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Синтез документального и художественного начал, составляющих 
содержание фотографии, позволяет с максимальной полнотой раскрыть 
отношение журналиста к своему визави. Не потому ли именно психо-
логический фотопортрет героя, доминирующий в фотоочерке, передает 
его внутренний образ ярче словесного?

Прошлое постоянно напоминает о себе сегодня, повторится в буду-
щем. Вспомним психологические портреты Моисея Наппельбаума, соз-
данные в 20–30 гг. ХХ в. Последователи классиков сами становились 
ими. Михаил Ананьин, Семен Коротков, Василий Аркашов и другие ав-
торы, заявили о себе уже после Великой Отечественной войны, отразив 
во множестве образов горечь утрат и безмерную радость Победы. Их 
произведения, выполненные в неожиданной композиционной манере, 
получили высочайшие оценки мирового сообщества.

Насколько уроки прошлого отразились в работах современных фото-
журналистов?

Современное общество, которое, на наш взгляд, все еще пережива-
ет переходный период, уже отличается от советского. На сцену жизни 
вышли новые герои и персонажи, взаимоотношения меду ними стали 
сложными и запутанными. Фотожурналист второго десятилетия XXI в. 
живет и трудится в сложившейся системе множества ограничительных 
мер, порожденных новыми социально-экономическими отношениями. 
Доступность к источникам информации ограничивается не столько за-
коном, сколько «коммерческой тайной». Позитивный образ труженика, 
передовика производства с газетных полос постепенно вытесняется, 
точнее, уже вытеснился гламурными о бразами разбогатевших нувори-
шей, продажных девиц и политиков, криминальных авторитетов, рас-
сказами о дельцах теневой экономики.

И все же результат творчества фотожурналистов по-прежнему опре-
деляют уровень культуры, мировоззрение и профессиональный опыт. 
Особо выделим верность принципам добра, справедливости, милосер-
дия. Попытка изменить принципам рождает «черный квадрат». Анто-
нимом квадрату выступают духовность, нравственность, мораль, как 
составные части творческой личности. Современный белорусский уче-
ный В.А. Салеев выступил с утверждением, что «спектр духоўнасці, 
які не абмяжоўваецца толькі рэлігійнасцю, а вымагае яшчэ (згодна з 
еўрапейскай традыцыяй, што ідзе ад старажытных грэкаў) і спалучэн-
ня Ісціны, Дабра, Прыгажосці»[3, с. 9]. В соединении с Верой, по его 
мнению, эти сферы составляют ядро духовной культуры, которые всегда 
присутствуют в обществе.

Неслучайно американский фотожурналист Эдди Опп, отвечая на во-
прос: «В чем же заключается специфика фотографии как визуального 
вида искусства?», не преминул выделить принцип правдивости как кра-
еугольный камень авторской позиции, проявляющийся наиболее полно 
в синтезе с морально-нравственными принципами: «Будьте предельно 
правдивы! Помните: фальшивая нота режет слух. Настройтесь на волну 
времени и событий – ловите в кадр знаковый момент, который и есть 
квинтэссенция сути происходящего! Думайте! Успешный фотожурна-
лист не может состояться без таких качеств, как образованность, умение 
думать и аналитически мыслить» [2, с. 28].

Фотожурналистика – искусство художественного документализ-
ма, симбиоз слова и изображения, которые, увы, совпадают не всегда. 
Профессионально выполненная фотография, в отличие от коллажа или 
текста, документальна потому, что не лжет. В этом ее неоспоримое до-
стоинство. 
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В последние десятилетия журналистика, как и другие социальные 
институты влияния (религия, семья, образование, культура), испытыва-
ет серьезные изменения. Этому в немалой степени способствует расши-
ряющаяся информатизация и компьютеризация трудовой деятельности 
и бизнеса, форм получения знаний и оказания услуг, проведения и ор-
ганизации досуга. Основанные исключительно на знаково-символиче-
ских обменах, новейшие технологии свидетельствуют о высоком уровне 
абстрактно-логического мышления и познавательных возможностях че-
ловека. Экстраполируя свои мысли, идеи, потребности в интернет –кон-
вергентную виртуальную сферу, созданную сетевыми телекоммуника-
ционными техническими средствами, субъект делает это так же легко, 
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как в реальности оперирует естественными языками и самостоятельно 
построенными в их рамках семантическими образами и смыслами. 

Вместе с тем простота доступа к различным базам данных, совокуп-
ность которых интегрирована в электронном гипертексте [< гр. hyper – 
над, сверх, по ту сторону + текст – < лат.textum – связь, соединение, 
переплетение], позволяет реципиенту в скоростном режиме не столько 
осуществлять визуально-текстуальную обработку собственных мыслей, 
сколько без особых интеллектуальных усилий пользоваться чужими в 
любой подходящий момент. К этому «провоцирует» сформулированный 
технической информатикой единый и удобный медиаязык, ориентиро-
ванный на индексацию ключевых слов, тем, содержательных блоков. Он 
автоматически преобразует в системы высокой связности логически-
смысловые структуры, в реальности рассеянные по распределенным 
вербальным, визуальным, акустическим средам. Согласно одному из 
ведущих разработчиков гипертекста 

Т. Нельсону, придумавшему в 1967 году и само его название, эта тех-
нология должна была со временем стать полным аналогом «ветвящего-
ся, непоследовательного письма», реализующегося по запросу. Позже, 
поясняя сущность подобных процессов, Т. Нельсон указывал, что они 
веками осуществлялись пишущим-читающим человеком и без компью-
тера [7, с. 27]. 

В идеале работа над программным обеспечением свойств гипертек-
ста преследовала цель оказать информационную поддержку субъекту 
в его предполагаемом стремлении расширять кругозор и эрудицию, 
стимулировать креативную активность, усваивать новые знания. Прак-
тическое же применение пользователями гипертекстовой технологии 
сегодня в лучшем случае ограничивается удовлетворением справочно-
информационных запросов, в худшем –составлением больших визуаль-
но-текстовых материалов из фрагментов семантически организованных 
ресурсов сети, содержащих полноценные зрительно-лингвистические 
образы, созданные, как правило, без прямого участия пользователя. Та-
кие фрагменты безотчетно, но чаще сознательно воспринимаются ре-
ципиентами в качестве готовых эталонов, подменяя информационную 
поддержку творческого или познавательного актов процедурой опера-
тивного заимствования и копирования. 

Особенно ощутимо эти тенденции проявляются в журналистике. В 
силу целого ряда объективно-исторических причин журналистика как 
самостоятельный тип творческой деятельности интегрировалась на уз-
ловом пересечении логико-лингвистических и сенсорно-эстетических 
систем, генетически родственных по трансцендентной знаково-симво-

лической природе, но отличающихся по способам кодирования-декоди-
рования поступающих из внешней среды сигналов. Освоение соответ-
ствующих кодов, своего рода медиаязыков, позволило производителям 
создавать, а аудитории без труда воспринимать семантически цельные 
вербальные, визуальные, акустические или смешанные многослойные 
образы. 

Можно сказать даже больше. До эпохи Интернета, а точнее до 1989 
году, именно в практике журналистики были апробированы общие 
принципы нелинейного построения гипертекста по вектору не толь-
ко усложнения иерархизации структурных элементов (по типу вложе-
ния одного в другой), но и их упрощения в обратном порядке за счет 
функционирования ассоциативных взаимосвязей. В результате этого 
появилось семейство медиаязыков, адекватных символьной специфи-
ке каждого средства массовой коммуникации, но внутренне способных 
«разветвляться», исходя из индивидуального запроса читателя, зрителя, 
слушателя. Допустим, прочитав программу телепередач в газете, зри-
тель в обратном порядке решает, стоит ли ему вообще включать теле-
визор. Либо, услышав знакомые радиопозывные, слушатель усиливает 
или убирает звук приемника, вновь-таки руководствуясь личным выбо-
ром. Поэтому не удивительно, что журналистика, как и любой другой 
носитель оригинальных «языков», первой оказалась под прицелом их 
интенсивной ассимиляции не только в собственно электронной среде, 
но, невольно следуя ее стандартам, на газетной полосе, в теле- и радио-
эфире. Ведь вся подготовка материалов осуществляется сейчас только 
на компьютере. Как, впрочем, укореняется и доминирующее восприятие 
любой информации с его посредничеством. 

Это приводит к тому, что относительно устойчивая и понятная кар-
тина мира – своеобразная «энциклопедия жизни», которая в течение ХХ 
века формировалась журналистикой, все больше превращается в ее реф-
лексию, т.е. описание жизнью самой себя, отраженной в дисперсных по 
смыслообразованию гипертекстах. Поскольку жизнь существует только 
в сознательных представлениях человека, то, выходит, человек самоо-
писывает свои ощущения от того, как он живет, мало заботясь о том, как 
это могли бы делать другие. В целом рефлексивный поворот сознания 
к самому себе моделирует  безразличное, если не сказать нигилистиче-
ское, отношение к опыту других носителей сознания, другой памяти, 
других смыслов и образов. 

Так, одаренная молодая журналистка посвящает интересное позна-
вательное эссе 130-летию со дня рождения Евгения Замятина, автора 



Журналістыка: новая парадыгма інфармацыйнага ўзаемадзеяння          401400                                                                                            Слова ў кантэксце часу 

антиутопии «Мы». Роман был написан в 1920 году, но пролежал «на 
полке» до 1988 года, хотя за рубежом не только вовремя вышел на ан-
глийском языке, но и был экранизирован. Сам же писатель, инженер по 
профессии, беспрепятственно выехав за рубеж в 1931 году, так и не до-
жил до издания произведения на родине. Для подготовленного читателя 
не стоит труда самостоятельно разобраться в описываемых событиях, 
«закрыв глаза» на отдельные неточности вроде упомянутых заседаний 
правлений Союза писателей в 1929 году, тогда как сам Союз был орга-
низован в 1934 году. 

Сложнее придется тем, кто впервые узнаёт о жанре антиутопии, 
о Е. Замятине, романах О. Хаксли «О дивный новый мир» (1932 г.) и 
«1984» Дж. Оруэлла (1948 г.). В частности, лидабзац, выделенный жир-
ным шрифтом, начинается с фразы: «В 2014 году исполнится 65 лет со 
дня издания романа «1984» Дж. Оруэлла». Кстати, неплохо было бы не 
прибегать к такому громоздкому для визуального восприятия числово-
му ряду и пояснить, что в названии «1984» Дж. Оруэлл перевернул две 
последние цифры года первого пробного издания романа. Получилось: 
1948–1984. Только с 15-й строчки лида в предложении «Однако первым 
пророком тоталитарных бед ХХ века стал советский писатель Евгений 
Замятин…» автор словно спохватывается о потере главной темы, вместо 
того чтобы с этого предложения начать [1].

Еще один перспективный молодой журналист, специализирующий-
ся в аналитическом освещении социально-экономической проблемати-
ки, удачно пробует перо и в познавательно-историческом формате. Под 
рубрикой «Знай наших!» и броским заголовком «Сделано в Голливуде. 
Белорусские корни американского кино и телевидения» он пишет о Дэ-
виде Сарнове, родившемся в деревне Узляны под Минском в 1891 году 
и в возрасте девяти лет эмигрировавшем с родителями в США. Автор, 
опираясь, видимо, на источники информации в интернете, увлекательно 
описывает жизненный путь Д. Сарнова, бизнесмена по натуре, менед-
жера по организаторской хватке и блестящего прогнозиста по страте-
гии развития радиовещания, а затем телевидения. К кинематографу же 
и Голливуду, вопреки заголовку всей публикации, Д. Сарнов отношения 
не имел [1]. 

А теперь, каких деталей недостает, но они добавили бы красок к ка-
рьере «героя» и информации читателю, всегда с удовольствием узнаю-
щему о предприимчивости выходцев из Беларуси за рубежом, повышая 
тем самым собственную самооценку. Во-первых, Д. Сарнова до сих пор 
почитают в США как «отца национального радио и ТВ». Во-вторых, 

заодно ему можно было бы поставить памятник почти за то же самое и 
возле Шаболовской башни в Москве. Стечение обстоятельств привело 
Д. Сарнова к знакомству с будущим всемирно известным изобретате-
лем кинескопа (лучевой трубки) и аналогово-электронного телевизора, 
а затем радиолокационных систем Владимиром Зворыкиным. В конце 
1920-х гг.,  напуганный ссылкой на остров Котлас своего наставника, 
профессора Б. Розинга, под руководством которого они вместе работали 
в этом направлении, В. Зворыкин сумел всеми правдами и неправдами 
перебраться в США. Не зная толком английского языка, он пробавлял-
ся оператором механических счетных машин, пока не встретился с Д. 
Сарновым, с ходу оценившим все перспективы телевизионного проекта. 
Благодаря осведомленности В. Зворыкина о работах над технологией 
ТВ в СССР, Д. Сарнов, бессменный президент основанной им компа-
нии RCA, проникся интересом и к этому бизнес-проекту. Тем более, что 
в 1930-е гг. В. Зворыкин дважды побывал в родном Муроме у сестры, 
выступив с лекциями на Муромском электротехническом заводе. Ко-
роче говоря, когда в 1946-1947 гг. встал вопрос об обновлении обору-
дования на московском телецентре, за его поставки взялся Д. Сарнов. 
К этому времени он, в силу успешных радиолокационных разработок 
В. Зворыкина под курированием Министерства обороны, уже имел зва-
ние генерал-лейтенанта. Но США вступили в «холодную войну», и все, 
кто был как-то связан с СССР, подверглись «охоте на ведьм». Д. Сар-
нов, чтобы, по всей вероятности, избежать преследований, представил 
в Госдепартамент 50-страничный проект русскоязычной сети КВ- и 
УКВ-радиовещания с территории европейских стран-членов НАТО 
по ретрансляционной траектории вдоль границы СССР и центральной 
радиостанцией, назвав ее «Голос Америки». Все остальное было лишь 
делом техники. Финансирование же до 1991 года включительно выделя-
лось из бюджета госдепа [4].

Оценивая подобные, далеко не слабые по творческому потенциалу 
публикации, приходишь к выводу, что даже они не способны противо-
стоять рефлексивному влиянию удобных, но коварных особенностей 
нелинейной логики гипертекстового континуума. С одной стороны, он 
повышает свободу самовыражения субъекта. С другой – лишает опоры 
на реальное социальное время и, следовательно, на способность дать 
конкретные ответы на конкретные же вопросы. В результате прежняя 
«энциклопедия жизни» рассекается множеством индивидуализирован-
ных точек зрения на мир и, таким образом, множеством практик его от-
ражения. Будучи дискретно автономными, они разрывают привычные 
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причинно-следственные связи между прошлым и настоящим, слабо 
контактируют друг с другом и пока не артикулированы в методологи-
ческом плане.

Рефлексивный характер современной журналистики прослеживает-
ся и в нарастающей системности парадоксальных проявлений. К при-
меру, скачкообразное увеличение количества разнопрофильных СМИ 
одновременно сочетается с их недолговечностью, снижение авторитет-
ности журналистского слова – с его поддержанием за счет «звездности» 
многоликих эпигонов в онлайне и офлайне, в теле- и радиоэфире. Вот 
в цветном рекламном видеоролике майонеза «Мистер Рикко» прямо 
воспроизводится другим актером, окруженным сытными продуктами, 
сценка из черно-белого немого кинофильма «Золотая лихорадка» (1926 
г.), где голодный герой Ч. Чаплин за пустым обеденным столом высту-
кивает столовыми приборами что-то веселенькое. А по другому теле-
каналу поздней ночью демонстрируется этот же фильм, многократно 
цитируемый назойливой рекламой. На шершавой газетной бумаге вы-
сокотиражные издания регулярно размещают обильные мелкошрифто-
вые тексты в подслеповатой цветной инфографике. Чтобы их прочитать, 
надо вооружаться микроскопом, но при верстке на подсвеченном мони-
торе компьютера они, конечно же, выглядят ярко и зрелищно. Примель-
кавшиеся в бессчётных рекламных видеороликах артисты с истёртыми 
от частого копирования лицами играют ведущие роли в неплохих се-
риалах о событиях, которые разворачиваются во время Великой Отече-
ственной войны или в трудные послевоенные годы. Впрочем, это уже 
совсем другая история, с претензией на художественность, к журнали-
стике имеющая опосредованное отношение. Но симптомы похожи, как 
близнецы-братья. 

Все это, взятое в комплексе, наводит на подозрение, будто кто-то 
невидимый специально расставляет в журналистском самосознании 
обратные бинарные оппозиции, типа знаков-ловушек: левая рука есть, 
потому что есть правая. А если всегда имеется только одна рука? Зна-
чит, необходим «зеркальный двойник», чтобы понять, как же все-таки 
сориентироваться однорукому. Так, предполагают антропологи, перво-
бытные люди учились счёту: если у другого напротив меня два глаза, 
две руки, две ноги и одна голова и их можно пощупать руками – следо-
вательно, и у меня их столько же, а нас, стало быть, тоже двое и на двоих 
итого – две разумные головы [3, с. 75]. 

Парадоксы такого рода усиливают неопределенность общественной 
ценности профессии журналиста. Если прежде ее социальный статус 

идентифицировался с таким символом, как «четвертая власть», то се-
годня на властную вершину, откуда якобы удобно манипулировать мне-
ниями, вкусами и предпочтениями «ниже» стоящих слоев, претендуют 
производители PR- и рекламного контентов, менеджеры консалтинга и 
шоу-бизнеса. При этом игнорируется, что подобная «манипуляция» со 
стороны СМИ на самом деле представляет не что иное, как отложенную 
во времени обратную связь с аудиториями. Как только появились более 
точные методики рейтинг-анализа, выяснилось, что «четвертая власть» 
вынуждена, как и любая другая, играть по тем правилам, которые выра-
батываются не столько на вершине пирамиды, сколько самим социумом. 
Опуская вопрос, хорошо все это или нет, необходимо подчеркнуть глав-
ное: отмеченные факторы не только влияют на падение востребованно-
сти собственно журналистики, но и размывают сущностное содержание 
профессии. 

На этом фоне далеко не случайно возник образ «универсального 
журналиста», который, фигурально говоря, и жнец, и косец, и на дуде 
игрец. Похожие наивно-утопические образы не раз всплывали на пере-
ломе исторических эпох, когда в гуманитарной сфере под влиянием рез-
ко опережающего роста естественнонаучных и инженерно-технических 
знаний предпринимались попытки приспособить их под устаревающие 
парадигмы самосознания. Сегодня эта галерея: от картезианского «со-
вершенного механического человека», искусно собранного наподобие 
идеального часового механизма, до марксистского «пролетария ум-
ственного труда» и «коммунистического гармоничного человека» – вряд 
ли уместна. Но соблазн к реализации похожих универсальных конструк-
тов не исчерпал себя и сегодня. 

Еще в 1960-е гг. основоположник математической теории информа-
ции, нобелевский лауреат К. Шеннон, ушедший из жизни в 2001 году, 
предостерегал, что одним единственным информационным ключом не-
возможно открыть все тайны природы. В развернутом виде эту мысль 
он выразил через математические описание энтропии – саморазруше-
ние системы, возможное при двух вероятностях. Если система перегру-
жена структурно-хаотическим набором элементов, которые из-за этого 
теряют скорость продвижения информации. Или если элементов недо-
стает, тогда образуются пустоты – нули. Поэтому во избежание энтро-
пии система рассчитывается проектировщиками таким образом, чтобы 
она сама регулировала свое равновесное состояние [6, с. 20]. 

В определенной степени этот вывод относится и к адаптации жур-
налистики к обширному гипертекстовому континууму, который сегодня 
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все плотнее охватывает не только электронную, но и реальную среду 
обитания. Люди фактически повсюду окружены фрагментами различ-
ных гипертекстов: наружной рекламой и рекламой в общественном 
транспорте, радиообъявлениями в метро, автобусах и троллейбусах, 
городскими указателями и инструкциями к банкоматам, ценниками 
товаров в магазинах и микроскопическими буквами на их этикетках и 
упаковках. К этому следует добавить различные мобильные цифровые 
устройства с их вербальным, аудиовизуальным и визуальным тексто-
вым наполнением. Э. Тоффлер справедливо заметил по этому поводу, 
что соотношение некодированных сообщений к кодированным не-
уклонно уменьшается, и большая часть семантически готовых образов 
извлекается из искусственных распределенных сред, а не из личных на-
блюдений за «сырыми» событиями, не обработанными теми или иными 
медиаязыками [5, с. 125]. 

Поэтому если и предположить, что в современной журналистике 
востребован «универсальный журналист», то, видимо, такой, какой не 
столько умеет быстро писать, фотографировать и со скоростью робота 
общаться с компьютером, сколько стремится к интеллектуальному обе-
спечению творческого процесса. Овладевая с этой целью новыми знани-
ями, объемы которых постоянно растут, мало узнавать новое, бегло про-
сматривая интернет. В интернете, как в чеховской «греции», все есть, но 
надо предварительно знать, что именно искать. Поскольку всякое новое 
является новым лишь в сравнении с уже имеющимся «старым».

Определяя, в чем состоит сущность текста, в любом случае входя-
щем в какой-либо гипертекст, Ю. Лотман вывел его как сложное устрой-
ство, хранящее многообразие кода, способное трансформировать полу-
чаемые сообщения и порождать новые, как информационный генератор, 
обладающий чертами интеллектуальной личности [2, c. 587]. Но, про-
должая эту мысль, необходимо подчеркнуть, что новая ценность тексту, 
как в целом и гипертексту, всегда придается личностью. Ей принадле-
жит право очерчивать границы между гипертекстовыми образованиями 
и реальностью. Только в этом сопоставлении возникают новые смыслы 
и значения. С этой точки зрения не столь актуален, пожалуй, вопрос, 
нужен ли «универсальный журналист» современной журналистике. На 
новом витке развития важно увидеть, что журналистике необходима 
прежде всего личность, сильная пониманием непреходящей роли ин-
теллекта, знаний и творческой интуиции в их генетическом единстве.
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