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А. А. Баулина 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель канд. полит. н., ст. преп. Е. В. Акимович 

Стратегическая информационно-психологическая операция в научно-

исследовательском поле 

 

Процессы информатизации и глобализации способны не только 

консолидировать общество, но и также предоставить значительные 

возможности для разобщения людей и воздействия на них. В ходе 

конфронтации сторон используются информационно-психологические 

операции, однако несмотря на их широкое применение, теоретическую 

разработанность темы нельзя считать исчерпывающей. Очевидна важность 

дальнейшего осмысления, происходящих и усиливающихся в современном 

обществе процессов, которые связаны с информационно-психологическим 

воздействием. Это позволит более детально представлять сущность 

информационно-психологических операций, а значит и совершенствовать 

методы их выявления и противодействия. 

Внимание исследованию конфликтов и составлению прогностических 

моделей уделяли исследователи, большая часть которых является 

представителями военного сообщества: Уильям С. Линд, Кит Найтенджел, 

Джон Ф. Шмитт, Джозеф У. Саттон, Гэри И. Уилсон, Фрэнк Дж. Хоффман. 

Представление об информационных операциях можно получить из 

официальных документов, в частности доктрин США. Также рассмотрением 

информационно-психологического воздействия занимались А.В. Манойло, 

Е.Г. Пономарева, А.Я. Касюк, А. Смирнов, Е.Д. Егоров. В ходе работы был 

проведен анализ отобранной литературы, синтез, осуществлено 

теоретическое обобщение. 

Несмотря на существование большого количества концепций, в рамках 

которых можно анализировать современные конфликты, исследователи 

предпочитают рассматривать информационно-психологическое воздействие 



через призму гибридных войн. Скорее всего, это связано с универсальным 

характером концепции, который ее теоретикам удалось придать в результате 

компоновки значимых идей из уже существующих концепций и своих 

собственных суждений относительно особенностей современных 

конфликтов. 

Некоторым ограничителем исследований является отсутствие единого 

понятийного аппарата. Плюрализм мнений наблюдается относительно таких 

понятий, как «информационная война», «информационное противоборство», 

«информационное противостояние». Ряд исследователей настаивает на 

возможности использования терминов как равнозначных, аргументируя тем, 

что все приведенные понятия являются эквивалентным переводом 

английского термина «information warfare». В то же время, по мнению 

исследователей, рассматривающих термины с помощью лингвистики, 

упомянутые понятия не могут быть использованы в качестве абсолютных 

синонимов, поскольку термин «война» подразумевает равноценные 

действия, вовлеченных в конфликт сторон, в то время как «противоборство» 

и «противостояние» – ответ подвергшейся агрессивному воздействия 

стороны. Подобные вопросы возникают и вокруг терминов 

«информационная операция», «психологическая операция» и 

«информационно-психологическая операция». Так, в США принято 

разграничивать информационные и психологические операции. 

Отечественные исследователи в целом не приветствуют функциональное 

отделение психологических операций, принятое в военных кругах США, так 

как подобные операции должны носить комплексный характер и охватывать 

одновременно большое количество направлений, и поэтому используют 

термин «информационно-психологическая операция». 

Новой пищей для ума стала «Совместная концепция работы в 

информационной среде», опубликованная в 2018 году, в которой отсутствует 

термин «информационная операция», а акцент делается на понятии 

«информационная среда». Таким образом, даже США, представившие 



довольно полную и логичную концепцию информационных операций, 

продолжают поиски таких формулировок, которые смогут описать то, что 

происходит в современном обществе. 

 

А. И. Буракова  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель канд. филос. н., доцент Н. Г. Пряхин 

Проблема освещения деятельности ультраправых движений на 

Украине 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что в период с 2019 по 

2020 гг. произошла серия громких преступлений на территории Украины, 

совершенных националистическими организациями: постоянные нападения 

на журналистов, а также на членов некоторых политических партий и 

объединений. 

Гипотеза исследования: украинские СМИ либо сотрудничают с 

праворадикальными организациями, либо боятся нападений и поэтому 

преступления националистов намеренно умалчиваются. 

Проблема активности украинских националистических движений и 

умалчивания их преступлений в СМИ рассматривалась в исследовании 

общественной организации «Институт Республика» при поддержке фонда 

Розы Люксембург, опубликованные агентством «Интерфакс-Украина». 

Также проблему рассматривали: Кочетков А.В., Богдашкин А.Е., Теплухин 

В.В., Зиннуров Р.Т., Федоренко А.А., Ткаченко В.Н. и др. Эмпирическая база 

исследования: анализ украинских СМИ и информационных агентств; анализ 

социальных сетей «ВКонтакте» и «Facebook»; анализ опросов и 

социологических исследований, посвященных теме украинского 

национализма и отношений украинцев к России. 

Методы исследования: типологический анализ, исторический анализ, 

ценностный анализ. На основании исследования выделены следующие 



проблемы освещения украинскими СМИ деятельности ультраправых 

организаций: 

1. Умалчивание результатов их деятельности, сокрытие преступлений. 

Например, случаи нападения С-14 на цыганские таборы не обсуждались в 

СМИ до тех пор, пока не появились первые жертвы. 

2. Частичная или полная дезинформация о преступлениях, которые были 

совершены праворадикальными организациями. Информацию о деле 

убийства Олеся Бузины СМИ либо умалчивали, либо подавали 

дезинформацию о том, что полное расследование не проводилось и вина 

активистов движения С-14 Андрея Медведько и Дениса Полищука не 

доказана. На самом деле, было проведено полное расследование убийства, и 

причастность к данному преступлению подозреваемых была доказана с 

помощью тестов ДНК улик, оставленных на месте. 

3. Обсуждение деятельности самих жертв преступлений и выставление их в 

плохом свете. Члены организаций С-14 и Национальный корпус регулярно 

нападали на журналистов «Страна.UA», «News.One» и «Шарий.NET», в то 

время как представители данных СМИ пытались осветить их деятельность. В 

то же время, журналисты многих украинских СМИ заявляли, что 

вышеперечисленные СМИ спонсируются Российской Федерацией, 

разжигают ненависть на территории Украины и пропагандируют вражеские 

ценности, поэтому нападения на представителей данных СМИ оправданы. 

Пример: 10 января 2020 года в зале Апелляционного суда Киева произошло 

нападение на журналистов издания «Шарий.Net». В украинских СМИ 

распространилась информация о том, что основатель данного ресурса 

видеоблоггер Анатолий Шарий – «пророссийский журналист из Киева, 

известный своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами во время 

Революции Достоинства». 

4. Представление членов праворадикальных организаций как героев, которые 

защищают Украину от российской агрессии. Распространяется мнение о том, 

что если бы не националисты – Россия бы давно захватила Украину. 



Следует отметить, что несмотря на постоянную пропаганду русофобии и 

антироссийских ценностей, исследования показывают, что отношения 

украинцев к России улучшились – с 48% до 54%. Также следует отметить, 

что распространение идей ненасилия и толерантности в украинском 

обществе становится всё более и более актуальным. 

 

Д.С. Горшенина  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель ст. преподаватель Т. М. Громова 

Отражение феминистского дискурса в «Медузе» и «Russia Today» 

 

Исследование было направлено на изучение специфики формирования 

феминистского дискурса в средствах массовой информации «Медуза» и 

«Russia Today». Теоретическую базу исследования составляет гендерный 

подход в социологии, который подробно раскрывают исследовательницы 

Е.А. Здравомыслова и А.А. Темкина в своей работе «Социология гендерных 

отношений и гендерный подход в социологии». Таким образом, гендерный 

подход в социологии понимается как анализ отношений власти и 

подчинения, который организован на основании половой принадлежности. 

Эмпирическим материалом для исследования послужили 90 публикаций в 

«Медузе» и 14 на «Russia Today». Отметим, что при сплошном просмотре не 

учитывались разделы новостей данных медиа. Мы не отрицаем пользу 

анализа новостей, с помощью которых можно проследить отбор 

информационных поводов журналистами и их интерпретацию. Однако 

данный анализ не позволяют провести технические возможности сайта 

«Russia Today», на котором нет доступа к архиву новостей. Поэтому было 

принято решение проанализировать видеоматериалы программ «Russia 

Today», которые относятся к большим журналистским жанрам: репортажи и 

интервью, а также раздел «Истории» на сайте «Медузы». 



При разработке темы и выполнении исследования использовался метод 

количественного контент-анализа, а также метод сравнительного анализа 

между материалами двух медиа. Руководствуясь методом количественного 

контент-анализа, мы определили число представленных женских образов в 

исследуемых СМИ, а также оценку авторов материалов к деятельности 

женщин. 

Наиболее популярные образы на «Russia Today» за последний год 

— женщины, которые добились достижений в спорте, и женщины-

активистки (22% — каждый образ). Второе место разделили матери, а также 

женщины, пережившие разного рода насилие (14% — каждый). На третьем 

месте — водители, музыкальные исполнительницы, писательницы и 

женщины, осуждённые за какие-либо преступления (7% — каждый). 

В издании «Медуза» первое по популярности место разделили роли 

женщины с активной гражданской позицией и актрисы (13% — каждый). На 

втором месте находятся роли режиссёра и журналистки (9% — каждый). На 

третьем — женщина-политик (8%). К менее популярным образам можно 

отнести образы музыкальной исполнительницы (7%), руководительницы 

(5%), осуждённой за совершение преступления женщины (4%), 

писательницы (4%), женщины, пережившей насилие (4%), матери (4%), 

правозащитницы (4%), жены (3%), врача (3%), юриста (2%), спортсменки 

(2%), космонавта (2%), дочери (1%), курьера (1%), учительницы (1%), 

блоггера (1%) и женщины-трансгендера (1%). 

Большинство публикаций в издании «Медуза» (61 материал), субъектом 

которых является женщина, носят нейтральную позицию журналистов, и 

треть выстраивают положительные образы активных женщин (28 

материалов). Только одна публикация, в которой содержится 

виктимблейминг, отражает негативное отношение к феминистскому образу. 

Материалы «Russia Today» разделились поровну на положительные и 

нейтральные. 



Таким образом, исходя из результатов проведения количественного контент-

анализа, мы можем говорить о том, что в издании «Медуза» представлены 

более яркие и разнообразные образы женщины, которые реализуется как в 

семье, так и в работе. В материалах RT была найдена более скудная выборка 

образов женщин, что может говорить о том, что в редакционной политике 

издания не поддерживается феминистский дискурс. Только в одном 

материале «Медузы» был найден виктимблейминг, что может означать, что 

сотрудники издания изменили и улучшили свою редакционную политику 

после нескольких обвинений в сексизме. 

 

К.О. Горюнова  

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

Научный руководитель канд. филол. наук, доцент Г.В. Кручевская 

Имидж профессионального спортсмена в СМИ (на материалах 

телевизионных ток-шоу) 

 

Спорт является одной из самых популярных тем, освещаемых в СМИ. 

Причем болельщики часто интересуются не только достижениями, но и 

личной жизнью атлетов. Это дополнительный фактор, привлекающий к ним, 

а также к соревнованиям с их участием массовую аудиторию. 

Профессиональному спортсмену, как правило, важно иметь положительный 

имидж, который формируется в обществе благодаря СМИ. 

Исследователи журналистики и пиар-деятельности рассматривают проблему 

образа профессионального спортсмена, который складывается в СМИ, 

факторы, влияющие на этот образ, а также дают советы по созданию 

положительного имиджа - сознательно формируемого образа (работы 

Е.В. Позднышева, Е.А. Войтик, О.В  Воробьевой и др.). Материалом для 

нашего исследования имиджа спортсмена в СМИ послужили телевизионные 



ток-шоу федеральных каналов 2018-2019 гг., посвященные обсуждению 

поведения известных российских футболистов Александра Кокорина и Павла 

Мамаева. В октябре 2018 г. они совершили противоправные действия: избили 

двух человек. Этот конфликт вызвал большой резонанс в российском 

обществе. 

Анализ ток-шоу – публичной дискуссии между приглашенными экспертами 

и аудиторией в студии – позволил рассмотреть факторы, влияющие на 

выстраивание имиджа спортсмена, проанализировать приемы и средства, 

которые использовались тележурналистами для создания образов А. 

Кокорина и П. Мамаева, формирования оценки их поведения у зрителей. 

В телепрограммах «Время покажет» («Первый канал»), «Прямой эфир» и 

«Пусть говорят» («Россия 1»), выпущенных по следам события в конце 2018 

- 2019 гг., принимали участие известные публичные личности: тренеры, 

спортсмены, представители сферы политики, СМИ, шоу-бизнеса и др. В 

студиях обсуждались причины подобного поведения известных 

футболистов, анализировались решения правоохранительных органов, 

рассматривалась реакция общественности, позиция родственников и друзей 

спортсменов. Ведущие и участники ток-шоу рассуждали о 

профессиональном будущем футболистов, о том, как отразится данная 

ситуация на их репутации и карьере, а также на имидже российского футбола 

и пр. Высказывались различные, в том числе противоположные, мнения и 

прогнозы. 

В программах активно использовались мультимедийные приемы, 

возможности видео (документальные записи, прямые включения из разных 

городов и т.п.), аудиозаписи телефонных переговоров, титры, содержащие 

комментарии зрителей, поступившие во время программы, 

демонстрировались публикации в СМИ, социальных сетях, инфографика и 

др. Важная роль принадлежала ведущим передач (А. Шейнин, Е. Стриженова 



(«Время покажет»), Д. Борисов («Пусть говорят»), А. Малахов «Прямой 

эфир»), которые управляли процессом дискуссии и предъявления материала. 

В целом, в программах создавалась многогранная картина событий, 

поведение футболистов рассматривалось в разных аспектах, обсуждалась 

проблема репутации спортсмена в современном российском обществе. 

Сценарии передач включали драматические повороты обсуждения, зрителям 

предлагались для осмысления противоположные точки зрения. 

Формировался неоднозначный образ профессионального спортсмена. 

Как показывают дальнейшие события, спортсменов несомненно ценят за 

их потенциал, однако на их карьере сказывается ущерб, нанесенный их 

репутации неблаговидным поведением. Потребовался «перезапуск» карьеры. 

В. К. Исаева 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель канд. полит. наук, доцент Р.В. Бекуров 

Искусственные и естественные границы толерантности в медиа 

В настоящее время акторам информационного пространства приходится 

соответствовать ожиданиям общества. В частности, на данном этапе как 

никогда актуальным является вопрос толерантного отношения к людям 

другой расы, вероисповедания и гендерной принадлежности. Современный 

кинематограф активно транслирует толерантность сквозь призму образов, 

чуждых современной аудитории. Замена каноничных сюжетов, подмена всем 

известных героев, навязывание человеческого разнообразия стирает в 

сознании человека границы оценки и понимания того, что происходит в мире. 

Именно поэтому процесс естественного или искусственного «навязывания» 

тренда на толерантность должен быть изучен и осмыслен через 

интерпретацию того, как люди понимают современный окружающий мир и 

выражают свое понимание геополитических и культурных процессов. 

Феномен толерантности в медиа изучался такими отечественными и 

зарубежными исследователями, как: О.И. Дивовым, В.К. Шнилерьманом, 



Ю.А. Клейбергом, Д.А. Карсоном, Н. Берггреном, Т. Нилссоном, К. 

Штайгером и другими. Наиболее точно объяснены исторические подходы к 

толерантному дискурсу и современные интерпретации данного термина в 

труде С.Д. Бакулиной, которая считает, что неправильная трактовка термина 

«толерантность» и активное его «навязывание» западным кинематографом и 

другими медиа сквозь призму искусственно созданных образов ведёт к 

другому, противоположному толерантности, процессу – обратному расизму. 

После изучения существующих статей и монографий, можно сделать вывод, 

что тема толерантности стала инструментом пропаганды и давления на 

массовое сознание. Адекватное отношение и восприятие отличных религий, 

культур, рас, равенство возможностей и уважение друг к другу 

трансформировалось в навязывание насильственными средствами условия 

«разнообразия человеческих видов». Толерантное отношение превратилось в 

стремление заполнить пробелы в определённых социальных группах или 

предметах искусства, например, вопреки логике художественного 

повествования расовым разнообразием, гендерным или сексуальным. 

Основными источниками, через которые западное общество транслирует 

толерантное отношение к меньшинствам являются кинофильмы и 

телесериалы, в которых художественное видение автора, всем известные 

сюжетные линии ограничиваются и гипертрофируются под давлением 

тренда на толерантность. К таковым можно отнести: телесериал «Падение 

Трои», «Ведьмак», фильмы «Тёмная башня», «Красавица и чудовище» и 

многие другие. С помощью контент-анализа данных произведений можно 

увидеть активные подмены давно существующих медиаобразов. 

По итогам можно выделить основные черты современного тренда на 

толерантность в медиа: 

1. Понятие толерантность, претерпев значительные социальные и 

исторические изменения, превратилось в гипертрофированную цензуру, 

которая способна расколоть современное общество. 



2. Толерантность в сфере шоу-бизнеса, транслируемая с помощью 

кинематографа и СМИ, проявляется самым активным образом, порой 

слишком яро, выходя за рамки своей страны. 

3. Агрессивное «навязывание» толерантности с использованием 

искусственно созданных медиаобразов не ведёт к радикальным изменениям 

в обществе, а наоборот усиливает формирование процесса обратного 

расизма. 

4. Правила толерантности претерпевают изменения и идут в ногу со 

временем, и если общество не принимает эти правила или не успевает за 

ними, то за этим следует наказание. 

 

А. В. Каур 

Новосибирский государственный исследовательский университет 

Научный руководитель к. ист. н., доцент Н. Б. Симонова 

Освещение предвыборной кампании администрации Дональда Трампа 

в американских электронных изданиях (The Boston Globe и Breitbart 

News) 

 

Президентство Дональда Трампа стало одним из самых противоречивых в 

истории США и оказало сильное влияние на медиасистему. Избрание Трампа 

отразило раскол американского общества вызвало всплеск активности 

правых СМИ. Целью нашей работы стало изучение особенностей освещения 

президентской кампании Дональда Трампа в разных по политической 

направленности электронных изданиях и сравнение их между собой. Анализ 

производился на основе материалов, представленных в открытом доступе на 

сайте администрации Белого дома, на сайте ультраправого издания Breitbart 

News и на сайте либеральной газеты The Boston Globe из рубрик новости и 

мнения. Нами были выбраны хронологические рамки с сентября по ноябрь 

2016 года. Ключевые слова, по которым производилась выборка: presidential 

election, Donald Trump, Republicans, 2016 election, Trump Administration, 



Border wall, Republican platform party. В ходе исследования мы использовали 

сравнительный и структурно-функциональный методы, а также контент-

анализ по основным ключевым словам, что может внести ограничения в 

интерпретацию результатов исследования. Для анализа особенностей 

политической ситуации в США и предвыборной кампании Трампа мы 

опирались на научные работы таких отечественных и западных 

исследователей как О. А. Хлопов, Л. Ф. Шевцова, А. В. Манойло, О. В. 

Приходько, П. Е. Смирнов, Ю. В. Ирхин, Н. Гингрич. При формировании 

типологической характеристики исследуемых изданий и определении их 

места в системе партийной прессы США мы опирались на работы О. А. 

Хлопова, Т. В. Добросклонская, Б. А. Калягин, С. А. Михайлов и М. А. 

Таратута. 

Основные темы, которые можно выделить в контексте исследуемой 

проблемы в Breitbart News и The Boston Globe: 

¾ управленческий опыт и лидерские качества; 

¾ личные качества и здоровье кандидата; 

¾ политические взгляды кандидата и его предвыборная программа. 

Проанализировав материалы, мы можем отметить, что редакция Breitbart 

News не давала только позитивную оценку, несмотря на то, что издание 

придерживается республиканских взглядов. Издание затрагивало темы, 

представляющие кандидата от республиканцев в негативном ключе: 

взрывной характер кандидата, проблемы со здоровьем, обвинения Трампа в 

сексизме, критика радикальной политики Трампа по отношению к 

мусульманам, что говорит об отсутствии предвзятости в освещении 

кандидата от республиканцев. 

Издание The Boston Globe старалось предоставить положительное освещение 

предвыборной кампании кандидата от демократов. Дональд Трамп в свою 

очередь был показан в негативном ключе. Круг тем, затрагиваемых в издании 

The Boston Globe, в основном касался личной жизни Дональда Трампа и 

различных приватных деталей. После победа республиканца издание было 



вынуждено изменить тон в освещение деятельности администрации нового 

президента. 

Исходя из сравнительного анализа тематической повестки двух изданий, мы 

пришли к выводу, что повестка дня и ракурс освещения президентской 

кампании Дональда Трампа в некоторых темах совпадает. Несмотря на 

различия в политической направленности, этические нормы и 

общечеловеческие ценности двух изданий в ходе президентской гонки 2016 

г. совпали. Другое дело, что республиканское издание в большинстве случаев 

избегало резкой критики кандидата. Но игнорировать и не говорить об явных 

отрицательных сторонах деятельности кандидата издание просто не могло. 

Исходя из сравнительного анализа двух разных по политической 

направленности изданий, мы пришли к выводу, что партийная пресса прежде 

всего стремится к объективности, нежели к тому, чтобы следовать 

конкретной политической идеологии. 

 

Н. А. Козловская  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель канд. филос. наук, доцент С. И. Коренюшкина 

СМИ в решении экологических проблем города Мурманска и 

Мурманской области 

 

На сегодняшний день обсуждение проблемы экологии выходит на первый 

план в средствах массовой информации. Автором было рассмотрено 

освещение в СМИ города Мурманска проблем экологии региона и 

рассмотрение экотуризма как предпочтительного вида рекреации. 

При изучении проблематики данной темы был рассмотрен и 

проанализирован ряд источников. Так, одними из исследователей, 

объясняющих социальные проблемы в контексте интеракционистского 

подхода, являются С. Хилгартнер и Ч. Л. Боск1. Они вводят термины: 

«социальная проблема», «публичная арена» и «функционеры». Социальную 



проблему авторы понимают, как «предполагаемое условие или 

предполагаемую ситуацию, на которое или которую действующие лица 

“наклеивают ярлык” проблемы на аренах публичного дискурса и действия, 

определяя их как вредные». Публичной ареной являются СМИ г. Мурманска, 

в частности газеты, в которых каким-либо образом (в заметках или статьях) 

описаны проблемы экологии региона и пути их решения. Функционерами 

считаются группы и индивиды, представляющие данную проблему на 

публичной арене. В нашем случае функционеры – это журналисты и 

редакции изданий. 

При анализе темы были взяты такие газеты, как: «АИФ Мурманск», 

«Вечерний Мурманск», «Мурманский вестник». Были проанализированы 

публикации с сентября по ноябрь 2019 года по теме "экология". 

В ходе анализа были выделены публикации, в которых рассмотрены: 

1. Меры правительства г. Мурманска и Мурманской области по решению 

экологической проблемы; 

2. Экологические организации и проекты в сфере экологии и экотуризма; 

3. Проблема утилизации и переработки отходов; 

4. Проблема сохранения лесов и чистой воды. 

Таким образом, можно сказать, что в СМИ г. Мурманска тема экологии 

активно обсуждается, статей по данной тематике довольно много, что 

говорит о высокой заинтересованности СМИ и жителей города Мурманска в 

обсуждении и решении данной проблемы. Как публичная арена СМИ 

активно внедряют в оборот проблемы, затрагивающие экологию и 

окружающую среду, тем самым наклеивая на них ярлык “особо важных”. 

Так, основными представленными экологическими проблемами в 

публикациях явились: утилизация отходов, внедрение раздельного сбора 

мусора, создание «зеленой» энергетики, уход от мазутной теплогенерации, 

зарядные станции для электромобилей, предотвращение вырубки лесов, 

сохранение чистой воды, утилизация отходов (радиационных, бытовых) и их 

переработка. 



 

А.П. Кратова  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель канд. филос. наук, доцент С.И. Коренюшкина 

Техники и приёмы политической пропаганды в публичной речи 

Президента РФ в обсуждении российско-американских отношений (на 

примере прямых линий президента 2014-2019 годов) 

 

Обоснование проблемы: телевидение воздействует на зрителя, конструирует 

общественное мнение. Политика ведения пропаганды может быть выгодна 

разным структурам, в том числе пропагандистское влияние посредством 

телевидения может оказываться и президентом. В настоящем исследовании 

вы изучили техники и приёмы политической пропаганды в выступлениях 

президента РФ в обсуждении российско-американских отношений.  

Для работы над темой мы обратились к литературе, посвящённой 

политической пропаганде. Мы использовали труды таких авторов как Э. 

Аронсон, М. В. Киселёв, Т. С. Мельникова, Э. Пратканис, С. С. Щербаль. 

Методы исследования включают в себя следующие: 

• сравнительный метод позволит выявить особенности использования 

приёмов и техник политической пропаганды и тональность высказываний 

в различные периоды развития отношений России и США; 

• лингвистический анализ позволит выяснить, как используются средства 

выразительности, определить тональность высказываний; 

• контент-анализ позволит определить изменения количества вопросов о 

взаимоотношениях России и США, задаваемых В. Путину во время 

прямой линии, и времени обсуждения президентом данных проблем от 

года к году и от периода к периоду; 

• интент-анализ – позволит определить семантическое ядро высказываний, 

выявить намерения политического лидера; 



• шкалирование – будет отображать частоту использования приёмов и 

техник политической пропаганды и разницу в тональности высказываний 

по отношению к России и к США. 

Эмпирическая база: шесть эфиров прямых линий президента 2014-2019 гг. 

Прямые линии, ставшие эмпирической базой нашего исследования, выбраны 

потому, что являются последними, вышедшими в эфир и охватывают два 

одинаковых по продолжительности периода: 2014-2016-е годы – три года 

президентства Б. Обамы и 2017-2019 – три года президентства Д. Трампа. 

Выводы: 

1. Количество вопросов о взаимоотношениях России и США, задаваемых В. 

Путину, от периода к периоду практически не меняется. Это вряд ли может 

характеризовать степень заинтересованности россиян в данном вопросе. 

Скорее всего, такое количество вопросов обусловлено регламентом 

выступления президента. 

2. Время обсуждения президентом данных проблем увеличилось во втором 

периоде больше чем на 7 минут. Это может свидетельствовать о намерениях 

В. Путина яснее и точнее донести свою позицию до аудитории. 

3. В первом периоде тональность высказываний по отношению к России в 

большинстве случаев позитивная, по отношению к США – негативная. Во 

втором периоде - по отношению и к России в основном позитивная, а по 

отношению к США – позитивная или нейтральная. 

4. Первый период отличается большим разнообразием используемых 

приёмов и техник. Первый период отличается большим количеством 

высказываний, построенных согласно принципам политической пропаганды. 

5. Тональность высказываний по отношению к России в обоих периодах в 

основном позитивна. А тональность высказываний по отношению к США 

меняется. Во втором периоде процент позитивных высказываний выше чем 

негативных, чего не скажешь о первом периоде. 

Основной итог исследования: объём использование техник и приёмов 

пропаганды заметно сократился, а тональность высказываний сменилась в 



позитивную сторону во втором периоде. Мы думаем, что это может 

свидетельствовать о том, что отношение В. Путина к нынешней власти США 

лучше, чем к прежней власти. Мы можем сделать вывод о том, что, если 

раньше президент убеждал народ в своей позиции в основном с помощью 

приёмов пропаганды, то сейчас он в основном приводит весомые и логичные 

аргументы и не нуждается в манипулировании сознанием общества. 

 

О. Д. Литвиненко  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель канд. филол. н., доцент А.Н. Гришанина 

Акции гражданского протеста в материалах СМИ 

 

СМИ освещают гражданские акции с помощью тех или иных тактических 

приемов, исходя из редакционной политики и желания оказать определенное 

влияние на аудиторию. В этих условиях важно изучение медийных 

интерпретаций протестной активности, так как понимание стратегий, 

которых придерживаются СМИ, помогает установить, что влияло на оценку 

информации журналистом и способы ее подачи. 

Автор исследования опирается на теоретические концепции, которые 

предлагает И. Н. Дементьева. Она описывает такие концепции и теории 

протестного движения, как: концепция коллективного поведения, теория 

мобилизации ресурсов, концепция относительной депривации. 

Были использованы: психолингвистичский анализ; интент-анализ 

высказываний; метод сравнения, который позволил выявить различия в 

восприятии протестов и обнаружить конфликтные аспекты данных акций; 

метод синтеза и анализа, с помощью которого была рассмотрена 

интерпретация и ее роль как отдельного резонансного события в системе 

московской протестных акций, так и самой системы в целом, состоящих их 

этих широко обсуждаемых событий; мониторинг медиаконтента, 

использование которого заключалось в выявлении наиболее показательных 



выпусков с точки зрения воздействия на аудиторию и высказывания тех 

стратегий, которых придерживались СМИ. 

Хронологические рамки исследования охватывают период ключевых 

событий, произошедших за время летних московских протестов: с 15 июля 

по 14 августа 2019 года. Источником для исследования стали 82 выпуска, а 

эмпирическим материалом для подробного анализа – 16 выпусков (6 

выпусков «Эха Москвы» и 10 выпусков «Вестей FM»). 

Выявлено: «Вести FM» встало на сторону правоохранительных органов. В 

освещении московских протестов они использовали такие речевые приемы, 

как метафоры, перечисление вербальных конструкций для усиления эффекта; 

психологические подходы – дискредитация оппозиционеров, угрозы 

конфликтов, оценочные сравнения, использования эмоционально 

окрашенной лексики и др. В текстах реализованы стратегии 

манипулятивного свойства, которые можно обозначить как стратегия на 

понижение и стратегия, направленная на сохранение и укрепление 

государственности. 

Цель «Эха Москвы» – дать альтернативную точку зрения на московские 

протестные акции и прокомментировать заявления, дискредитирующие 

незарегистрированных кандидатов, митингующих. Во время освещения 

протестных акций в Москве «Эхо Москвы» реализовывало несколько 

коммуникативных стратегий. Например, стратегию побуждения. Она 

реализовывалась посредством тактик создания эффекта объективности, 

создания эффекта значительности события, а также тактики негативной 

оценки деятельности оппонента (например, умаление общепризнанных 

авторитетов). Другая стратегия, стратегия признания ошибок и проблем, 

осуществлялась с помощью артикуляции лозунгов, звучащих на акциях, 

тактики указания и повтора существующих сложностей в реализации 

гражданских прав и свобод, а также использованием эмоционально 

окрашенной и оценочной лексики и конструированием противопоставлений. 

Интерес радиостанций привлекали различные явления и подчеркивались 



противоположные их характеристики: то, что считалось веским аргументом 

в одном радиоэфире, переставало быть чем-то подлинным и достоверным в 

другом. 

А. Д. Максимова  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель канд. полит. наук, доцент А. В. Байчик 

Современный медиаобраз женщин, проходящих военную службу (на 

примере издания ”INDEPENDENT”) 

 

В ходе исследования удалось проследить трансформацию медиаобраза 

женщины в издании «The Independent». Рассматривался период третьей 

волны феминизма. Феминизм этого направления не делает акцент на то, кем 

является современная женщина, а исследует вопрос кем она может быть. Ели 

в ранних публикациях о женщинах говорилось только как о хозяйках, о 

матерях, о женах, то в недавних материалах женщины все больше 

упоминаются как квалифицированные, ведущие специалисты, ценные 

сотрудники. Трансформация роли женщины в британском обществе, которая 

произошла, в том числе по причине участия женщин в мировых войнах, стало 

источником изменений в личной и в профессиональной жизни женщин, 

отныне интересы женщины не ограничивались бытом и семьей. На 

сегодняшний день в Великобритании насчитывается лишь7,51 тысяч 

женщин, в то время как мужчин 71,52 тысяч. Эти данные указывают на то, 

что в британской армии сохраняется значительная гендерная диспропорция. 

Великобритания − яркий пример поэтапной интеграции женщин в армейские 

подразделения. Так, в 2016 г. был снят запрет на службу женщин в военные 

структуры, а уже в 2018 г. женщинам разрешили служить во всех родах 

войск. 

Женщины пока не допускаются на службу в боевые подразделения и на 

передовую. В исследуемых публикациях очень мало говорится о женщинах 

как о бойцах, о войнах, об участниках военных действий. Однако 



подчёркивается, что в связи с новыми методами ведения войны, например, 

кибервойны, женщины в данном контексте все более пригодны для армии. 

В публикациях делается акцент на аналитические, лингвистические, 

способности женщина, инженерные знания, их усидчивость, которая 

необходима для управления техническими устройствами, в будущем именно 

знания в области управления технологиями будут преобладать над 

физической силой и умением обращаться с оружием. В связи с этим 

женщины считаются все более подходящими кадрами для армейских 

структур. 

Му изучили дискурс издания «The Independent» с помощью дискурс-анализа, 

контент-анализа и методики медиапортретирования. В результате анализа мы 

пришли к выводам о том, что в британском медиадискурсе существуют 

стереотипные установки относительно службы женщин в армейских 

подразделениях. Так, например, наиболее часто упоминается то, что 

женщины физиологически неспособны вести бой; женщины не 

соответствуют физическим стандартам; вступление женщин в военные ряды 

подрывает сплоченность армии; участие женского пола в военных операциях 

не повысит боевую эффективность армии. 

Нахождение женщин в армии − дискуссионный вопрос, но на сегодняшний 

день сторонникам и противникам интеграции женщин в военные структуру 

удалось прийти к общему выводу. Женщины наравне с мужчинами способны 

проходить военную службу. Вооруженные структуры Великобритании 

долгое время были «открыты» исключительно для мужчин. Тенденция к 

равенству открыла путь женщинам в военные подразделения, это, 

безусловно, новый этап в обеспечении гендерного равенства. Произошел 

прорыв, в том числе в СМИ Великобритании, женщин наравне с мужчинами 

характеризуют как ценных сотрудников, как способных работников. 

Женщины далеко продвинулись в военной сфере. Однако им придется еще 

побороться за свое место в армейских подразделениях, так как армейские 

структуры воспринимаются всё еще как пространство мужских профессий. 



 

Е. А. Овасафян 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 

Научный руководитель к. филол. н, доц. С. А. Самолетов 

Свобода журналистской деятельности в условиях информационных 

войн 

 

В современных международных отношениях в условиях внедрения новых 

технологий все более уязвимо информационное пространство. Средства 

массовой информации играют важную роль как с точки зрения 

популяризации идей демократии и деэскалации конфликтов, так и со стороны 

распространения непредвзятой информации. Однако причиной 

возникновения проблем в регулировании внутригосударственных, 

межгосударственных конфликтов часто становятся информационные войны. 

В конфликтных условиях журналисты сталкиваются с препятствиями, 

касающимися получения и распространения правдивой информации. 

Вопреки правовым нормам и защитным механизмам, приходится работать в 

атмосфере угроз и ограничений, преодолевая вирусные информационные 

кампании противоборствующих сторон. Журналисты рискуют собственной 

жизнью, публикуя достоверные, непредвзятые сведения о событиях, или 

прощаются со своей репутацией, популяризируя точку зрения конкретной 

конфликтующей стороны. Соблюдение законов, регламентирующих права и 

обязанности журналистов, работающих на территории конфликтующих друг 

с другом стран, позволяет СМИ предоставлять обществу правдивую 

информацию о происходящем без угрозы жизни и здоровью специалиста. 

Цель исследования – изучение влияния информационной войны на свободу 

журналистской деятельности на примере анализа ситуаций преследования 

блогеров, освещающих жизнь Армении, Азербайджана и Нагорного 

Карабаха. 

В работе применяются такие методы исследования как классификация, 



описание, сравнение, аналогия, анализ, синтез, индукция, дедукция и другие. 

Теоретической базой исследования послужили книги и учебные пособия 

отечественных и зарубежных исследователей в области правового 

регулирования свободы журналистской деятельности, трансформаций в 

обществе, вызванных информационными войнами. Среди них: учебное 

пособие А.Г. Рихтера по правовым основам журналистики, книга Г.Г. 

Почепцова «Информационные войны», С.П. Расторгуева «Информационная 

война». Практическая база исследования – журналистская деятельность 

блогеров, подвергнутых преследованию из-за несогласованных публикаций 

о жизни Нагорного Карабаха. 

Журналистская деятельность играет огромную роль в регулировании 

международных конфликтов. СМИ являются инструментом 

манипулирования, способствуют формированию конкретной картины мира у 

людей. Достижения в области информационно-коммуникационных 

технологий провоцируют создание новых информационных оружий. 

В условиях глобализации происходит переориентация на использование 

невоенных, заочных форм ведения войны. Информационные войны часто 

становятся препятствием для свободной деятельности журналистов и 

свободного получения информации гражданином. В условиях 

информационных войн действует политика публикации заведомо выгодных 

для конкретной конфликтующей стороны данных. Блокирование 

публикаций, не соответствующих общей информационной политике страны, 

есть показатель ведения тактической информационной войны между двумя 

странами. Одной – выбравшей медиа-модель вседоступности – активное 

проведение мероприятий, пресс-подходов, брифингов в Карабахе, и 

второй – ограничивающей свободу перемещения журналистов по 

территории страны и свободу слова (если рассматривать на примере 

карабахского конфликта и реагировании на него со стороны Армении и 

Азербайджана). 

Отличие журналиста от политика в том, что его задача не реализация пунктов 



политической программы, а отражение действительности. Кроме того, 

вопреки требованиям к объективности и непредвзятости журналиста, каждый 

раз, когда человек обращается к публикации межэтнического характера, 

необходимо проверять национальность автора. 

 

Ю. Р. Сабирова  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель к. филол. н., доцент А. В. Ущиповский 

СМК в решении экологических проблем 

 

Средства массовой коммуникации – неотъемлемая часть современного 

общества, в процессе своей деятельности выполняющая ряд важнейших 

общественно важных функций, среди которых можно обозначить и 

содействие в решении различного рода социальных проблем. 

В современном мире человечество сталкивается с огромным количеством 

трудностей, влияющих на экологическую ситуацию во всем мире. 

Экологические вопросы становятся, таким образом, одними из 

определяющих факторов в процессе деятельности стран, организаций и 

конкретных индивидов. Однако важно понимать, что важнейшую роль в 

определении проблемной ситуации и донесении ее до широкой публики 

играют именно СМК, формирующие повестку дня и осуществляющие своего 

рода отбор социальных проблем для непосредственного освещения. В таком 

случае важно отметить, что вопросы экологического характера, как и любые 

другие социальные проблемы, – это продукт целенаправленной «селекции» 

существующих объективных проблемных ситуаций для придания им статуса 

социальной и общественно важной задачи с последующей ее трансляцией на 

массовую аудиторию. Однако при ограниченном ресурсе СМК приходится 

освещать одни проблемы в ущерб другим. Так, можно говорить об 

определенной актуальности тех или иных проблем в контексте конкретного 



«хронотопа», т.е. заданных временных и географических условиях 

функционирования социальной проблемы. 

Таким образом, демонстрируя аудитории те или иные конфликтные 

ситуации, СМК формируют определенную позицию по данному вопросу и 

способствуют процессу решения за счет постоянной публичной огласки и 

освещении хода разрешения проблемной ситуации. 

На основании проведенных анализов материалов как российских, так и 

зарубежных СМК можно сделать определенные выводы касательно 

освещаемых тем: проблема загрязнения окружающей среды и его влияние на 

биосферу, рациональное использование невозобновляемых источников, в 

текстах также СМИ активно поднимается тема альтернативной энергетики и 

возобновляемых источников. При этом важно понимать, что с каждым годом 

вопросы использования ресурсов все больше отражаются в СМИ. Это 

напрямую связано с высокой активностью продвижения экологических 

аспектов в медиа. Возможность решения экологических проблем за счет 

использования возобновляемых источников энергии преподносятся 

аудитории в противопоставление широко используемых традиционных 

методов энергетики. Часто в материалах можно наблюдать освещение 

государственных инициатив в этой сфере. Для изданий, ориентированных на 

деловую аудиторию, в основном приводятся статистические данные, 

аналитика и сложная профессиональная лексика при освещении 

экологических проблем. В целом же, следует отметить, что с развитием 

человеческого общества и форм производства все чаще стали освещаться 

вопросы воздействия человека на природу. Ко всему прочему, можно 

говорить и о пролонгированном действии освещения проблемных ситуаций 

в сфере экологии: за счет периодического появления в публичном дискурсе 

определенных сообщений происходит своего рода ориентация массовой 

аудитории на решение конкретных задач за счет изменения поведения 

целевых групп. 



Я. Ф. Сандрачук 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель канд. полит. н., доцент, П. Ю. Гурушкин 

Трансляция мнений экспертов в СМИ как форма влияния на 

политическое мнение граждан (на примере освещения крушения 

Боинга-737 в Иране) 

 

СМИ являются самостоятельно действующей структурой, которая должна 

быть объективной и опираться исключительно на факты. Обладая 

определённой силой влияния на восприятие социально-значимой 

информации большими аудиториями, СМИ берут на себя ответственность за 

обработку и интерпретацию публикуемых материалов. В оценке 

конфликтных ситуаций в СМИ зачастую приводятся мнения экспертов. В 

данном исследовании мы опирались на теоретические труды отечественных 

исследователей взаимодействия медиа и конфликтов О. Ф. Русакову, Е. Г. 

Грибовода, Маринович А.Н., Калюгу А.А., Евдокимова В.А., Лунцову Н.Р. и 

др. 

Эмпирическим материалом исследования послужили публикации 

популярных интернет-СМИ таких как РИА Новости, РЕН ТВ, Известия, 

Новые Известия, Russia Today, Федеральное Агентство Новостей, 

Московский Комсомолец, Царьград ТВ. Был проведён контент-анализ и 

выявлены характерные признаки участия медиа в конфликте в виде 

трансляции экспертного мнения. 

Роль эксперта в дискурсе той или иной проблемы - высказать собственное 

профессиональное мнение. Чаще всего, мнения экспертов противоречат друг 

другу, расходятся, поэтому, для того чтобы быть объективными, медиа 

должны транслировать мнения экспертов с различными позициями. В случае 

освещения темы крушения Боинга-737, многие официально 

зарегистрированные СМИ с большой аудиторией, которые оказывают 

влияние на политическое мнение граждан, выступили трансляторами 



субъективных мнений экспертов, таким образом, нарушая свою главную 

задачу – соблюдение объективности и подвергая сомнению свою 

самостоятельность и независимость от политических субъектов. На 

основании этого, можно заметить, что в освещении политических 

конфликтов, медиа приобретают роль инструмента информационной 

политики. 

С точки зрения пропаганды в условиях конфликта, публикация мнений 

экспертов является наиболее эффективным и безопасным инструментом, так 

как считается, что медиа является исключительно каналом коммуникации и 

не несёт ответственности за то, какой смысл заключён в мнении эксперта. 

Независимо от того, в чьих интересах действуют СМИ, распространяют 

информацию с определённой установленной целью или публикуют мнения, 

которые соответствуют собственным интересам и взглядам, они формируют 

отношение аудитории к конфликту. Сама же аудитория готова принимать 

мнение экспертов как истину, так как отсутствие различных точек зрения на 

тот или иной конфликт ограничивает её критическое восприятие ситуации. 

Разворачивая конфликт на фоне давно сложившейся пропаганды 

противостояния «наши» и «запад», медиа поддерживают данную идею и 

развивают её. Если бы официальный источник информации в лице 

генерального штаба вооруженных сил Ирана не признал бы свою вину, 

аудитория российских медиа продолжала бы считать истиной информацию, 

представленную ей в виде экспертного мнения как факт, которым можно 

оперировать в дискуссиях. 

Нельзя отрицать, что данная проблема актуальна на сегодняшний день. 

Исследованная нами проблема является лишь одним из примеров, наиболее 

показательным, так как стала неудачной попыткой трансляции мнения 

экспертов в СМИ с целью повлиять на политическое мнение граждан. 

 



В. С. Скворцова 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель д. п. н., проф., В. А. Ачкасова 

Децентрированная перспектива феномена медиатизации на примере 

проблемной конструкции 

 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и 

усиление влияния медиа на немедийные социальные институты обусловило 

популярность дискурса «медиатизации» в контексте отечественной практики 

исследования коммуникаций. Методики изучения данного явления, так или 

иначе, рассматривают медиатизацию как глобальный процесс взаимовлияния 

социальных институтов, при этом центральным элементом модели выступает 

институт медиа. Подобный подход способствует формированию 

гипертрофированного представления о сути протекающих 

коммуникационных процессов. В этой связи актуальным видится 

рассмотрение феномена медиатизации через призму конкретной 

медиатизированной дискуссии; проблемной ситуации, стимулирующей 

социальных акторов к взаимодействию. 

В качестве проблемной ситуации автором исследования была выбрана 

проблема коррупции в государственных органах и связанный с данной 

проблемой образ государственного служащего. С целью выявления способов 

репрезентации проблемы в традиционных СМИ и социальных медиа был 

использован метод количественного и качественного контент-анализа, а 

также темпорального анализа публикаций, содержащих ключевые слова 

«коррупция», «чиновник», «взятки», «коррумпированные чиновники», 

«теневая экономика» за 2018-2019 года. Результаты анализа показали, что 

проблема, прежде всего, представлена в виде отдельных кейсов, связанных с 

конкретными личностями, уличенными в коррупции (83% публикаций). 

Коннотация преимущественно (69,2%) нейтральная (простое 

информирование) или негативная. 



Ключевые образы, транслируемые в СМИ касательно рассматриваемой 

проблемной конструкции связаны с категориями: «несправедливость», 

«борьба», «произвол», «продажность», «злоупотребление», 

«мошенничество». При этом по результатам интернет-опроса жителей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в возрасте от 18 до 45 лет, проблему 

коррупции они связывают с такими ключевыми категориями как «власть» 

(24%), «правительство» (17%), «бюрократия» (9%), «взятки, подкуп» (14%), 

«круговая порука» (6%) и «безысходность» (8%). 

На основе изложенных результатов исследований сделаны выводы об 

экстраполяции образов отдельных личностей, уличенных в факте коррупции, 

на сферу государственного управления и имидж чиновника в целом. Данный 

процесс обуславливается результатами анализа отранжированных 

реципиентами основных источников получения информации о фактах 

коррупции: более 52% всей информации реципиенты получают их 

традиционных СМИ (телевидение, новостные издания), 21% – от лидеров 

мнения и экспертов в области, 14% – публичная деятельность 

государственных органов в рамках указанной проблематики, и 9 

% – результаты коммуникативной деятельности чиновников в социальных 

сетях. Оставшиеся 4% – другие источники. 

На основании полученных эмпирических данных автор исследования делает 

вывод о «спиралевидности» медиатизированных коммуникационных 

процессов: первоначальное внимание средств массовой информации 

повышает активность общественных деятелей, что, в свою очередь, 

расширяет взгляды на проблему, способствует её упрощению и 

экстраполяции. Это цикл усиливается возникающими в ходе 

коммуникационных процессов конфликтами интересов и вовлечением 

публичных личностей в обсуждение проблематики, что, в свою очередь, 

снова привлекает внимание СМИ, посредством создания «громких» 

информационных поводов. 

 



У. А. Сурьянинова  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель канд. полит. н., доцент К. Р. Нигматуллина 

Политический контент ведущих Интернет-СМИ Волгограда в 

послевыборный период (с 09.09.2019 по 09.11.2019) 

 

Научная проблема данного исследования - зависимость современных медиа 

от политической власти и их влияние на повестку дня. Методом 

исследования выступал контент-анализ 30 статей ведущих Интернет-СМИ 

Волгограда (информационное агентство «Высота 102», городской портал 

«V1.RU») по теме выборов в период с 9 сентября 2019 года по 9 ноября 2019 

года. Ведущие Интернет-СМИ были выявлены в качестве сравнительного 

анализа локальных медиа. При анализе учитывались следующие 

характеристики: рейтинг цитируемых СМИ по данным «Медиалогии», 

количество аккаунтов в социальных сетях, охват аудитории и количество 

просмотров за октябрь. В своем исследовании я опиралась на работы К.Р. 

Нигматуллиной "Гибридная повестка новых городских медиа: между 

локальным и федеральным (на примере медиапространства Санкт-

Петербурга), О.Б. Молодова "Региональные и местные СМИ Вологодской 

области: контент анализ", А.А. Градюшко "Оценка эффектиавности 

деятельности региональных медиа в цифровой среде". 

В ходе исследования было выявлено, что ведущие Интернет-СМИ 

Волгограда являются независимым источником информационного 

обеспечения граждан. Статьи городского портала «V1.ru» чаще всего имеют 

негативную окраску. Например, в статье «Лидерство на Нижней Волге 

уплывает из Волгограда в Астрахань» общественник Эдгар Петросян 

рассуждает о перспективах развития региона на втором сроке губернатора 

Андрея Бочарова: «не стоит ожидать резкого улучшения ситуации в регионе, 

но ко второй половине пятилетки могут произойти существенные сдвиги». 

Одной из важнейших задач, требующих решения, является вопрос 



объединения Астраханской и Волгоградской областей. В конце статьи Эдгар 

Петросян подчеркивает, что «Андрею Ивановичу придется серьезно 

обновить ближайшее окружение и набрать людей, обладающих большими 

компетенциями, чем он сам, иначе Астрахань, имея преимущество серьезной 

поддержки, продолжит свое усиление, а наш регион превратится в глухую 

провинцию, которую однажды просто поглотят». 

Материалы информационного агентства «Высота 102» носят нейтральный 

или положительный характер, включающий элементы иронии и официально-

пафосную стилистику. Это можно заметить на примере статьи «Омоложение 

состава Волгоградской областной думы «греет душу» губернатору»: 

«Главным ньюсмейкером сегодняшней конференции региональные 

отделения партии «Единая Россия», без сомнения, стал губернатор Андрей 

Бочаров. Озвученные им кадровые инициативы нашли всестороннюю 

поддержку со стороны делегатов и вызвали многократные овации среди всех 

присутствующих». Тональность данной статьи позитивная, но в тексте 

встречаются резкие оппозиционные высказывания. 

Несмотря на ироничный подтекст, интернет-СМИ создают аналитические 

материалы, в которых отражены реальные факты и присутствуют 

комментарии оппозиционных сторон.  

Данное исследование может быть полезно при составлении общей 

характеристики современных медиа в России. 

М.П. Шипулина  

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

Научный руководитель д. филол. н., профессор В.В. Абашев 

 

«Храм-на-драме»: урбанистические медиа как инструмент демократизации 

 

С начала 2010-х гг в России идёт масштабная урбанизация, в рамках которой 

решается проблема формирования комфортной городской среды на основе 



концепции «города для людей» (см. работы Яна Гейла). К концу десятилетия 

принципы нового этапа урбанизационного процесса были закреплены 

национальным проектом «Жилье и городская среда», и задача 

трансформации городской среды стала приоритетной для региональных и 

муниципальных властей. 

Существенную идеологическую и организующую роль в процессах 

реновации городов играют урбанистически ориентированные медиа: от 

городских интернет-газет до сетевых сообществ, отмечает В.В. Абашев. 

Урбанистика в России сегодня развивается не только как дисциплина, но и 

как общественное движение городской молодежи, форма городского 

активизма, который опирается на возможности сети как пространства 

социального и политического действия.  

Как известно, одним из приоритетов национального проекта «Жилье и 

городская среда» заявлено «создание механизма прямого участия граждан в 

формировании комфортной городской среды» (цит. по паспорту 

национального проекта «Жильё и городская среда» на сайте Правительства 

России). Однако именно это направление проекта является одним из самых 

проблемных, потому что возрастающее желание граждан участвовать в 

«формировании комфортной городской среды» часто сталкивается с 

политикой администрирования «сверху-вниз». Но в условиях 

складывающегося сетевого общества такая политика начинает давать сбои. 

Мы проанализируем один из наиболее известных случаев такого сбоя: 

столкновения по поводу строительства храма на месте сквера в 

Екатеринбурге. После того, как горожане обнаружили ограждение вокруг их 

любимого места для прогулок, образовалось городское сообщество, начались 

протесты. Урбанистические медиа осветили это событие, отражая интересы 

горожан, тем самым усиливая влияние на решение городских властей. 

В Екатеринбурге функционирует ряд медиа с акцентом на урбанистической 

тематике: интернет-газеты «The Village – Екатеринбург» и «It's My City», 

телеграмм-канал «Коренной екатеринбуржец» и др. В период с 13 по 20 мая 



эти медиа не только активно освещали события, происходившие возле 

сквера, но и стали инструментом самоорганизации горожан. За это время 

«The Village – Екатеринбург» сделало около 20 текстов на эту тему, «It's My 

City» – в пределах 25 объёмных текстов, а самым активным медиа, которое 

делало посты в режиме прямой трансляции, стал «Коренной 

екатеринбуржец». За этот период на канале появилось около 6000 постов на 

тему храма-на-драме. Одной из причин протестов стал тот факт, что 

обсуждение строительства храма было закрытым, на заседаниях даже не 

присутствовали СМИ. Горожанам не удалось поучаствовать в обсуждении 

вопроса о строительстве храма, мнения жителей не были учтены, что 

закономерно вызвало протест горожан. 

События в Екатеринбурге продемонстрировали процесс формирования 

активного стихийно складывающегося городского сообщества. Благодаря 

потенциалу сетевых медиа как инструментов перестройки социального 

пространства горожане получают возможность повлиять на решения 

вопросов развития города. 


