские практики актуализируют проблемы производства и потре-
бления туристских достопримечательностей и ландшафтов, конструирования 
и виртуализации их имиджей и брендов. Туристские образы в СМи служат 
пиар-сопровождением объекта, маршрута, дестинации, формируя их узнавае-
мость и аттрактивность с целью продвижения на туррынок. В ходе туристских 
практик репрезентируются значимые для человека и групп социокультурные 
ценности как компонент конструируемой идентичности. Туризм способствует 
реализации стратегии восходящей мобильности в социуме. Мы являемся свиде-
телями интенсивного конструирования новой туристской реальности посред-
ством новейших медиа и телекоммуникационных технологий.

Современный турист является качественно новым актором социальной ре-
альности. В туристских практиках «человека путешествующего» визуальные и 
виртуальные представления задают имиджевый маршрут путешествия, спо-
собствуя одновременно формированию собственного имиджа туриста, арсенал 
которого в XXI в. пополнился мобильным телефоном, кредитной картой, циф-
ровым фотоаппаратом, ноутбуком, навигатором. Новейшей тенденцией турист-
ских практик является ведение онлайн-дневников, сопровождаемых фотогра-
фиями о турпоездках, что составляет феномен геоблогеров  – медиатуристов 
эпохи глобализации.

Как свидетельствуют социологические опросы последних лет, туризм стал 
распространенной практикой российского среднего класса: проведенный за 
границей отпуск становится его характерной чертой3. Важным сдерживающим 
фактором для поездки за границу является стоимость тура, в меньшей сте-
пени – геополитическая ситуация, вероятность террористических актов, антро-
погенных и природных катастроф в принимающей туристской дестинации. ин-
дивидуальная стратегия современных туристов соизмерима с общей жизненной 
траекторией, с одной стороны, тщательно планируемой, а с другой  – сложно 
предсказуемой. Туризм является проявлением социального статуса, образа и 
стиля жизни современного человека. Важным компонентом имиджевого про-
движения России на мировом туристском рынке является восприятие туристов-
россиян за рубежом на отдыхе и в деловых поездках сотрудниками сферы ту-
ризма и гостеприимства, туристами из других стран, местными жителями.

заслуживают внимания результаты исследования и.Л. Савкиной, посвящен-
ного конструированию ценностей достойной жизни в материалах карельских 
газет за 2005–2006 гг. в фокусе сопредельного туризма россиян в Финляндию. 
Автор резюмирует, что СМи и турагентства оперируют тремя комплексами об-
разов: «Европа  – культура плюс цивилизация»; «Финляндия  – природа плюс 
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цивилизация»; «Россия – природа плюс культура». идея высокой культуры как 
специальной принадлежности России и Карелии используется СМи в дискурсе 
туризма и в процессе «производства туристских мест»4.

На наш взгляд, сегодня наблюдается активная режиссура имиджа турист-
ских практик медиа-средствами, формирующими образы принимающих турист-
ских дестинаций, стран, предприятий сферы туризма и гостеприимства – сетей 
отелей, ресторанов, транспортных компаний, туроператоров и турагентств. и 
потребители с высокой степенью доверия относятся как к материалам специа-
лизированных туристских СМи, так и к обсуждаемым проблемам на форумах и 
в блогах – ресурсах, несущих информацию для пользователей интернета – как 
реальных, так и потенциальных туристов.

Режиссура туристского имиджа медиа-средствами
Режиссура имиджа субъектов и объектов туризма сегодня является акту-

альной и практически значимой проблемой. Современная туристическая инду-
стрия тесно взаимодействует с общественностью, пиар-связями, призванными 
формировать управляемый имидж пиар-объекта с целью повышения как кон-
курентоспособности, так и самоактуализации, самоутверждения, реализации 
коллективных и индивидуальных социальных программ и стратегий. 

Мы разделяем мнение ю.Н. Голубчикова о том, что необходима серьезная ре-
жиссура позиционирования России на мировом туристском рынке, в том числе 
приемами межкультурных коммуникаций5. Так, россиянин за рубежом воспри-
нимается как «посол страны», «как носитель образа (имиджа) России»6. Совре-
менным способом транслирования знаний и впечатлений, полученных от своей 
поездки, широкой аудитории являются туристские интернет-форумы. Вир-
туальные сообщества путешественников  – это своеобразные дистанционные 
салоны, в которых формируются культурные установки туристов. Основным 
стимулом к публичным высказываниям на интернет-форумах, по мнению 
А.Б. Фенько, является «конструирование позитивной идентичности», поскольку 
рассказы туристов больше характеризуют самих авторов, нежели места их пу-
тешествий7. 

Каждый город, страна, регион, выходящий на туррынок, озабочен констру-
ированием собственного бренда, управлением своей репутацией, формиро-
ванием аттрактивного имиджа. На XI Международной научно-практической 
конференции «Туризм и сервис: подготовка кадров, проблемы и перспективы 
развития», состоявшейся 22 марта 2009 г. в Российском государственном уни-
верситете туризма и сервиса (поселок черкизово Пушкинского района Москов-
ской области), выступления зарубежных коллег объединил тезис о важности 
выстраивания туристской имиджевой стратегии для страны. Так, в Камбодже 
бедность районов превращают в преимущество, размещая туристов в семьях, 
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развивая тем самым сельский туризм. По мнению директора Департамента 
международного сотрудничества и АСЕАН Министерства туризма Королевства 
Камбоджа С. Тхока, бренд туристского продвижения: «Камбоджа – королевство 
чудес» (королевская водная церемония, фестиваль воды и луны, театр теней). 
В Венгрии делается акцент на традиционный велнес-туризм, призванный под-
держивать здоровье и красоту человека. Как сообщила советник по туризму 
посольства Венгерской Республики А. Сегеди, в велнес-отелях предусмотрены 
медицинские, оздоровительные, косметические процедуры, антистрессовые 
и гастрономические программы. Представляется, что велнес-туризм призван 
противостоять дисморфофобии  – феномену «неприятия себя», радикальному 
средству разрешения внутриличностного конфликта, каким сегодня является 
пластическая хирургия. Велнес-туризм как более мягкий щадящий способ на-
ряду с рекреационно-оздоровительным туризмом, на наш взгляд, является дол-
госрочной инвестицией в собственное здоровье и здоровье своей семьи.

Формирование имиджа туробъекта, стратегическое управление его репу-
тацией достигается с помощью планирования и организации пиар-кампаний, 
в которых задействованы все заинтересованные стороны. Взаимосвязанность 
туристских практик и пиар-кампаний можно дифференцировать по уровням.

1. глобальный уровень: Олимпийские игры, политические саммиты.
В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 г., 

принятой Федеральным агентством по туризму, констатируется, что успехи 
многих стран в развитии туризма связаны с проведением крупных междуна-
родныхсобытийныхмероприятий, поэтому стратегической задачей в сфере ту-
ризма является их проведение в России, среди которых особое значение имеют 
зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014  г.8 Подготовка к данному меропри-
ятию перманентно и детально освещается СМи. Это масштабное событие не 
может не иметь колоссальных последствий, в том числе для развития туристской 
инфраструктуры. Современный туризм сопряжен с «символикой побед». Выбор 
места Олимпиады мобилизует граждан. Столь значимое событие, как Олимпий-
ские игры, является стержневым в строительстве национальной и культурной 
идентичности. Государство актуализирует национальные чувства: нужна кон-
структивная идеологема – эффективный момент солидаризации – позитивный 
(спортивные состязания мирового масштаба) или негативный (политический 
оппонент). Масштабные политические проекты нуждаются в колоссальных ре-
сурсах и обещают немалые дивиденды. Стремления российского политического 
руководства по-новому позиционировать страну в системе международных от-
ношений выдвигают на первый план задачи формирования положительного 
имиджа России в мировом сообществе. Российские и иностранные туристы яв-
ляются важным политическим ресурсом в качестве провайдера информации и 
установления доброжелательных взаимоотношений.
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2. Международный уровень: универсиады, спартакиады, международные 
симпозиумы, фестивали, выставки, концерты.

Важным направлением информационного сопровождения в сфере ту-
ризма является выставочная деятельность. В Международном выставочном 
центре «Крокус Экспо» (г. Красногорск Московской области) 21–24 марта со-
стоялась четвертая Международная туристская выставка «интурмаркет 2009», 
объединившая представителей Всемирной туристской организации при ООН 
(юВНТО), центральных и региональных министерств по развитию туризма, за-
рубежных министерств по туризму, крупнейших туроператоров, транспортных 
предприятий, отелей, ресторанов, санаториев, образовательных учреждений, 
средств массовой информации. Каждый участник и посетитель выставки имел 
возможность реализовать самые разнообразные задачи: заключить договор или 
соглашение; представить туристские ресурсы и потенциал своего региона, го-
рода, организации, учебного заведения; получить квалифицированную консуль-
тацию по трудоустройству, оперативную информацию о туруслугах; провести 
исследование; испытать на себе лечебный массаж; приобрести печатную и су-
венирную продукцию; получить эстетическое удовольствие от песен и танцев 
народов мира. На наш взгляд, участие в выставке «интурмаркет» в любом каче-
стве – от работника-стендиста до потребителя туруслуг – позволяет выстроить 
эффективные социальные коммуникации, что, собственно, и является главной 
задачей пиар-кампании.

В Саратове 19–25 сентября 2008 г. прошли Вторые всемирные Дельфийские 
игры, которые являются реальной практикой культурного туризма в таких 
видах, как событийный и фестивальный туризм. С одной стороны, творческие 
и зрелищные события, приобретая популярность, становятся периодическими, 
к которым люди готовятся и с нетерпением ждут, с другой стороны, с наиболее 
выгодной стороны характеризуют город и регион, взявшие на себя его органи-
зацию, реализующие функции гостеприимства и туризма, что призвано форми-
ровать имидж дестинации. Дельфийские игры в контексте развития культур-
ного туризма являются одновременно и традицией, и инновацией, к которой 
сохраняется устойчивый интерес участников, организаторов, местных жителей, 
туристов. Туризм может качественно улучшать процессы организации и прове-
дения игр, фестивалей, конкурсов, выставок, придавая им эстетичность и внося 
их в историческую летопись города.

3. региональный уровень: конференции, семинары, круглые столы, празд-
ники, концерты. В качестве примера назовем Всероссийский музыкальный Со-
биновский фестиваль, ежегодно проводимый в Саратове с 1986 г. и приобретший 
в последние годы статус международного. шестивековую историю насчитывает 
костюмированный праздник Ла Патум в Берге (испания), являющийся объектом 
нематериального культурного наследия, охраняемым юНЕСКО. Каталонский 
праздник в городе Таррагона представляет собой соревнование по строитель-
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ству местными жителями живых пирамид. На центральной улице Таррагоны со-
оружен памятник в честь этого праздника – бронзовая композиция пирамиды 
с многочисленными скульптурными фигурами в натуральную величину. Этот 
праздник привлекает многих туристов, являясь достопримечательностью и «ви-
зитной карточкой» города.

В современном медийном пространстве особую важность приобретает ин-
формационный повод. Так, в 2009 г. Литва отметила 1000-летие. К этому событию 
было подготовлено 120 художественных проектов и более 900 культурных ме-
роприятий. Вильнюс первым из городов новых стран ЕС вместе с австрийским 
городом Линцем объявлен культурной столицей Европы. Журнал «The Times» 
включил Вильнюс в перечень самых красивых и недорогих городов мира. Рос-
сийские специализированные туристские издания публикуют статьи о туризме 
в Литву, отмечая популярность дестинации у россиян как в советский период, 
так и сейчас9.

В период глобального финансового кризиса особую актуальность приоб-
ретает развитие и популяризация в медийном пространстве туризма сопре-
дельных стран. Президент Российского союза предприятий туристской инду-
стрии С.П. шпилько констатирует изменения географии поездок с точки зрения 
транспортной составляющей, что повлияло на резкое сокращение продаж. С 
целью сокращения транспортных издержек туристы стремятся выезжать в со-
седние страны. Представители академической науки из девяти стран региона 
Балтийского моря (Беларусь, Дания, Латвия, Литва, Польша, Россия, швеция, 
Эстония, Финляндия) в 2005–2007 гг. успешно реализовали проект «Балтийская 
еврорегиональная сеть», апробировавший использование индикаторов устой-
чивого туризма10.

Неотъемлемым компонентом визуального сопровождения туристских 
практик служит цифровая фотография, выполняющая функции:

• визуального потребления в фокусе туристского созерцания;
• присвоения туристских достопримечательностей;
• трансляции информации в качестве рекламных образов и пиар-

материалов;
• виртуализации и конструирования туристских ландшафтов, дестинаций, 

мест рекреации;
• пополнения индивидуального и коллективного туристского опыта.
В России для профессиональных фотографов и любителей издается мно-

жество специализированных журналов: «DigitalPhoto», «Foto&video», «Zoom», 
«Фотомастерская», «Фотодело», «Fototravel». В них регулярно объявляются кон-
курсы на лучшую фотографию объектов путешествий. Победители фотокон-
курсов награждаются турпоездками, мотивирующими любителей туризма и фо-
тографирования на дальнейшее творчество. Так, победитель конкурса Epson «40 
лет инноваций», проведенного в 2008 г., поощрен «путешествием стоимостью 
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до 5000 евро в любую точку мира и по любому маршруту». Примером фотокон-
курса в ходе путешествия может служить Travel Photographer of the Year 2008. 
Одной из трех объявленных категорий фотографий является «Joy of Travel». 
Среди призов  – крупные денежные суммы, фототехника, путешествия. Фото-
графии победителей читательского конкурса «Путевые заметки» печатаются на 
страницах журнала «Digital Photo»11.

В классификации современных видов туризма выделяют особый вид – фо-
тотуризм. Туристская фотография играет важную социальную роль: турист по-
знает пространство исключительно визуально посредством реализации прак-
тики фотографирования. Одним из ярких проявлений фототуризма является 
ведение онлайн-дневников, сопровождаемых авторскими фотографиями о тур-
поездках, что составляет феномен блогеров-путешественников (геоблогеров). 
Развлекательным туристическим порталом www.TBG-Brand.ru является офи-
циальный портал Сети «ТБГ. Туристические бренды». им были организованы 
два слета геоблогеров: в мае 2007 г.  – в Турции, в мае 2008 г.  – в иордании12. 
Критериями отбора претендентов на поездку были качество фотографий и за-
нимательность историй. Турпоездка в иорданию для победителей имела одно-
временно приключенческий и творческий характер. Программа «По следам ин-
дианы Джонса» предполагала выполнение командами геоблогеров специальных 
заданий-квестов в Петре, Акабе, пустыне Вади-Рам в сопровождении профес-
сиональных видеооператоров. В качестве пиар-сопровождения была организо-
вана прямая трансляция отзывов и фотографий с места действия. Финалом тур-
поездки стала конференция «Геоблогинг: уникальный контент и его значение в 
развитии рунета».

Ведущие туроператоры используют фотоматериалы для сопровождения 
своих новостных хроник. Так, компанией «Натали Турс» на веб-сайте инфо-
группы «ТУРПРОМ» размещена фотолента «II Конгресс “Натали Турс” на Крите», 
который состоялся 26–30 апреля 2009 г. в отеле Atlantica Sensatori Resort  5*, в 
котором участвовало более 180 представителей агентств из России и Беларуси, 
топ-менеджеры «Натали Турс», Atlantica Hotels & Resorts, представители грече-
ских властей13.

Современный человек может быть охарактеризован как «человек путеше-
ствующий», в туристских практиках которого фотография является важным 
компонентом. Фотография не только задает имиджевый маршрут путешествия, 
но и сама способствует формированию имиджа современного туриста, арсенал 
которого в последние десятилетия пополнился кредитной картой, мобильным 
телефоном, навигатором, цифровым фотоаппаратом. Создание синтезирован-
ного образа достопримечательности, места, человека посредством фотографии 
соединяет индивидуальную биографию с исторической памятью социума.
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Туризм и риски в освещении СМИ
На фоне сильной мировой экономики туризм (с 2002 г.) до недавнего вре-

мени занимал позиции лидера устойчивого развития. Мировой экономический 
кризис отразился на всех отраслях экономики, негативные последствия испы-
тывает на себе и сфера туризма: экспертами прогнозировалось значительное 
падение спроса в преддверии сезона 2009 г. Президент Российского союза пред-
приятий туристской индустрии С.П. шпилько в докладе «Российский туррынок 
в условиях кризиса» на IV Международной научно-практической конференции 
«Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования», про-
шедшей 28 апреля 2009 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова, отметил, что в связи с гло-
бальным финансовым кризисом наблюдается два этапа реакции на него в сфере 
туризма: 1) «шоковый» этап – октябрь 2008 – март 2009 г., характеризующийся 
сокращением «дальнобойных туров» и обвалом объема продаж; 2)  адаптаци-
онный этап, который продолжается сегодня; ему присущ поиск оптимальных 
потребительских решений, стабилизация спроса после шока, медленное увели-
чение объема продаж. Последствиями финансового кризиса в сфере туризма 
стало акцентирование внимания на рисках и угрозах как профессионального 
характера (риски туроператорской деятельности и прямого бронирования, мас-
совое перераспределение турпотоков, банкротство крупных туроператоров, 
демпинговые войны), так и рисках потребительского свойства (под воздей-
ствием низкой платежеспособности и психологического стресса наблюдается 
феномен отложенного спроса). Подверженные массированной атаке негативных 
информационных поводов для антирекламы туризма потенциальные туристы 
не становятся туристами реальными.

Туризм как социальная деятельность неизменно подвержен рискам. Совре-
менный туризм и путешествия соизмеримы с испытанием собственных сил и 
возможностей, проявлением неповторимых ощущений и эмоций в дороге, на 
отдыхе, вне дома. Наглядным примером тому является жизненное кредо рос-
сийского путешественника Федора Конюхова, который «тонет, но продолжает 
плыть» (из песни современного барда Т. шарова), или Евгений Гвоздев, не по-
павший в медийное поле. Только факт его гибели 14 декабря 2008 г. близ Реймса 
заставил вспомнить о 75-летнем легендарном путешественнике Е. Гвоздеве, ко-
торый в пенсионном возрасте построил яхту и трижды обогнул земной шар. Су-
ществуют акторы, сознательно ищущие риски и с этой целью осуществляющие 
путешествия, т.е. поездка для них является средством самооценки в нестан-
дартных условиях и ситуациях. В большинстве случаев в процессе туристских 
практик экстремальная ситуация настигает людей внезапно, что влечет возник-
новение страхового случая. В среднем (по статистике) страховой случай возни-
кает с каждым сотым туристом. Риски в туризме существуют коллективные и ин-
дивидуальные, вызванные объективными и субъективными факторами; риски  
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бывают сконструированными, ожидаемыми, внезапными. В России действует 
Государственный стандарт ГОСТ-Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслу-
живание», предусматривающий порядок проектирования туруслуг, включая 
рассмотрение рисков, которые могут вызвать неблагоприятные последствия и 
нанести ущерб здоровью туриста или его имуществу.

Сегодня риски в туризме воспринимаются как неизбежность, и данная про-
блема особо актуальна в последние годы. Активное развитие в начале XXI в. по-
лучили такие виды туризма, как экстремальный (спелеотуризм, полярный ту-
ризм, джип-туры и др.), спортивный (велотуризм, горнолыжный туризм и др.), 
приключенческий, экологический, путешествия в целях достижения рекордов. 
Россия является единственной страной в мире, предлагающей космический 
вид туризма. информационные агентства ежедневно сообщают о несчастных 
случаях, трагедиях, терактах, рекреационно-геоморфологических рисках, тех-
ногенных и антропогенных катастрофах в городах-курортах, популярных ту-
ристских дестинациях. Согласно статистике, ежедневно в мире погибает два 
российских туриста. МиД России представило реестр из 26 стран и регионов, не 
рекомендованных российским туристам для посещения. Среди стран-лидеров 
трагической туристской статистики – Украина (Крым), Египет, Турция, испания, 
Китай – наиболее посещаемые российскими туристами дестинации. Основные 
причины гибели туристов таковы: несчастные случаи (утопление, алкогольное 
опьянение, экстремальные виды туризма, практика дайвинга, неумелое пользо-
вание квадроциклом, мотобайком, дорожно-транспортные происшествия); по-
кушение на жизнь и собственность; теракты; экологические катастрофы. Мно-
гочисленные факты, связанные с туристами и туристской инфраструктурой как 
объектами терактов, нуждаются в особом осмыслении.

Отметим, что ни результаты природной стихии (разрушительные послед-
ствия цунами на побережье стран юго-Восточной Азии в декабре 2004 г.), ни тер-
акты (Нью-Йорк, 11 сентября 2001 г.), ни политическая напряженность (страны 
Ближнего Востока), ни риски, связанные с непрофессионализмом сотрудников 
сферы гостеприимства (водители экскурсионных автобусов в Египте), не сдер-
живают туристские потоки так, как финансовый кризис, повлекший снижение 
платежеспособности потенциальных туристов.

Федеральным агентством по туризму принята Стратегия развития туризма 
в Российской Федерации на период до 2015 г.14 Анализ документа в рамках про-
блемы рисков в туризме позволил сделать следующие выводы.

1. Туризм проявляет бóльшую стабильность по сравнению с другими от-
раслями в условиях неустойчивой ситуации на мировых рынках; основными 
факторами, определяющими будущее туризма, являются конкуренция, инфор-
мационныетехнологии, авиаперевозки, туроператорские услуги, политические 
и социальные условия развития.
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2. Сформулированная юНВТО задача по обеспечению мер безопасности и 
своевременного обеспечения туристов необходимой информацией решается с 
помощью принятого в России в январе 2008 г. Административного регламента 
попредоставлениюгосударственнойуслугипоинформированию туроператоров, 
турагентов, туристов об угрозе безопасности в стране временного пребывания.

3. Реализация стратегии сопряжена с макроэкономическими, финансовыми, 
техногенными, экологическими, геополитическими, международными рисками, 
которые в равной степени служат совокупной угрозой развитию туризма.

Многие эксперты турбизнеса сходятся во мнении, что информация о рисках, 
связанных с распространением вируса гриппа А/Н1N1 («свиной», или «кали-
форнийский», грипп), целенаправленно используется в неценовой конкуренции 
с тем, чтобы перенаправить туристские потоки в преддверии высокого сезона 
из одних дестинаций в другие так же, как это было несколько лет назад с панде-
мией «птичьего» гриппа, который сорвал туроператорам зимний горнолыжный 
сезон в Турции 2005–2006 гг. На турецкие горнолыжные курорты Паландокен 
и Улудаг туроператоры отправили только три группы на празднование Нового 
года, потом спрос упал окончательно, и направление было свернуто. Печальным 
итогом стали значительные убытки, которые понесли российские турфирмы. 
«что касается летнего сезона 2006 г., – считает директор по продажам турком-
пании «VKO Travel» Г. Косарев, – то истериявСМИ задела только начало мая. А 
потом появилась информация о том, что вирус гибнет при температуре воздуха 
выше 20 градусов по Цельсию, и спрос на туры в Турцию пришел в норму. и к 
тому же турецкое правительство очень оперативно приняло ряд мер, показав 
тем самым, что пребывание на курортах безопасно для жизни»15. Провалом ино-
странного туризма в Сибирь и на Дальний Восток был отмечен сезон 2004 г. из-за 
«птичьего» гриппа, хотя ни одного случая его там не было зарегистрировано.

Следовательно, наблюдается целенаправленное воздействие информаци-
онных потоков, нагнетающих ощущение рисков и фобий, на массовое сознание 
потребителей одновременно информационных и туристских услуг. «Безусловно, 
историю про “свиной” грипп в Анталии можно отнести к разряду “черного” 
пиара, так как часть так называемых новостей, которые приходят из Турции, 
на самом деле распространяются соседними туристическими направлениями». 
Мнение Г. Косарева разделяет гендиректор туркомпании «Санрайз Тур» Д. Ма-
зуров, который заключает, что «эта информация вряд ли сможет как-то повлиять 
на летний сезон, если, конечно, ее не будут очень усердно раздувать в СМи»16. В 
начале мая 2009 г. отказы от поездки в Мексику со стороны российских туристов 
наблюдались всеми туроператорами: количество отказов достигло 70%. В то же 
время сотрудники туркомпании «Карибский клуб» созвонились со своими кли-
ентами, отдыхающими на мексиканских курортах, для выяснения ситуации и 
были удивлены тем обстоятельством, что туристы ничего не знают о «свином» 
гриппе17. По мнению исполнительного директора компании «Музенидис Тур» 
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А.  Давыденко, в 2007 г. «рынку повредило то, что СМи широко освещали по-
жары и наводнения в Греции. Туристы просто боялись туда ехать, не понимая, 
что в Греции много удаленных друг от друга курортов и катаклизмы в одной 
части страны никак не влияют на погоду в другой. В следующем сезоне может 
сыграть свою роль отложенный спрос, и поток туристов вырастет»18.

Таким образом, в туристских дестинациях возникает множество экономи-
ческих, социальных, экологических проблем разного масштаба, которые в раз-
личной степени влияют на распределение и интенсивность турпотоков. инфор-
мационное освещение сопутствующих туристским практикам проблем и рисков 
имеет колоссальное значение как для потребителей туруслуг, так и для развития 
сферы туризма в целом.

Виртуальный туризм  
в условиях новой медиа-реальности

С начала возникновения туризм представлял собой социальный институт, 
характеризующийся относительно устойчивыми типами и формами соци-
альной практики, посредством которых организовывалась увлекательная и 
содержательная часть общественной жизни. В настоящее время ситуация кар-
динально изменилась, поскольку следование нормам и исполнение социальных 
ролей может быть виртуальным. Применительно к институту туризма человек 
«включается» и «выключается» из него, причем по собственному желанию, не-
зависимо от каких-либо прежних социальных воздействий, таких как профсо-
юзный комитет, поощрительная путевка, жесткие сроки отпуска.

Реальный туризм всегда связан с перемещением в реальном социокуль-
турном и природном пространстве, соответственно виртуальный туризм невоз-
можен вне движения в виртуальном пространстве. Виртуальный туризм осу-
ществим благодаря исключительно уникальным возможностям компьютерных 
технологий и средств масс-медиа. Если обратиться к многообразным потребно-
стям и интересам современного туриста, то, безусловно, для него аттрактивны 
различные объекты культуры, искусства, религии, истории, природы, спорта. 
Виртуальный туризм как предпосылка, дополнение и вместе с тем продолжение 
реального туризма представляет собой, по сути, потенциальный туризм.

исследователи обращаются к теме виртуального туризма в разных научных 
контекстах. Целостная теория соотношения реального и виртуального ком-
понентов в туризме представлена в трудах Дж. Урри, который полагает, что не 
следует говорить о замещении реальных путешествий виртуальными и вообра-
жаемыми, однако между ними существуют тесные взаимосвязи и сложные пере-
плетения, а различия стремительно нивелируются. В работе «Социология вдали 
от обществ» он анализирует отличия виртуального путешествия по интернету, 
воображаемого перемещения посредством телефона, радио, телевидения от ре-
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ального путешествия, предлагаемого глобальной инфраструктурой туристской 
индустрии19. Данная идея находит продолжение в труде «Туризм и глобальное», 
в которой исследователь рассуждает о том, что сегодня путешествуют не только 
туристы, но и предметы, культуры и образы. Сложилась общая «мобильная 
культура», производная от «принуждения к мобильности». При этом многочис-
ленны сами виды мобильности: физическая, воображаемая, виртуальная, добро-
вольная, вынужденная. Он приходит к достаточно пессимистическому выводу, 
что в настоящее время «туризма» как такового в пределах специфического обосо-
бленного времени-и-пространства существует значительно меньше, чем прежде, 
что знаменует своеобразный «конец туризма» внутри более общей «экономики 
знаков»20. Туристские места стремительно распространяются по земному шару в 
связи с массовым проникновением средств медиа в туристскую среду.

Созвучны идеям Дж. Урри рассуждения авторов работы «Глобальная при-
рода, глобальная культура» С. Франклина, К. Лури, Дж. Стэйси21. Всемирная теле-
визионная сеть и интернет, по их мнению, активно распространяют среди зри-
телей, потребителей, пользователей визуальные образы, картинки, «упаковки» 
многочисленных туристских мест и объектов, стремящихся завоевать свою ры-
ночную нишу в мировом туристском пространстве. Сложно не согласиться с вы-
водом о том, что проблема распространения подобных образов, реализующих 
идею «земного шара», является сегодня весьма актуальной.

зададимся вопросом: почему виртуальный туризм набирает силу, активно 
развиваясь? Ответ следует искать в разных плоскостях, и он будет неодно-
значным. Помимо очевидного – доступности использования различных видов 
ресурсов, следует учитывать и то, что современный человек уже не может суще-
ствовать вне знания, информации, коммуникации. Виртуальный туризм может 
в полном объеме (причем качественно, с учетом индивидуальных интересов и 
потребностей) предоставить и первое, и второе, и третье. информация весьма 
значима в коммуникациях, более информированный человек – это тот, кто уча-
ствует в сфокусированных коммуникациях, приобретающих системный, целе-
направленный, достиженческий характер.

Д.Э. Уиллок, анализируя реальность как предмет переговоров, приводит 
так называемую «теорию крыльца», которая в отношении к советской после-
военной действительности звучала бы как «теория лавочки у подъезда» или 
«теория завалинки»: «До наступления эпохи размножения образов, распростра-
няемых средствами массовой информации, люди имели обыкновение сижи-
вать на крыльце, чтобы поговорить о мире, в котором они живут, обменяться 
мнениями»22. В настоящее время с ростом влияния телевидения, компьютерной 
техники, интернета людям такого крыльца не хватает, а быть может, в нем нет 
потребности. Различные идеи обсуждаются в Сети, но без реального контакта, 
потеря которого формирует виртуализацию публичной дискуссии и приводит к 
доминированию средств массовой информации в социуме.
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исследуя «привычный» просмотр сайтов, группа американских социологов 
и маркетологов обнаружила, что «гедонистическое» использование интернета 
ориентировано не на результат, а на процесс. игровой элемент поиска приводит 
к тому, что «экспериментальный» просмотр сайтов ассоциируется у пользова-
телей с такими непосредственными личными переживаниями, как приподнятое 
настроение и хорошее самочувствие23.

К. Фокетт и П. Кормак, подвергшие анализу туристические сайты на канад-
ских островах принца Эдуарда, пришли к выводу о том, что знаковость и симво-
лизм утверждений, документов, интервью, представленных на частных сайтах, 
доказывают надежность представленной на них информации24.

Музей, будучи объектом туристской инфраструктуры, также подвержен ак-
тивной виртуализации, что делает его компонентом виртуального туризма. В 
послевоенный период получило развитие информационное сопровождение ту-
риста: схемы туристских маршрутов, путеводители, книги, буклеты, брошюры, 
открытки, позже – диапозитивы, видеокассеты, DVD. Сохраняя данные источ-
ники в домашней коллекции, «виртуальный турист» не только ее постоянно на-
ращивает, но и приобщает к этим знаниям друзей, близких, коллег, использует 
в обучении подрастающего поколения, в профессиональной деятельности, в 
процессе общения и досуга как средство интеграции социальной памяти, вхож-
дения в мир культуры, семейных ценностей, познания истории малой и большой 
Родины.

На примере деятельности этнографического отдела Русского музея в Ленин-
граде 1923–1931 гг. Ф. Хирш исследует производство и потребление виртуальных 
туров по Советскому Союзу25. Музейная деятельность предоставляла возмож-
ность участвовать в виртуальном туризме как ленинградцам и москвичам, так 
и людям других городов и регионов, не имевших ни времени, ни средств для 
путешествия по Советскому Союзу: за двухчасовую экскурсию можно было 
посетить все «земли и народы СССР». Ф. Хирш полагает, что этнографический 
музей в Ленинграде был микропространством Советского Союза не только для 
виртуальных туристов, но и для специалистов, что позволяло вырабатывать и 
распространять идеализированные мысли о социальной трансформации госу-
дарства и отслеживать ответную реакцию советских граждан на прохождение 
ими виртуальных туров, сопровождаемых беседами и дискуссиями.

Экстраполируя идею виртуальности на туризм, можно утверждать, что в 
нем этапы реальности и виртуальности хронологически меняются местами, в 
частности в рамках советской практики. Организация групповых поездок из 
СССР началась с середины 1950-х гг., но количественные показатели в течение 
длительного периода оставались на низком уровне. При отборе кандидатов для 
поездки за рубеж было множество ограничений: требовались характеристики 
от партийных органов, с места работы; устанавливался срок между поездками 
в 2–3 года; если человек не побывал в социалистической стране, то его отправ-
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ление в капиталистическую страну становилось невозможным. Познания о 
людях, событиях, истории, природных и культурных достопримечательностях 
и особенностях советские граждане в подавляющем большинстве черпали из 
книг, периодических изданий, художественной литературы, газетных пере-
довиц, воскресной телевизионной передачи «Клуб кинопутешественников». 
Положительные эмоции от чтения туристского путеводителя, просмотра фото-
альбома подчас соизмеримы с удовольствием, испытываемым от физического 
перемещения в пространстве и времени.

В настоящее время у многих соотечественников появилась реальная воз-
можность путешествовать за пределами своей страны, самим ощутить и вос-
принять многообразие природы и культуры окружающего мира. Виртуальный 
туризм сменяется реальным, впрочем, не исключая первого как источника и 
предпосылки развития индивидуальной туристской социокультурной прак-
тики.

В мировой социокультурной практике виртуальный музей позволяет че-
ловеку, пространственно не перемещаясь, посредством интернета или соб-
ственных коллекций копий, репродукций, иллюстраций погружаться в мир 
культуры, искусства, техники. Авторство концепции воображаемого музея 
принадлежит французскому писателю и общественному деятелю середины 
ХХ в. Андре Мальро. Сегодня экспозиции, коллекции, экспонаты, залы, здания, 
интерьеры, фонды, службы реально существующих музеев перевоплощаются 
в компоненты музеев виртуальных, что осуществляется с помощью новейших 
компьютерных технологий, электронных носителей информации, сайтов, элек-
тронных каталогов. Появление такого явления интернета, как виртуальный 
музей, предвидел и описал А. Мальро: «и в этом мире, которым метаморфоза си-
мультанно заменяет миры сакральности, веры, ирреального и реального, новая 
область ссылок художника  – Воображаемый Музей каждого; новая область 
ссылок искусства – Воображаемый Музей всех»26. Виртуальный музей представ-
ляет собой результат как индивидуального сознания и творчества, так и коллек-
тивного. По своему назначению воображаемый виртуальный музей дополняет, а 
вовсе не замещает реальный музей. «Самая обширная область образов, которую 
знало человечество, призывает свой храм, как сверхъестественное призвало 
собор. Но эта область, сделавшая из огромного Лувра остров, снова приводит 
ко всем луврам своих почитателей, которые – также их приверженцы. Потому, 
что пластинки не уничтожили концертов; потому, что мы снова хотим найти 
особое совершенство или неповторимую крупицу фактуры, реальную или во-
ображаемую душу, присущую только оригиналу…»27 идее Ж. Бодрийяра о су-
ществовании у каждого человека своего Лувра созвучна мысль В.А. Подороги 
о формировании у каждого человека образа Парижа задолго до поездки туда, о 
предыстории события и происходящем факте как сложной комбинации реаль-
ного и ирреального28. исследователь резюмирует: путешествовать может лишь 
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цивилизованный турист, который ожидает найти в местах своего пребывания 
все, о чем уже заранее знал, когда выбирал маршрут, свое собственное вообра-
жаемое, переведенное в материал.

Сфера визуального восприятия как основной  канал связи с виртуальной 
реальностью порождает ряд феноменов, образцов новых гибридных форм куль-
туры, среди которых  – образование, туризм, труд, шоу-бизнес, реклама, масс-
медиа, псевдодемократический политический хэппенинг29. На западе в качестве 
средства получения идентичности и престижа рассматривается главным об-
разом потребление, и «показные ценности»  – социально сконструированный 
престиж. Они становятся более важными, чем «потребляемые ценности» или 
«обменные ценности». Так, М. Саруп считает, что рыночные отношения пред-
лагают инструменты, создающие идентичность, посредством которых каждый 
может следовать принципу «сделай себя сам». Ж. Бодрийяр полагает, что инди-
виды загнаны в своеобразную ловушку: мир образов или «гиперреальности», 
создаваемой, главным образом, телевидением и СМи, где вымысел и реальность 
практически неразличимы. Сфера туризма относится к тем областям жизнедея-
тельности, где мифы, фантазии, «гиперреальность» и моделируемое поведение 
клиентов максимально используется агентами.

зачем человеку решать множество проблем и преодолевать сложные пре-
пятствия для осуществления встречи с шедевром, если современная музейная 
деятельность позволяет общаться с экспонатом рядом с местом пребывания по-
тенциального посетителя и зрителя? Вероятно, потому, что, помимо музейных, 
существует много других ценностей, которые невозможно перенести в про-
странство  – социокультурная атмосфера, природно-культурные ландшафты, 
этноязыковая среда, в которых живут люди других стран и регионов. Прибли-
зиться к познанию «иной реальности» позволяют туризм и путешествие. В на-
стоящее время идея многомерности и многоуровневости реальности приобре-
тает особое звучание, трансформируясь в концепцию виртуальной реальности, 
которая является атрибутивной характеристикой физической и социальной 
реальности и присутствует в любом элементе культуры, в том числе и туризме. 
Реальное и виртуальное передвижения дают туристу полноту ощущения того, 
что он имеет право выбрать маршрут путешествия. В рамках виртуального ту-
ризма развивается особый уровень общения, который предусматривает оста-
новку для повторения удовольствия восприятия увиденного, паузу для отдыха 
по объективным причинам, приглашение к участию собеседников, возможность 
личного ответа на любой вопрос, психологический комфорт, особо значимый 
для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями, 
оберегает от рисков. Расширенное воспроизводство и потребление образов 
формирует многомерность новых отношений и коммуникаций, которые в свою 
очередь составляют современную потребительскую туристскую культуру. «Раз-
витие интерактивных форм гиперреальности, как представляется, в будущем 
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будут стимулировать “туризм без путешествия”  – использование возможно-
стей, скажем, интернета и других технических систем (новых типов кинотеа-
тров) для создания “реальности” путешествия без физического перемещения в 
социокультурном пространстве»30.

Таким образом, в условиях новой медиа-реальности формируются и разви-
ваются новейшие виды туризма, и одним из них является виртуальный, кото-
рому присуща подмена «вещной среды» имитаторами реальности.

Политический туризм как медийный продукт
Современный туризм способствует формированию единства многообразия 

мира, в котором «свободное развитие всех есть условие развития каждого», 
однако перспективы развития туризма опосредованы многими социально-
политическими и экономическими процессами. 

что собой представляет современный политический туризм – мифологему 
(симулякр), политический проект (технология), конструкцию (модель)? Для 
описания практики политического туризма уместно применение понятия, пред-
ложенного Э. Дюркгеймом, – «социальный факт». Примеров социальных фактов 
политического туризма в последние годы обнаруживается великое множество. 
Однако следует отличать казус от «казуса», событие от псевдособытия, соци-
альный факт от симулякра. На наш взгляд, политический туризм – вид туризма, 
который направлен на реализацию конкретных политических задач, дипло-
матических и общественных миссий. Генезис политического туризма связан с 
эпохой античности, этап последовательного развития – период модернизации; 
этап активной динамики  – между двумя мировыми войнами; глобализация 
стимулировала новый этап развития политического туризма. Рубеж ХХ–XXI вв. 
открыл собой новую фазу развития индивидуальных и коллективных полити-
ческих практик в туризме. Политический туризм реализует явные и латентные 
функции. Его целевыми группами является истеблишмент, лидеры государств, 
политических партий, общественных организаций, а также представители пре-
имущественно молодого поколения.

Первый отечественный опыт реализации коллективной формы политиче-
ского туризма связан с идеей обучения основам партийной деятельности ра-
бочих на острове Капри. Партийная рабочая школа на острове состояла из 13 
слушателей, которые были выбраны региональными организациями РСДРП. 
инициатором и организатором поездки стал рабочий-революционер Н.Е. Ви-
лонов. Лекции читались с августа по декабрь 1909 г. А.В. Луначарский вел курс 
по истории и теории профессионального движения, истории интернационала и 
германской социал-демократии, М.А. Горький – по истории русской литературы.

В настоящее время освещение политического туризма широко представ-
лено в СМи, особенно в интернете. В понятие «политический туризм» вкла-
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дываются различные смыслы: под ним понимается равным образом то, как он 
воспринимаем в конкретной ситуации тем или иным политиком, чиновником, 
политтехнологом, журналистом. То есть восприятие политического туризма 
как социальной деятельности в высшей степени субъективно. Областями пере-
сечения большой политики и политического туризма служат официальные 
встречи глав государств, социальные форумы. Складывается тенденция: чем 
меньше дистанция до какой-либо политической вехи, социально значимого со-
бытия, тем чаще упоминаются факты политического туризма, тем большие ре-
сурсы задействуются для их выявления и оценки в СМи, что вызывает бурный 
общественный резонанс. Такие события активно транслируются в медийном 
пространстве.

Приведем ряд комментариев практик политического туризма.
1. Вице-спикер парламента Украины Н. Томенко считает, что «один из 

самых популярных видов туризма – туризм политический… это позитивно для 
страны, потому что это ее объединяет» (Независимое аналитическое агентство. 
04.04.2007).

2. Столица Венесуэлы Каракас на Международной туристической выставке в 
Лондоне позиционирует себя как город политического туризма, «витрина боли-
варской революции». Во Вьетнаме «тропа Хо ши Мина» – популярный туристи-
ческий маршрут. Среди других стран политического туризма называются Куба, 
Лаос, Гватемала, Перу, Пакистан, Никарагуа (www.SuperStyle.ru 15.11.2007).

3. «Не считайте мой прилет в юАР политическим туризмом». В.В.  Путин. 
(Баранов А. kp.ru.daily. 06.09.2006).

4. Освоение постсоветского пространства молодыми россиянами в рамках 
политических туров (Архипелаг Крым – в моде политический туризм. Пипия Г. 
«Новый регион». 11.08.2006).

5. Социальный форум в Лондоне, собравший 50 000 тысяч представителей 
левых партий стран ЕЭС и России, как практика политического туризма (Дже-
маль О. «Новая газета». 25.10.2004).

6. «В Совет Европы на уикенд. зачем нам политический туризм?» (Коган-
Ясный В. «иностранец». 01.07.2003).

7. «Политический туризм или долгосрочные интересы государства»: мате-
риалы о 37 зарубежных визитах президента Украины В. ющенко в 2006 г. (ин-
тервью с бывшим министром иностранных дел Украины А. зленко. «День»).

От результативности политического туризма во многом зависит развитие 
локальных и глобальных политических процессов. Политический туризм яв-
ляется опосредованной формой взаимодействия государств, стран, народов. 
истэблишмент в процессе политических туристских практик не только зара-
батывает собственные политические дивиденды, но и способствует формиро-
ванию имиджа государства. Современный туризм находится в фокусе большой 
политики. В российской практике наблюдается развитие форм политического 
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туризма, следование за прежними образцами, с одной стороны, и обращение 
к мировым аналогам и практикам  – с другой. Туризм эпохи глобализации по 
многим параметрам отличается от туризма периода модернизации. Постсовет-
ский туризм, будучи преемником советского, приобретает качественно новые 
характеристики и параметры, что связано главным образом с изменениями вну-
тренней и внешней политики государства.

Российские специализированные  
туристские СМИ

В настоящее время на широком спектре вопросов туризма и путешествий 
специализируется телевизионный канал «Телепутешествия». К наиболее попу-
лярным телевизионным передачам о туризме относятся «Непутевые заметки» 
(авторская программа Дмитрия Крылова), «Клуб путешественников», «Неиз-
вестная планета», «Новые чудеса света», «Путешествия натуралиста» (ОРТ), 
«В поисках приключений», «Путешествия натуралиста» (НТВ), «Вокруг света», 
«Саквояж» (региональный проект) (РТР), «Я  – путешественник» (РЕН-TV). 
Телевидение как наиболее доступное и популярное СМи позволяет обеспечить 
широкую имиджевую рекламу туристским дестинациям и предприятиям. К 
телевизионному ПР следует отнести создание тематических передач о странах 
и путешествиях, виртуальные экскурсии, рассказы о местах посещения, пред-
ставляющих интерес для других туристов и путешественников.

Насчитывается более двух десятков специализированных журналов сферы 
туризма и гостеприимства, среди которых  – «Турбизнес», «Туристический 
Олимп», «Туризм: практика, проблемы, перспективы», «Вояж», «Вояж и отдых», 
«Отдых в России», «Вокруг света», «Современные проблемы сервиса и туризма», 
«Отель», «Стандарт 5 звезд», «Пять звезд», «Вестник РАТА», «Туринфо», «Вестник 
НАТ», «Ресторатор», а также «Российская туристская газета». Журналы, рас-
считанные на широкую читательскую аудиторию,  – «Вокруг света», «Караван 
историй», «GEO», «National Geographic».

В эфире радиостанций информационной направленности выходят посто-
янные передачи, освещающие широкую туристскую тематику. Так, на радио-
станции «Эхо Москвы» стали традиционными передачи «Галопом по Европам», 
«Куда подальше», текстовое содержание которых можно прочитать или про-
слушать на сайте. Разнообразием отличаются туристские интернет-ресурсы – 
веб-сайты, порталы, блоги, электронные журналы, интернет-путеводители (по 
Саратову www.sarrest.ru).
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Рекламные поездки как информационный повод развития 
туристских практик

В настоящее время туроператоры активно организуют рекламные поездки 
двух типов.

1.Дляклиентов. Это дешевая или почти бесплатная поездка на курорт вы-
сокого уровня с определенным набором экскурсий. чтобы получить ее, клиент 
обычно должен поучаствовать в лотерее или конкурсе, ответив лучше других на 
вопросы о стране. Цель такой акции – создать хорошее впечатление о стране у 
клиента, которое он затем будет транслировать своим родственникам, друзьям, 
коллегам, знакомым. 

2.Длясотрудниковтуристическихагентств. Это бесплатная поездка на ку-
рорты с посещением различных районов и отелей. Цель такой акции – создание 
благоприятного впечатления о стране, знакомство сотрудников турагентств с 
возможностями отдыха, установление деловых контактов.

Нами было предпринято исследование на предмет анализа содержания ту-
ристских конкурсов в форме контент-анализа ежедневных информационных 
отраслевых бюллетеней «Турпром» за апрель – июнь 2009 г. В ходе исследования 
было выявлено, что на портале отраслевого бюллетеня «Турпром» постоянно 
размещаются материалы о конкурсах, организуемых туроператорами для со-
трудников турагентств. Выборка конкурсных рубрик составила 11 бюллетеней31. 
Анализ содержания проводился по четырем критериям (продолжительность 
конкурса, тематика, организатор и инициатор конкурса, главный приз). итоги 
представлены в табл. 1.

Контент-анализ отраслевого  
бюллетеня «Турпром»

Продолжи-
тельность
конкурса

Тема Организатор,
спонсор

Призы

31.05–
06.06.2009

«Узнай прекрас-
ную Тоскану»

Туроператор 
«Джет Тревел»

Перелет бизнес-классом авиа-
компании «Аэрофлот» в Гроссе-
ту Тоскану С 13 по 19.06.2009.

Второй этап «Вам улыбается 
италия!»

Туроператор 
«Джет Тревел»

Бесплатный авиаперелет бизнес-
классом в италию

24–30.05.2009 «Балеарские 
острова – ча-
стички солнеч-
ного счастья!»

Туроператор 
«НАТАЛи 
ТУРС»

Тур на Майорку, вылет 
18.06.2009 на 7 ночей, отель 4*, 
DBL, HB
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17–23.05.2009 «Ваш беломра-
морный дворец 
в Греции»

Компания 
«Ambotis Tours» 
и сеть отелей 
«Elinotel»

Недельный отдых на двоих в 
отеле «Elinotel Apolamare» в 
сентябре 2009 (5* deluxe? ultra all 
inclusive)

10–16.05.2009 «Вам улыбается 
италия!»

Туроператор 
«НАТАЛи 
ТУРС»

Бесплатное участие (кроме 
визы) в экскурсионном туре 
«Вся италия» на одно лицо, В/В, 
12 DBL, заезд 30.05.2009

21–27.04.2009 «Секреты Круи-
зо»

Туроператор 
«Атлантис 
Лайн»

Фарфоровый заварочный чай-
ник в форме круизного лайнера 
сделан английскими мастера-
ми – украшение домашнего 
интерьера

12-18.04.2009 «Добро пожало-
вать в черного-
рию!»

Туроператор 
«НОРД»

Рекламный тур в черногорию со 
скидкой 50%

Анализ выборки материалов о туристских конкурсах на портале отраслевого 
бюллетеня «Турпром» за апрель – июнь 2009 г. позволил прийти к следующим 
выводам.

1. В 11 бюллетенях было представлено 7 туристских конкурсов, которые при-
влекают внимание к ПР-акции не только профессионалов сферы туризма, но и 
потенциальных туристов.

2. Рубрика туристских конкурсов является грамотным продуктом и сплани-
рованной ПР-акцией, объединяющей интересы специализированного турист-
ского портала, крупнейших туроператоров, турагентов и клиентов туристских 
предприятий.

3. частота появления информации о каждом конкурсе 1–2 раза в единицу 
времени 2–7 дней.

4. Каждому конкурсу дается уникальное название, которое обязательно 
включает название дестинации – страну или район.

5. По результатам конкурса предлагается приз: из семи конкурсов в трех слу-
чаях – полноценный тур, в одном случае – тур с 50%-й скидкой, в двух случаях – 
авиаперелет, в одном случае – приз с символикой туркомпании.

6. В качестве «призовых» предлагаются дестинации: италия (в трех случаях), 
Греция, Майорка (государственная принадлежность испании), черногория.

7. Организаторами конкурсов выступают ведущие, главным образом рос-
сийские туроператоры («НАТАЛи ТУРС», «Джет Тревел» «НОРД», «Атлантис 
Лайн», «Ambotis Tours») и сеть отелей «Elinotel».

8. Технология проводимых конкурсов такова: трехэтапная система, продол-
жительность – в течение рабочей недели, выход на ресурс по ссылке, оценива-
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ется правильность ответов на вопросы. Новые этапы появляются постепенно: 
каждый или почти каждый день – новый этап. Содержание этапа – набор во-
просов с готовыми вариантами ответов, вопросы разной степени сложности, 
организаторы конкурсов заранее оценивают каждый вопрос по пятибалльной 
шкале. При правильном ответе на вопрос зарабатываются указанные баллы. 

9. Рубрика конкурсов объединена названием информационной площадки 
«Сильное звено», которая оппозиционно ассоциируется у посетителей портала 
с популярной телевизионной передачей «Слабое звено» (ОРТ, ведущая М. Ки-
селева). «Сильное звено» олицетворяет собой честную победу самого сильного 
игрока. 

10. Авторы рубрики «Сильное звено» на портале «Турпром» позиционируют 
ее в качестве «глобальной площадки для продвижения туристических марок и 
турпродуктов от операторов, а также для повышения профессионализма тур-
агентов». Девиз пролонгированного конкурса  – «здесь интеллект поощряется 
материально!» Конкурсы «Сильное звено» проводятся туроператорами для со-
трудников турагентств. Следует отметить, что в бюллетенях «Турпром» не раз-
мещаются итоги конкурсов и не называются имена победителей, что, на наш 
взгляд, является упущением, препятствующим осуществлению обратной связи.

Выводы
Подведем итоги проведенного исследования.
1. Современный социум представляет собой социум глобальной инфор-

мации и коммуникации с поточным сегментированием потребителей, в том 
числе сферы туристских услуг.

2. Новая медиа-реальность активно влияет на сознание и поведение людей, 
формируя туристские интересы, потребности, мотивации, утверждая ценности 
эпохи консьюмеризма.

3. СМи являются важнейшим инструментом современных коммуникаций. 
В медиатизированном социуме реализуются сконструированные СМи турист-
ские потребности.

4. Сегодня наблюдается активная деятельность по формированию турист-
ских брендов с применением ПР-технологий при активном участии российских 
регионов.

5. Конкурентные преимущества внутреннего российского туризма со-
стоят в разнообразии природно-культурных ресурсов и профессиональном 
информационно-коммуникативном сопровождении.

6. Туризм как совокупность социокультурных практик позволяет россий-
ским гражданам, путешествующим внутри государства и за его пределами, 
формировать собственную идентичность через сравнение себя самих со своим 
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прежним опытом или себя с «иными» – туристами предшествующих поколений, 
«чужими» и «другими» – туристами других стран и регионов.

7. В условиях новой медийной реальности интенсивно транслируется ин-
формация, связанная с рисками в туристских практиках.

8. Такие новейшие виды туризма, как виртуальный, политический, фото-
туризм, являются в значительной степени продуктами новой медийный реаль-
ности.

9. Различные аспекты современных туристских практик  – туристские 
возможности и ресурсы, опыт и рекомендации, ассортимент туруслуг, ПР-
сопровождение деятельности предприятий туристской инфраструктуры, ре-
клама турпродукта, отзывы и мнения туристов  – широко представлены в 
медийном пространстве, в том числе в материалах специализированных турист-
ских СМи.
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история развития городов связана с формированием 
каналов коммуникации и коммуникативных сред. Подобно 
медиуму город аккумулирует разнообразные способы и тра-
диции коммуникации и предоставляет возможности для их 
многофункционального воспроизводства. именно город яв-
ляется проводником процесса визуализации власти и куль-
туры, макросистемой, вмещающей знаки, символы, тексты 
коллективной памяти, ценности общественной морали и 
институты регуляции социального поведения. «Город строят 
политики, а не архитекторы», – заметил однажды генерал Де 
Голль. К этой фразе стоит добавить: масс-медиа тоже дик-
туют городу свою политику. чем крупнее город, тем сильнее 
он подвержен воздействию медиа-технологий и уплотнению 
потребительской среды. 

Визуализация информации о товарах, услугах, стиле и 
образе жизни осуществляется через каналы коммуникации, 
что создает структуру и параметры предметно-вещной 
среды, а значит, изменяет способы визуального восприятия 
города. Его пространство деформируется в площадку для 
демонстрации спектакля вещей и просмотра возможностей 
их употребления. Ярчайшей моделью построения подобного 
пространства стало знаменитое шоу «Большой брат», зало-
жившее основы такой специфической разновидности теле-
визионного инфотейтмента, как реалити-шоу. именно этот 
жанр, восходящий к «киноглазу» Дзиги Вертова, декларирует 
свободу поведения и спонтанность всех участников шоу, 
убеждает зрителей в том, что перед ними реальные сцены из 
реальной жизни, и позволяет им наблюдать происходящее на 
экране с помощью скрытых телекамер. Этот проект реализует 

Юлия Голодникова

ПОСтСОвЕтСкИй гОРОД 
в мультИмЕДИйНОм кОНтЕкСтЕ 
СОцИАльНОй кОммуНИкАцИИ
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ведущую функцию масс-медиа – «наблюдение наблюдателей», – обозначенную 
Н. Луманом1.

Данная аналогия «город – реалити-шоу» не случайна по отношению к совре-
менным украинским городам с населением в 400 000 – 800 000 человек. Количе-
ство наружных рекламных коммуникаций, промо-акций (продукты, мобильная 
связь, интернет-услуги), коммерческих уличных проектов (сникерс-урбания) в 
нашей стране увеличивается с каждым годом. Расстановка рекламных щитов 
маскирует «пробелы» архитектуры и освещенности улиц, а рекламные образы 
развлекают и создают настроение в городе, подобно телевизору, создающему на-
строение дома. Архитекторы пеняют на политиков, что те не видят угрозы пре-
вращения городов в пустыню медийной реальности. и потому нам представ-
ляется важным рассмотреть процессы трансформации постсоветского города в 
мультимедийном контексте социальной коммуникации.

 Наиболее значимыми для данной работы оказались концепции и размыш-
ления представителей социологического, философского и психологического 
знания: Н. Лумана, М. Маклюэна, П. Бурдье, Ж. Бодрийяра, Ги Дебора, С. Жи-
жека, Дж. Лакана, М. Кастельса, А. Менегетти, а также исследования различных 
аспектов массовой коммуникации В. Годзича, Л. Мановича, Б. Потятынника, 
Г. Почепцова, В. Буряка, О. Косюк. 

 В сфере изучения проблем урбанизации особый интерес вызывают работы 
А. Лефевра, Э. Верника, Дж. О’Коннора, В. Вагина, Н. Габор, М. Приходы, О. Михе-
евой. Предметом интереса в трудах ученых дальнего зарубежья становятся про-
блемы сохранения идентичности «старых» городов и особенности становления 
идентичности «новых»: ментальная память, культурные индустрии, вопросы 
стратификации, будущее городов. В исследованиях специалистов из ближнего 
зарубежья доминирует анализ динамики изменений городов «переходного пе-
риода», намечаются перспективы развития прикладной урбанистики.

Концепция нашей статьи основывается на бодрийяровском понимании про-
цесса потребления как символического присвоения и обмена, развивает идею о 
ведущей роли масс-медиа в совершении этого обмена или «спектакля» (по Ги Де-
бору) и утверждает, что медиа возникают не только как «внешние» расширения 
человека (по М. Маклюэну), но «происходят» из естественной потребности че-
ловека сделать свои мысли и желания, свою жизнь видимыми для других. Следуя 
этой потребности, каждый из нас стремится к универсальности, создавая пред-
посылки для мультимедийных форм коммуникации.

и в продолжение темы упомянем оригинальную работу Анри Лефевра 
«идеи для концепции нового урбанизма». известный философ-эклектик рас-
сматривает город как живой биологический организм, имеющий спонтанные 
и рациональные функции. Одним из самых «оживленных» элементов этого ор-
ганизма является улица, «вырывающая людей из состояния изоляции и дефи-
цита общения»2. «Спонтанный театр, место игр без четких правил и тем более 
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интересных, место встреч и многочисленных побуждений  – материальных, 
культурных, духовных…»  – вот что думает об улице Анри Лефевр3. По своей 
функции она уже не та, каковой была в средневековье и античности – основой 
социабельности. Нельзя утверждать также, что улица – это место для пешеходов 
и уличного движения, «промежуток между местом работы и жилищем». В вос-
приятии А. Лефевра улица – некое поле символов, знаков, сигналов, вносящих в 
общественную жизнь игровой элемент, спонтанность. Новым городским ансам-
блям исследователь предпочитает «переделкустарых городов (с помощью совре-
менных средств), с использованием основных направлений уличного движения, 
функциональных зданий и памятников». На этом базируется его понимание 
концепции нового урбанизма. 

В контексте, на первый взгляд, противоречивых размышлений А. Лефевра 
(возможна ли рациональная спонтанность?), интересно вспомнить об «эколо-
гическом подходе» экспериментального психолога Дж. Гибсона. В 1966 г. в книге 
«чувства как воспринимающие системы» Гибсон предложил рассматривать фе-
номен восприятия и поведения не с точки зрения бихевиористской формулы 
«стимул – реакция», а с позиции «заданности» физиологических параметров вос-
приятия окружающей среды. иначе говоря, мы видим и ощущаем среду только 
так, как «сканируют» ее наши органы чувств. Они подают в мозг сигналы о по-
лученной информации, происходит «обработка данных», а затем «возвращение» 
информации в сознание в виде образов. Однако природный мир, окружающая 
среда при этом обладают собственными параметрами, что-то всегда будет оста-
ваться «за кадром» человеческого восприятия, поскольку не сомасштабно глазу, 
уху, вкусу или обонянию. С усложнением ландшафта и развитием урбанизации 
человек природы вынужден приспосабливаться к изменяющейся среде, чтобы 
выжить в ней. Многочисленные опыты Дж. Гибсона в экспериментальных усло-
виях показали, что «экологическое восприятие» – это то, что присуще норме че-
ловеческого развития, его комфортному проживанию в пространстве.

Вопрос о значимости «комфортных образов» пространства оказался ак-
туален и для Кэвина Линча. В своих исследованиях он обращал внимание на 
корреляции между «хорошим» образом города, микрорайона и эмоциональным 
благополучием человека. По-разному скомпонованная и созданная человеком 
городская среда влияет на «чувствительность» горожанина: его восприятие, по-
ведение, принятие решения, движение и осмысление пространства бытия. Дей-
ствия совершенно разных людей, но в одной и той же среде будут сходными, по-
скольку обнаружат общие сценарии поведения.

Развитие технологий производства и соответственно новых моделей потреб-
ления все дальше уводит человека от природы, превращая его в «цифровой» 
организм. Навык восприятия и интерпретации медийных образов – приобре-
тенное новообразование психической реальности каждого из нас – получает все 
новые и новые способы подкрепления. В значительной степени этому способ-
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ствует эволюция масс-медиа, история возникновения которых связана с уси-
лением роли городов, утверждением политического влияния и общественного 
контроля. Сегодня человечество заявляет о потребности в новом, общемировом 
культурном языке, и мультимедийная культура, аккумулируя опыт линейно-
знаковых кодов письменной культуры и зрелых форм культуры экрана, ста-
новится ответом на данный запрос. Как заметил исследователь истории теле-
видения А.Н. Фортунатов, «не телевидение заменяет собой реальность, а люди 
используют телевидение, чтобы эту реальность воссоздать удобным для себя 
способом. Точно такой же целостной системой является кинематограф вместе 
со своим зрителем, театр вместе со своей аудиторией, фотоискусство… со зрите-
лями на фотовыставках»4. 

Оценивая перспективы интеграции электронных коммуникаций в социум, 
Мануэль Кастельс представил образ сетевого мира: общество превращается в 
сеть коммуникаций, сеть «работает» непрерывно, коммуникации находятся в 
постоянном взаимодействии; характер взаимодействия обусловлен потоками 
информации. «В этой сети ни одно место не существует само по себе, – отметил 
М. Кастельс, – поскольку позиции определяются потоками. <…> Технологиче-
ская инфраструктура, на которой строится сеть, определяет новое пространство 
почти так же, как железные дороги определяли “экономические регионы” и “на-
циональные рынки” индустриальной экономики; или очерченные внешними 
границами институциональные постановления граждан (и их технологически 
передовые армии) определяли “города” торгового общества в эпоху происхо-
ждения капитализма и демократии. Эта технологическая инфраструктура сама 
является выражением сети потоков, архитектура и содержание которых опреде-
ляются силами, действующими в нашем мире»5.

Аналогия «город»  – «сеть» и метафора «пространство потоков» тут же 
были подхвачены последователями идей М. Кастельса; научное сообщество 
заговорило, что благодаря развитию телекоммуникаций пространство города 
пополняется еще одним «уровнем» или «виртуальным этажом», который «все 
больше вступает в противоречие с пространством места». и действительно, со-
временный промышленный город превращается из «индустриальной машины» 
в мультимедийную среду, функции которой связаны с развлечением и «техно-
логической симуляцией сознания»6. При этом реакция на заданный медийный 
образ  – эмоциональное вовлечение  – предполагаемая, программируемая ре-
акция (по Маклюэну  – такова симптоматика реакций на «холодные медиа»), 
возможность установить новые контакты с реальностью, созданной медиа 
(Н. Луман), но не с другими людьми. Урбанизированная среда насыщена вирту-
альными образами, «вырезанными» из контекста телеаудиофотопроизведений и 
вмонтированными в новые смысловые потоки. чем более мы любим и почитаем 
оригинал, тем больше шансов у образов-представителей (заместителей) текстов 
стать культовыми, «прижиться» в человеческой среде, имитировать людей. 
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Сценарии виртуализации в информационном пространстве Украины вклю-
чают разнообразные элементы постсоветской и американо-европейской идео-
логий. Так, трансляция ценностей общества потребления насыщает улицы го-
родов все более сложным комплексом наружных рекламных коммуникаций, 
несущих потоки информации, противоречащие «пространству места». чем 
дальше от центра страны, Киева, тем парадоксальнее авторитарное прошлое на 
периферии приспосабливается к «независимому» настоящему.

В этом отношении Крым  – весьма сложный геополитический регион на 
карте Украины. Он имеет статус автономной республики, свою Конституцию и 
правительство, спорное наследство в виде памятников русской культуры и по-
следствий депортации, что само по себе отличает его от остальной территории 
страны. Советский миф о «жемчужине курортов», постсоветский – о «русской 
Ривьере», «республике дружбы народов», трансформировались в миф о «самой 
взрывоопасной точке страны», и средства массовой информации сказались 
основным средством, активно его подогревающим. При этом информационное 
пространство Крыма чрезвычайно политизировано и подвержено процессам 
хаотичной коммерциализации. На фоне описанной картины отследить характер 
взаимосвязей между урбанизацией в постсоветском Крыму и новыми кон-
текстами социальной коммуникации достаточно сложно. интересным «стар-
товым» объектом для такого анализа, пожалуй, может стать административный 
центр республики – город Симферополь. С него мы и начнем.

Столица автономии расположена в пестром «урбанистическом» контексте, 
ее трудно отделить от остальных городов полуострова. Выполняя администра-
тивные функции «центра», Симферополь замыкает на себя цепь поселений 
различных типов, обладает эксклюзивными стратегическими ресурсами и ин-
струментами их распределения. По отношению к другим городам полуострова 
Симферополь реализует модель вертикального управления (за исключением 
Севастополя, остающегося вне подчинения властям Крыма).

Транспортные линии крымской столицы замыкаются четырьмя кольцами, 
каждое из которых объединяет также информационно-коммуникационные ко-
ридоры между районами города. При этом кольцо Центрального рынка связы-
вает деловую часть с трассой «Симферополь  – Севастополь», микрорайонами 
и пригородными поселками. Кольцо площади Советской объединяет вокзал, 
старый город и современный деловой центр. Кольцо Куйбышевского рынка  – 
«роза ветров», от которой транспортные ветви расходятся на все четыре сто-
роны света, «обойти» этот узел можно только по объездным линиям города. 
Москольцо – «гостиная» Симферополя, открывающая прямой путь на южный 
и Восточный берег Крыма, московскую трассу, вокзал и в деловой центр сто-
лицы. Кольца символически и конструктивно организуют пространство города, 
маркируя места, где тратятся и зарабатываются деньги, подчеркивают иерархию 
властных отношений. На трех из четырех кольцевых трассах располагаются 



155

Постсоветскийгородвмультимедийномконтекстесоциальнойкоммуникации

Куйбышевский и Центральный рынки, проходят большие потоки транспорта и 
людей. чем обусловлена именно такая пространственная организация города? 

Основная особенность старого Симферополя  – прямые улицы. Поскольку 
город был спланирован русским полководцем А. Суворовым, «военная геоме-
трия» (прямые улицы) должна была, по мнению стратега, отражать идею «го-
рода пользы». через вокзал – ворота Симферополя – приезжий попадал по Ека-
терининской улице в исторический центр (ныне – сквер Победы), а далее город 
развивался в сторону Фонтанной площади (ныне площадь им. Ленина, деловой 
центр Симферополя). 

Кольцо, организующее архитектурную композицию на Советской пло-
щади,  – главное звено в цепочке «новый центр»  – «старый город»  – «старый 
центр». здесь расположены крупные торговые объекты (супермаркеты электро-
ники, продуктов, одежды, кафе и рестораны), офисный центр, кинотеатр, танц-
клуб, подземный цветочный рынок, театр.

Севернее от Советской площади находится исторический центр: здесь в 
XVIII ст. находился проезжий дом Екатерины II и начинались улицы города, раз-
вивавшегося к югу, в сторону древнего Неаполя-Скифского. В советское время 
в историческом центре был поставлен памятник воинам-освободителям (танк), 
разбит сквер, а рядом построена гостиница «Украина». В постсоветский период в 
100 метрах от танка (памятника) возведено здание Верховной Рады АРК в стиле 
ультрамодерной архитектуры (за эстетические «достоинства» горожане про-
звали его «Пентагоном»), танк передвинут вправо, а на его месте ныне восста-
навливается православный храм Александра Невского. Главные архитектурные 
объекты «старого центра»  – храм, здание прокуратуры, отреставрированная 
гостиница «Украина» (любимое место командированных чиновников и бизнес-
менов), главпочтамт, выставочный зал Союза художников Украины (бывший 
главпочтамт) и здание Верховной Рады АРК. «Старый центр» соединяется с 
новым, деловым, через кольцо на площади Советской и ул. К. Маркса (бывшая 
Екатерининская).

Новый центр города – площадь Ленина – расположен на бывшей Фонтанной 
площади. Название этого места связано с особо почитаемым симферопольцами 
старинным фонтаном, прежде окруженным зеленым сквером и рядом красивых 
двухэтажных зданий. В XIX в. горожане брали из фонтана питьевую воду, ко-
торая поступала в него из ставков, расположенных в полутора километрах от 
площади. После войны вода в фонтан не поступала, и он оставался местной до-
стопримечательностью: жители и гости Симферополя любили здесь фотографи-
роваться. 

за фонтаном начиналась улица Большая Фонтанная (теперь  – имени 
Сергеева-Ценского), далее  – Малая Фонтанная, уходящая в Старый город. По 
периметру площади располагались «Гранд-отель», рыбный магазин «Океан», 
жилые дома, душевые, пассаж и городская типография. В 250 метрах от фон-
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тана находился городской рынок – Базарная площадь. Это место в XIX в. счита-
лось городской окраиной, так как Симферополь заканчивался возле нынешнего 
кольца Центрального рынка, а далее простирались пустыри. 

В течение 225 лет исторический центр города переместился на Фонтанную 
площадь (площадь Ленина), а социально-экономические процессы развития 
страны привели к тому, что Симферополь превратился в политический нерв 
Украины. Пикеты на площади Ленина стали привычной картиной для горожан, 
узнающих о ситуации в регионе, как говорится, «из первых рук». В начале 
XXI в. исторический центр Симферополя снова начинает вызывать интерес у 
местных жителей и гостей столицы, прежде всего благодаря влиянию секуляр-
ного (Верховная Рада автономии – политическая ось) и сакрального (храм – ось 
духовности) центров. и политический пикет, и крестный ход уже неоднократно 
объединяли людей в «старом центре» Симферополя. Выдвижение новых микро-
центров в крымской столице в настоящее время идет «рывками»: лидерство 
принадлежит тем местам, где наиболее активно осуществляется торговля това-
рами и информацией (наружная реклама). Рассмотрим один из примеров де-
формаций публичного пространства.

Кольцо в районе Куйбышевского рынка представляет собой яркий об-
разец эклектики. здесь перемешаны разные функциональные зоны: стихийная 
торговля с магазинами палаточного типа и мини-маркеты, разнообразные на-
ружные рекламные коммуникации, административные и развлекательные 
учреждения, жилые строения и игровые площадки. Наиболее заметным фактом 
в этом микроцентре города является отсутствие тех архитектурных форм и 
деталей, зеленых уголков, памятников и других знаковых мест, которые могли 
бы оставить приятные воспоминания у горожан и приезжих… Единственной 
площадкой для неформального общения считается детский парк, где в совет-
ское время детей принимали в пионеры, катали на каруселях, водили в зоопарк 
и кружки. Теперь недалеко от входа в детский парк выстроен боулинг «Пионер», 
где проводят время дети детей пионеров… Формы развлечений (парк с аттрак-
ционами, боулинг, Дом пионеров с фотоцентром, кружками, танцевальными и 
музыкальными клубами) – на одной стороне, рынок, магазины, стихийная тор-
говля – на другой; офисные центры – на третьей и четвертой. 

Такое расположение функциональных зон в определенной степени связано 
с историей возникновения Куйбышевского рынка, а затем и транспортного 
кольца: в XVIII–XIX стст. это место было восточной окраиной Симферополя. 
Сюда со стороны Феодосии прибывали конные обозы с товарами, но в город их 
не пропускали, а потому на его границе вскоре образовалась рыночная площадь, 
похожая на нынешние привозы. В 1934 г. после смерти В. Куйбышева этой пло-
щади властями было присвоено его имя. 

Все, что находится в «зоне деловых коммуникаций» Куйбышевского кольца, 
олицетворяет время «новейшего» Симферополя (рубеж XX–XXI вв.); все, что от-
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носится к «зоне торговли», – «старый» Симферополь (XVIII в. – до революции), 
зона развлечений соответствует «новому» времени (1945–1991 гг.). «Встречаясь» 
в предметно-вещных отношениях, разные времена «взламывают» пространство 
города и посылают его жителям «сигналы» о дискомфорте, а в совокупности 
с рекламой усиливают ощущение деструктивности пространства. Анализ об-
разов и символов наружной рекламы на Куйбышевском кольце обнаруживает 
следующее идеологическое «послание»: миром обладает меньшинство (дорогая 
одежда, бассейны, элитная сантехника, шикарная мебель и аксессуары). Стра-
тегическое месторасположение Куйбышевского кольца вовлекает в поле воз-
действия наружной рекламы различные сегменты потребителей, формируя их 
поведение в соответствии с установкой на «идеальную покупку». Но если пред-
ложить жителям и гостям крымской столицы другой выбор, к примеру разные 
и доступные «идеалы», то вполне логично, что потребители начнут совершать 
и «культурные» покупки, а Куйбышевское кольцо превратится в центр ком-
плексных услуг, организованный по принципу супермаркета.

Не дожидаясь, пока город предложит подходящие условия для нового пу-
бличного пространства, граждане сами создают альтернативные площадки для 
коммуникации, используя новые мультимедийные технологии. Поиски иден-
тичности подталкивают каждого из нас к тому, чтобы быть рядом с подобными. 
Наиболее динамично этот процесс поиска ответов на волнующие вопросы в со-
временном обществе реализуется через интернет-коммуникации. Собственно, 
проблему идентичности М. Кастельс считает краеугольным камнем сетевого 
общества: обязательным условием контракта между получателем сообщений 
и каналом масс-медиа выступает сам получатель сообщений. Он принимает 
только то, что соотносится с его жизненным опытом, видит то, что хочет видеть, 
включает телевизор, чтобы узнать то, что может «ответить» его представлениям 
о себе. Сеть постоянно провоцирует личность узнать то, что никогда не удовлет-
ворит ее окончательно, но компенсирует это «никогда» присоединением к себе 
подобным и ослабит противоречие между «пространством потоков» и «про-
странством места». Таковы практики многочисленных онлайн-игр, сценарии ко-
торых развиваются на базе формульных повествований (Дж. Г. Кавелти), аниме, 
комиксов и визуальной среды кинематографа. Рассмотрим несколько типовых 
примеров. 

Обязательная часть онлайн-игры – выполнение квестов (игровых сюжетов, 
quest – в переводе с английского – поиски, искомый предмет, дознание) и ко-
мандное взаимодействие. Сюжет квеста «вписан» в карту города и часто раз-
ворачивается на улице. Наиболее популярными играми жителей крымской сто-
лицы являются интеллектуальные гонки «Ажиотаж-квест». «Это там, где нужно 
в первой комнате найти ключ от двери во вторую, во второй комнате лежит 
топор, ты его берешь и рубишь дрова на улице, чтобы растопить камин в третьей 
комнате и, таким образом, перейти на следующий уровень. А теперь перенеси 
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все это в реальный мир, прибавь игровые и развлекательные моменты каждого 
задания, умножь на скорость автомобиля, мчащегося по улицам ночного города, 
и возведи в степень адреналина, получаемого от автосоревнований. Представил? 
Вот так, примерно, и можно описать “Ажиотаж Квест”», – сообщается на сайте 
http://agiotag.crimea.ua. Там же представлена ксассификация типов заданий: 

«Поиск»  – команде надо найти несколько кодов или определенных пред-
метов на стройках, в лесу, в подвалах, на чердаках (зависит от степени извращен-
ности фантазии организаторов). 

«интеллект» – в задании зашифрованы чек-пойнты. Способы шифрования 
могут быть весьма изощренными  – вплоть до использования иностранных и 
«мертвых» языков. Команде надо разгадать сей ребус и приехать в нужную точку. 

«Развлекаловка» – команде необходимо весело и интересно обыграть некую 
ситуацию, например спеть на ступеньках перед мэрией «В лесу родилась елочка». 

«Флэш-моб» – члену команды надо прийти в кафе и прочитать монолог из 
«Гамлета» для всех посетителей (посетители – случайные люди!). 

«Психология»  – редкие задания, разрабатываемые с участием профессио-
нальных психологов и психоаналитиков и направленные на борьбу с комплек-
сами. Например, участнику надо познакомиться в парке с десятью девушками и 
получить их телефоны. 

«Виртуал» – команде надо выполнить определенное задание в интернете.
Одно лишь перечисление типов заданий7 весьма показательно для по-

нимания содержательности новых форм досуга современной молодежи: 
«книжный» сюжет, модификации традиционных городских игр, элементы 
ритуально-карнавального поведения и приемы инициации тесно переплетены 
с интернет-коммуникацией, процессом творческого конструирования своего 
виртуального «я». 

Студенты  – постоянные участники игр. Лидерами квестов, проводимых в 
крымской столице, выступают группы, организующиеся на форуме Тавриче-
ского национального университета им. В.и. Вернадского http://quest.tnu.in.ua/ 
(вся организационно-событийная сторона игр обсуждается и репрезентуется 
участниками квестов (фото, видео) здесь и на сайте http://vkontakte.ru). Многие 
из них легко перемещаются в другие города Украины (о чем также сообщается 
на указанных сайтах), особенно в период предвыборных кампаний, когда фор-
мируется спрос на группы митингующих пикетчиков.

Севастопольские квесты отличаются патриотическим характером и активно 
освещаются в прессе. Так, знаменитый сетевой проект DOZOR, имеющий слоган 
«играй с городом!», 15 февраля 2009 г. осуществил пешеходный квест «Отстоим 
Севастополь!». Об этом событии 2009-02-13 сообщило агентство новостей 
«Е-КРыМ» и популярные городские газеты. Участники квеста выполняли раз-
личные задания, решали головоломки, разгадывали шифры. Лариса Мельник, 
руководитель общественной организации «Молодежь отстоит севастопольскую 
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культуру, историю, традиции» («МОСКиТ»), инициировавшей проведение 
квеста, отметила: «история переписывается, мы возвращаемся к своим истокам, 
к людям, которые играют важнейшую роль в истории нашего города, и хотим, 
чтобы молодежь, жители Севастополя знали и любили свой город»8. А вот как 
отреагировали на этот квест его участники на форуме сетевого проекта DOZOR:

Derek:хорошаяразминка+хорошийпиарДозор;
Fank: Классная игра! Для первого раза мы отыграли просто на отлично!

Обидно,чтоотлидеравсегона7минутотстали((...ХОТИМЕЩЕПОДОБНОЙ
ИГРЫ!!!!));

Христя:да,играбылаотличная –веселоисовкусом,единственное,чтоне
понравилось –некорректностьнекоторыхзаданий,напримерпроНахимова –
онженепостояннокрутится!неточная,сбивающаяформулировка((атаквсе
былонавысшемуровне!9. 

Возможность «почувствовать город ногами», изучить его в динамике по-
вседневной жизни (сравним с названием питерского сетевого проекта «Бегущий 
город») – новая перспектива интерактивной коммуникации для участников дви-
жения по городскому ориентированию, будь то Севастополь, Санкт-Петербург 
или Берлин… их цели отличаются от традиционного «осмотра достоприме-
чательностей» и познавательных экскурсий с местным гидом. Миссия по-
добных инициативных проектов ясно выражена на визитке сайта www.runcity.
ru: «…Связать воедино те части, что могли казаться разрозненными. Расска-
зать о малоизвестных или незаслуженно обойденных вниманием живописных 
уголках»10. Городское ориентирование воссоздает элементы спортивного ориен-
тирования, совмещая динамику движения, состязательность, развлечение и по-
знание. Примечательно, что такие соревнования базируются на использовании 
типично урбанистических средств перемещения: общественного и личного 
транспорта, велосипеда, роликовых коньков и ходьбы пешком.

 Стандартный набор квестера – фонарь, карта города, мобильный телефон, а 
успех участника гонок зависит от его смекалки и знания города. В городском ори-
ентировании приоритеты похожие. В зависимости от заданий игра-состязание 
может носить развлекательный, интеллектуальный или даже исторический 
характер. Популярность городских движений растет, о чем свидетельствует 
и маркетинговая политика организаторов квестов, «воюющих» за своего «по-
требителя»: на сайтах, приглашающих принять участие в квестах, представлен 
полный набор товаров, сопутствующих игре. Это фонарики, куртки, кепки, 
GPRS-приемники, футболки различных цветов, флажки, кроссовки и т.д. Для 
предприятий и организаций подготавливаются специальные пакеты заданий 
(что напоминает нам о технологиях дрим-тим, густо смешанных с ныне модным 
квестом). 

Принцип соревновательности заложен и в основу командных выступлений 
по паркуру, хотя сам по себе этот вид экстремального спортивного движения, 
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созданного для быстрого и эффективного преодоления препятствий, нацелен на 
борьбу спортсмена со своими страхами и комплексами (слоган севастопольского 
форума по паркуру отражает именно это: «Умей не бояться»). Сначала паркур по-
явился в кино («Ямакаси», «13-й район»), затем переместился на улицы европей-
ских городов, а благодаря сети интернет, рекламной фотографии и молодежной 
прессе распространился в регионах Украины. «Эта игра, ставшая для многих 
стилем и смыслом жизни, заключается в передвижении по местам, не предназна-
ченным для этого, в большом урбанизированном городе. Севастополь не слишком 
вписывается в эти рамки, но всё же с появлением модных зданий, построенных 
по западным образцам, постепенно происходит и развитие паркура», – читаем 
на сайте http://sevsky.net. Однако участников подобных соревнований вдохнов-
ляет не только современный город, но и руины древнего Херсонеса: «Херсонес
идеалендляпаркура, –сообщается на одной из страниц «Живого Журнала». –
Маршруты любого уровня сложности, есть и скоростные, все поверхности не
скользят…Еслижезахочетсябольшего –можнопотрейситьпоСевастополю –
в этом городе нет ни одного непреодолимого забора, а для любителей острых
ощущенийвсамыхнеожиданныхместахестьвоенныечастисрасслабленными
солдатами»11. Пожалуй, А. Лефевр, мечтавший о новом урбанизме, мог бы кон-
статировать тот факт, что улица не отказалась от своих исторических функций. 
Она открыта для спонтанности и остается игровой сценой. Подтверждением 
тому служат вышеназванные практики интерактивной социальной коммуни-
кации, обусловленные возможностями сетевого творчества. Флэш-мобы, квесты, 
соревнования по городскому ориентированию направлены на карнавально-
творческое преображение города и «заряжены» городской средой, влияющей на 
характер и «способы прочтения» текста, возникающего в процессе коллектив-
ного взаимодействия многих «авторов». и в этом контексте хотелось бы уделить 
внимание такому модному развлечению молодежи, как флэш-моб.

Флэш-моб, на наш взгляд, выступает гибридной формой коммуникации, 
иногда выполняющей функцию иллюстрации к комментариям на форуме12, 
иногда – вызывающего жеста в сторону общественной морали, свернутого сооб-
щения либо идеологического шага. Главной характеристикой флэш-моба оста-
ется визуальная провокация в публичном пространстве. Сюжеты моб-акций 
транслируются по сети и «копируются» участниками развлечений, повторяясь в 
сценариях то тут, то там. Так, идея противостояния консьюмеризму, популярная 
для мировой практики проведения флэш-мобов, неоднократно возникает и в 
городах Украины. Правда, в эпоху кризиса ирония по отношению к потреби-
тельскому поведению граждан, не избалованных роскошью капитализма, порой 
уступает место сарказму, визуально возвращая нас к реалиям Страны Советов. 
Рассмотрим сюжеты севастопольских флэш-мобов:

F-mob «ОЧЕРЕДЬ»: Начало флэш-моба в 16-00 в воскресенье, в торговом
центре«МУССОН»,впродуктовомотделе!!!
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Чтоделаем?:В«Муссоне»заходимиберемтележкуинаправляемсясумным
видомразглядыватьстеллажи,входечеговыбираемсебеодинглазированный
сырок, или шоколадку, типа «Сникерс», «Марс» и т. д.!!!:))) Далее, все стано-
вятсяВОДНУКАССУ!!!СОДНИМэтимзлосчастнымсырком,Сникерсомили
чем-нитьеще!!!=))Пройдякассу,кидаемтелегу,забираемсвоюпокупкуиидем
счастливыеиз«Муссона»!!!=))13.

F-mob «Поезда». Описание: Что делаем?: Приходим в назначенный час на
нашславныйсевастопольскийж/двокзалНЕТОЛПОЙ!апоодному,максимум,
подвачеловека,сплакатиком.Примеры надписей на плакатиках можно уви-
деть на фотографиях с флэш-моба (страничка vkontakte.ru): «Внимание!Ребенку
(19лет)требуетсяAUDIR4SPORT,атакжеблондинкас3-мразмером.Помо-
гите,кто,чемможет!»14. 

Флэш-моб, пожалуй, можно рассматривать как попытку создания нового 
формульного нарратива: это не «Городок» и не Comedy Club, это тексты, тво-
римые телом для массового читателя, – прохожих на улицах города. Довольно 
часто эти «тексты» возникают на местах «былых воспоминаний» о тех или иных 
традициях города. Пример тому  – неоднократное проведение флэш-мобов на 
площадке за театром им. А. Луначарского в Севастополе. Дело в том, что после 
решения властей освободить это место от палаточных торговцев пространство 
оказалось хорошо просматриваемым и по-прежнему «проходным». Мобберы 
«заполнили» зияющую пустоту своим присутствием… Аналогичные действия 
моб-активисты предприняли после реконструкции зоны отдыха на Матросском 
бульваре  – этот романтический уголок Севастополя дорог многим коренным 
жителям города (о чем автор статьи узнал в ходе интервью с экскурсоводами 
и горожанами). Теперь место, вызывающее приятные воспоминания у предста-
вителей поколения «отцов», заняли мгновенные высказывания толпы «детей». 
Приведем несколько описаний: «Сборв16:00наМатросскомбульвареупамят-
никаКазарскому!!!///Началофлэшмобав17:00,старт –тамже!!!«Чтоделаем?»
Привязываемсядругкдругуверевкойитакшествуемпогородунарадостьпро-
хожим!Цельмероприятия –построитьживуюцепьизлюдейитакпроитидо
конечнойточки,потомдружноеперегрызаниеверевокипобег=))))»15. 

Еще один показательный пример поиска «общего» между разными поко-
лениями крымчан – обсуждение условий проведения арт-моба (тексты приво-
дятся с сайта http://nitro.com.ua/flashmob/forum без изменений):

«ДядяАндрей:Вообщемродиласьидеятакогоарт-моба: 
Людипоодному –несколькочеловекизображаюткакую-нибудьскульптуру

напротяжении10минут.Нужнабудеттабличкаснадписью,чтоэтозаскуль-
птура.Обязательнаподготовкадома,созданиетаблички,подборкагардероба.
Креатиффдолженработатьпополной!

Дляпримера,какиемогутбытьскульптуры:“4комсомольцатащаттеле-
визоризломбарда”(тектопомнят –поймут))…
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Rash:язнаюктобудетскульптурой“Слонимоська”))))))
ДядяАндрей:Скульптурыможнолюбые,абсолютнолюбые,ноглавноенема-

терныеинепошлые».
Помимо развлекательных задач флэш-мобы «озвучивают» и политические 

идеи. К примеру, День независимости Украины севастопольская молодежь от-
метила флэш-мобом «Марш согласных». «Мы воспитывались в независимых 
школах независимого государства,  – рассказал корреспонденту электронного 
издания ForPost один из организаторов акции. – Таким образом мы хотим вы-
разить отношение севастопольской молодежи к руководству страны, благодаря 
стараниям которого от нас действительно ничего не зависит»16. Описание флэш-
моба представляет отнюдь не мгновенную вспышку толпы (такое определение 
чаще всего встречается во всех упоминаниях о флэш-мобах), а хорошо срежис-
сированное действие: шествие костюмированной колонны с первыми лицами 
страны во главе. «На головах у девочек красовались характерные косы в виде бу-
бликов, а в руках находились огромные апельсины со значком “Токсично”. завер-
шали картину симпатичные надувные пчелы и говорящие плакаты: “День неза-
висимости”, “От родного языка”, “От своей истории”, “От памяти предков”, “Думай 
по-украински”, “Ешь по-украински”, “Спи по-украински”, “Кохаймося, бо ми того 
варті”, “из всех искусств для нас важнейшим является кино на украинском!”, 
“чрезмерное употребление апельсинов вызывает аллергию”, “Высокие цены на 
продукты  – лучшее средство для похудения”… Симпатично и актуально смо-
трелись плакаты в стиле советского агитпропа – “С каждым днем все радостнее 
жить”» – подробности описания флэш-моба фиксируются в новостях Севасто-
поля на портале http://www.sevastopol.su. В завершении «Марша согласных» по-
литический характер акции стал очевиден всем: в севастопольскую бухту вошел 
флагман черноморского флота России ракетный крейсер «Москва».

Граффити – это еще одна популярная форма коммуникации, и крымская сто-
лица  – реальное тому подтверждение. Всего несколько лет назад трудно было 
представить, что такая демократичность самовыражения захлестнет город. Над-
писи на стенах «не прячутся» в подземные переходы и туннели. Напротив, разно-
образные виды граффити красуются в самых публичных местах Симферополя. 

В научной литературе традиционно принято считать, что граффити  – это 
«разметка» территории, психологическое присвоение места, его символическое 
означивание, однако мы хотим обратить внимание на то, что имеем дело с визу-
альным кодом, шифрующим не только послания райтеров внутри субкультуры, 
но и содержимое настроений толпы. Большая коллекция крымских граффити и 
примеров уличной живописи, привезенных из других городов Украины, отра-
жает любопытную тенденцию: изображенное на стене не обязательно прочиты-
вается как текст, а скорее дает отпечаток образа среды общения и социальных 
характеристик групп людей в этой среде. Во многих случаях вертикальные по-
верхности города выступают экранами для отражения эмоций, возникших после 
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«общения» с телевизором. К слову, такое реагирование на масс-медийную среду 
вполне возможно. Трэвис Джеппсен, американский романист, поэт и критик, в 
2006 г. выпустил концептуальную книгу стихов «Поэмы, написанные мною во 
время просмотра ТВ». Книга оформлена медиа-художником Джереми Паличеком, 
чье кредо – рисовать по картине в день, используя в качестве вдохновения теле-
визор… Перед «читателем» граффити – не шрифты в их книжном понимании, 
а фигуры людей, находившихся на улице, буквы являются имитацией рисунка, 
провоцирующего к общению с автором и изображением. Акцент на подразуме-
ваемом видимом плане флэш-моба и граффити превращает горожан в активных 
соучастников игрового действа: «граффити-послание» обретает силу только бла-
годаря публичному «просмотру» и как бы канонизирует сопричастность.

Место концентрации уличной живописи в Симферополе – это центр города, 
где расположены зоны отдыха молодежи (площадь Советская). здесь любые 
подходящие поверхности превращаются в чаты, а стилистика граффити тяго-
теет к фэнтэзи, готике, что неудивительно, если прочитать надписи: «Не грусти, 
тебя любят!», «Мы не умрем!», «Потеряй смысл!», «Панки рулят!», «Сектор газа», 
«Эмо  – твари!», «Skorpions», «Ария», «Madonna» (со значком пасифик), «RAP 
рулит», «L.S.D.», «EVIL» и т.д. Визуальная эстетика музыкальных направлений 
(рок, панк-рок, рэп), явно списанная с телеэкранов, безудержный трэш, а также 
мессианские посылы типа «Мы не умрем!» отражают интересы аудитории, пре-
тендующей на данную территорию. именно здесь часто (даже на столбах) встре-
чаются трафареты «КУРи.БУХАЙ.РОЖАЙУРОДОВ. www.hvatitbuhat.info», про-
воцирующие найти ответ на вопрос «Кому адресован такой призыв?». Ссылка на 
сайт позволяет раскрыть «авторов» послания и, сопоставляя последующие над-
писи на стенах города («М. чайка – твое дело живет!», «Антифа – красный фа-
шизм!»), понять: это «дело рук» пропагандистов проекта «Национальное Авто-
номное Сопротивление». что предполагает идея «автономного сопротивления» 
и кто такие «автономы»? – расшифровка данных представлена в своеобразном 
манифесте, обращенном к посетителям сайта: «идея автономного сопротив-
ления успешно применялась и продолжает применяться в Европе революци-
онными формированиями абсолютно различного толка. идея “сопротивления 
без лидера” (leaderless resistance) поддерживается многими серьезными право-
радикальными организациями и подробно описана в книге “Дневники Тернера”, 
итальянские левые “Brigate Rosse” также использовали эту тактику. Тактика 
показывает свою эффективность и выглядит эффектно, что очень сложно до-
стичь одновременно. именно поэтому на сегодняшний день мы выбрали АВ-
ТОНОМНОЕ СОПРОТиВЛЕНиЕ. До тех пор, пока “организации” просиживают 
деньги в барах, ведут разговоры о “новом порядке”, высмеивают тех, кто движется 
вперед – именно АВТОНОМы действуют»17. Трафареты, распространяемые по-
средством «автономов» и вынесенные в рубрику «Агит.Материал», вызывают 
немало ассоциаций: «Достала власть? Вступай в ряды Н.А.С! www.hvatitbuhat.
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info». Надпись выполнена черным цветом на белом фоне в стиле революционно-
агитационного плаката с развивающимся флагом, напоминающим дизайн ком-
сомольского значка. Далее следует трафарет «БУНТ ВМЕСТО КРизиСА! www.
hvatitbuhat.info», где кроме текста изображен мужчина с лицом, наполовину 
закрытым платком, и поднятым вверх кулаком. Еще один образ, привлекший 
наше внимание, – плакат, выполненный в технике фотоколлажа, имитирующий 
Майдан Независимости в столице Украины; сквозь него проходит надпись «Revo-
lution is in our heads. Revolution for the best world!». Революционная риторика «со-
противленцев» наталкивается на целый поток иных идеологических посланий, 
разбросанных на улицах крымской столицы, как реплики на интернет-форумах: 
«Скинхэды, вперед!», «СЛОВ’ЯНОчКА. РОССиЯНОчКА», «чистота крови – это 
не преступление. чем мы хуже породистых собак?», «Левая идея ведет в ад!», 
«Коммунизм  – власть сатаны!», «Путин  – наш президент!», «ТАК! юЩЕНКО» 
(с фирменной подковкой партии «Наша Украина»). Агитационный язык улиц и 
аббревиатуры-шифры не противоречат природе граффити как форме культур-
ного сопротивления общепринятому порядку. Другой вопрос, что представляет 
собой этот порядок сегодня, т.е. чему сопротивляются стены? В данном контексте 
весьма интересна параллель с публикациями на страницах журнала культур-
ного сопротивления «шО: смотреть, слушать, читать» о том, что в Украине вновь 
(после 2004 г.) начинают появляться молодые художники с остросоциальными 
высказываниями. Один из них  – Анатолий Белов, последователь идей группы 
«Р.Э.П» (Революційний Експериментальний Простір), расклеивает по Киеву «го-
ворящую графику» с вопросами «Почем (у) мораль?» или с поколенческим за-
явлением «Мы не маргиналы». В интервью журналу «шО» художник излагает 
концепцию своего проекта: «Ситуация сейчас очень интересная – происходит 
процесс формирования новых законов, которые, возможно, будут работать с 
нами гораздо жестче. <…>…Мне интересна реакция украинской обществен-
ности на ту же Комиссию по морали. Для меня было большим удивлением, что 
она вообще есть, эта Комиссия, и мне хотелось бы знать, почему такая Комиссия 
и “проблема общественной морали” актуализировались именно сейчас. <...> Ко-
миссия по морали – это лишь одна из составляющих той аморальности, которая 
определяет отношение государства и политиков к людям, к культуре»18.

Дефицит опыта самостоятельных гражданских инициатив у молодежи со-
ветского времени и возможности для самовыражения через медиа-активизм 
для поколения XXI в. – две совершенно разные истории. Демократический по-
тенциал протестных форм медиа-активизма в разных регионах Украины имеет 
различную степень привлекательности, однако всегда может быть использован 
с целью усиления контроля в обществе, навязывания одной идеологии «ради 
всеобщего блага».

Сегодня характер уличной коммуникации в городах Украины опосредован 
не «плохими» и не «хорошими» образами места и, увы, не экологическим мыш-
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лением, а визуальными медийными образами, конструирующими потреби-
тельский тип поведения, «медийными привычками» повседневного общения 
в сети интернет либо  – через операторов мобильной связи. Даже митинг на 
центральной площади города – событие не столько политическое, сколько ме-
дийное: если журналисты не скажут об этом факте в новостях, значит, это не со-
бытие, события не было. Улица, площадь, подарившие электронным масс-медиа 
культуру карнавала, сегодня снова становятся сценой для проведения ежеднев-
ного виртуального карнавала. В этом карнавале перемешаны политика и эсте-
тика, риторика революции и христианское смирение… и если освоение новых 
форм медиа окажется недоступным большинству представителей общества, то 
опыт ошибок в оценке воздействия медиа расширится до возможности автори-
таризма.

Примечания
1 Луман Н. Медиа-коммуникации / Пер. с нем. А. Глухов, О. Никифоров. М., 2005. 
2 Лефевр А. идеи для концепции нового урбанизма // Социологическое обозрение. Т. 2. 

№ 3. 2002. интернет-публикация: http://www.sociologica.net/Articles.html
3 Там же.
4 Фортунатов А.Н. Проблемы истории телевидения: философский и культурологический 

подход. 2007. интернет-публикация: http://evartist.narod.ru/text12/90.htm.
5 Кастельс М. информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ.; 

под научн. ред. О.и. шкаратана. М., 2000. интернет-публикация Библиотеки Русского 
гуманитарного интернет-университета: http://www.vusnet.ru/biblio/archive/kastels_
inform/06.aspx.

6 Киреев О. Город и его анархитекторы // Компьютера. № 3. 2005. http://cterra.kinnet.
ru/575/37400.html.

7 информация собрана по материалам сайта http://agiotag.crimea.ua.
8 Якимова М. В Севастополе хотят провести квест «Отстоим Севастополь» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.ecrimea.info/2009/02/13/17426/ 
9 http://www.dzzzr.ru/forum/showthread.php?t=40304.
10 http://www.runcity.ru/about.
11 http://rigidus.livejournal.com/64144.html. 
12 Большаков А.В. Виды сетевого творчества  [Электронный ресурс]. Электронное научное 

издание «Аналитика культурологии». Режим доступа: http://www.analiculturolog.ru.
13 Текст приведен со странички: http://vkontakte.ru/events.php?act=s&gid=9591175.
14 http://vkontakte.ru/events.php?act=s&gid=9162591.
15 Синтаксис и пунктуация даются без изменений со страницы http://vkontakte.ru/events.

php?act=s&gid=9162591).
16 http://www.sevastopol.su/arch_view.php?id=6354.
17 Текст с сайта  http://hvatitbuhat.info/?page_id=110 приводится без изменений.
18 Галерея: Анатолий Белов//шО: смотреть, слушать, читать. 2009. № 5–6. С. 68.



166

И
с
с
ле

до
ва

н
и
я 
м
е
ди

а
...

Развитие коммуникационных и информационных техно-
логий является одной из основных черт современного обще-
ства. По мере того как люди все больше и больше используют 
возможности компьютерных и информационных техно-
логий, новые медиа попадают в поле зрения и особого вни-
мания все большего количества людей, в том числе и иссле-
дователей. В течение последних нескольких лет социальные 
исследователи использовали различные подходы для анализа 
новых медиа, в частности интернета, который все чаще ста-
новится основным объектом различных исследований. Как 
отмечают S.T. Kim и D.Weaver1, существующие междисципли-
нарные исследования позволили представить комплексную 
картину того, как интернет используется людьми или орга-
низациями, как данная технология влияет на традиционные 
медиа, как интернет используется в таких сферах, как поли-
тика, образование, исследования и маркетинг.  

Таким образом, интернет предстает как особенно важная 
технология для проведения современных исследований на-
ряду с другими методами, разнообразие которых часто огра-
ничивается в связи с особенностями развития научного 
сообщества на постсоветском пространстве. Так, в рамках 
академического образования все еще приоритетными оста-
ются количественная методология и «классические» методы 
исследования  – анкетирование, эксперимент и т.д., хотя 
темпы развития медиа-технологий влияют на модификацию 
уже существующих методов и возникновение новых, ко-
торые часто не принимаются во внимание научной обще-
ственностью.

Татьяна Щурко

вОзмОЖНОСтИ ИСПОльзОвАНИя 
ИНтЕРНЕт–ПРОСтРАНСтвА Для ПРОвЕДЕНИя 
кАчЕСтвЕННОгО ИССлЕДОвАНИя
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Возможностииспользованияинтернет–пространства...

В связи с этим особенное положение на постсоветском пространстве зани-
мает интернет, в отношении которого наблюдается либо его полное игнориро-
вание как феномена при изучении социальных процессов, либо его использо-
вание ограничивается лишь проведением социальных опросов. Следует, однако, 
отметить, что на территории России стали появляться работы, касающиеся воз-
можностей интернета при проведении исследования. Но увеличение количе-
ства исследований не всегда является показателем качества, особенно это каса-
ется работ, выполненных в рамках «классической академии». Хотя существует и 
иной тип работ, проводимых в пространстве «неформальных», альтернативных 
научных сообществ и образовательных программ. Количество подобных иссле-
дований невелико, что становится причиной неразработанности теоретических 
оснований многих методов, использующих возможности интернета.

итак, интернет для исследователя может выступать как объект и как сред-
ство. Обозначение данных позиций достаточно условно, но все же позволяет 
очертить круг основных интересов исследователя при обращении к интернету.

В первом случае само интернет-пространство выступает объектом иссле-
дования, источником информации. здесь можно говорить о возникновении 
молодого направления в социологии – социологии интернета, объектом иссле-
дования которой является анализ формирующейся информационной среды, ау-
дитории интернета и форм социокультурного взаимодействия между людьми 
при обмене социальной информацией. Таким образом, интернет-пространство 
выступает как способ коммуникации и ресурс репрезентаций, что определяет 
его как часть социальной жизни и посредника социального взаимодействия. 
Сегодня все больше людей получают доступ к всемирной Сети. Американские 
исследователи R. Hamilton и B. Bowers2 указывают, что для многих людей ин-
тернет становится пространством, где они могут организовывать и вступать в 
различные сообщества, иметь доступ к информации. Кроме того, N. Illingworth3 
отмечает, что различные сообщества, дискуссионные группы, чаты в интернете 
являются удобным пространством для поиска участников исследования, ибо 
данные объединения сформированы на основе некоего общего интереса, темы 
которого отражают ту или иную исследовательскую задачу.

В то же время интернет-пространство может выступить «помощником» 
при использовании некоторых методов исследования (например, социальных 
опросов, e-mail  или on-line-интервью). К примеру, использование e-mail-
интервью позволяет избежать многих проблем, с которыми может столкнуться 
исследователь, обращающийся к интервью как основному методу исследования: 
затруднения, связанные с охватом достаточно большого географического ре-
гиона либо с доступом к специфическим информантам, например инвалидам. 
Остановимся теперь на возможностях e-mail-интервью при проведении иссле-
дования.
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преимущества и недостатки использования e-mail-интервью 
(на основании работ R. Coomber4, N. Illingworth 5, P. Chen и S. Hinton 6, 

R. Hamilton и B. Bowers7, L. Meho8)

информанты
– широта охвата e-mail-интервью предоставляет 
доступ исследователю к людям, которых трудно 
найти в обычной жизни: люди с физическими 
недостатками, из географически разнообразных 
мест 

– Электронное интервью позволяет принять уча-
стие в исследовании тем, кто чувствует себя более 
уверенным в письменной речи, нежели в устной, 
а также отдает предпочтение коммуникации он-
лайн, нежели в режиме реального времени

– Отсутствие репрезентативности. 
Одна из наиболее серьезных проблем интернет-
исследований заключается в том, что выборка, 
составленная из пользователей всемирной ком-
пьютерной Cети, нерепрезентативна по отноше-
нию к генеральной совокупности – жителям ис-
следуемого региона в целом1. 
R. Coomber2 отмечает, что выборка в интернете 
представляет собой «продвинутых» пользова-
телей современных информационных техноло-
гий со всеми вытекающими характеристиками 
в терминах класс/стратификация, образование, 
жизненные ресурсы. Ряд исследователей, пользо-
вателей интернета, указывают, что большинство 
составляют «белые» мужчины из стран перво-
го мира, хорошо образованные и обеспеченные. 
Данные выводы, очевидно, свидетельствуют о 
том, что обобщения, проводимые в том или ином 
исследовании на основе данных пользователей 
интернета в отношении всей генеральной сово-
купности, могут быть достаточно проблематич-
ными. Однако T. Greenhalgh и R. Taylor3, соглаша-
ясь с тем фактом, что популяция в интернете не 
отражает общую популяцию населения, т.е. все 
демографические группы страны, в то же время 
указывают, что качественные исследования не 
всегда требуют представленности всей популя-
ции населения: «В качественном исследовании 
нас интересует не среднестатистическое мнение 
популяции, но достижение глубокого понима-
ния опыта конкретных людей и групп; следует 
тщательно подбирать людей и группы, которые 
больше всего будут соответствовать исследова-
тельской задаче» 

– Требует от участников исследования и само-
го исследователя наличия навыков в он-лайн-
коммуникации
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Материальные и временные затраты
Е-mail-интервью требует меньше материальных 
и временных затрат, нежели обычное исследова-
ние: 

– требует меньше затрат, чем исследование с ис-
пользованием телефона или поездок в другие 
города и т.д.;

– не требует затрат на транскрибирование, так 
как информация уже находится в электронном 
напечатанном виде и не требует большого редак-
тирования и форматирования;

– не требует затрат на привлечение к исследова-
нию географически разнообразных групп;

– интервьюирование может происходить не с од-
ним человеком, а с несколькими одновременно;

– исследователь и интервьюер имеет больше вре-
мени, чтобы отреагировать на вопрос – ответ;

– анализ данных может осуществляться одновре-
менно с процессом интервьюирования

– Низкие материальные затраты для исследова-
теля могут быть в свою очередь высокими для 
участника исследования, например, оплата до-
ступа к интернету

– интервью может потребовать несколько дней 
или недель на проведение

Поиск выборки
четкое определение выборки. Поиск участников 
осуществляется посредством e-mail-сообщества, 
дискуссионных групп и т.д., что свидетельствует 
о разнообразии направлений в поиске выборки, 
возможности осуществления тематического по-
иска по интересам и т.д.

– Приглашение принять участие в исследовании 
может быть удалено до того, как оно было бы про-
читано

– Возможность появления негативной реакции 
на присутствие исследователя в пространстве, 
например, сообщества. Вторжение исследователя 
в интернет-сообщества может быть расценено 
как вторжение в приватную зону и способство-
вать возникновению ощущения, что данное со-
общество более не является безопасным про-
странством12
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В свою очередь L. Meho15 также, суммируя исследования,  составляет список 
основных моментов по процедуре проведения e-mail-интервью, на которые сле-
дует обращать внимание для успешного проведения исследования.

1. Приглашение принять участие в исследовании желательно осуществлять 
индивидуально, нежели делать рассылку или оставлять информационное со-
общение.

Особенности процесса интервьюирования
– Электронное интервью создает у его участников 
ощущение анонимности, что в большой мере сти-
мулирует их к участию в исследовании, раскрепо-
щает, позволяет быть более откровенными в вы-
сказывании своего мнения и выражении чувств

– Электронное интервью предоставляет участни-
кам больше времени для ответа на вопросы, на-
ходясь при этом в знакомой обстановке (дома или 
на работе), что может позволять им чувствовать 
себя более расслабленными и спокойными.
 интернет-пространство представляет собой 
сплетение публичного (интернет-сайт) и частно-
го (домашняя обстановка). человек, находясь в 
своем частном пространстве, в то же время может 
находится и в публичном13. Такие исследователи, 
как Curasi, Meho, Tibbo, Murray и Harrison14, про-
водя изучение и сопоставление e-mail-интервью 
и обычного интервью, отмечают, что интервьюи-
руемые посредством электронной почты в боль-
шей мере концентрируются на вопросах и дают 
более рефлексивные ответы 

– Более удобный режим работы, как для участни-
ка исследования, так и для исследователя

– Электронное интервью способствует избежа-
нию проблем, которые могут возникнуть при 
столкновении исследователя и участников лицом 
к лицу, например, влияния предрассудков в отно-
шении типа кожи, расы, пола и т.д. 

– заменой невербальной речи могут выступать 
специальные символы, которые активно исполь-
зуются при общении в режиме он-лайн

– Отсутствие внешних контролеров за процессом 
исследования

– испытуемые могут в любой момент прервать 
исследование даже на начальном этапе, что вызы-
вает ряд неудобств для исследователя и вынужда-
ет его снова искать новых реципиентов

– Ощущение анонимности может приводить к 
фальсификации данных со стороны участников 
исследования. Однако опыт проведения иссле-
дований с использованием e-mail-интервью по-
зволил разработать ряд приемов частичного ре-
шения данной проблемы. Например, повторение 
вопросов через какие-либо промежутки времени 
или апелляция к ответам информанта

– Многие участники исследования могут не 
уметь письменно излагать свои мысли и легче 
выражают их вербально, соответственно в ходе 
исследования может отмечаться бедность выска-
зываний и т.д.

– Вопросы должны быть тщательно прописаны, 
чтобы избежать недопонимания

– Отсутствие доступа к данным о невербальной 
коммуникации в процессе интервьюирования. 
Например, тон голоса, мимика, жесты, телодви-
жения и т.д.
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2. При отправлении сообщения обязательно помечать тему, например иссле-
довательское интервью, чтобы избежать удаления письма до того, как оно про-
читано.

3. Необходимо потенциальному участнику исследования представить себя и 
информацию о своем профессиональном статусе.

4. Необходимо объяснить, каким образом и почему тот или иной человек был 
выбран как потенциальный участник сообщества и откуда был взят его адрес.

5. четко указать, для чего проводится интервью и какова роль участника в 
исследовании, процедуру проведения интервью, какого типа вопросы будут, как 
быстро надо отвечать и т.д.

6. Гарантировать обеспечение анонимности данных.
Однако, как отмечают R. Hamilton и B. Bowers16, сегодня теоретические осно-

вания e-mail-интервью все еще недостаточно разработаны из-за отсутствия 
исследований, которые, помимо стандартных видов интервью, включали бы и 
e-mail-интервью. Кроме того, при проведении исследования с использованием 
русскоязычного интернет-пространства необходимо учитывать ряд особенно-
стей данного пространства, тенденции развития новых медиа на постсоветском 
пространстве, искажения выборки при проведении исследований. Таким об-
разом, развитие направлений применения интернета и раскрытие его возмож-
ностей связаны с практическим его использованием наравне с уже «зарекомен-
довавшими» себя методами и источниками информации. 
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Смена контекста
Одним из следствий трансформации социально-

экономической модели в России после 1989 г. явилась смена 
концепции культурного «Другого» в общественном сознании. 
идеологическая идентификация «советский человек» по-
крывала и отчасти нивелировала значимость культурной 
идентификации в рамках советской империи. Для советского 
человека образ «Другого» довольно просто раскладывался 
на несколько категорий: идеологический «Другой» исчерпы-
вался дихотомией «советский – буржуазный», а культурный 
«Другой» подразделялся на экзотического «Другого» (в ин-
терпретации юрия Сенкевича1) и «своего Другого» – народов 
советских и автономных республик СССР. идеологический и 
экзотический «Другие» обретали плоть исключительно бла-
годаря информационному пространству, формируемому 
советской печатью и телевидением, были для рядового со-
ветского человека «вне зоны доступа». А «свой», в зоне до-
ступа, в повседневности интерпретировался вполне в духе 
европоцентризма с негласной шкалой престижа этнических 
групп, где нижние ступени иерархии отводились народам, 
еще далеким от «европейского» уровня модернизации. Од-
нако в публичной сфере эта иерархия нивелировалась иден-
тификацией «советский человек» и интернационалистской 
политкорректностью, девственность которой изредка нару-
шалась анекдотами о чукчах, хохлах, грузинах, евреях.  Таким 
образом, социально-политический контекст задавал «толе-
рантный» вектор освещения культурного «Другого» и в сред-
ствах массовой информации.

Лилия Сагитова, Светлана Шайхитдинова,  
Екатерина Ходжаева

ОПыт РАзРАбОткИ кОНтЕНт-
АНАлИтИчЕСкОй мЕтОДИкИ выявлЕНИя 
тОлЕРАНтНОСтИ/ИНтОлЕРАНтНОСтИ  
в ПЕчАтНых тЕкСтАх СмИ
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Сегодня культурный «Другой» стал ощутимо зрим благодаря многочислен-
ности мигрантских общин, проживающих как в мегаполисах, так и в районных 
центрах. Мало кто знал бы о маленьком карельском городке Кондопоге, если бы 
не события с «кавказцами».

Вторая примета времени  – либерализация публичного пространства. ин-
формационное поле сохраняет «политкорректность» лишь относительно огра-
ниченных фрагментов политической и экономической жизни. То, что касается 
культуры в любых ее проявлениях  – от эротики, шоу-бизнеса до этнических 
групп, – подается порой в шокирующих откровениях.

Третьей приметой можно назвать возросшую значимость социально-
политической конъюнктуры, которая и составляет в большинстве случаев кон-
текст, в рамках которого подаются и интерпретируются события, группы людей, 
отдельные личности.

Проблемы исследования интолерантности  
в текстах СМИ 

Усиление в России ксенофобии и расизма стимулировало появление дис-
курса толерантности сначала в научном сообществе2, а затем в публичном про-
странстве и сфере политики. Последнее десятилетие богато многочисленными 
научными изысканиями, так или иначе связанными с проблемами интолерант-
ности, которые выполнялись в рамках Федеральной целевой программы «Фор-
мирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в 
российском обществе» (2001–2005 гг.)3. значительное количество исследователь-
ских проектов было посвящено изучению роли средств массовой информации в 
формировании интолерантности по отношению к культурному «Другому».

знакомство с результатами исследований позволяет заметить, что довольно 
часто в исследованиях интолерантности в средствах массовой информации ис-
пользуются методики, выявляющие «язык вражды». Эти исследования можно 
назвать продолжением классической традиции контент-аналитических иссле-
дований, заложенной Г. Лассвеллом и Н. Лейтесом4. Анализ статистики лингви-
стических форм позволял определить специфику отношения коммуникатора к 
определенным объектам в тексте5.

Наш опыт работы в большом межрегиональном проекте, в котором свои 
варианты исследования интолерантности в прессе представляли коллеги из 
разных научных центров6, показал, что при разработке методик, нацеленных 
на выявление статистических совокупностей, в качестве единиц анализа выби-
раются преимущественно лексемы. Различия – в формировании структурных 
компонентов анализа и рабочих категорий. Работа с текстами СМи показала, 
что при выявлении статистических совокупностей (в нашем случае лексем, фик-
сирующих интолерантность, или «язык вражды») теряется социальный кон-



175

Опытразработкиконтент-аналитическойметодики...

текст, который, безусловно, влияет на конструирование таких образов в прессе. 
и зачастую именно контекст может содержать те смыслы, которые не отража-
ются в текстах СМи.

Попытка уйти от «языка вражды» заставила нас, казанскую команду, об-
ратиться к категории «Другого», являющейся центральной в концепции иден-
тичности. Толерантность, или интолерантность, можно интерпретировать как 
реакцию на явления (объекты), находящиеся вне личностного «Я», а именно от-
носящиеся к «Другому». Преимущество использования категории «Другого» от-
носительно «языка вражды» – в ее чувствительности и применимости этой ка-
тегории к самым разным оппозициям социальных интеракций. Богатый спектр 
оппозиций и их вариативность позволяют выстроить смысловые цепочки, вы-
являющие интерпретацию «Другого» в рамках исследуемого текста. А также 
соотносить интерпретационные схемы с внешним, социальным контекстом. 
Обращение к этой категории позволяет «распаковывать» смыслы, которые фор-
мируются под влиянием социального контекста.

В процессе формирования дискурса толерантности участвуют гражданское 
общество, государство и средства массовой коммуникации. Поэтому для нас 
было важно выделить две составляющие этого процесса: а) процесс конструи-
рования (деятельность СМи: правила, формирующие дискурсивные практики; 
практики продуцирования текстов; практики журналистского дискурса и т.д.); 
б) социальные детерминанты, выражающиеся в интересах различных соци-
альных групп, гражданского общества и государства. 

При разработке методики перед нами встал вопрос: будет ли методика огра-
ничиваться выявлением особенностей процесса конструирования, в котором 
основной участник – СМи? или же наряду с этим для нас будет целесообразно 
попытаться ответить на вопросы «Почему?», «В связи с чем?» и «чем обуслов-
лены?» проявления интолерантности в продуктах СМи. Эти вопросы логично 
выводят нас на драматургию отношений и интересов участников процесса: го-
сударства, гражданского общества и СМи. 

В первом случае акцентируется инструментальная функция СМи: мето-
дика выявляет, как конструируется журналистский дискурс и каким образом 
репрезентируется образ «Другого». Практический выход видится в том, чтобы 
полученные результаты мониторинга сделать предметом обсуждения журна-
листского сообщества для повышения профессионализма журналистов, их от-
ветственности; выработки и принятия профессиональных этических норм жур-
налистской деятельности.

Однако государство, а вместе с ним и элитные группы являются не менее, 
если не более, влиятельными участниками процесса формирования толерант-
ности/интолерантности в обществе, поскольку, помимо всего прочего, госу-
дарство вследствие его властных полномочий и исключительного обладания 
властными ресурсами способно легитимировать интолерантность, которая 
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будет трактоваться как толерантность. При этом правила игры, заданные госу-
дарством, как раз и будут формировать такой журналистский дискурс, который 
выгоден государству (деятельность СМи в условиях советского государства – 
яркое тому подтверждение). Права и интересы гражданского общества при этом 
мало учитываются. 

Как показывает практика публичных дискуссий о содержании и нормах 
журналистской деятельности7, обсуждение вопросов дрейфует в сторону роли 
государства, влияния социального контекста на профессиональную деятель-
ность журналиста. 

чтобы не рассуждать абстрактно, предлагаем рассмотреть газетный текст, 
иллюстрирующий проблему, о которой идет речь8.

БДИТЕЛЬНОСТЬПРЕВЫШЕВСЕГО
МихаилБуренин –посообщенияминформагентств

(11.09.2004)
В ходе операции «Вихрь-антитеррор» стражами порядка проверено 

501 предприятие Северо-Западного региона на предмет возможного фи-
нансирования ими незаконных вооруженных формирований. 

Впериодс1по8сентября2004г.вСЗФОпроверено1998лиц,прибывших
изСеверо-Кавказскогорегиона.Изнезаконногооборотаизъято234единицы
огнестрельногооружия,1948единицбоеприпасов,800граммовтротила,59
тротиловыхшашек.Наобъектахтранспортапроводятсяпостоянныедо-
смотрысприменениемслужебныхсобакиспециальныхтехническихсредств
напредметобнаружениявзрывчатыхматериаловиоружия.Сотрудниками
милициипроведено4748проверокнаобъектахжилищно-бытовойсферы.В
ходепроверокбыливыявленыразличныенарушения.Порезультатампро-
верок руководителям предприятий выдано 254 предписания. В настоящее
времяличныйсоставвнутреннихделпродолжаетнестислужбувусиленном
режиме.Постыимаршрутыпатрульно-постовыхслужбмаксимальнопри-
ближеныкдошкольнымиобразовательнымучреждениям,больницамипо-
ликлиникам.

Анализ текста с точки зрения присутствия в нем интолерантности по от-
ношению к культурному «Другому» в рамках формального подхода подводит 
к выводу, что текст нейтральный. здесь на самом деле нет интолерантных вы-
сказываний. Содержание текста свидетельствует о том, что этнические маркеры 
здесь не употребляются вовсе. По сути, здесь нет культурного «Другого», а есть 
региональные «Другие»: «Северо-западный регион», «1998 лиц, прибывших из 
Северо-Кавказского региона»; есть криминальный «Другой» – «незаконные во-
оруженные формирования» и есть «Другой» как государственная структура – 
«сотрудники милиции». В тексте нет лексем, содержащих интолерантность. На-
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писан он в форме информационной сводки («Михаил Буренин, по сообщениям 
информагентств»), где нет места интерпретации. Поэтому по формальным при-
знакам этот текст не попадет в выборку, которая должна быть подвергнута ана-
лизу.

Однако если в исследовательскую рамку включить социально-политический 
контекст, то этот текст должен присутствовать в выборке. именно контекст го-
ворит нам, что вся информация – о культурном «Другом», хотя его в тексте нет.

Любой читатель этой заметки соотнесет «незаконные вооруженные форми-
рования» с чеченцами, чеченскими боевиками. заголовок «Бдительность пре-
выше всего» соотносит нас с контекстом современности, доминантой которой (в 
фокусе российских СМи) является терроризм с главным субъектом действия – 
«исламскими фундаменталистами», «ваххабитами» и т.п.  – вновь скрытые 
маркеры культурного «Другого». А заголовок и отдельные упоминания – коли-
чественные показатели разных видов оружия; «досмотры», «из незаконного обо-
рота изъято»; «личный состав внутренних дел продолжает нести службу в уси-
ленном режиме»; «Посты и маршруты патрульно-постовых служб максимально 
приближены к дошкольным и образовательным учреждениям, больницам и по-
ликлиникам» – воспринимаются как сводка событий военного времени.

Текст также проблематичен с точки зрения интерпретации по оси «Мы  – 
Они»: встречающиеся в нем «Другие» обнаруживают амбивалентность в зависи-
мости от того, кто интерпретирует текст. Если текст рассматривать через фокус 
обывателя, то «сотрудники милиции» воспринимаются как «Мы», поскольку 
охраняют его, обывателя, покой и безопасность. Настороженный наблюдатель 
скорее всего не заметит несоответствия цели, оформленной в виде отдельного 
подзаголовка: «В ходе операции “Вихрь-антитеррор” стражами порядка прове-
рено 501 предприятие Северо-западного региона на предмет возможного фи-
нансирования(курсив авторов) ими незаконных вооруженных формирований» 
и результата: «В ходе проверок были выявлены различные нарушения. По ре-
зультатам проверок руководителям предприятий выдано 254 предписания». 
Первое сообщение несет нагрузку основного события и выделено в публикации 
жирным шрифтом.

Призма ценностей гражданского общества и, соответственно, стандартов 
журналистской этики, свободы слова выведет на другую интерпретацию, со-
гласно которой «сотрудники милиции» – представители государства, насажда-
ющие идеологию власти. В русле такой интерпретации региональный «Другой» 
(«1998 лиц, прибывших из Северо-Кавказского региона») – стигматизируемая 
государством группа по культурному признаку, которая в данном контексте 
приобретает тождество с криминальной группой. Умышленное или неумыш-
ленное сопоставление двух содержащих незамысловатую информацию тезисов: 
«…в СзФО проверено 1998 лиц, прибывших из Северо-Кавказского региона» 
и следом идущее сообщение: «из незаконного оборота изъято 234 единицы ог-
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нестрельного оружия, 1948 единиц боеприпасов, 800 граммов тротила, 59 тро-
тиловых шашек» стимулируют к подсчету: сколько же единиц оружия прихо-
дится на одну душу «проверенных лиц»? Отсутствие в тексте конкретизации: у 
кого все же было изъято оружие? – «по умолчанию» привязывает его (оружие) 
именно к этой группе «лиц». 

Контекст проявляет себя в этой короткой публикации и тем, «как» и «кем» 
легитимируется этот культурный «Другой». Утверждение его в описанной выше 
роли легитимируется с помощью дискурса власти журналистом, транслиру-
ющим этот дискурс и, судя по содержанию сообщения, являющимся его аполо-
гетом. Альтернативных интерпретаций роли «Другого» не представлено, а жур-
налист никак не дистанцируется от «транслируемой» информации.

***
Такие примеры озадачивают исследователя: каким образом закодировать 

данные, чтобы инструментарий помог «выловить» именно ту информацию, ко-
торая обеспечивала бы ему наибольшую степень адекватности. Поэтому вопрос: 
«Как формализовать в коды сложную ткань социального контекста?» – стал для 
казанской команды одной из центральных исследовательских проблем.

Р. Майлз, исследовавший историю формирования категории «Другого» в 
научном дискурсе, а также сам феномен расизма, отмечает: «Анализируя пред-
ставления о “Другом”, необходимо анализировать контекст, в т.ч. классовое 
положение акторов и репродукторов представлений, их динамическую и гете-
рогенную природу и более постоянные свойства. Нельзя думать, будто совре-
менные нам представления попросту унаследованы от прошлого. Скорее, они 
всегда являются продуктом исторического наследия и активных трансфор-
маций в контексте превалирующих условий, включая классовые отношения»9. 

Понимание значимости контекста в интерпретации культурного «Другого» 
стимулировало нас при разработке методики ввести наряду с количественными 
переменными такие качественные параметры, как: 

• тематика;
• сбалансированность подачи «Другого»;
• критерий оценки;
• тональность;
• способ обоснования (легитимации) интерпретации «Другого» автором 

материала.
Дальнейшее описание методики раскрывает содержание перечисленных ка-

тегорий и дает обоснование их применения.
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Описание методики10

Логика сбора и анализа материалов укладывается в три этапа (шага):
Шагпервый –карточка 1
Сначала проводится инвентаризация тематики издания
теМатика
Тематические блоки в карточке 1 составлены не на основе традиционных 

рубрик отечественной прессы. Они отражают все сферы общественной жизни, 
с которыми связаны процессы групповой и индивидуальной идентификации.

Как уже было отмечено, с течением времени тематический перечень ме-
нялся. В итоге в ходе согласования его содержания с участниками других ис-
следовательских групп казанская команда остановилась на следующем списке
(см.приложение).

Производится инвентаризация тематики всех текстовых материалов ото-
бранных изданий за определенный период времени с целью выделения доли 
материалов о «Другом» и определения потенциальной «толерантности – инто-
лерантности» конкретной темы. Результатами этого этапа являются: 

• определение доли материалов о «Другом» в общем объеме публикаций; 
• выявление, в каком из тематических направлений пресса в большей сте-

пени актуализирует этническую, религиозную, цивилизационную и регио-
нальную «инаковость». 

обоснование тем заполнения 
Шагвторой – карточка 2
задача заполнения карточки 2 или соответствующей электронной базы 

данных заключается в том, чтобы провести сплошной анализ всех публикаций 
за выбранный исследователями период. 

Выглядит карточка 2 как таблица в форме Excel, столбцы которой представ-
ляют собой некоторые переменные, а в каждой строке, под соответствующим 
номером, фиксируется информация по отдельному материалу прессы. Далее 
рассмотрим сам перечень переменных. 

Важно отметить, что поскольку очень многие исследуемые материалы яв-
ляются многоаспектными, то методика предполагает данную переменную как 
множественную, так как возможно указание нескольких кодов. Технически эта 
задача решается следующим образом: 

• кодировщики заполняют соответствующий столбец в базе (или карточке 
2), фиксируя все подходящие коды темы через пробел;

• затем, при обработке, эта запись переводится в несколько переменных, ко-
торые при анализе составляют одну категорию. 

Одновременно для каждой статьи о «Другом» обозначаются такие каче-
ственные характеристики, как: 

• сбалансированность подачи материала; 
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• центральность/периферийность «Другого» в тексте; 
• тональность текста; 
• способ легитимации. 
Кроме этого, в качестве дополнительных критериев, необходимых для ин-

терпретации обозначенных качественных характеристик, фиксируется тип ав-
торства материала. Также выделяются те группы  – «Другие», идентификация 
или противопоставление которых происходят в тексте. В отношении каждой 
группы фиксируются следующие качественные показатели: 

• тип подачи «Другого»; 
• функция маркера «Другого»; 
• критерий оценки «Другого». 

карточка 2. в бумажном варианте 
№ Регион издание Год Номер выпус-

ка (или дата 
выпуска) 

Стра-
ница

Автор Название 
статьи

Тематика Наличие 
«Другого»

1
2
3
4
5

В ходе этого этапа собираются данные по каждой публикации (включая тек-
стовую рекламу): при этом фиксируются соответствующими кодами следующие 
показатели: 

а) регион (для межрегиональных исследований); 
б) название материала; 
в) год; 
г) номер или дата выпуска;
д) страница.
Фиксация этих данных не имеет научной или методической ценности, но по-

зволяет затем легче ориентироваться в базе данных. 
е) заголовок и автор. 
Эти сведения заносились в базу данных в той редакции, в которой они по-

мещены в самом материале. Если у текста отсутствовал заголовок, то фиксиро-
валось название рубрики.

А) Переменная «объем материала» является единицей счета и призвана за-
фиксировать различия в степени внимания прессы к тем или иным категориям 
«Другого». 

Объем текста решено фиксировать по следующей шкале:
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Объем материала
1. Одно предложение или фраза 
2. Малый объем – до A6 формата
3. Средний объем – до А5 формата
4. Большой объем – более А5 формата

Б) В столбце «заголовок» необходимо отмечать, содержит ли заглавие текста 
интолерантные высказывания. Данная переменная включена в инструментарий 
в связи с тем, что по результатам некоторых исследований сама логика подачи 
материала зачастую обязывает журналистов давать своим текстам яркие, про-
вокационные, привлекающие внимание заголовки, которые не всегда отражают 
истинное содержание текста статьи или подборки. 

шкала, по которой фиксируются значения данной переменной, включает 
следующие позиции:

Заголовок 
0. Нет заголовка
1. Нейтральный
2. Толерантный
3. интолерантный

Как показывает опыт, кодировщикам несложно определить интолерантность 
заголовка: фразы, содержащие признаки «языка вражды», грубого юмора, сар-
казма и пр. подлежат соответствующей кодификации. Например, одна из статей 
в газете «Вечерняя Казань» называлась «Опыт бушменов – татарстанским де-
путатам». здесь уже на уровне заголовка явно прочитываются иронический 
стиль газеты и нетолерантное, саркастическое отношение как к татарстанской 
политической элите, так и к коренному населению Ботсваны. Саркастический 
стиль прослеживается здесь также и в некоторой стилизации заголовка статьи 
под риторику советской прессы. 

Более сложной представляется задача различить нейтральные и толе-
рантные заголовки. Существует точка зрения, что толерантность – это пассивное 
принятие, терпимость к инаковости без согласия с ней и отсутствие установки 
на взаимодействие или сотрудничество. Однако авторы методики предлагают 
опираться на идею Л.М. Дробижевой, которая под толерантностью понимает 
не просто пассивное принятие «Другого», а некоторую активную установку на 
достижение согласия. В связи с этим толерантными нам представляются те за-
головки, в которых последние аспекты находят отражение: содержат положи-
тельные мнения, озабоченность или опасения за судьбу «Другого», призывы к 
миру и пр. Нейтральными же признаются те заголовки, в которых не просле-
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живается никакого отношения к «инаковости», наличествует лишь констатация 
фактов.

Таким образом, данная категория является одной из самых «проблемных» 
и критикуемых в данной методике, поскольку всецело зависит от интерпрета-
тивной чувствительности кодировщика и его включенности в общий контекст 
масс-медийного поля того или иного региона. 

В) Следующая переменная, названная «Баланс/дисбаланс», характеризует 
профессионализм издания, т.е. стремление авторов организовать материал в со-
ответствии с нормативными требованиями этики журналиста, основными из 
которых являются непредвзятость в подаче фактов, нацеленность на репрезен-
тацию различных точек зрения и, в связи с этим, обращение к разнообразным 
источникам, отделение фактов от мнений. Таким образом, сбалансированность 
или несбалансированность материала свидетельствует об отсутствии ангажи-
рованности издания или ее наличии. 

В качестве вариантов значений этой переменной разработаны следующие 
возможные позиции:

III.Баланс  – дисбаланс (способ организации материала: рубрики, заго-
ловки, подзаголовки, комментарий редактора или редакции) (возможно не-
сколько кодов)

1. Представление разных точек зрения без оценок, комментариев или с ней-
тральными комментариями

2. Представление разных точек зрения с одобрительными оценками и ком-
ментарием одной из них

3. Представление разных точек зрения с осуждающими оценками и коммен-
тарием одной из них

4. Представление одной точки зрения без комментария
5. Представление одной точки зрения с одобряющими оценками и коммен-

тарием
6. Представление одной точки зрения с осуждающими оценками и коммен-

тарием
7. Факты без точки зрения

При этом возможна такая ситуация, когда в тексте может быть зафиксиро-
вано совпадение 2-й и 3-й позиций данного перечня. В этом случае фиксируются 
оба кода через пробел. 

В процессе апробации методики часто встречались случаи, когда основное 
содержательно-смысловое поле не имело отношения к интересующей нас про-
блематике – а именно медиа-репрезентации этничности, религиозности, циви-
лизационных и региональных идентичностей, – однако на периферии смысла 
эти темы были упомянуты. 
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В ходе выполнения последнего проекта в результате многих дискуссий с 
коллегами из других исследовательских команд авторами методики была вве-
дена контекстная категория, указывающая место темы «Другого» в общем со-
держании статьи «Основная – побочная тема» (столбец «О/П»). Для этой пере-
менной разработаны два кода:

О/П – основная тема – побочная тема 
1. Тема «Другого» – центральная в материале
2. Тема «Другого» – периферийная, неосновная в материале

значимость данной контекстной категории с точки зрения интолерантности 
состоит в том, что здесь учитывается степень внимания авторов текста к «ина-
ковости», и эта категория позволяет оценить, является ли та или иная репрезен-
тация «Другого» основной коммуникативной задачей текста.

Несбалансированные материалы, где выражается только одна точка зрения 
и заметна предвзятость автора, априори представляются нетолерантными. Од-
нако одной этой характеристики не достаточно. Соблюдение профессиональной 
этики можно ожидать только от представителей журналистского цеха. 

В связи с этим выделяется дополнительный критерий  – авторство мате-
риала,  – который позволит выявить сбалансированность текстов, опублико-
ванных журналистами и редакторами. 

Был разработан следующий перечень значений этой переменной. 

Авторство статьи (возможно несколько кодов, через пробел)
1. Без авторства
2. Журналист
3. Редактор 
4. чиновники, представители властных структур
5. Общественный или партийный деятель 
6. Официальная информация (законы, постановления, справки)
7. Предприниматель, представитель бизнеса
8. Деятель науки, культуры 
9. читатель
10. информационные агентства
11. Перепечатка из других изданий
12. Другое

Таким образом, ожидать сбалансированных материалов мы можем лишь от 
тех агентов информационного поля, которые напрямую ограничены принци-
пами журналистской этики и профессионализма (это позиции 1–3, 10, 11). 
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Однако наличие несбалансированных материалов, созданных не журнали-
стами (читателями, политиками, учеными), не снимает вопроса об ангажиро-
ванности издания, поскольку селекция поступающих в редакцию материалов 
производится редактором. Если в ходе исследования обнаружится сбалансиро-
ванность материалов журналистов при одновременной несбалансированности 
материалов с прочим авторством, то этот факт можно трактовать как опреде-
ленную стратегию издания по репрезентации «Другого» не от себя, а «голосами» 
тех, кто имеет право не ограничивать свое мнение принципами профессио-
нальной этики. 

Таким образом, наличие значительной доли сбалансированных материалов 
не позволяет сделать вывод о том, что издание не ангажировано, поскольку су-
ществует вероятность того, что газета придерживается профессионализма лишь 
внешне.

Еще одной качественной характеристикой, важной для изучения толерант-
ности СМи, является общая тональность каждого материала о «Другом». В 
зависимости от того, как изложен материал, можно ожидать, каким образом 
характеризуются те или иные группы людей. Предложенные для кодирования 
характеристики тональности издания представляют собой такую номинальную 
шкалу:

VI. Тональность материала (возможно несколько кодов, через пробел)
1. Ликование, торжество, радость
2. Одобрение
3. Нейтральность (спокойный, выдержанный материал)
4. Возмущение, раздражение, недовольство
5. Гнев, ярость
6. Пренебрежение 
7. ирония, сарказм
8. юмор
9. Озабоченность, беспокойство, тревога
10. Разочарование
11. извинение, опровержение
12. Другое

При анализе этой категории важно учитывать различную тематическую 
направленность материалов (см. карточку 1), от которых зависит тональность 
публикаций о «Другом». Так, от развлекательных материалов исследователи 
вправе ожидать иронии и юмора, тогда как в случае аналитических статей или 
редакционных комментариев на тему экономики, политики эти качества текста 
становятся уже значимыми для понимания того, как и в каком контексте репре-
зентируется «инаковость». 
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категория «способ легитимации (обоснования)» является еще одной ка-
чественной характеристикой текстов, которая нацелена на фиксацию идеологи-
ческих аспектов подачи «Другого», проявляющихся в процессе рационализации 
или отказа от рационализации. Авторы методики исходят из положения, что 
обычно разворачивание текста в печатных СМи предполагает его рационали-
зацию, т.е. построение логических умозаключений на основе общих суждений. 
Эти суждения базируются на определенных допущениях, принимаемых «на 
веру». Другие типы дискурсов в СМи характеризуются отказом от рационали-
зации (например, анекдоты, развлекательные материалы и пр.), тем не менее 
в основе этого отказа также лежат подобные базовые допущения. именно ха-
рактерэтих допущений и является предметом кодирования, когда мы говорим 
о способе легитимации. Был разработан следующий перечень возможных зна-
чений данной категории.

VII. Способ обоснования (легитимации).
1. В кодах доминирующей идеологии (легитимация государства и существу-

ющего порядка) или в кодах контридеологии (оппозиция существующему по-
рядку и власти, негативное отношение) 

1.1. Негативное отношение власти как таковой
1.2. Негативное отношение к центральной власти
1.3. Поддержка региональной власти
1.4. Негативное отношение к региональной власти
1.5. Поддержка центральной власти
1.6. Поддержка позиции других государств
1.7. Негативное отношение к позиции других государств

2. Легитимация языком науки 
3. В терминах здравого смысла, повседневного знания и общепринятых 

ценностей и взглядов (которая является той же идеологией, но политически 
не идентифицируемой). Подразумевается, что высказываемые мнения свой-
ственны большинству людей, т.е. происходит апелляция к массовому сознанию 

4. Основанный на представлениях о гендерных различиях
5. Основанный на представлениях о богатых и бедных
6. Основанных на расовых, этнических или национальных стереотипах
7. Основанный на представлениях о возрастных различиях
8. Легитимация языком права
9. идеологическая составляющая обоснования не прочитывается 

Данная категория при конечном анализе должна быть рассмотрена во взаи-
мосвязи с переменной «баланс/дисбаланс». Она позволяет определить, является 
ли сбалансированность материалов о «Другом» действительной непредвзято-
стью издания или же она представляет собой лишь «ширму» независимого из-
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дания и маскирует определенную степень ангажированности. Так, если издание, 
представляющее большинство сбалансированных материалов о «Другом», чаще 
всего оправдывает существующий порядок или, напротив, критикует его в тер-
минах определенной контридеологии, то вывод о его неангажированности не-
правомерен.

код другого: анализ групп людей («Мы»/«они») 
интолерантность в большей мере проявляется преимущественно не в отно-

шении какого-либо индивида, а в отношении групп. Предлагаемый инструмен-
тарий фиксирует различные характеристики этих групп. Кодировщик записы-
вает непосредственно те группы, которые репрезентируются в текстах, а также 
кодифицирует их в соответствии с определенным перечнем. Это позволяет про-
извести количественный анализ, однако не исключает возможности обращения 
к качественным данным, фиксируемым в карточке 2. 

Кроме того, для каждого «Другого», репрезентируемого в тексте, фиксиру-
ются еще три переменные: подача, функции и критерий оценки. 

Таким образом, продолжение карточки 2 (или соответствующей базы) вы-
глядит следующим образом: 

Карточка 2 (часть 1):

№ ….. часть 1….. Другой Код  
Другого

Подача  
Другого

Функция 
Другого

Критерий 
оценки

1

2          

3          

4

5

последние пять столбцов карточки 2 повторяются столько раз, сколько 
«Других» репрезентируется в тексте. 

В столбец «Другой» записываются те лексемы, которые обозначают (или 
подразумевают) инаковость, тогда как в столбце «код Другого», заносится номер 
соответствующей позиции согласно кодификатору. 

Проведенное исследование, в ходе которого была апробирована предла-
гаемая методика, показало, что недостаточно одного лишь различения соци-
альных групп, в отношении которых СМи транслируют толерантные или инто-
лерантные высказывания. Важным становится выявление: 

• характеристики подачи «Другого»;
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• функции маркера «Другого» в тексте;
• функции предмета толерантности/интолерантности. 
Данные категории заносятся на каждого из «Другого» в соответствующих 

столбцах. 
переменная «подача “другого”» подчеркивает, каким образом трактуется 

инаковость в тексте. Данная категория фиксирует, что «Другой» как социальная 
группа или ее представитель в прессе может репрезентироваться однозначно 
(«Терроризм – зло, и с террористами надо бороться») или многозначно, когда со-
циальной группе дается несколько характеристик. В связи с этим были введены 
две подкатегории этой переменной.

Кодификатор для подачи «Другого» 
1. Гомогенный 
1.1. Положительный
1.2. Отрицательный
1.3. Нейтральный

2. Гетерогенный
2.1. Положительный
2.2. Отрицательный
2.3. Нейтральный
2.4. и положительный, и отрицательный

гомогенный «другой»  фиксирует, каким образом он подается: лишь как 
объективное явление либо положительно или отрицательно. 

гетерогенный «другой» может быть репрезентирован в тексте через не-
сколько положительных или отрицательных черт, или одновременно с положи-
тельной и отрицательной стороны, либо нейтрально. Таковы коды возможных 
значений этой переменной. 

Еще одной важной характеристикой «Другого» является его функция в 
тексте. Как и сама тема инаковости может быть центральной или периферийной, 
так и каждый из «других», репрезентированных в газетной публикации, может 
быть либо активным персонажем (о котором, собственно, идет речь в мате-
риале), либо выполнять инструментальную функцию (например, приводиться 
при сравнении или примере). В связи с этим возможны два значения данной 
переменной:

Кодификатор для функции маркера «Другого» (возможны оба кода, 
через пробел) 

1. Активный персонаж
2. инструментальный персонаж
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и последняя характеристика – «критерий оценки».  Это предмет интоле-
рантности, т.е. выявление тех оценочных характеристик, по которым «Другие» 
люди понимаются положительно или отрицательно:

XI Кодификатор для критерия оценки «Другого» (по каким критериям 
автор оценивает «Другого»)

• 11 хороший / 12 плохой
• 21 добрый / 22 злой
• 31 умный / 32 глупый
• 41 красивый / 42 уродливый
• 51 сильный / 52 слабый
• 61 чистый / 62 грязный
• 71 вежливый / 72 грубый
• 81 доброжелательный / 82 агрессивный
• 91 честный, справедливый / 92 нечестный, несправедливый
• 101 эффективный / 102 неэффективный 
• 111 ответственный / 112 безответственный
• 121 полезный / 122 вредный
• 131 действующий, работящий / 132 бездействующий, ленивый
• 141 законопослушный / 142 преступный
• 151 свободный, раскрепощенный / 152 несвободный, зажатый
• 161 свой, близкий, понятный (Мы) / 162 чужой, далекий, скрытный, 

смутный (ОНи)
• 171 принципиальный (верный) / 172 беспринципный (предательский)
• 181 бескорыстный / 182 корыстный 
• 191 пострадавший / 192 виноватый
• 201 консолидированный / 202 разобщенный
• другое

здесь стоит отметить, что идея разделения объекта и предмета интолерант-
ности принадлежит доктору филологических наук, доценту кафедры русского 
языка и стилистики УрГУ (г. Екатеринбург) Э.В. чепкиной. Она верно отметила, 
что интолерантное отношение возможно к различным социальным группам 
по различных основаниям. Например, масс-медиа могут транслировать не-
гативное отношение к цыганам как «грязным», «нечистоплотным», либо как 
людям, представляющим угрозу для рядовых граждан, либо как к тем, кто не 
желает работать и честно зарабатывать себе на жизнь. В связи с этим просто 
фиксации критического отношения к данной этнической группе как интоле-
рантного явно недостаточно. Необходимо также учитывать критерии и осно-
вания этой критики. 
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категория «предмет интолерантности» тесно связана с переменной «по-
дача “другого”». Если мы зафиксировали гомогенность «Другого» (т.е. он ре-
презентируется в тексте с одной стороны и по одному критерию оценивается 
либо положительно, либо отрицательно), то показатель «предмет интолерант-
ности» как раз и фиксирует тот критерий, по которому производится оценка. 
Если «Другой» является гетерогенным (т.е. представлен в газетной публикации с 
разных положительных либо отрицательных сторон, а возможно, одновременно 
и позитивно и негативно оценивается), то в этом случае переменная «предмет 
интолерантности» будет иметь несколько значений. В случае нейтральной ре-
презентации инаковости переменная «предмет интолерантности» значений не 
имеет, ибо «Другой» в этом случае не оценивается. 

Итоговыйанализданных
Основными задачами статистических обобщений результатов контент-

анализа являются: 
• сравнение стратегий издания по репрезентации инаковости; 
• характеристика сходств и различий по медиа-репрезентации того или 

иного типа «Другого»;
Безусловно, создание электронной базы данных предпочтительно, поскольку 

позволяет проводить многомерный анализ при применении соответствующего 
программного обеспечения (в частности, SPSS). Однако в случае «ручного» за-
полнения итоги анализа должны быть представлены в карточке 3. здесь стоит 
отметить, что данный инструмент решает первую задачу и представляет собой 
матрицу, в которой должны быть отражены одномерные распределения пере-
менных карточки 2. Столбцы таблицы обозначают каждую из качественных ка-
тегорий анализа, и в них должна содержаться информация по распределению 
данного признака (в %) по каждому изданию, которое занимает соответству-
ющую строку в таблице. 

Шагтретий
Сравнительное изучение качественных характеристик каждого типа из-

дания и региональной специфики производится либо на основе «ручного» под-
счета и заполнения карточки 3, либо посредством статического анализа с при-
менением компьютерных программ.
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Карточка 3. Сравнительный анализ изданий

из-
да-
ние

Доля 
мате-

риалов 
о «Дру-

гом» 

Доля ин/
толерант-
ных заго-

ловков 

Сба-
ланси-
рован-
ность 
мате-

риалов 
о 

«Дру-
гом» 

Автор-
ство 
мате-

риалов 

Доля 
основ-
ных и 
пери-

ферий-
ных 

текстов 
о «Дру-

гом» 

То-
наль-
ность 
мате-
риа-
лов о 
«Дру-
гих» 

Доми-
нирую-

щий 
способ 
обосно-
вания 

Доли 
раз-
лич-
ных 

типов 
«Дру-
гого» 

Доми-
ниру-
ющая 

подача 
«Дру-
гого»

Доля 
актив ных 
и инстру-

мента-
льных 

«Дру гих»

Доми-
ниру-
ющие 
кри-

терии 
оцен-

ки 
«Дру-
гого». 

Таким образом, сравнительный анализ одномерных распределений по при-
знакам, которые отражены в статье, позволит описать общую стратегию репре-
зентации «инаковости», реализуемую теми или иными печатными медиа. Стоит 
также повторить, что разработанная казанскими исследователями методика 
предназначена для анализа явного и очевидного содержания медиа-текстов. 
Она позволяет обработать большой объем данных и сделать статистически обо-
снованные выводы о стратегии изданий по репрезентации инаковости, но не 
претендует на детальный и скрупулезный анализ каждого из исследуемых мате-
риалов. Для более глубокого анализа как внутренней структуры интолерантных 
текстов, так и их обусловленности экстралингвистическим контекстом, в до-
полнение к данной методике должен быть произведен качественный анализ га-
зетных публикаций, основанный на более детальной исследовательской интер-
претации и методах как традиционного содержательного анализа документов, 
так и критического дискурс-анализа. 

Примечания
1 Ведущий популярной телепередачи советского телевидения «Вокруг света».
2 К числу первых можно отнести Международную  конференцию «Толерантность, взаи-

мопонимание и согласие» в Якутске, прошедшую при участии юНЕСКО (1995 г.).
3 инициатором Программы стало Министерство образования РФ.
4 Lasswell H., Leites N. Language of Politics. New York, 1949.
5 Ученые, опираясь на статистический подсчет упоминаний лексем и идеологем нацист-

ского толка, доказали  профашистскую направленность газеты «истинный америка-
нец» в период Второй мировой войны.

6 Проект «Разработка методики и организационный механизм мониторинга содержания 
продукции средств массовой информации» (рук. ю. В. Казаков,  2002 г.) осуществлялся 
Фондом защиты гласности (г. Москва) и финансировался в рамках Федеральной про-
граммы  «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстре-
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мизма в российском обществе». В качестве конечных исполнителей проекта выступали 
исследовательские группы из пяти городов России  – Екатеринбурга (Э.В.  чепкина, 
Т.Х.  Керимов, Л.В. Енина), Казани (С.К. шайхитдинова, Л.В. Сагитова, Е.А. Ходжаева, 
С.А. Ерофеев), Москвы (В.К. Малькова), Новосибирска (М. юкечева) и Санкт-Петербурга 
(О. Кольцова).

7 Включенное наблюдение Л.В. Сагитовой в ходе межрегионального семинара «Разруше-
ние негативных этнических стереотипов, употребляемых в российских СМи». Казань, 
2001, 29–30 мая.

8 Текст взят из газеты «Невское время»; был предложен Э. Понариным для обсуждения  
на рабочем семинаре в Магдебурге (апрель 2006г.), состоявшемся в рамках междуна-
родного исследовательского проекта «Толерантность и интолерантность в постсовет-
ской прессе». В работе семинара приняли участие Х. Девис, Й. Ангермюллер, Д. Вафаева, 
Л. Дробижева, К. Жиро, А. забирова, Э. Понарин, Л. Сагитова.

9 Майлз Р. Браун М. Расизм. М.: РОССПЭН, 2004. С. 69.
10 Описание инструментария осуществлено Е.А. Ходжаевой.
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20 февраля этого года в помещении галереи «Лабиринт» 
Национальной библиотеки Республики Беларусь прошло 
первое портфолио-ревю. 

В пресс-релизе мероприятия были даны следующие разъ-
яснения. 

1.что это?
Портфолио-ревю  – уникальная мировая практика про-

смотра и обсуждения фотографий группой экспертов. В 
Беларуси проводится впервые по инициативе Центра фото-
графии в Минске при поддержке Посольства швеции в Бе-
ларуси, шведского института и Национальной библиотеки 
Беларуси.

2. Для кого предназначено?
Для тех, кто заинтересован в личном творческом росте, 

профессиональном общении и контактах с квалифициро-
ванными специалистами в фотографии и различных визу-
альных искусствах. Для тех, кто планирует продолжить об-
разование и творческую работу в области фотографии.

3. Как это происходит?
10 белорусских и зарубежных экспертов выступают в  

роли «персональных консультантов» для участников 
портфолио-ревю. Демонстрация и обсуждение личного  
портфолио с каждым из выбранных специалистов проходит 
в рамках двадцатиминутной сессии. Каждый участник имеет 
право показать свои работы любым пяти экспертам  для по-
лучения наиболее полной и разносторонней оценки своих 
фотографий.

4. Где?
Минск, Национальная библиотека Беларуси  – Галерея 

«Лабиринт». Пр. Независимости, 117.

Ирина Соломатина 

«ПОРтфОлИО-РЕвю» ПО-бЕлОРуССкИ: 
АНАлИз культуРСООбРАзНОгО ДИзАйНА 
ОтНОшЕНИй
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***
В самом этом событии, как и в относительно многочисленных интервью 

и различных материалах на сайтах и форуме «Zнята» о нем, есть нечто пара-
доксальное, за которым скрывается некий «аффект». Цель статьи – выявление 
и анализ этого ускользающего аффективного сигнала, который позволит 
выяcнить, что происходит в нашей современной культуре и в способах воспри-
ятия определенного локального сообщества. 

Рассмотрим выделенные организаторами пункты подробнее в порядке их 
следования. 

1. что это? Один из белорусских организаторов мероприятия сообщил на 
форуме фотопортала «Zнята» о том, что идея проведения портфолио-ревю в 
Минске возникла во время ознакомительной поездки и посещения Стокгольм-
ского центра фотографии и школы фотографии (входящей в структуру худо-
жественной школы «Культурама»), которые проводят подобные мероприятия в 
Стокгольме. «Собственно, этот чужой опыт и вдохновил нас на его повторение 
в Минске...»1. В целом ничего удивительного, так как общеизвестно, что в Бела-
русь, как и в другие постсоветские страны, почти все более или менее нетрадици-
онное приходит и финансируется с запада. и первое портфолио-ревю в Минске 
состоялось при поддержке Посольства швеции в РБ и шведского института, но 
об этом позже. Вначале следует разобраться с мировой практикой просмотра 
и обсуждения фотографий, к определению которой не совсем подходит слово 
«уникальная». 

Креативные индустрии на Западе. Такая разновидность практики, как 
«креативные индустрии»2, проявляется уже как программа в 1990-е гг. на за-
паде. именно в это время способность создавать «значимые новые формы» (а 
не вещи) и творческий потенциал (иначе креативность) становятся основным 
источником конкурентного преимущества практически в любой области произ-
водства, от автомобилестроения до индустрии моды, от компьютерной графики 
до цифровой музыки и анимации и т.д. Причем креативность, выступившая в 
качестве востребованного товара, все же не является просто товаром, так как 
исходит от людей. В современном западном бизнесе доступ к таким талант-
ливым и креативным индивидам уже стал примерно тем же, чем был когда-то 
доступ к углю и железной руде в сталелитейной промышленности (по мнению 
Ричарда Флорида)3. именно от этого доступа стало зависеть, где именно будут 
возникать и как развиваться не только коммерческие компании, но и экономи-
ческий потенциал городов. Произошла переориентация инвестиционных по-
токов (как коммерческих, так и государственных) в «креативные индустрии», 
использующие ресурс гуманитарный (индивидуальный) в противовес ресурсам 
«старым»  – натуральным и индустриальным, т.е. сырьевым. и речь идет не 
только об инвестициях в «абсолютно новое», связанное с техническими откры-
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тиями и изобретениями, а скорее в поиск синтетических форм, активное осво-
ение пограничных сфер. 

В современных экономических теориях фиксируются существенные сдвиги 
отношений, содержанием которых является переход от «экономики товаров» к 
«экономике услуг» и далее – к «экономике переживаний». Уже не разовое при-
обретение того или иного товара, а долговременные отношения сервисного 
обслуживания и индивидуализированная услуга любого рода индивидуализи-
рованному потребителю (что и является источником переживания  – опыта) 
становятся «нервным узлом» современного рынка4. иными словами, изменя-
ются передача информации и воспроизводство аффектов, характер произво-
дительного труда, ведущая роль в создании прибавочной стоимости переходит 
от работников массового фабричного производства (промышленного рабочего 
класса, выпускающего серийную продукцию) к работникам имматериального 
труда (массового интеллектуального труда), занятых в сфере производства5. Воз-
никает новая теория стоимости и новая теория субъективности, работающая, 
прежде всего, со знанием, коммуникацией и языком. Новый мировой порядок 
(функционирование транснациональных корпораций) органически связан с 
развитием коммуникационных сетей: именно коммуникация организует, струк-
турирует сетевые взаимодействия и производит, генерирует и контролирует 
смысл. В период позднего капитализма на авансцену общественной жизни вы-
ходит новый социальный агент/субъект в виде неохватываемого «плюралисти-
ческого множества». Новые образы и типы субъективности создаются стече-
нием событий, всеобщим номадизмом, общим смешением индивидов, народов, 
технологическими метаморфозами6.

Вернемся к креативности, многомерные и разнообразные проявления ко-
торой не возникают и не существуют сами по себе, их необходимо выявлять, 
культивировать, оберегать, поддерживать, что и будет обеспечивать наличие 
и развитие экономических возможностей определенных мест7. Необходимы 
альтернативные способы анализа, исследования и картирования территории, 
наравне с вполне привычными индустриально-сырьевыми расчетами для вы-
явления креативного потенциала городов и регионов. Такой подход позволяет 
совместить креативных людей и экономические возможности локальных мест. В 
данном случае в отличие от традиционной модели трудоустройства между ком-
панией и сотрудниками отсутствуют тесные связи, устойчивые и долгосрочные 
обязательства, карьеры строятся не по вертикальной, а по горизонтальной 
модели8. С одной стороны, такие гибкие, краткосрочные отношения дают воз-
можность креативным людям сформировать широкий спектр отношений. С 
другой – компании/фирмы одного профиля имеют тенденцию группироваться, 
формируя кластеры (или, метафорично выражаясь, образуют «пчелиный рой», 
центр притяжения) для повышения эффективности производства. Реальную 
силу таких кластеров составляют люди (человеческий капитал – высокообразо-
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ванные, продуктивные кадры), которых возможно быстро мобилизовать для ре-
шения определенных задач. Возможность такого «перетекания» кадров и явля-
ется экономическим ресурсом, т.е. фирмы собираются вместе, чтобы не только 
пользоваться взаимосвязанными сетями клиентов и поставщиков, но и единым 
кадровым ресурсом. Привлекая людей, можно привлечь индустрии, которые их 
нанимают, а также инвесторов, которые финансируют компании9. 

Еще один момент: вспомним «Фабрику» Энди Уорхола (там-то все и начина-
лось) – изолированная художественная студия превратилась в многопрофильную 
творческую лабораторию, открытую и доступную для творчества друзей, сотруд-
ников и просто жаждущих действовать в любое время суток. Сам Уорхол кон-
сультировал, провоцировал, наблюдал и записывал происходящее на пленку, 
не мешая потоку идей, возникающих в атмосфере совместного творчества, где 
взаимная оценка и обратная связь обеспечивались открытой планировкой10. 
Оказалось, что креативность имеет черты социального процесса, так как выра-
батывается творческой командой и достигает расцвета в специфической среде, 
стимулирующей творчество во всех его провокационных формах. Выделяют сле-
дующие признаки среды, благоприятной для креативности: профильная деятель-
ность (распределение определенных навыков), интеллектуальная восприимчи-
вость, этническое многообразие и политическая открытость11.

Портфолио-ревюкакразновидностькреативнойиндустрии?Понятно, что 
применительно к реалиям белорусской ситуации выстраивание подобных ана-
литических конструкций в практическом смысле невозможно (требуется смена 
управленческого поколения и оформление новых профессий, способных запу-
скать и поддерживать новые формы деятельности). Тем не менее симптоматично, 
что одна из фотошкол в Минске (http://sp.znyata.com/) после нескольких лет со-
трудничества с фотошколой в Стокгольме (совместных семинаров и взаимного 
просмотра фотографий студентов) решает провести первый портфолио-ревю. 

В процессе реализации этого проекта на собственной базе создается Центр 
фотографии (http://www.photocentre.by/), который вполне мог бы стать кла-
стером (центром притяжения). В культурном пространстве Минска, возможно, 
появился бы новой субъект со своими интересами и стратегиями действия. Но, 
чтобы заполучить статус Центра, необходимо иметь четкую картину всего, что 
происходит в прочих местных фотоорганизациях, для сопоставления и выяв-
ления возможностей претендовать на иной/новый статус. Для успешной кла-
стеризации необходимо системное (многофакторное) видение и понимание 
культурного потенциала локальной территориальной единицы, в нашем случае 
Минска.

Это значит, что необходимо иметь представление о собственных возмож-
ностях: с одной стороны, думать о кооперационных ресурсах (создавать кор-
поративные сети), с другой  – способствовать разгерметизации групп профес-
сионалов; проводить анализ активностей (насколько они выгодны); заниматься 
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финансовым анализом ресурсов (привлекать финансирование из разных источ-
ников) и др. Речь идет о том, «как» именно будет развиваться кластер («рой»), 
важнейшим ресурсным показателем которого является способ деятельности, 
определяемый через анализ интенсивности и уровня развития проектной дея-
тельности на определенной территории. Проектную деятельность в данном 
случае нужно понимать как способ изыскания и оживления креативных ре-
сурсов, которые в противном случае могут остаться не более чем невостребо-
ванным потенциалом. Центру необходимо (помимо организации существующих 
обучающих фотографических коммерческих курсов) усилить поиск и сотрудни-
чество с организациями, которые могут предоставить заказы на разработки и 
образовательные услуги, вступить в контакт с государственными структурами 
для ведения переговоров по вопросам предоставления льгот на прибыль, на 
льготную аренду помещений для выставочной деятельности и т.д.

именно таким образом Центр фотографии может отстоять (и подтвердить) 
свой статус центра притяжения и «нового субъекта» культурного производства, 
создающего «прорывные» проекты не только как образцы «новых форм» орга-
низации арт-жизни, но и реализующего проекты, определяющие культурную 
специфику Минска, республики, местного фотографического сообщества. и, 
следовательно, стать местом «сообщения», через которое профессиональное со-
общество сможет высказываться.

Перейдем ко второму пункту пресс-релиза.
2. для кого предназначено? Длятех,ктозаинтересованвличномтвор-

ческом росте, профессиональном общении и контактах с квалифицирован-
нымиспециалистамивфотографиииразличныхвизуальныхискусствах.Для
тех,ктопланируетпродолжитьобразованиеитворческуюработувобласти
фотографии. На такое обращение среагировали 22 человека, готовых запла-
тить за 20-минутное «профессиональное общение» и просмотр своих автор-
ских портфолио (состоящих из 10–30 напечатанных фотографий) 180 000 руб. 
(при обсуждении с группой из 5 экспертов) и 110 000 руб. (с одним экспертом). 
В числе ревюируемых оказались как фотографы, имеющие уже не одну вы-
ставку в Минске, так и старшеклассница одной из минских школ. К слову, в 
Санкт-Петербурге участие в портфолио-ревю, организованном в 2006 г. школой 
фотографии «Петербургские фотомастерские», для учеников школы было бес-
платным, для остальных желающих – максимум 30$ за 40 мин (на порядок ниже, 
чем в Минске)12. 

Директор созданного Центра фотографии, который участвовал в 
портфолию-ревю не только в качестве организатора, но и в качестве участника 
(показывал свои фото экспертам), заявил на форуме «Zнята», что портфолио-
ревю не коммерческое мероприятие, так как «общийбюджет…непревышает
суммыгонорараиоплатыпроездаипроживаниядажеодногоэксперта». Однако 
международные проекты подобного рода привлекают достаточное количество 
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спонсоров, чтобы сделать предельно доступным участие всех заинтересованных 
лиц. Международная практика портфолию-ревю направлена на максимальную 
доступность участия для начинающего фотографа. Такая ярмарка (фабрика/ла-
боратория) молодых кадров (с творческими навыками) притягательна для ком-
мерческих компаний, агентств и фондов, которым некогда заниматься подобным 
поиском (и отбором): для них выгоднее быть спонсорами подобных проектов. 
Финансовые риски распределяются между несколькими коммерческими орга-
низациями; взамен они получают возможность привлечь к своей деятельности 
новых способных людей и заключать контракты на выгодных условиях (навыки 
«молодых», еще не реализовавших свой потенциал, стоят дешевле).

Понятно, что в Минске такая модель не работает. Но эффективно поддер-
жать такой проект могли бы координаторы культурных программ при посоль-
ствах Франции, Германии, Польши, Литвы и др., имеющие специально выделя-
емое  финансирование по программам культурного обмена и сотрудничества, 
т.е. не только уже ставшее партнером шведское посольство, с которым фото-
школа сотрудничает несколько лет. Формирование подобного белорусского про-
екта – лаборатории (инициированного независимой структурой из третьего сек-
тора) – могло бы создать благоприятную (художественную) среду и послужить 
площадкой для выстраивания новой институциональной системы современного 
искусства. Существующая в Беларуси система искусства крайне локальна, и те ор-
ганизационные и экономические государственные инвестиции, которые тратятся 
на ее интернационализацию (адаптацию для потенциального продвижения в 
любом месте), лишь укореняют ее в этой ограниченности. Беларусь остается изо-
лированной от значимых арт-событий, происходящих в остальном мире (ни одна 
международная знаменитость не посетила Минск с персональной выставкой 
в отличие от Москвы и Киева). Представители местной художественной среды, 
находящиеся в фаворе у власти, не затребованы на интернациональной сцене. 
Отсутствие международных контактов препятствует развитию национальной 
культуры: нет ни музея современного искусства, ни инфраструктуры, которая со-
действовала бы его развитию, ни журналов, ни критиков, специализирующихся 
на современном арт-процессе. В таких условиях портфолио-ревю нельзя недооце-
нивать. Это событие культурной жизни, несмотря на сугубо профессиональный 
характер мероприятия, которое может в дальнейшем стать «катализатором» ста-
новления арт-рынка и вообще пространства современного искусства.

Не менее важно обнаружение «незримого» сообщества, невидимого через 
социальную оптику, но объединенного художественными практиками, внутри 
которого некое «сообщение» передается и которым эта циркуляция созда-
ется. Портфолио-ревю  – это не только средство общения (эксперт/ревюер  – 
участник/фотограф), но и способ приобщения к этому самому сообществу, где 
происходит особая средовая коммуникация, в результате которой и создается 
аффект обнаружения нового, называемого нами «произведениями искусства». 
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Общность, таким образом, организуется не вокруг самих произведений (или ху-
дожественных стратегий), а вокруг «местновогоаффекта», которые возникают 
как события не потому, что привнесены одним из авторов (гением?), а потому, 
что люди (и фотографы в том числе) вовлечены в стратегии экономического и 
политического производства13. Следовательно, именно коммуникативная среда 
формирует статус «произведений», позволяя им присутствовать в арт-среде и 
участвовать в «бытии-с-другими» (бытии, предполагающем «других», тех, с кем 
разделяется существование).

3. как это происходит? 10белорусскихизарубежныхэкспертоввыступают
вроли«персональныхконсультантов»дляучастниковпортфолио-ревю…

В качестве экспертов первого портфолио-ревю были приглашены:
• кураторы фотогалерей в Стокгольме (Лив штольц www.centrumforfotografi.

se), Хельсинки (Митро Кауринкоски www.hippolyte.fi), Минске (галерея «NOVA», 
Владимир Парфенок, Дмитрий Король);

• преподаватели школ фотографии в Стокгольме (Михаил Педан www.
kultfoto.se) и Минске (Дмитрий Король, Владимир Парфенок);

• известные фотографы из Стокгольма, Москвы и Минска (Михаил Педан, 
игорь Мухин, игорь Савченко, Владимир Парфенок); 

• художник, ведущий ток-шоу на радиоканале «Культура», преподаватель 
Белорусской академии искусств и директор выставочного комплекса в Минске 
«Дворец искусств» Сергей Криштапович; 

• дизайнер, редактор иллюстрированного журнала «PROдизайн» и предсе-
датель Союза дизайнеров Беларуси Дмитрий Сурский; 

• критик и теоретик фотографии Дмитрий Король; 
• директор международного фестиваля фотографии «Каунас фото» Мин-

даугас Каваляускас http://light.lt/. 
Мы видим, что приглашенные организаторами эксперты причастны к со-

обществам, которые формируются вокруг художественной деятельности в со-
временном искусстве пяти стран. из интервью, взятых во время проведения 
портфолию-ревю, ясно: зарубежные эксперты сходятся во мнении, что совре-
менному фотографу необходимо знать о происходящем в мире, не повторять 
других, но следовать общемировым тенденциям, участвовать в современных 
дискуссиях независимо от того, где живет фотограф14.  

Для белорусских же экспертов, представленных не только специалистами 
Центра фотографии (фотографами, критиками, преподавателями минской 
фотошколы, правда, только одной, и одной галереей «NOVA», с апреля 2009 г. 
приостановившей свою деятельность), но и художником (директором «Дворца 
искусств», которого уже сменили на этой должности) и дизайнером (председа-
телем Союза дизайнеров Беларуси), было важно найти «лицобелорусскойфото-
графии» и «связать нашуфотографию заново с миром»15. 
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Свои/наши эксперты, оказывается, не менее важны, чем иные/другие. Ви-
димо, таким образом организаторы стремились доказать символическую со-
стоятельность Центра (собственных достижений). В результате происходит 
смена акцентов с рыночного мира, где всякий объект, идея или понятие оцени-
ваются согласно их рыночной стоимости, конвертируемости, потребляемости 
(по Ф. Джеймисону), на наш мир с поисками возможностей «развитиявнутрен-
неговидениясамогофотографа»,«укрепленияавторскойпозиции» и верой в то, 
что «вконечномитогевсеэтидействияпризванывывестибелорусскуюфото-
графиювпространствомировойфотографическойкультуры»16.

Парадокс ситуации состоит в том, что, с одной стороны, в мире уже сло-
жилась определенная «глобальная», «транснациональная» система «рыночной 
коммуникации», почти полностью детерминированная экономическими за-
просами. Беларусь по историко-политическим причинам выпадает из этой си-
стемы. С другой стороны, сегодня художник выступает в качестве участника 
коллективного производства аффектов, а современное искусство существует в 
сообществе тех, кто способен к этим аффектам. искусство больше не есть только 
«мастерство» работы, а есть способность вступать в конкуренцию с Другим за 
право на «произведение» (на смысл, ценность, статус и т.п.), т.е. за «культурное 
производство» смыслов. Это принципиально иная ситуация в сравнении с про-
шлым, когда во многих художественных направлениях (в авангарде, концептуа-
лизме) были художники-авторы собственного аффекта, не замечавшие Другого. 
Сегодня невозможно создавать произведения просто так, в художественной 
наивности авторства, через «развитие внутреннего видения самого фото-
графа», так как знаки чтения произведений сами по себе уже не имеют никакого 
смысла. Нужно всякий раз смотреть и анализировать, что именно художники 
называют «произведениями», ибо они существуют в пространстве создаваемого 
ими же самими аффекта. искусство (в новом, модерном понимании) – это вос-
создание сообщества, через причастность к которому мы и получаем возмож-
ность читать смыслы сообщения не потому, что мы знаем их язык, а потому, что 
принадлежим к этому сообществу17. Коммуникация сопрягается с условиями 
действия «других», поэтому и востребована способность порождать смыслы не 
только для себя и для других, тебе известных, но и для неведомых других, неких 
«третьих лиц», которых здесь и сейчас вообще нет. 

Принципиальное отличие белорусской ситуации от западной состоит в том, 
что в Беларуси определенно существует проблема интерпретации культуры 
(системы норм, ценностей, традиций и символических кодов, т.е. производ-
ства идентичности) как важного ресурса развития (территории, деятельности, 
человеческого капитала). На западе, с одной стороны, искусство является «ме-
стом» высказывания художника (как бы изнутри сообщества), и каждое такое 
высказывание вызывает широкую общественную дискуссию, порождающую 
различные темы, связанные с поиском новых векторов развития общества. С 
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другой стороны, как уже упоминалось, западная ситуация определяется сегодня 
развитием креативных индустрий, т.е. производством смыслов, а не вещей, где 
технические инновации, бизнес и культура взаимосвязаны. В Беларуси обще-
ственная дискуссия сводится к отдельным высказываниям одних и тех же лиц, 
так как в целом отсутствует критическая позиция, поиск которой все же шел 
в 1990-е гг. Экономический потенциал эффективного применения социально-
культурных ресурсов для целей системного развития территорий остается не-
востребованным, так как экспертная среда не сложилась, а интеллектуальные 
и исследовательские усилия остаются незатребованными. «Наши» художе-
ственные практики в публичном пространстве Минска существуют либо как 
пропагандистский ресурс (странные фотопортреты на билбордах «за Бела-
русь!», которыми завешан город), либо как индустрия досуга/развлечений на 
уровне многочисленных коммерческих фотокурсов, обслуживающих массового 
любителя фотографии в сочетании с многочисленными выставками выпуск-
ников, на фоне тотального отсутствия «места» высказывания и самого выска-
зывания «Автора с головой и сердцем»18. 

Креативные ресурсы неотделимы от ситуативной деятельности и способов 
их интерпретации, в которые они вовлечены. Организаторы первого портфолио-
ревю в Минске выбрали и актуализировали западную форму, а смысл, порож-
дающий ее там, остался неважным, вторичным, утерянным. Но смысл можно 
всегда придать или найти, переизобрести…

и последний пункт.
4. где? Минск, Национальная библиотека Беларуси – галерея «Лабиринт». 
Для проведения первого портфолио-ревю организаторы выбрали одну из 

галерей белорусского «бриллианта». именно под таким символом доносилась 
до массовой аудитории (посредством СМи) идея о Национальной библиотеке 
как воплощении «мощиипроцветанияБеларуси,созидательнойсилыиэнергии
белорусскогонарода», главном интеллектуальном и культурном центре страны19. 

Аренда этого помещения (галереи «Лабиринт»), включая прочие расходы, по 
словам директора Центра фотографии, оказала «фильтрующее» воздействие на 
участников. Но «благодаряему(ценовому фактору)унаспоявляетсявозмож-
ность провести портфолио-ревю на хорошем уровне. Чего хотелось бы, чего
ожидаемвцеломотфотографии –чтобыонавыходиланадолжныйуровень,
выходила из подвального состояния и существовала, как должна существо-
вать»20. 

Следовательно, именно общенациональнаязначимость «бриллианта» в мас-
штабах Беларуси способна задать некий должный уровень портфолио-ревю, и 
только такое помещение годилось для реализации локальной инициативы, цель 
которой – вывести белорусскую фотографиюна международную арену.

Возникает вопрос, что же такое «должныйуровень» фотографии? 
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На рубеже 1980–1990-х гг. на западе наблюдался явный интерес к «нашей» 
фотографии, особенно к активным группам, творившим в приватном простран-
стве (как раз они и находились в «подвальном состоянии») в Минске, Харькове 
и Москве. С одной стороны, этот интерес можно объяснить долгой изолиро-
ванностью советских территорий, с другой – многие международные кураторы 
1990-х  гг. включали «наших» фотографов в свои проекты, так как ощущали 
определенный потенциал. Сейчас этого не происходит, новое поколение незави-
симых интернациональных кураторов не испытывает к белорусскому искусству 
интереса, никто из них не посещает Минск, возможно, поэтому ни одному из бе-
лорусских фотографов и не удается участвовать в крупных биеннале. Возможно, 
ввиду недоразвитости «третьего сектора» экономики белорусское национальное 
искусство оказалось в целом лишено комплекса проблем «протестного», диагно-
стического характера (изнутри арт-среды), присутствующего сегодня на между-
народной художественной сцене и пропавшего у «нас» в постсоветский период. 

В целом процессы, связанные с культурной политикой, сегодня находятся в 
зачаточном состоянии. Правительство Республики Беларусь периодически воз-
вращается к вопросу о государственной поддержке культуры, но в приоритетных 
программах социально-экономического реформирования этим вопросам пока 
места нет. Процессы реструктуризации арт-пространства осуществляются в 
рамках якобы «бесконфликтной» стратегии «свободного рынка», где государ-
ство (в одностороннем порядке) отказывается от социальных обязательств 
перед профессиональными (творческими) союзами в целях экономии на рас-
ходах. Происходит подмена коллективного коммерческим (отменены льготы на 
аренду помещений, на налоги с творческих союзов и его членов), обществен-
ного  – рыночным (где рыночное преподносится как пространство неограни-
ченных возможностей для творческой деятельности). Но рыночные элементы 
системы искусства являются самыми уязвимыми в условиях экономической и 
социальной нестабильности: без продаж галереи закрываются (пример – опыт 
независимых галерей «Подземка» и «NOVA»), без денег не проводятся биеннале. 
При этом в Беларуси сохраняется старая система образования, со стороны госу-
дарства к музеям/галереям предъявляются требования играть активную роль 
в создании художественной программы, отвечающей определенным полити-
ческим и идеологическим интересам. О том, чтобы сделать музейную (выста-
вочную) политику самостоятельной и дистанцированной от доминирующей 
идеологии, предложив новые модели взаимодействия с социумом, речь вообще 
не идет; таким образом и воспроизводится привычная культура. 

«Своя», привычная, культура существует на уровне разделяемой привычки, 
которая очерчивает границы социального мира («нашего» пространства), где 
ничего не нужно объяснять: все и так понятно; привычное становится средством 
социального контроля над поведением членов данной общности как очерчен-
ного и понятного социального мира. В привычке (как культурной конструкции) 
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важны два смысловых момента: первый  – воспроизводится лишь форма дей-
ствия без его содержательных моментов, такое действие для самого действую-
щего лица приобретает самодостаточный характер как бы природного, «тради-
ционного» действия. Художники продолжают по привычке ждать помощи от 
государства. Второй момент  – кто действует по привычке, тот ведет себя так, 
словно он себе не принадлежит, он освобождает себя от инициативы, но и сни-
мает с себя ответственность. Таким образом, действием может быть только то, 
что привычно, без конца повторяется и хорошо известно21.

Новые проекты требуют огромного напряжения и рисков, анализа и само-
контроля от организаторов; такие инициативы должны постепенно вызывать 
серьезный общественный резонанс и становиться платформой независимой 
аналитической мысли как пространства диалога между мыслящими людьми и 
авторами, способными на высказывание. 

С одной стороны, организаторы первого портфолио-ревю проявили ини-
циативу и актуализировали западную форму (без ее содержания). С другой  – 
«по привычке» оказалась значимой символическая роль «бриллианта». В таком 
случае нужно было не просто арендовать помещение «главного интеллектуаль-
ного и культурного центра страны», а убедить руководство в необходимости ре-
гулярного сотрудничества с независимым Центром для проведения подобных 
международных проектов на взаимовыгодной бесплатной основе. При отсут-
ствии значимых проектов в области современного искусства портфолио-ревю, 
проводимые в Национальной библиотеке, могли бы способствовать распро-
странению актуальных тенденций, образованию не только фотографов, но и 
публики, воспитанию ее вкусов и быть определенного типа развлечением для 
творческих людей. 

Если организаторы будут более внимательно подходить к анализу своей 
проектной деятельности на территории Минска и найдут взаимовыгодные 
точки пересечения с государственными институциями, то, возможно, Центру со 
временем удастся сформировать и отстоять свой статус нового субъекта куль-
турного производства; стать «катализатором» образования коммуникативной 
среды, формирующей статус «произведений», позволяющий им присутствовать 
в «бытии-с-другими» в пространстве современного искусства. Возможно, тогда 
в нашей арт-среде будет артикулирована не только форма, но и представления 
о культуре как о дискурсивном и дискуссионном пространстве и возникнет не-
обходимость постоянной рефлексии по поводу происходящей динамики в ми-
ровом художественном процессе. и станут значимыми и важными не только 
старая «классическая» культура и поиск новой «национальной/державной», 
своей культуры, но и пробудится интерес к позитивному взаимодействию с 
культурами «других», необходимость которой проявляется сегодня только как 
первичный аффективныйсигнал. 
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Что такое авторское кино? 
Когда мы говорим об авторском кино, то отсылаем к по-

ниманию кинематографа как вида искусства. Однако эстети-
ческая направленность кинематографа выражается и такими 
недавно появившимися в российском лексиконе терминами, 
как «некоммерческое кино», «независимое кино», «кино не 
для всех», «артхаус», «другое кино» и т.д. и все же в россий-
ском контексте термин «авторское кино» является наиболее 
распространенным, поэтому в данном случае он будет ис-
пользоваться как обобщенная категория для обозначения 
определенного вида кинопродукции, имеющей художе-
ственную интенцию1. Специфика кино как искусства обу-
словлена двумя факторами. Во-первых, кинематографу при-
шлось долго завоевывать статус искусства и легитимировать 
свое положение в ряду других искусств, так как изначально 
кино появляется как зрелище и развлечение, а его эстетиче-
ская значимость осознается лишь спустя несколько лет. А во-
вторых, кино – это искусство, в основу которого заложен тех-
нически сложный процесс производства, подразумевающий 
участие большого количества людей и крупных финансовых 
вложений.

Поскольку создание кино является коллективным твор-
чеством, проблема авторства в нем особенно актуализиро-
вана. В любом произведении искусства всегда есть приоритет 
автора. Как пишет Фуко: «чтобы “обнаружить” автора в про-
изведении, современная критика использует схемы, весьма 
близкие к христианской экзегезе, когда последняя хотела до-
казать ценность текста через святость автора» [Фуко, 1996: 
26]. именно «святости автора» не хватало кинематографу 

Екатерина Моисеева

СОцИАльНАя ОРгАНИзАцИя мИРА 
АвтОРСкОгО кИНО в РОССИИ
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для того, чтобы считаться полноправным видом искусства, хотя была уже целая 
плеяда фильмов, тяготевших к эстетической значимости. Необходимо было кон-
цептуально закрепить неравенство по эстетическому признаку как среди соз-
дателей фильмов, так и среди потребителей, результатом чего в середине ХХ в. 
стало появление термина «авторское кино».

По мнению Пьера Бурдьё, появление новых понятий, образование новых 
стилей и течений в искусстве социально обусловлено – все это частный случай 
доминирования одних социальных агентов над другими [Bourdieu, 1993 (1987)]. 
Суждения и классификации агентов различны, но формулируются с претензией 
на универсальность и абсолютность. Бурдьё пишет: «Если и существует истина 
[в художественном поле], то она состоит именно в том, что является ставкой 
борьбы» [Bourdieu, 1987: 206]. Побеждают суждения агентов, обладающих 
большим символическим капиталом, чем их соперники, причем это преобла-
дание социально обусловлено. Нет единственно верной точки зрения на предмет 
того, что считать произведением искусства, а что нет: есть лишь та, которая ста-
новится доминирующей в условиях конкретной социально-исторической си-
туации. 

В середине 1950-х гг. во французском журнале «Cahier du Cinema» разгора-
ется полемика об авторстве в кино. В то время в кинематографе Франции го-
сподствовала так называемая традиция качества (tradition de qualitй), в соответ-
ствии с которой авторами фильма считались сценаристы. Роль постановщика 
при этом сводилась к минимуму. Утверждение режиссера в его правах на автор-
ство стало в этих условиях частью борьбы против превращения кино в придаток 
литературы. Один из критиков журнала «Cahier du Cinema» А. Астрюк писал: 
«Лучше, чтобы фильм вообще не имел сценариста, потому что в современном 
кино проводить различие между автором и постановщиком не имеет никакого 
смысла. Постановка  – это не способ иллюстрирования или показа чего-то, а 
подлинная литература. Автор пишет своей камерой, как писатель пером»2. По-
добные взгляды за пять лет до Астрюка изложил М. Л’Эрбье в статье «Определя-
ющая роль автора в фильме», где говорится, что основа кинематографического 
творчества состоит в режиссерском вдохновении. В 1950-е гг. все эти разроз-
ненные идеи представители «Cahier du Cinema» оформили в целостную систему 
и создали в кинокритике школу, выдвинувшую постановщика на первый план, 
а в кинематографе – авторское или режиссерское направление, получившее на-
звание «новая волна». 

Духовным отцом и лидером нового направления был французский критик и 
социолог Андре Базен. Суть его теории авторства состоит в том, что различаются 
подлинные авторы и просто режиссеры, пусть даже талантливые. Автор – это 
тот, кто высказывается от первого лица. По словам Базена, политика авторства 
заключается в том, чтобы «выделить в художественном творчестве личностный 
фактор как эталон и постулировать его постоянство и даже развитие от про-
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изведения к произведению» [Базен, 1985: 165]. Речь идет о выявлении непо-
средственного вклада художника без учета капитала, создаваемого сюжетом 
или техникой. Во главу угла ставятся собственный стиль автора, его оригиналь-
ность, творческая индивидуальность, которая требует от зрителей напряженной 
работы ума. Поэтому оказывается, что аудитория авторского кино должна быть 
подготовленной, как и в любом другом виде искусства. 

На первый взгляд, это не сообщало ничего нового с точки зрения подхода к 
явлениям искусства вообще, так как со времен романтизма в эстетике запада 
главное внимание уделялось художнику. изучение отдельных шедевров искус-
ства как отражение гения и личности создателя имело давние и прочные тра-
диции в литературе и искусствоведении. Но в применении к кинематографу, яв-
ляющемуся продуктом коллективного творчества, авторская теория, отдающая 
примат творческой личности режиссера, оказала поистине революционное вли-
яние. В последующие годы эта теория была принята за аксиому многими пред-
ставителями европейского и американского академического мира. Она основана 
на следующих утверждениях.

история кино в первую очередь является изучением кино как формы искус-
ства. Другие вопросы – экономические, социальные, общекультурные, техниче-
ские, производственные – играют в этом изучении второстепенную роль.

Предметом эстетической истории кино является индивидуальное произве-
дение искусства  – сам фильм, выражающий собственное художественное ви-
дение творца.

В большинстве случаев значение фильма и его эстетическая значимость ста-
новятся более ценными, чем исторический контекст, т.е. объективным истори-
ческим фактом является сам фильм.

Большинство фильмов выпадает из сферы изучения, так как лишь не-
большой процент произведений может соответствовать определению «шедевр».

Получается, что основными характеристиками авторского кино являются 
его некоммерческая направленность, ориентация на индивидуальное художе-
ственное видение, эстетическая ценность фильма как произведения искусства 
и его элитарность. На этих положениях строятся и современные дискурсивные 
практики определения авторского кино3. Различные типы акторов выде-
ляют разные характеристики при определении авторского кино, причем иногда 
прямо противоположные, поэтому кажется уместным говорить об определении 
авторского кино как о дискурсе.

Под дискурсом понимается относительно ограниченный набор утверж-
дений, который устанавливает пределы того, что имеет значение, а что значения 
не имеет. То, что является истиной, а что нет, в значительной степени создается 
дискурсивно [Foucault, 1972, цит. по: Jorgensen and Phillips, 2002]. Однако когда 
говорится об определении авторского кино как о дискурсе, автор не исходит из 
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утверждения, что за дискурсивными стратегиями стоят какие-либо социальные 
позиции, хотя в некоторых случаях их можно проследить. 

Дискурс об авторском кино рассматривается в данном случае как полифо-
нический текст. Все настоящие высказывания основаны на высказываниях, про-
изнесенных в прошлом, – связаны с ними или оспариваются. Все они представ-
ляют разные точки зрения на то, что понимается под авторским кино.

 Выявилось несколько ключевых пунктов, вокруг которых разворачивается 
дискурс об авторском кино сегодня. чаще всего авторское кино определяется 
через автора, через наличие индивидуального творческого начала в фильме. Как 
и в любом другом дискурсе об искусстве, художник – это человек, который на-
делен свыше гениальностью, что отличает его от других людей. Обладая этим 
даром, он должен быть свободен от контроля и не должен идти на компромиссы. 
Это определение идет со времен «новой волны». Почему же представителям 
«новой волны» было необходимо узаконить именно наличие АВТОРА в кино? 

Мишель Фуко говорит, что автор – это функция, которая «характерна для 
способа существования, обращения и функционирования вполне опреде-
ленных дискурсов внутри того или иного общества» [Фуко, 1996: 21]. В разных 
дискурсах автор определяется по-разному. Не все тексты требуют атрибуции к 
какому-либо автору. Например, в математическом дискурсе автор не так важен 
и его имя используется для того, чтобы давать название теоремам, в то время 
как в литературном дискурсе категория автора является принципиально зна-
чимой, так как в ней сосредоточена сама сущность литературы. значимость ав-
тора свойственна любым дискурсам об искусстве. В сущности понятия «автор» 
заложено представление о том, что в индивиде находится некая глубинная ин-
станция и творческая сила, поэтому кинематограф при завоевании статуса ис-
кусства апеллировал к категории автора. 

Авторское кино определяется через личность автора обычно теми, кто непо-
средственно участвует в процессе создания фильмов, т.е. самими режиссерами.

«Дляменяавторскоекино –этокогдаестьавтор-режиссер,т.е.когда
естьчеловек,которыйвсеначинает,всеподчиняетсяегогениальнойволе»
(изинтервью с начинающим режиссером).

имеется и иное мнение  – мнение экспертов (киноведов и кинокритиков), 
которое сводится к тому, что у любого фильма есть автор, есть виртуальное 
авторское начало, по Бахтину. Авторское кино не обязательно должно опреде-
ляться через автора, так как «дажеусамыхслабыхрежиссеровестьприметыав-
торства,естьсвойстиль»(изинтервью с киноведом Сергеем Филипповым). В 
своих аргументах они ссылаются на философов ХХ в., которые актуализировали 
проблему авторства в науке и искусстве. 
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Кроме этого, авторское кино часто определяется через конкретный круг 
режиссеров. Причем чаще всего ссылаются на восемь-десять фамилий, пере-
числяя их в определенной последовательности. Авторское кино – это «Феллини-
Бергман-Антониони», произносимое как одно слово. К ним еще добавляются: 
Бунюэль, Форман, Тарковский, Вендерс и несколько других фамилий, что со-
ставляет ядро авторского кино. Как пишет Фуко, имя автора выполняет по от-
ношению к дискурсу определенную роль: оно обеспечивает функцию классифи-
кации. «имя позволяет сгруппировать ряд текстов, разграничить их, исключить 
из их числа одни и противопоставить другим» [Фуко, 1996: 21]. известен круг 
авторов, которые являются не просто авторами своих произведений, но создают 
возможности и правила образования других текстов, т.е. они задают параметры, 
по которым потом будут строиться остальные тексты. В авторском кино этим 
ядром является даже не «новая волна», а поколение режиссеров 1960–1970-х гг.

В результате того, что кино добивалось статуса искусства через противопо-
ставление себя голливудской продукции, современный дискурс об авторском 
кино часто строится апофатически, т.е. через отрицание. Участники мира автор-
ского кино либо указывают на то, чем оно не является («немассовое», «неком-
мерческое»), либо подбирают пару антонимов, с помощью которых иллюстри-
руется разница между двумя типами кинопродукции («массовая – элитарная», 
«глубокая  – поверхностная»). В итоге дискурс об авторском кино сводится к 
дискурсу о хорошем и плохом искусстве.

Авторское кино определяется не только через режиссера, но и через других 
участников мира авторского кино. Например, через аудиторию, ее просвещен-
ность, элитарность и немногочисленность.

Авторское кино  – «это эстетически ориентированные фильмы, ко-
торые заведомо, кроме очень редких исключений, не рассчитаны на мас-
совуюаудиторию,арассчитанына3–7%зрителей,которыеинтересуются
кинокакискусством»(изинтервью с киноведом Кириллом Разлоговым).

интересно, что внутри самого авторского кино тоже есть определенная ие-
рархия, которая указывает на степень авторства (гениальности) того или иного 
режиссера. Существует «авторское кино в хорошем смысле слова» (звягинцев), 
«в принципе авторское кино» (Михалков), «безусловно авторское кино» (Тар-
ковский), «очень даже авторское кино» (Герман) и т.д. Бывает авторское кино в 
плохом смысле слова – «этомегаавторскоекино,этосамолюбованиетакое –
часа четыре снимать фонтан», «это игра в формы, формалистские упраж-
нения»(из интервью сначинающим режиссером).

и все же следует отметить, что, несмотря на то что в беседе информанты 
довольно часто использовали термин «авторское кино», его более конкретное 
определение вызывало у них сложности. Некоторые указывали на непродуктив-
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ность этого термина. Вместо того чтобы говорить «авторские фильмы», они го-
ворили «эти фильмы» или «такие фильмы». 

«Где-тоглубоковнутримненемножкопретитэтоопределение“автор-
скоекино”,потомучтоестьталантливое,гениальноекино,аестьпросто
бездарноекино»(из интервью с начинающим режиссером).

Они не отказываются от сегментации кинопродукции, но предлагают свою 
классификацию, которая в итоге выражается формулой «хорошее/плохое искус-
ство». Они понимают, что искусство бывает разное, и интуитивно это чувствуют, 
но выразить ощущения в более конкретной форме часто бывает сложно. 

«Японял,чтоестьтакоекино,котороесмотрятвсемоидрузья,аесть
другоекино»(из интервью с начинающим режиссером).

именно поэтому кажется важным обратиться к тому, как понимается автор-
ское кино (или кино как искусство) на уровне обыденного сознания, т.е. что 
имеют в виду участники мира авторского кино, когда говорят, что смотрят или 
снимают авторские фильмы. 

В естественной установке нашей повседневной жизни находятся объекты, 
образующие поле не подвергающегося сомнению опыта [шюц, 2004]. Если 
какое-то явление получает наименование, то оно является значимым для опре-
деленной социальной группы. иначе говоря, если существует понятие «автор-
ское кино», значит, есть релевантная социальная общность («мы-группа»), в си-
стему которой оно входит. 

 Диалект повседневности, пишет шюц, это по преимуществу язык имен, 
вещей и событий. Любое имя предполагает типизацию и обобщение. Мы вы-
деляем один объект, определяя его наиболее типичные характеристики и со-
поставляя его с другими вещами. Если говорить об авторском кино, то оно 
строится на противопоставлении и сопоставлении себя с популярным кино. 
Различие между этими двумя видами кинематографа на уровне повседневного 
знания выражается в характере получения удовольствия от просмотра фильма. 
Один информант так выразил свое впечатление от просмотра авторского кино:

«Когдапоказали“Изгнание”первыйразвкиноклубеАРТкино(…),япла-
кала.Я“Изгнание”смотреларазсемьиливосемь.(…)Этонесопереживание,
этокакразтоглубокоеощущениекатарсиса,когдатывдругчто-тодля
себяпонимаешь.Смотришь-смотришь-смотришь,вэтовремямыслирабо-
тают,итыпонимаешькакую-тоистинуоченьдлятебяважную.Иэтоне
потому,чтотынапрямуюсопереживаешьдраме,герою,аотмысли.Это
оченьсильно»(из интервью со студенткойВГиКа).
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Другой информант привел следующее сравнение. «Когда смотришь в ки-
нотеатре блокбастер, то энергия, идущая с экрана, вжимает тебя в спинку
кресла,накрываеттебяволной,итыничегонеможешьподелать;акогдасмо-
тришьавторскоекино,ты,напротив,отрываешьсяотспинкикреслаитя-
нешьсякэкрану,пытаясьпонять,какуюжевеликуюистинухочетоткрыть
тебе режиссер» (из интервью с создателем московского киноклуба АРТкино). 
Таким образом, простое сопереживание противопоставляется интеллектуаль-
ному общению. Процесс просмотра авторских фильмов сопоставляется с про-
цессом получения научного знания («работают» мысли, открывается истина).

Получается, что авторское кино  – это получение удовольствия, но весьма 
специфического. Оно сравнивается с хорошим вином, которое оставляет «по-
слевкусие». 

«Авторскоекино –этокогдатыпообщалсясчеловеком<…>Чувству-
етсяпослевкусие,чтотыпознакомилсясинтереснымчеловеком.Тыпони-
маешь,чтоонличность.Сниминтереснополемизировать»(изинтервью с 
деканом режиссерского факультета ВГиКа).

Авторское кино – это передача личного жизненного опыта, что подразуме-
вает некую близость между автором и зрителем. Это взаимодействие на меж-
личностном уровне, когда происходит инициация с автором.

«Автор<…>силойсвоейличностипреобразуетокружающуюдействи-
тельностьвнекоепроизведение,котороепотомпреобразуетчеловека,ко-
торыйэтовоспринимает.Поэтомуавторскоекино –этовсеравно,что,
допустим,картиныМодильяни»(из интервью с начинающимрежиссером).

интересно, как один начинающий режиссер определил, что для него значит 
снимать авторское кино: «Этокакдаритьподарки.Тыдаришькому-то,атебе
приятно. Авторское кино  – это как подарок». Авторское кино строится на 
передаче личного жизненного опыта, на приватном диалоге между зрителем и 
режиссером, что обозначает избранность аудитории  и интимность ситуации 
общения с автором. 

Но чтобы перенимать этот опыт и получать удовольствие («катарсис с по-
слевкусием») от авторских фильмов, необходимо освоить определенные коды. 
Как и в случае с потреблением марихуаны, описанным Беккером, здесь необ-
ходимо НАУчиТьСЯ получать удовольствие [Becker, 1953]. Как происходит это 
научение? Один слушатель московского киноклуба так рассказывал о занятиях: 
«Интересно, когда в обсуждении Митя выделяет определенные аспекты ки-
ноязыка,начтоончащевсегообращаетвнимание<…>Например,“Сладкая
жизнь”.Неособомненравилсяэтотфильм,нокогдаонобратилвниманиена
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некоторыевещивкиноязыке,онпоказалсяненастольколобовым,какмнесна-
чала виделось. Я понял, что что-то возможно я не понимаю». Другая слуша-
тельница сказала, что после посещения киноклуба она стала смотреть фильмы 
другими глазами. Потребление искусства – это как легкие наркотики. Сначала 
не очень нравится, но со временем привыкаешь, научаешься получать от этого 
удовольствие и уже не можешь без этого жить. 

Несмотря на то что определение авторского кино вызывает некоторые слож-
ности у самих участников и часто считается непродуктивным (существует много 
других терминов, отсылающих к кино как искусству), на уровне обыденного со-
знания под ним понимаются вполне конкретные социально-психологические 
аспекты восприятия: это – как общение ученика и учителя, интеллектуальная 
коммуникация, построенная на передаче жизненного опыта. Это разделяемое и 
нерефлексивное знание – «мы-группа», – лежащее в основе коллективной дея-
тельности по созданию мира авторского кино. 

Что такое мир авторского кино?
В социологии искусства признаны две базовые теории: теория полей Пьера 

Бурдьё [Bourdieu, 1993] и теория миров Ховарда Беккера [Becker, 2008 (1982)]. 
Бурдьё рассматривает поле культуры как пространство борьбы интересов, ко-
торая часто выражена в противостоянии ортодоксального и нового искусства. 
Позиции социальных агентов в поле определяются количеством культурного, 
символического и экономического капитала, которыми они обладают. 

Беккер рассматривает искусство как мир, как сеть кооперационных связей 
между участниками. Различные акторы в процессе своей деятельности создают 
мир искусства, опираясь на существующие конвенции и регламентируя свою 
деятельность посредством ориентации на других участников. Причем автор не 
является главным элементом этой сети: без обслуживающего персонала мир ис-
кусства существовать не может. Мир искусства существует, таким образом, бла-
годаря взаимодействию людей. 

В теории миров Беккера больше гибкости и меньше предзаданности. В своем 
интервью, говоря о том, чем отличается мир от поля, Беккер утверждает, что поле 
ограничено правилами и практиками, которые оставляют аутсайдеров за его 
пределами [Becker, 2008 (1982)]. индивид не может участвовать в коллективной 
деятельности до тех пор, пока не будет выбран членами этого поля4. Понятие 
мира более эластично, так как на самом деле, не будучи выбранным лидерами 
поля, можно собрать двести или триста человек и создать свой собственный мир 
искусства. Таким образом, понятие мира позволяет более естественно мыслить 
об организационной деятельности. 

Беккер указывает, что миры искусства существуют посредством принятия 
определенных конвенций, создающих основу для кооперации людей. Художники 
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могут действовать в обход этих конвенций, изобретать свои собственные инно-
вационные методы. Для этого они обычно объединяются в группы, создают свои 
школы, привлекают аудиторию, образовывая свой собственный мир искусства, 
который постепенно становится конвенциональным. чем более инновационные 
методы внедряются, тем больше требуется усилий, чтобы инкорпорировать свои 
инновации. 

В таком понимании мир искусства и его конвенции близки к пониманию 
правил и институтов в неоинституциональной теории. Дуглас Норт  понимает 
институты как правила игры в обществе, как созданные человеком ограничи-
тельные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми [North, 
1990]. С одной стороны, институты создаются людьми, с другой – они наклады-
вают ограничения на человеческий выбор, оказывают влияние на самого инди-
вида. Норт выделяет формальные правила (законы) и неформальные (обычаи, 
традиции, кодексы поведения), указывая, что неформальные правила сложнее 
поддаются изменениям и гораздо менее восприимчивы к сознательным челове-
ческим усилиям. и формальные, и неформальные институциональные ограни-
чения ведут к образованию определенных организаций, структурирующих вза-
имодействие в обществе. Такое понимание организаций крайне важно для мира 
искусства в целом и для мира авторского кино в частности, так как киноклубы, 
кинофестивали и кинотеатры выступают важными элементами в этом мире. 

итак, мир авторского кино  – это установленная сеть кооперационных 
связей между участниками. Есть художник, который находится в центре взаи-
модействия и выполняет большую часть работы, и огромное множество других 
участников, каждый из которых делает свою небольшую часть. Люди, которые 
кооперируются для создания произведения искусства, обычно не придумывают 
что-либо заново. Участники мира искусства координируют свою деятельность, 
ссылаясь на соглашения, имеющие выражение в повседневной практике и отра-
жающие конвенциональный способ создания работы в данном виде искусства. 
Конвенции определяют, какие материалы должны использоваться для передачи 
идеи, какой должен быть размер или длительность работы, каковы отношения 
между художником и аудиторией, их права и обязанности и т.д. задача социо-
лога при изучении мира искусства состоит в том, чтобы понять, где, когда и как 
участники проводят линии, по которым различается, что является произведе-
нием искусства, а что нет. 

Выделяются конвенции, определяющие внутренний периметр мира ис-
кусства и его внешний периметр. Первый в большей степени касается образо-
вания и включает деятельность режиссеров, аудитории, кинокритиков, второй 
в основном касается рынка и государства, описывает механизмы навигации и 
каналы дистрибуции кинопродукции.

внутренние конвенции мира искусства являются частью культуры, опира-
ются на ассоциативные значения и конструкции, воплощенные в языке [Becker, 
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2008 (1982)]. Есть более конвенциональные значения, которые понятны всем, 
и есть менее конвенциональные, которые требуют от аудитории специальной 
подготовки. Участники мира авторского кино – это продвинутая аудитория, ко-
торую, по мнению Беккера, отличает знание истории, особенностей различных 
стилей и направлений в искусстве, способность эмоционально реагировать на 
применение стандартных элементов для манипуляции и т.д. Общность воспри-
ятия заложена в основе формирования мира авторского кино. Как было пока-
зано выше, авторское кино воспринимается участниками как интеллектуальное 
общение, но, чтобы получать удовольствие от этого общения, необходимо 
усвоить определенные коды. 

Пьер Бурдьё отмечает роль образования, которое создает наклонность к по-
треблению культурного блага, предоставляя средства для ее удовлетворения 
[Bourdieu, 1994 (1979)]. Повторное восприятие произведений определенного 
стиля стимулирует бессознательное усвоение правил. Эти правила не воспри-
нимаются как таковые и почти не формулируются. Например, любитель клас-
сической музыки может не знать законы, которым следует искусство, но его 
искушенность такова, что, услышав определенный аккорд, он ожидает есте-
ственного разрешения. Но ему трудно воспринять внутреннюю логику музыки, 
основанную на иных принципах. 

Беккер использует похожий пример, но не с точки зрения зрителя, а с точки 
зрения создателя фильма. Он показывает, как конвенции определяют способ-
ность художника вызывать эмоции у зрителей с помощью использования опре-
деленных внутренних конвенций. используя конвенциональные сочетания 
звуков, композитор может манипулировать ожиданиями слушателей, зная, в 
каком порядке звуки должны следовать. Только благодаря тому, что аудитория 
и художник имеют одинаковые знания, произведение искусства может вызы-
вать эмоциональную реакцию. Таким образом, то, что Бурдьё называет кодами, 
Беккер называет внутренними конвенциями5. 

«Потому,каксместасдвинуласькамера,покомпозициикадраужесразу
можносказать,ктоэто –Годар,Антониони,БергманилиТарковский»(из 
интервью с киноведом Сергеем Кудрявцевым).

Специфические характеристики (неформальные правила) авторского кино 
помогают выделять авторские фильмы среди всех остальных. Например, особый 
монтажный почерк режиссера, длинные планы, медленное движение камеры, 
немногословные реплики, особое внимание к изображению, отсутствие спец-
эффектов, графики и трюков, избегание жанрового формата, непредсказуемость 
сюжета, серьезные темы, участие неизвестных и иногда непрофессиональных 
актеров.
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«Я люблю внутрикадровый монтаж, длинные планы, когда не очень
многомузыки,когданеоченьмногословиониоченьзначимые»(из интервью 
сначинающим режиссером).

Все это примеры внутренних конвенций, которые усваивают в ходе фор-
мального или неформального образования участники мира авторского кино. 
Как уже было сказано, художник находится в центре коллективного действия. 
На каждом этапе создания фильма режиссеру приходится делать выбор – как 
отобрать актеров, как поставить камеру, как делать монтаж. Таким образом, ко-
нечная работа – это сумма выборов художника [Becker, 2008 (1982)]. Выбор ху-
дожника в данный момент времени зависит от всех предшествующих выборов, 
сделанных до него другими участниками мира искусства. Обычно авторам 
трудно вербализировать принципы, на которых основан их выбор. чаще всего, 
объясняя свой выбор, они делают некоммуникативные утверждения, такие как: 
«Это звучит лучше», «Это выглядит лучше», «Это работает». 

Произведение искусства часто создается с оглядкой на мнение других людей. 
Это сравнимо принятием на себя роли другого у Мида. Режиссер обычно заду-
мывается о своей аудитории и о том, какой эмоциональный эффект вызовет у 
нее фильм. В этом плане создание фильма можно представить как стратегиче-
скую игру. В зависимости от того, какую стратегию выбирает режиссер, получа-
ется тот или иной тип фильма. 

В работе «Стратегическое взаимодействие» Гофман называет пять типов 
действий, опираясь на которые мы может выделить различные стратегии ре-
жиссеров и аудитории. Под стратегическим взаимодействием Гофман понимает 
способность индивида просчитывать, раскрывать и утаивать информацию 
[Goffman, 1969]. Действуя стратегически, игрок всегда пытается встроить свои 
тактические действия в общую линию поведения таким образом, чтобы другие 
участники воспринимали их не как тактические, а как реальные. 

Режиссер может создавать фильм, не задумываясь, зачем и для кого он это 
делает (это непроизвольное действие, unwitting move). В этом случае мы будем 
иметь дело с любительским кинематографом, который не ставит перед собой ни-
каких художественных или коммерческих задач. Далее, режиссер может снимать 
фильм, ориентируясь на коммерческую выгоду. Он использует трюки и спецэф-
фекты, чтобы создать впечатление хорошего фильма, намеренно демонстрирует 
выгодные стороны картины, делает хороший трейлер, приглашает известных 
актеров и тем самым привлекает массовую аудиторию. или, наоборот, он может 
использовать длинные планы, невнятный сюжет, непрофессиональных актеров, 
немногословные реплики, осознавая, что снимает фестивальное кино, рассчи-
танное на определенную публику, владеющую специальными кодами для вос-
приятия таких фильмов (это контролируемое действие, control move). и, на-
конец, он может создавать ложное впечатление, включая в фильм не имеющие 
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никакого отношения к раскрытию идеи символы, которые на самом деле могут 
быть прочитаны аудиторией как нечто важное и знаковое. Он сознательно 
вводит зрителей и экспертов в заблуждение (это контрраскрываемое действие, 
counter-uncovering move). Например, в одном из интервью информант расска-
зывал о том, как Тарковский, переняв идею ложных символов Бунюэля, наме-
ренно вставлял в свои фильмы такие символы, которые ничего не значат. Это 
был «своеобразный юмор автора к критикам, которые будут ломать голову
надтем,надчемненужноломатьголову»(из интервью с киноведомСергеем 
Кудрявцевым)6.

Со стороны аудитории также может быть два типа действий. Она может либо 
наивно воспринимать картинку, не вникая глубоко в суть фильма (это наив ное 
действие, naпve move), либо попытаться вникнуть в главную идею фильма и по-
нять, что вкладывал в свою работу автор (это раскрываемое действие, uncov-
ering move). С некоторой натяжкой первая категория зрителей может быть на-
звана тяготеющей к развлечению, а вторая – к искусству.

В формировании внутренних конвенций мира авторского кино большую 
роль также играют критики, которые конструируют систему суждений и соз-
дают репутацию художникам и их работам7. Критики определяют место ра-
боты среди остального искусства, ее ценность и значимость. Они осуществляют 
фильтрацию, в результате чего происходит дифференциация продукции на 
разные стили, жанры, направления. Наклеенные критиками ярлыки, а также ин-
ституты, в которых осуществляется экспертная оценка, используются в качестве 
сигналов для аудитории. 

Репутация создается через процесс принятия консенсуса. Как было пока-
зано выше, статус кино как искусства всегда находится под вопросом, поэтому 
определение эстетических принципов регулирует практическую деятельность и 
делает возможной кооперацию. Эстетические ценности – это результат консен-
суса в мире искусства [Becker, 2008 (1982)]. Сначала критики вырабатывают кри-
терии, по которым можно будет отличать хорошее искусство от плохого, потом 
дистрибьюторы выбирают, какие работы они хотят распространять, а какие нет, 
и конечный выбор делает аудитория, которая смотрит данный фильм. Консенсус 
не просто достигается в определенный момент времени, он должен воспроиз-
водиться. чтобы мир искусства мог функционировать, эстетические ценности 
должны передаваться из поколения в поколение. 

Разница между теоретиком искусства и любителем в том, что любитель 
обычно не в состоянии сформулировать принципы, составляющие основу его 
суждений [Bourdieu, 1994 (1979)]. Например, один из преподавателей киновед-
ческого факультета ВГиКа говорил своим студентам: 

«Можетесебясчитатькинокритикамитолькотогда,когдапоймете,
почемув“АндрееРублеве”маленькаякняжнаплещетсямолокомкакразв
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тотмомент,когдаАндрейРублевзачитываетфразыизвторогопослания
апостолаПавла»(из интервью с киноведом СергеемКудрявцевым).

Кинокритики являются профессиональными зрителями, в то время как ре-
жиссеры могут только бессознательно усваивать правила, по которым строится 
авторское кино, но не могут сознательно их формулировать. Эстетическая дис-
позиция экспертов отличается от эстетической диспозиции аудитории, поэтому 
определение авторского кино на наиболее абстрактном уровне вызывает слож-
ность у зрителей и создателей, в то время как критики могут более свободно 
вербализировать принципы, на которых строится их понимание кино как вида 
искусства. 

Кроме внутренних конвенций, в мире авторского кино существуют еще и 
внешние конвенции. Далее будут описаны некоторые из них, а именно кон-
венции, устанавливаемые государством, и конвенции, связанные с рыночными 
отношениями (каналы дистрибуции и механизмы навигации в мире авторского 
кино).

Все участники мира искусства действуют в рамках, установленных государ-
ством посредством принятия законов. Государство создает институциональные 
рамки, в которых строится система образования в области искусства. инсти-
туты, подконтрольные государству, могут оказывать как положительное, так 
и отрицательное влияние на творческую сферу. Государство определяет права 
собственности и вводит цензуру, поддерживает одни виды искусства и запре-
щает другие, определяет, кто имеет право продавать и при каких условиях и т.д. 
Таким образом, государство действует так же, как и остальные участники мира 
искусства [Becker, 2008 (1982)]. 

Бруно Фрей показывает, что условия создания произведений искусства за-
висят от типа государства – централизованное или децентрализованное, авто-
ритарное или демократическое [Фрей, 2006]. В централизованном государстве 
деятели искусства могут получать значительную поддержку от правительства, 
но при условии, что они соответствуют формальным требованиям, что в свою 
очередь ограничивает свободу творчества. Тем, кто не соответствует требова-
ниям государства относительно «хорошего искусства», крайне трудно получить 
его поддержку. В децентрализованном же государстве у художника есть возмож-
ность альтернативного выбора: он менее зависим от формальных правил, на-
лагаемых государством, но, с другой стороны, более зависим от законов рынка. 

Для авторитарных государств характерна большая вариация качества ис-
кусства, нежели для демократических, в том смысле, что в первых поддержка 
зависит от личного вкуса диктатора, поэтому параметры хорошего искусства 
могут изменяться от правителя к правителю. В демократических же государ-
ствах политика в сфере искусства приближается к понятиям среднего зрителя. 
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Крайним предпочтениям придается маленький вес, что приводит к стабильной 
политике в сфере искусства. 

Другими внешними конвенциями в мире авторского кино являются каналы 
дистрибуции и механизмы навигации. Дистрибуция в мире авторского кино 
тесно связана с созданием репутации: что не распространяется, то неизвестно и, 
наоборот, что не имеет хорошей репутации, то не распространяется. В свою оче-
редь репутация – это важный механизм навигации в мире искусства. Авторское 
кино определяется главным образом по фамилиям режиссеров и названиям ки-
нофестивалей, которые со временем становятся брендами, а само понятие «ав-
торское кино» коммерциализируется8. Как считает Александр Долгин, бренды 
формируют что-то по типу внутримозгового чарта или активного словарного 
запаса на данную тему, блокируя стимулы к ее пополнению. Роль звезды в блок-
бастере или режиссера в авторском кино в большей степени информационная. 
Они являются маркерами фильмов и способствуют самоотбору поклонников 
[Долгин, 2007].

Когда распространение искусства включает обмен деньгами, то репутаци-
онная ценность превращается в экономическую. Репутация художника и его 
произведения усиливают друг друга: мы больше ценим работу того художника, 
которого мы уважаем, точно так же уважаем художника, произведением кото-
рого восхищаемся. Таким образом, если выясняется, что хорошо известный ху-
дожник на самом деле не делал работу, которую ему приписывают, то эта работа 
падает в цене [Becker, 2008 (1982)]. 

Репутация в мире искусства создается на нескольких уровнях. Репутация 
касается не только самих художников, но и их произведений, а также жанров, 
школ, способов создания и распространения продукции. Например, кино школы 
создают репутацию благодаря режиссерам, которые в них учились, жанры 
имеют репутацию через созданные в них работы. Можно сказать, что репутация 
является взаимопереносимой. Если мы узнаем, что выходит новый фильм Вонга 
Кар Вая, то репутация режиссера автоматически переносится на его фильм, хотя 
мы даже не видели его. или когда фильм «Ангелы и Демоны» рекламируют как 
от создателей фильма «Кода да Винчи», тогда репутация предыдущего фильма 
переносится на репутацию режиссера и на его последующие фильмы. Первый 
пример – это иллюстрация мира авторского кино, вторая – мира популярного 
кино. и в том и в другом случае работают одни и те же механизмы – создание 
брендов. Однако для популярного кино они являются легитимными, тогда как 
авторское кино старается избежать брендирования, оставаясь в собственных 
границах.

Фестиваль – еще один важный канал дистрибуции и механизм навигации – 
это место, где осуществляется фильтрация и расстановка акцентов. Успешность 
картины оценивается через количество фестивалей, на которые она была при-
глашена.
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«Считается,чтокартинауспешна,еслионабылаприглашенаболеечем
на50фестивалей»(из интервью с киноведом Сергеем Филипповым).

Но, кроме того, что фестивали создают репутацию фильмам и режиссерам, 
они и сами имеют репутацию. Как сказал один из информантов, для опреде-
ленной публики «лаврушки на афише» имеют значение.

«ЕслифильмвыигралКаннскийфестиваль,тоонужевошелвисторию.
Кнемумогутчащеобращаться,могутреже,ноеслионКаннскийфести-
вальвыиграл,тоонуже –вискусстве»(из интервью с создателем москов-
ского киноклуба АРТкино).

Кинотеатры и киноклубы также являются сигналами для потребителей. Они 
обладают собственной репутацией и создают репутацию для фильмов, режис-
серов и аудитории. Если хочешь посмотреть хороший фильм, то в Петербурге 
ты идешь в Дом Кино. и наоборот, если ты ходишь в Дом Кино, значит, – инте-
ресуешься интеллектуальными фильмами и имеешь определенный культурный 
капитал. 

Создание взаимной репутации (когда имя режиссера создает репутацию 
его работе, а работа создает, наоборот, репутацию режиссеру) является основой 
функционирования мира авторского кино. Если фильм снял Ким Ки Дук, то 
можно предположить, что он попадет на Каннский кинофестиваль, о нем на-
пишут в журнале «искусство кино» и покажут в кинотеатре «Родина». или если 
мы знаем, что какой-то фильм попал на Каннский кинофестиваль, то можем с 
определенной долей вероятности утверждать, что это не американский фильм, 
что там не будет известных актеров, что скорее всего его снял неизвестный ре-
жиссер и по жанру это будет не боевик и не комедия. 

Как уже было сказано, развитие искусства происходит путем инноваций. 
Большинство художников приспосабливаются к существующим конвенциям, 
но есть и те, которые действуют в обход установленных правил. Они объеди-
няются, создают новые школы, привлекают и обучают аудиторию, тем самым 
постепенно конвенционализируя свою деятельность. чем более инновационные 
конвенции, тем более мобилизована должна быть аудитория, тем больше она 
должна быть вовлечена в развитие и продвижение новых идей. 

инновации могут касаться как содержания работ, так и их технологий. Появ-
ление новых материалов расширяет возможности выбора художника. Так, кон-
венции в мире кино требуют, чтобы фильмы снимали на кинопленку. Однако с 
появлением цифровых видеотехнологий в мире авторского кино с его неболь-
шими бюджетами все больше и больше фильмов снимается на цифровые носи-
тели – это инновации, которые постепенно становятся конвенциями. 
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инновации в мире искусства могут проявлятся не только в способах соз-
дания продукции, но и в способах ее распространения. Механизмы дистрибуции 
в мире авторского кино возникают как альтернатива механизмам, сформиро-
ванным в рамках голливудской модели кинематографа. Например, места транс-
ляции авторского кино – «обшарпанные кинотеатры» или спортивные залы, пе-
ределанные под кинотеатры, – это неконвенциональные способы дистрибуции 
продукции. их появление было вызвано невозможностью найти другие, более 
конвенциональные места демонстрации фильмов. Однако первоначальный не-
достаток в дальнейшем становится преимуществом, так как он отличается от 
конвенционального способа дистрибуции. 

«Я люблю обшарпанные кинотеатры. Там идешь и кажется, что это
всерухнетпрямосейчас.Номнеэтонужнодляатмосферы»(из интервью с
начинающим режиссером).

Таким образом, инновации – это приблизительно то же самое, что и мода, 
о которой писал зиммель. Сущность моды в том, что ей всегда следует только 
часть группы. Мода имеет своеобразную привлекательность границы: это то, 
что быстро появляется и быстро исчезает. Как только мода полностью принята, 
т.е. то, что первоначально делали некоторые, теперь делают все без исключения, 
это больше не называется модой [зиммель, 1996: 274]. 

Тема моды и инноваций в мире искусства всегда была актуализирована. Как 
только что-то становится конвенциональным и массовым, художники пытаются 
найти для себя новые места. В качестве примера можно привести Венецианскую 
биеннале современного искусства, которая приобретает в настоящее время ха-
рактер статусного потребления, в результате чего художники, кураторы и кри-
тики начинают искать новые пространства своей деятельности.  

Роль образования  
в воспроизводстве мира авторского кино

Кино  – технически сложный вид искусства, и обучение техническим на-
выкам здесь является особенно важным. Вопрос о соотношении ремесла и твор-
чества в мире авторского кино, т.е. нужно ли учиться искусству или гениаль-
ность дается свыше, всегда проблематизируется. 

Ховард Беккер в статье о потребителях марихуаны рассказывает, какую 
роль играет обучение для получения удовольствия от легких наркотиков. чтобы 
научиться получать удовольствие, надо сначала правильно освоить технику, 
потом понять, что ты должен испытывать, когда куришь марихуану, и, наконец, 
научиться это чувствовать [Becker, 1953]. В сфере искусства происходит практи-
чески то же самое: чтобы получать удовольствие от потребления искусства, надо 
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сначала освоить имеющиеся коды (внутренние конвенции), научиться их опо-
знавать и анализировать, а потом научиться получать удовольствие от самого 
процесса раскодирования. 

Возникновение интереса к искусству, т.е. формирование художественного 
вкуса в терминах Бурдьё,  – результат формального и неформального образо-
вания. Бурдьё соотносит эстетическую диспозицию в поле культуры с соци-
альной позицией и габитусом [Bourdieu, 1994 (1979)]. Габитус  – это система 
восприятия, оценки и воспроизводства моделей поведения, которая является 
результатом долгого процесса обучения, начинающегося в раннем детстве. 

«Карьера» молодого режиссера выглядит следующим образом. Первый 
этап – возникновение интереса к авторскому кино. На этом этапе еще сложно 
сформулировать принципы, на которых строится произведение искусства, но 
можно отличить один стиль от другого без вербализации этих различий. здесь 
еще трудно концептуально выразить, на чем основано удовольствие от про-
смотра авторских фильмов. Это этап любительства, для которого характерно ак-
тивное потребление кинопродукции. На втором этапе осваивается инструмен-
тарий для более систематического анализа произведений киноискусства. Уже 
можно сформулировать принципы, которые лежат в основе того или иного про-
изведения искусства, и сказать, чем монтажный почерк Феллини отличается от 
монтажного почерка Антониони. Освоенный концептуальный аппарат помогает 
понять, что именно доставляет удовольствие при просмотре авторского кино и 
почему нравятся одни фильмы и не нравятся другие. Это этап кинокритики или 
экспертного знания. На третьем этапе осуществляется манипулирование усво-
енными кодами и знаниями для того, чтобы вызывать соответствующие эмоции 
у других людей. Это режиссерский этап, когда можно на практике применить 
полученные знания. 

интерес к авторскому кино часто возникает опосредованно, через интерес 
к другим видам искусства. Как пишет Бурдьё, структуры предпочтений, свя-
занные с уровнем образования в одной области искусства, соответствуют струк-
турам предпочтений того же типа в других его видах. Так, если человек посещает 
концерты классической музыки, он, как правило, интересуется и выставками 
такого же рода [Bourdieu, 1994 (1979)]. Опыт проведенного исследования пока-
зывает, что практически у всех информантов первое знакомство с культурными 
ценностями и накопление культурного капитала начинается еще в дошкольном 
возрасте и происходит в сфере музыки, живописи или литературы.

«Ябылдовольноначитан,яхорошозналживопись,музыку<…>Когда
мнебылолетшесть,яспапойходилнавыставкуСальвадораДали,уменя
как-тоэтоотложилось.Потомлетв14ясерьезноувлексяДалиипрочитал
всееголитературныеработы<…>,потомсталувлекатьсяМунком,Эн-
сором»(изинтервьюсрежиссеромМихаиломМарескиным).
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Большое влияние на получение культурного капитала в дошкольном воз-
расте оказывает сфера деятельности родителей и их образование. Родители пе-
редают детям культурный капитал и коммуникативную компетенцию, которые 
впоследствии могут конвертироваться ими в социальный капитал – достижение 
более высокого социального и экономического статуса [DiMaggio, 1985].

«Вюностимоямамамечталабытьбалетмейстером<…>.Онивстре-
тилисьсмоимотцом,укоторогоктомувременибылапохороненамечта
стать режиссером. Его без экзаменов приглашали во ВГИК <…>. Он всю
жизньсмотрелфильмы,истарые,иотечественные,ииностранные,ивсе
времядумал,подходитактерилинет,какэтоснято<…>.Мамауменядо
сихпортанцует,хотьужеивозраст,ивременимало.Тоестьявразных
направленияхразвивалась.Ядосихпоррисуюеще»(из интервью со слуша-
телем московского киноклуба АРТкино).

На уровень культурного потребления детей влияет не только образование 
родителей, но и их экономический капитал, и социальный статус. Например, 
возникновение интереса к кино в 1990-е гг. было связано в том числе с наличием 
у любителя дома видеокамеры, которая в то время была большой роскошью и 
редкостью. Снимая свои первые фильмы с друзьями в школьном возрасте, ин-
форманты впоследствии принимали решение заниматься кино на профессио-
нальном уровне. 

Получение практического художественного опыта на этапе ранней социа-
лизации не является уникальным для таких видов творчества, как музыка или 
живопись: почти каждый ребенок в детстве посещает художественные, музы-
кальные, театральные школы. Однако в кино в отличие живописи и музыки по-
лучить образование в школьном возрасте практически невозможно, поэтому 
здесь научение в основном происходит в результате неформального образо-
вания, чаще всего самообразования.

интерес к авторскому кино является логическим следствием возникновения 
интереса к кино вообще, который приходится на старшие классы средней школы 
(14–17 лет). На этом этапе наибольшую роль в накоплении культурного капи-
тала играет уже не семья, а другое социальное окружение, в основном друзья и 
учителя. 

«Переломный момент был в моей жизни, когда я поехал отдыхать
перед 10-м классом в Крым с компанией интеллигентных людей, т.е. не с
молодежной компанией, а со взрослыми людьми. Один там был профессор
философии,другая –психолог-педагог.Ионирасположилименяктому,что
ясталчитатьсерьезныекнижки,ипервыйсерьезныйфильм,которыйяпо-
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смотрел,это«Пролетаянадгнездомкукушки»сНиколсоном»(из интервью 
с создателем московского киноклуба АРТкино).

здесь начинается процесс осмысленного анализа и сопоставления автор-
ского кино с продукцией другого рода, а также сравнения разных авторских 
фильмов. Необходимые для интерпретации произведений искусства коды 
усваиваются в результате неформального образования, осуществляемого с по-
мощью близкого социального окружения. знания, полученные при изучении 
одного вида искусства, переносятся на другие виды. 

«У меня классе в 9-м возник интерес: почему в «Войне и мире» <…> один
эпизод смонтирован с другим. Тогда я для себя на литературном уровне от-
крылаэффектКулешова:когдамывидимдванейтральныхкадраиполучаем
третийсмысл»(из интервью со слушателем московскогокиноклуба АРТкино).

Приблизительно в этом же возрасте принимается решение профессио-
нально связать свою жизнь с кино, что является результатом сознательного же-
лания заниматься творчеством. Это решение всегда связано с осознанием не-
обходимости получения формального образования, но не обязательно в рамках 
высших кинематографических учебных заведений. 

«Лет,наверно,в15,яподумала,чтобылобынеплохо,надокэтомустре-
миться. Но я понимала, что режиссер должен что-то сказать, должно быть
свое мировоззрение. И я решила работать над собой, стала думать, что для
этогонужно,какоеобразование.Почему-товотоВГИКеянедумаланиразу.
Я подумала, что хорошо было бы поступить на философский. Мне хотелось
именнотакого,глубокогокино.Навернооттого,чтоужеуспеланасмотреться
этихавторскихфильмов»(изинтервью со слушателем московского киноклуба 
АРТкино).

Специфика кинообразования в России заключается в том, что оно суще-
ствует только на уровне высшего образования, нет образования на школьном и 
дошкольном уровне по аналогии с музыкальными или художественными шко-
лами. В итоге из-за отсутствия формального кинообразования на этапах ранней 
социализации личности возникновение интереса к кино как искусству является 
результатом неформального образования. 

***
Мир авторского кино – это анонимная коллективная деятельность режис-

серов, аудитории, кинокритиков, дистрибьюторов и других акторов, которая 
строится вокруг дискурса о кино как виде искусства. Так как создание кино счи-
тается коллективным видом деятельности, проблема авторства в нем особенно 
актуализирована. Поэтому, чтобы легитимировать кинематограф в статусе седь-
мого искусства, необходимо было обратиться к концепции «святости автора», 
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принятой во всех остальных дискурсах об искусстве. Реализация проекта по 
возведению кинематографа в статус искусства была осуществлена представи-
телями французской «новой волны» во главе с Андре Базеном в середине про-
шлого века. Многие из положений теории авторства, разработанной Базеном, 
находят отражение в современном дискурсе об авторском кино. 

Функционирование мира авторского кино осуществляется посредством 
принятия конвенций, которые, однако, не являются предвзятыми и поддаются 
изменениям. Поддерживаемые большим количеством акторов инновации со 
временем становятся конвенциональными – так происходят изменения в мире 
авторского кино.

Различаются конвенции, определяющие внешний и внутренний периметры 
авторского кино. Внешние конвенции задают порядок отношений в мире автор-
ского кино, они формируются  государством и рынком. Внутренние  конвенции 
(коды у Бурдьё) являются основой кооперационной деятельности, так как, во-
первых, овладение ими создает общность восприятия, а во-вторых, создание 
институционализированной системы передачи внутренних конвенций из поко-
ления в поколение составляет основу воспроизводства в мире авторского кино.

Литература
Базен А. (1985). Политика авторства // Кино и время. № 6. 
Фрей Бруно (2006). Государственная поддержка и креативность в искусстве: новые 

соображения. Сборник статей «Экономика современной культуры и творчества». 
М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры». С. 399–412.

Долгин А. Экономика символического обмена. 2-е изд., доп. М.: Прагматика культуры, 
2007.

Фуко М. Воля к истине. М: Касталь, 1996.
шюц А. избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: Российская политическая 

энциклопедия, 2004.
Becker Howard. Art Worlds. 25th edition. University of California Press, 2008.
Becker Howard Becoming a Marihuana User // The American Journal of Sociology. 1953. 

Vol. 59, № 3. Р. 235–242.
Becker Howard. Outsiders. New York: Free Press, 1963.
Bourdieu Pierre Distinction: a social critique of the judgment of taste. London: Routledge & 

Kegan Paul, 1994.
Bourdieu Pierre. The Historical Genesis of a Pire Aesthetic. The Journal of Aesthetics and Art 

Criticism. 1987. Vol. 46. Р. 201–210.
Bourdieu Pierre and Jean-Claude Passeron. Reproduction in Education, Society and Culture. 

London: Sage Publications, 1977.
Bourdieu Pierre. The Field of Cultural Production. Cambridge: Polity Press, 1993. 
Callon, Michel, Fabian, Muniesa. Economic Markets as Calculative Collective Devices // Orga-

nization Studies. 2005. Vol. 26. № 8. Р. 1229–1250.
DiMaggio Paul. Cultural Capital, Educational Attainment, and Marital Selection. American 

Journal of Sociology. 1985. Vol. 90. № 6. Р. 1231–1261.



225

СоциальнаяорганизациямираавторскогокиновРоссии

Discourse Studies: a Multidisciplinary Introduction / Ed. By T.A. van Dijk. London: SAGE Pub-
lications, 2000.

Goffman Erving. Strategic Interaction. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1969.
Douglass North. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: 

University Press, 1990.

Примечания
1 Некоторые участники мира авторского кино считают, что между этими понятиями есть 

значимые различия, так как они отображают разные стороны кинематографического 
процесса. Например, независимое кино – это фильмы с ультранизким бюджетом, кото-
рые сосредоточены на социальной тематике и идут вразрез с официальной концепцией 
Голливуда; кино не для всех – это всего лишь одна из характеристик авторского кино, 
указывающая на его немассовый характер, но не отражающая его эстетическую направ-
ленность; артхаус – это не кинематограф в чистом виде, а особая форма организации 
кинематографа «дом и так далее». Однако в данном случае это различение не является 
принципиальным, и автор считает уместным объединить их в один термин – «автор-
ское кино», – который имеет более длительную историю в российском контексте и чаще 
всего употребляется самими участниками.

2 Цит. по: Введение к ст. Базена А. Политика авторства // Кино и время. 1985. № 6.
3 Данные взяты из исследования, проведенного автором в 2008–2009 гг., целью которого 

было понять, за счет каких механизмов осуществляется воспроизводство мира автор-
ского кино в России. В ходе исследования были опрошены разные участники мира ав-
торского кино: эксперты (кинокритики), начинающие и профессиональные режиссеры, 
студенты и преподаватели кинематографических вузов, зрители.

4 Невозможно заниматься наукой, если нет доступа в те места, где занимаются наукой. Ты 
не можешь быть социологом, если не преподаешь на социологическом факультете, не 
работаешь в исследовательском центре и не можешь напечатать статью в журнале, где 
печатаются статьи по социологии.

5 Несмотря на то что Беккер настаивает на принципиальном отличии концепции мира от 
концепции поля Бурдьё, по сути, они часто говорят об одном и том же. Это напоминает 
описание слепыми людьми слона. Разница только в перспективах исследователей, сущ-
ность явления от этого не меняется. Это все равно, что с разных перспектив описывать 
процесс приведения автомобиля в движение. Можно сказать, что автомобиль состоит 
из руля, двигателя, четырех колес, и, когда они все вместе взаимодействуют, автомобиль 
приводится в движение. или можно описать, как под воздействием силы давления на 
педаль сцепления и поворота ключа зажигания включается двигатель, и посредством 
силы трения шин об асфальт автомобиль начинает двигаться. и в первом, и во втором 
случаях описывается один и тот же процесс. Не исключено, что при более детальном 
описании этого процесса в двух случаях будут возникать абсолютно идентичные фраг-
менты текста (например, при описании того, что такое двигатель вообще).

6 Например, во время съемок фильма «зеркало» Тарковский сказал, что ему нужен кадр, 
где по засохшему куску дерева ползают красные тараканы. Тараканов искали по всему 
Союзу, наконец нашли и привезли на съемочную площадку. Тарковский снял нужный 
кадр и сказал «Пусть теперь критики думают, что это значит» (из интервью с киноведом 
Сергеем Кудрявцевым).
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7 Одним из примеров того, какое влияние оказывает кинокритика на создание репутации, 
может быть книга Сергея Кудрявцева «500 фильмов», написанная в начале 1990-х гг., 
в которой автор дал рецензии на пятьсот лучших, по его мнению, фильмов в истории 
кино. Когда в начале 1990-х гг. бывшие советские граждане наконец-то смогли выез-
жать за границу, они получили доступ ко множеству иностранных фильмов, на которые 
раньше был запрет. Но они не знали, какие фильмы им нужно ввозить в страну. и в 
этой ситуации книга Кудрявцева стала ориентиром для первого поколения российских 
кинодистрибьюторов и просто любителей кино.

8 Коммерциализация идей – достаточно распространенное явление в современном ис-
кусстве. Провозглашение идеи в качестве некоммерческой – это всегда возможность 
использовать ее в коммерческих целях. Мишель Каллон говорит, что для того, чтобы 
какая-то вещь или феномен стали товаром, они должны пройти две стадии [Callon, 
2005]. Во-первых, это овеществление (objectification) и, во-вторых, это сингуляризация 
(singularization), т.е. вещь должна стать подсчитываемой (calculative) и должна представ-
лять ценность для покупателя, он должен быть готов за нее платить. Когда авторское 
кино получает реальное физическое воплощение в виде билета в кино или VHS-кассет, 
его можно подсчитывать и продавать.
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Публичность как проект:  
случай Украины и Беларуси

В конце прошлого года в рамках библиотеки проекта «Со-
циальные трансформации в Пограничье – Беларусь, Украина, 
Молдова» ЕГУ в Вильнюсе вышел в свет сборник научных 
трудов «Постсоветская публичность: Беларусь, Украина» 
под редакцией В. Фурса (см. также круглый стол, состояв-
шийся на презентации сборника). Сборник посвящен одной 
из наиболее актуальных и даже «наболевших» тем – форми-
рованию публичного пространства в таких постсоветских 
странах, как Украина и Беларусь. Книга представляет собой 
продукт совместного творчества исследователей из этих 
стран, объединенных идеей независимого и, по возможности, 
беспристрастного анализа с точки зрения формирования по-
ложения публичного пространства, сложившегося на сегод-
няшний день в Беларуси и Украине. 

Политика versus масс-медиа?
Если рассматривать этот сборник как единый корпус 

текстов, объединенных если не общей концепцией, то хотя 
бы идеей, то в первую очередь привлекают внимание осо-
бенности распределения представленных в нем исследо-
вательских позиций. В книге действует принцип «террито-
риального» разделения авторов: сборник состоит из двух 
разделов, первый из которых представлен исследователями 
из Украины, а второй – авторами из Беларуси. Однако каждая 
из этих частей получила и свое специальное название. В нем 

Александр Сарна

ИДЕя ЕвРОПы
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отображаются тематические пристрастия авторов, которые оказалось воз-
можным сгруппировать вокруг одной темы. 

Для Украины такой темой стала политика, поэтому первая часть сборника 
получила название «публичная сфера: общество и политика», для Бела-
руси – масс-медиа (название второй части – «аспекты медиатизации публич-
ности»). Эти названия центрируют проблемное поле и оказываются смысловым 
стрежнем, который, на первый взгляд, не только задает общую «повестку» и 
тематические доминанты сборника, но и объединяет самые разные вариации 
теоретических подходов. Благодаря этому и становится возможным расставить 
акценты и установить приоритеты в рассмотрении феномена публичности как 
такового. 

Однако при чтении текстов становится понятно, что здесь нет претензии 
на то, чтобы устанавливать перспективу дальнейшего анализа публичности 
именно в данном ракурсе, в каком-либо одном направлении. Если бы это было 
так, то украинцам и дальше пришлось бы ориентироваться на публичность по-
литики, а белорусам – на ее медиатизацию. Ведь даже общность позиции анали-
тиков, определяемая их принадлежностью к полю философского знания (боль-
шинство из представленных авторов – философы по образованию), ни в коей 
мере не означает единства их взглядов и подходов в выборе как объекта рас-
смотрения, так и средств и методов его анализа. Более того, сама общественная 
и политическая ситуация, которая может служить своеобразной «линией водо-
раздела» между позициями ученых, словно определяет и различия в ее оценке. 
Причем происходит это как при выборе и разработке концепций публичности, 
служащих отправной точкой рассуждений, так и в процессе дальнейшего ана-
лиза с опорой на эти концепции. 

здесь, конечно, стоит говорить не о каком-то «железном занавесе», а скорее – 
о «камне преткновения», оказавшемся на пути к объединению исследователей 
обеих стран. Как будто личные предпочтения авторов становятся свидетель-
ством не только наличия «школы» или «вкуса» в выборе исходной концепции 
публичности, но и отображения социальных умонастроений и даже «поветрий», 
представленных уже в самом сообществе. Это значит, что следует говорить не 
просто о моде «на хабермаса» или «на арендт», но скорее об индикаторе пред-
почтений интеллектуалов как той части публики, которая претендует на воз-
можность не только говорить о себе, но и объединять всех прочих. Между тем 
представляется, что в данном случае все обстоит как раз наоборот: интеллек-
туалы собрались, чтобы выразить свое несогласие не только «с наличной ситуа-
цией», но и с ее оценками, представленными в масс-медиа, политических акциях 
и академическом сообществе двух стран. 

Попробуем разобраться с этой несколько парадоксальной ситуацией и об-
ратимся к текстам, представленным в сборнике, имея в виду прежде всего по-
зиции, которые занимают их авторы. 
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Публичность  
как модерный образец политики (Украина)

Прежде всего, в глаза сразу же бросается различие между украинскими и 
белорусскими аналитиками в контексте выбора ими тех концепций и теорий 
публичности, в соответствии с которыми они предпочитают выстраивать соб-
ственные рассуждения. Так, позиция украинских исследователей определяется 
исходя из классической «модерной» концепции буржуазной публичности по 
версии ю. хабермаса и х. арендт. Эта концепция предстает в виде западноев-
ропейского образца, который задает определенный ракурс видения по «меркам 
и лекалам» рационалистической традиции, слегка «разбавленной» феноменоло-
гией. В соответствии с данным образцом осуществляется перенос на украин-
ский материал понятий, категорий и концептов фактически без их адаптации и 
критического переосмысления, что может косвенно свидетельствовать о вклю-
ченности если не самой Украины, то по крайней мере украинских аналитиков 
в общедемократические процессы по европейским стандартам. Сами эти стан-
дарты, как правило, критической оценке не подвергаются, не корректируются и 
не обсуждаются. Они принимаются как данность, с которой не просто необхо-
димо считаться, но и ориентироваться на них при выборе пути развития соб-
ственной страны. 

При этом представители Украины осуществляют общий обзор публичности 
в целом как единой социальной сферы, достаточно однородной, хотя и поли-
тически «центрированной», без ее конкретной «специализации». Украинские 
эксперты нацелены на анализ содержательной стороны, «контента» и качества 
общественных практик, но не затрагивают конкретных субъектов гражданского 
общества, ограничиваясь в основном публичными фигурами политиков как 
наиболее активных игроков на политической сцене. 

В итоге даже собственно «политическое» трактуется скорее как «обще-
ственное» (и, безусловно, «общезначимое») вообще, поскольку определяет все 
социальные отношения. Публичная сфера рассматривается как единое, не-
противоречивое, структурно сбалансированное образование, без учета его воз-
можной иерархической организации и внутренней неоднородности. Общий 
принцип организации политики рассматривается как универсальный и проеци-
руется, экстраполируется на все области публичной жизни. При этом преобла-
дает, как уже указывалось, классическое («модерное») понимание публичности. 

Политика  
как замкнутые на себя масс-медиа (Беларусь) 

что касается белорусских аналитиков, то здесь мы имеем совсем иную 
ситуацию. В текстах постоянно отмечается «провисание» классических под-
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ходов и необходимость их пересмотра для обращения к более поздним, «пост-
модерным» версиям публичности. При этом исследователи склонны солида-
ризироваться с позициями критиков классических концепций публичности 
(н. фрейзер, М. шеллер и др.). Публичность здесь выступает как «тематическая 
рамка», покрывающая (но лишь частично) достаточно разнообразные позиции 
авторов, интерес которых сосредоточен, скорее, на «форме» организации соци-
альных связей, в которых роль масс-медиа становится доминантной. именно 
СМи определяют специфику общественных взаимодействий, политика же за-
дает «формат» медиатизации публичности и саму возможность обоснования ее 
«реальности» как таковой. 

Для текстов белорусских участников проекта характерна «узкая специали-
зация», тематическое ограничение какой-либо одной определенной частью пу-
бличной сферы и ее детализацией. Порой это приводит к тому, что заострение 
внимания только на одной стороне публичности, ее чрезмерная «фрагментация» 
перекрывают общую тематику публичности (в результате публичность «при-
крепляется», «пристегивается» как дополнительный иллюстративный материал 
к основному). При этом практически каждый автор стремится к осуществлению 
концептуально-теоретической и исторической реконструкции, ориентируясь 
прежде всего на рассмотрение истории понятий и концепций публичности, 
порой в ущерб собственно эмпирическому материалу. «Прошлое» и интерес к 
нему начинают довлеть над «настоящим», перекрывая его, что не помешало, од-
нако, отметить один из наиболее существенных аспектов функционирования 
белорусских государственных медиа. Так, в работах вероники фурс и виктора 
Мартиновича фиксируется коммуникационная «дезориентация» СМи или це-
ленаправленная «подмена» аудитории, что меняет саму функцию медиа, пре-
вращая их в замкнутую самореферентную систему.

Конструирование публик и солидарность
интересно, что в исследованиях представителей и Украины, и Беларуси пре-

обладает «диагностика», а не «прогностика». При этом имеет место доминанта 
критического описания, даже откровенного неприятия сложившегося поло-
жения. Это, пожалуй, единственное, что сближает экспертов из двух стран, но 
различий все же гораздо больше. 

Так, если верить представителям Украины, страну захлестывает «избыток» 
политики, что вызывает у населения «утомление» от нее. Беларусь, напротив, 
отличает «нехватка» политики, гражданской активности в целом. Получается 
«зеркальное отображение» Украины и Беларуси, своеобразная «асимметрия» 
восприятия и оценки ситуации в исследовательской «оптике». Ведь украинская 
сторона ориентируется на нормативность социального порядка, опираясь на 
классическую модель взаимосвязи рациональности и публичности у ю. ха-
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бермаса. идеалом здесь является «делиберативная» (публично обсуждаемая 
по всеми одобренным и принятым правилам) демократия. Беларусь, напротив, 
взыскует хоть немного энергетики и динамики вне устоявшихся норм и правил 
«политической игры», вне застывших клише стабильности социальной жизни, 
в соответствии с постклассическими представлениями о «плюралистической» 
(по версии ш. Муфф) демократии, которой нам не хватает. При попытке же 
выявить своеобразие социальной реальности Беларуси констатируется почти 
полное отсутствие публичности как сферы деятельности, свободной от влияния 
власти. Впрочем, то же можно сказать и об оценке ситуации в Украине. 

Так что не будет большим преувеличением сказать, что публичность в 
данном сборнике предстает как «проект», который еще далек от реализации в 
настоящем, но может быть реализован в будущем. Он рассматривается как про-
дукт совместной деятельности граждан постсоветских стран и в первую очередь 
тех, кто ориентирован на публичное предъявление своей позиции: многочис-
ленных «публик» и «контрпублик», готовых обсуждать и отстаивать свои права. 
Причем мы должны учитывать, что свой, вполне конкретный, проект публич-
ности есть и у власти, и она в первую очередь будет заниматься «продвижением» 
именно своего варианта «прирученной публичности» и фиктивного граждан-
ского общества, поскольку не заинтересована предоставлять им слишком 
большую автономию. и все же авторы сборника убеждают нас в том, что настало 
время альтернативных проектов, когда требуется полноценная, жизнеспособная 
общественная солидарность, позволяющая достичь согласия многих для того, 
чтобы услышать немногих, – то, что может послужить основой для «новой пу-
бличности». 

 Реализация проекта формирования «новой публичности» у нас в стране 
(как, впрочем, и в Украине) в первую очередь требует осмысления того, что же 
такое публичность, как она представлена в сознании «простого человека» и ин-
теллектуала, как она может выстраиваться в качестве пространства совместной 
активности всех, кто заинтересован в ее осуществлении. Представленная публи-
кация – еще один шаг на этом пути. Ведь в каком-то смысле всякая публикация 
и есть формирование публики, и это утверждение в полной мере относится к 
данному сборнику.
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чье;
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