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ВВЕДЕНИЕ 

В эпоху реализации концепции правового государства, во главе кото-

рого находится свобода личности, на СМИ возложена колоссальная ответ-

ственность – развитие правовой грамотности, правовой осознанности обще-

ства, поскольку медиа являются проводником идей и направлений, тенден-

ций времени. От того, как медиа будут интерпретировать и использовать те-

му прав человека, зависит развитие правовой культуры общества в целом, а 

также правосознание.  

СМИ в этой ситуации являются одним из главных источников инфор-

мирования граждан по вопросам правовой повестки.  Прежде всего, они ин-

формируют аудиторию о нововведениях в законодательной среде, реализуют 

право на свободу слова и защищают права человека через освещение част-

ных случаев нарушения права. Показателем значимости этой темы для обще-

ства является учреждение целого ряда  премий для журналистов за особые 

успехи в области освещения темы прав человека.  

 Однако имеются и другие примеры, когда журналисты и политтехно-

логи спекулируют на этой проблеме, освещая только те события, которые 

могут увеличить популярность издания. Таким образом, в создаваемом медиа 

информационном поле тема прав человека искажается, что приводит к не-

объективному освещению многих проблем, к нарушению баланса в освеще-

нии важных для общества тем.   

Актуальность данного исследования обусловлена в первую очередь 

тем, что в настоящее время расширился спектр событий правового характера, 

усилилась проблемность правовых ситуаций, что требует изучения того, как 

СМИ отражают правовые аспекты жизни общества и отдельного человека. 

Помимо этого издания разного типологического характера, имеющие разные 

концепции деятельности отнюдь не единодушны в освещении правовых ас-

пектов жизни общества.  

Объект исследования: репрезентация темы прав человека в СМИ. 
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Предмет исследования: практика отечественных СМИ в освещении 

темы прав человека на примере «Новой газеты».  

 Цель исследования: дать критическую характеристику  сложившегося 

освещения темы прав человека в «Новой газете», выявить как позитивный, 

так и негативный опыт.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие за-

дачи:  

1. Определить роль современных СМИ в сфере прав человека.  

2. Рассмотреть способы подачи правовой информации в СМИ. 

3. Осуществить классификацию эмпирического материала по содержательно-

тематическому и жанровому признаку на основе количественно-

качественных показателей. 

4. Выявить содержательно-тематические и жанрово-стилистические особенно-

сти публикаций, посвященным правам человека в «Новой газете».  

 Типологические особенности эмпирического материала позволили 

сформулировать гипотезу исследования, которая предполагает, что оппози-

ционное издание в силу своей специфики уделяет теме прав человека боль-

шее внимание, чем официальные СМИ, при этом проблематика, акценты, 

стилистика могут иметь неоднозначный характер. 

 Согласно цели исследования была сформирована структура выпускной 

квалификационной работы. Работа состоит из Введения,  двух глав, Заклю-

чения, Списка источников, Библиографического списка использованной ли-

тературы.   

 Теоретической базой исследования послужили работы, связанные с 

общими аспектами прав Е. В. Аграновской, А. Азарова, Е. Е. Гришновой; ис-

следования по участию СМИ в процессах правового просвещения О. В. Тре-

тьяковой, Е.А. Березиной; в области жанров периодической печати труды А. 

А. Тертычного; ключевыми в области типологии явились труды М. Э. Жебит, 

использовались труды Н. Абожиной, Е. В. Аграновской, М. Ю. Казак и дру-

гих. 
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  Непосредственная реализация задач и целей исследования осуществля-

лась на основе описательного метода, позволяющего осуществить многоас-

пектный анализ эмпирического материала с необходимой степенью глубины. 

В основе методологической базы исследования находятся общенаучные ме-

тоды анализа,  синтеза, сравнения. В работе также использовались количе-

ственные методы.   

 Эмпирическая база исследования обеспечена 271 публикацией по те-

ме «права человека», отмеченная соответствующим тегом,  в «Новой газете» 

за период с января 2016 по май 2018г.  

 Следует отметить, что в ходе работы над поиском теоретического ма-

териала выявилась недостаточная научная разработанность темы.  
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ГЛАВА 1. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ОБЛАСТЬ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1 Объем и структура понятия прав человека 

 Становление и развитие понятия прав человека – долгий исторический 

процесс, предпосылками которого являлись различные ситуации, угрожаю-

щие нормальной жизнедеятельности человека. Развитие культуры невозмож-

но без переосмысления свобод человека, расширяющихся от одной обще-

ственно-исторической формации к другой [Киричёк, 2011].  

 Современные стандарты в области прав и свобод человека закреплены 

в международно-правовых документах, среди которых Всеобщая декларация 

прав человека (1948 г), Европейская конвенция по правам человека (1953 г), 

Международный Пакт о гражданских и политических правах (1966 г), Меж-

дународный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 

г) и других (см. Приложение 1). Данный факт является свидетельством того, 

что развитие прав человека является результатом международного сотрудни-

чества в этой сфере [Хван, 2008].  

 Как замечает Г.С. Хван, международное сотрудничество в области прав 

человека – «сложный и очень противоречивый процесс…», это объясняется 

многообразием современного мира» [66]. В силу того, что развитие прав че-

ловека напрямую зависит от каких-либо глобальных событий в обществе в 

целом, например, право на жизнь было закреплено после Второй Мировой 

войны, то мы можем говорить об универсальности прав человека, которая за-

ключается в их принадлежности всем людям вне зависимости от их религии, 

культуры и социальных привычек.  

 Существует несколько дефиниций понятия «права человека». В нашей 

работе мы будем использовать следующее определение, которое предлагает 

нам правовой справочник: «Права человека – понятие, характеризующее 

правовой статус человека по отношению к государству, его возможности и 

притязания в экономической, социальной, политической и культурной сфе-

рах» [72]. 
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Формирование и развитие этого понятия предполагает определенное 

структурирование и систематизацию прав по различным критериям. 

Права человека и гражданина можно классифицировать по различным 

основаниям: в зависимости от субъекта права, роли государства, от порядка 

реализации, по генезису, по степени обобщения, по степени неотъемлемости, 

от степени обобщенности. 

Общепризнанной считается классификация прав и свобод по их содер-

жанию, данная классификация принята в международно-правовой доктрине. 

В соответствии с этим критерием права и свободы делятся на следую-

щие группы: личные (в международной терминологии – гражданские), поли-

тические, социально-экономические, культурные [21]. 

 Личные права открывают перечень конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Согласно Конституции РФ к этой группе относятся 

права и свободы, закрепленные в статьях 20–28. Эта группа прав включает в 

себя естественные и неотчуждаемые права и свободы, принадлежащие чело-

веку с рождения, вне зависимости от принадлежности к какому-либо госу-

дарству, определяющие его индивидуальную свободу. 

Политические права связаны с наличием у субъекта политико-

правового статуса, который обеспечен такими понятиями как «гражданство» 

или «подданство». Реализация этой группы прав выражается в участии в по-

литической жизни  общества и в управлении делами государства. Гражданин 

как индивид вправе участвовать в осуществлении государственной власти. 

Данной группой прав гражданин наделяется с определенного возраста. Поли-

тические права граждан закреплены в статьях 30–33 Конституции РФ. 

Социально-экономические права и свободы формируют основу суще-

ствования индивида в обществе. Они закреплены в статьях 34–43 Конститу-

ции РФ, обеспечивают материальные, физические, духовные и иные соци-

ально значимые потребности и интересы личности.  
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Завершают классификацию культурные права. Их задача в обеспечении 

потребности человека в его духовно-культурном развитии. Данная группа 

прав закреплена в статьях 28, 29, 44 Конституции РФ.  

На основании этой классификации возможен следующий список тема-

тических направлений, отражающих проблему прав человека в медиа: рас-

следования случаев лишения жизни; реализация работы судов присяжных; 

применение пыток и других видов насилия; условия содержания заключен-

ных; диффамация; нарушения неприкосновенности частной жизни или жи-

лища; борьба за права меньшинств, в том числе мигрантов; нарушение сво-

боды слова; применения средств пропаганды, агитации, разжигающих ка-

кую-либо вражду; нарушение доступа к массовой информации; ограничение 

свободы общественных объединений; проведение митингов; участие граждан 

в управление делами государства; освещение темы выборов; проблемы веде-

ния предпринимательской деятельности; проблемы частной собственности; 

принудительный труд; трудовая дискриминация; реализация права на обра-

зование; различные ограничения свободы литературного, художественного и 

иных видов творчества, нанесение ущерба объектам культурного наследия.  

Освещение названных тем стимулирует общественную дискуссию, 

привлекает внимание как индивида, так и социума в целом к актуальным для 

конкретного периода времени проблемам и общественно-политическим си-

туациям, что тесно связано с развитием правовой культуры.  

В рамках данного исследования используется понятие правовой куль-

туры, сформулированное А.А. Жигулиным, как наиболее полно отражающее 

все аспекты данного явления.  Он определяет правовую культуру как «сово-

купность всех компонентов правовой действительности в их реальном функ-

ционировании в качестве эталонов деятельности правовых субъектов: права, 

правосознания, правовых отношений, законности и правопорядка, правомер-

ной деятельности субъектов» [Жигулин, 2013].  
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1.2 Основные направления репрезентации темы прав человека в СМИ 

1.2.1  Роль современных СМИ в защите прав человека 

Актуальным вопросом жизнедеятельности современного общества яв-

ляется степень объективности и качество освещения средствами массовой 

информации общественно значимой проблематики. 

 Развитие правового государства требует от членов общества высокой 

правовой культуры, без которой не может быть реализовано верховенство за-

кона, важность и значимость человеческой жизни, его личных прав и свобод, 

обеспечение социальной, экономической и политической защищенности. 

 В утвержденных «Основах госполитики России в сфере развития пра-

вовой грамотности и правосознания граждан» к факторам, влияющим на 

формирование правовой культуры и правосознания, относятся: характер вос-

питания и моральный климат в семье, законопослушное поведение родите-

лей; качественный уровень воспитания и обучения в образовательных учре-

ждениях различного типа и вида, в том числе закрепление и развитие у уча-

щихся основ правосознания; распространение и использование доступных 

для восприятия информационных материалов, формирующих правовую гра-

мотность и правосознание населения, в печатном, электронном, аудиовизу-

альном и ином виде, а также с помощью средств массовой информации [62].  

 Отметим, что от уровня и качества правовых знаний может зависеть 

жизнь некоторых категорий граждан - например, людей, страдающих соци-

ально значимыми заболеваниями (это болезни, возникновение и (или) рас-

пространение которых в значительной степени зависит от социально-

экономических условий, приносящие ущерб обществу и требующие соци-

альной защиты человека) [Баянова, 2015]. К таковым относятся: туберкулез, 

инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, гепатит B, гепа-

тит С, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита (ВИЧ), злокачественные 

новообразования, сахарный диабет, психические расстройства поведения, 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением [12].  



 10 

 Поскольку лечение этих заболеваний сопряжено с большими финансо-

выми затратами, а от лечения конкретных граждан зависит благополучие 

всего социума, государство предлагает программы помощи. Людям с соци-

ально значимыми заболеваниями по закону предоставляется бесплатное ле-

чение. Но не обладая необходимыми правовыми знаниями, человек не смо-

жет его получить.  

 В современном обществе средства массовой информации выполняют 

различные задачи. В частности, в контексте рассматриваемой проблематики 

целесообразно выделить такие из них, как интеграция, информирование, 

идентификация, развлечение [Бережкова, 2010].  

Под интеграцией понимается  координирование различных субъектов 

для возможных совместных действий, создание дискуссии по социально зна-

чимым процессам, поиск консенсуса по спорным социальным вопросам. 

Данная функция предполагает консолидацию граждан в группы, а группы, в 

свою очередь, в общество.  

Под информированием понимается сообщение социально значимой ин-

формации аудитории издания. В данном случае понятие информации вклю-

чает в себя не только факты о произошедшем событии, но и анализ,  прогноз 

социально значимых явлений.  

Под идентификацией следует понимать содействие в понимании читате-

лем самого себя, в поиске своего образа; помощь читателю в определении его 

социальной роли. 

Функция развлечения включает в себя поиск различных форматов для 

предоставления возможности читателю провести свободное время. 

 В формировании правовой культуры СМИ играют неотъемлемую роль, 

выступая своего рода проводником правовой информации в массы.  

 Основную информацию о правах человека общество получает через 

средства массовой информации. СМИ могут либо прямо публиковать ин-

формацию о нововведениях в законодательстве («Российская газета»), либо, 
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рассматривая какие-либо конкретные случаи нарушения права, публично до-

биваться справедливости. 

Человеком, не знающим свои права, легко манипулировать. Он также 

может стать жертвой преступных деяний, понести вред как моральный, так и 

материальный. Поэтому СМИ не только используют эту тему в качестве ин-

формационных подов, но и исполняют одну из главных своих функций – ин-

формирование. Таким образом, реализуется одно из главных прав человека – 

право на информацию.  

Подчеркнем при этом, что при низкой социальной активности граждан 

СМИ не должны останавливаться исключительно на информировании. Жур-

налисты должны изучать реакцию аудитории на нововведения в законода-

тельной сфере и способствовать внесению изменений в законодательство. 

Общественное мнение во многом формируемое СМИ, является весьма 

значимой силой в защите прав человека. Задачами средств массовой инфор-

мации являются:  

1) информирование населения о правах человека; 

2)  реализация права на свободу слова и печати, выражение мнений;  

3)  публичная защита прав человека через освещение частных случаев. 

 Существует ряд способов, которые используются средствами массовой 

информации для того, чтобы  влиять на другие социальные институты. Это 

дискуссии, правовое просвещение аудитории, проведение расследований, ко-

торые вынуждают должностных лиц принимать меры по устранению нару-

шений. Помимо этого следует отметить предоставление информации аудито-

рии по вопросам нарушения прав человека, вовлечение ее в процесс защиты; 

создание информационной поддержки акциям, мероприятиям, которые уже 

идут в защиту прав человека, поскольку без постоянного освещения в СМИ 

не может существовать ни одна инициатива; выявление основных причин 

нарушений прав человека и исследование реакции на правозащитные публи-

кации; функционирование в качестве одного из источников правового про-

свещения граждан.  
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 Защита прав человека в значительной степени зависит от смелости 

журналистов искать частные случаи нарушения прав, и от умения качествен-

но освещать эту тему. Постоянная борьба за права человека в некотором 

смысле объединяет журналиста и правозащитника, поскольку они сталкива-

ются со схожими проблемами.  

 Журналист обязан компетентно и честно освещать социально значимые 

события. Так как СМИ охватывают большую аудиторию, они являются мощ-

ной силой, имеющей как положительный, так и отрицательный потенциал 

[76].  

Наряду со способностью информировать людей, у СМИ также имеется 

возможность искажать информацию. Широко известен пример, когда в 1994 

году в Руанде радиопередачи способствовали массовым убийствам с целью 

геноцида.  

Способ, при помощи которого СМИ репрезентируют спорный вопрос, 

может повлиять на то, как этот вопрос воспринимается общественностью. 

Например, одностороннее представление конфликтной ситуации может вы-

звать напряженность в обществе, а использование отрицательных стереоти-

пов может стать одним из факторов агрессивного восприятия той или иной 

социальной группы. Так, в книге Евгения Морозова «Интернет как иллюзия. 

Обратная сторона сети» приводятся примеры того, как медиа и сервисы бло-

гов в целом могут спровоцировать общественный протест. В 2009 году тыся-

чи молодых иранцев вышли протестовать против фальсификаций результа-

тов выборов президента. В популярном на тот момент сервисе микроблогов – 

«Твиттере» - появился первый пост от Эндрю Салливана. Позже в коммента-

риях к его записи начинают появляться более свежие новости, связанные с 

протестами: «блог Салливана превратился в главный информационный узел, 

почти мгновенно распространяющий гиперссылки на новости об иранских 

событиях» [37].  

В настоящее время интернет-платформы значительно обогнали класси-

ческие СМИ по объему обратной связи с аудиторией. 
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СМИ нередко сотрудничают с правовыми организациями. Часто их 

специалисты  принимают участие в подготовке материалов по правовой те-

матике. Нередко в этом случае тексты написаны с использованием канцеля-

ризмов  и перенасыщены юридической терминологией. Такой формат плохо 

воспринимается аудиторией. В журналистских текстах сложная информация 

адаптируется для массового читателя.  

 Часто органы прокуратуры взаимодействуют со СМИ. Этот симбиоз 

представляет собой согласованную деятельность, направленную на  повыше-

ние правовой грамотности населения.  

 Резюмируя, можно отметить, что СМИ являются чрезвычайно важным 

инструментом проникновения правозащитной информации в массы. Только 

через СМИ возможно широкое информирование населения и его мобилиза-

ция. 

 Современные исследователи, в частности О.В. Третьякова, определяют 

в этом аспекте СМИ как агентов правовой социализации человека [60]. 

 Социализация личности напрямую зависит от сложившейся политиче-

ской и правовой культуры общества, от демократизации и модернизации 

всех сторон российского общества. 

 Под социализацией понимается процесс усвоения индиви-

дом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих  ему фу

нкционировать в качестве полноправного члена общества (56). 

 В свою очередь демократизация напрямую зависит от формата взаимо-

действия личности и социума, от общепринятых ценностей, где важную роль 

играет баланс между индивидуальными ценностями и массовыми, поскольку 

демократизация требует от всех членов общества высокой правовой культу-

ры, знаний в правовых областях и прикладных навыков их использования, а 

также уважения к правам других лиц.  

 Заметим, что в таком случае правовая культура влияет как на нрав-

ственно-культурную сторону жизни человека, так и в целом является моби-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8949
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лизатором для укрепления политических и экономических сторон жизни со-

циума. 

 Как отмечает О.В. Третьякова: «Уровень развития правовой культуры в 

современной России является крайне низким… Правовая социализация – это 

двусторонний процесс, в котором личность не только испытывает на себе 

воздействие со стороны субъектов правовой сферы, но по мере социализации 

сама становится в состоянии влиять на правовую культуру общества» [60].  

 Исследования правовой социализации личности начались в конце 1960-

х годов в США в рамках школы правовой психологии. Изначально понятие 

правовой социализации сводилось исключительно к юридизации, то есть 

оцениванию действий индивида с точки зрения принятых правовых норм.  

Позже были выработаны иные методологии изучения правовой социализа-

ции с учетом достижений других наук: политологии, социологии, психоло-

гии.  

 Однако, помимо социально-политических наук, следует помнить о ча-

стотности взаимодействия человека со средствами массовой информации, но 

именно тема формирования правовой осознанности посредством СМИ изу-

чена недостаточно. 

 Правовая социализация является одной из составляющих общей социа-

лизации. Она направлена на приобретение правового опыта, знаний и навы-

ков. Цель правовой социализации – правовая информированность, осведом-

ленность, формирование уважительного отношения к закону, а также умения 

отстаивать свои права и свободы.  

  Процесс социализации продолжается на протяжении всей жизни чело-

века. Активный набор навыков и приобщения к социальным привычкам про-

исходит, разумеется, в период детства. Однако каждый новый жизненный 

этап требует от индивида изменения социальных ролей, а следовательно, 

адаптации к новым обязанностям. Социологами принято называть этап соци-

ализации в детском возрасте – первичным, а последующую социализацию 

личности – вторичным этапом.  
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 Подобным образом можно дифференцировать и правовую социализа-

цию. Первый вариант правовой социализации основан исключительно на 

личном опыте индивида, на тех правовых ситуациях, с которыми он сталки-

вался и получал какие-либо навыки вынужденно. Также существует социали-

зация посредством приобретения правовых знаний и первичного принятия 

сложившихся норм.  

 Исследователи выделяют и понятие «символической социализации». 

Она базируется на представлениях индивида о таких категориях, как «пра-

во», «государство», «справедливость», «преступление», «наказание».  

 На данном этапе исследователи вводят понятия «агенты правовой со-

циализации» и «институты правовой социализации». О.В. Третьякова объяс-

няет эти понятия через следующую характеристику: «элементы и системы, 

которые окружают индивида, являясь ретрансляторами принятых правовых 

норм, способствуют формированию  правовой осознанности» [60]. 

 Агентами правовой социализации могут быть любые члены социума, 

которые так или иначе попадают в коммуникативное поле индивида  (род-

ственники, друзья, преподаватели и так далее).  

 Институты правовой социализации – любые социальные институты, 

членом которых является индивид (семья, школа, вуз).  

 Таким образом, первичная социализация проходит под нативным воз-

действием агентов правовой социализации. Вторичная же социализация – 

под воздействием социальных институтов.  

 Исследователи не уточняют к какой именно категории в данном случае 

будут относиться СМИ. Однако вычеркнуть их из этой классификации не 

представляется возможным, поскольку СМИ выполняют уникальные функ-

ции в области правовой социализации. Благодаря широкому охвату аудито-

рии, они способны информировать граждан по темам прав человека. Внима-

ние к подобным темам позитивно сказывается на правовой социализации 

граждан, на воспитании правовой грамотности. 

 Средства массовой информации являются общедоступными и вынуж-
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дены адаптировать для массовой аудитории тексты на сложную для восприя-

тия правовую тематику. В сравнении с остальными институтами правовой 

социализации именно медиа является всеобъемлющим институтом. Каждый 

человек может воспользоваться этим ресурсом, хотя это происходит не все-

гда по его инициативе. В настоящее время медиа окружают человека повсе-

местно, соответственно, он может стать невольным слушателем или зрителем 

контента, имеющего правовую направленность. Контент необязательно мо-

жет быть исключительно образовательно-просветительским, также это могут 

быть материалы, рассказывающие реальные истории правонарушений.  

 Материалы правовой направленности привлекают внимание, когда по-

даются аудитории в жанре упрощенных криминальных заметок. Однако не 

все СМИ по своим функционально-тематическим характеристикам могут 

позволить себе публикации подобного формата. Так, например, «Российская 

газета» публикует тексты законов с комментариями экспертов.  

 Таким образом, систематическое освещение темы правовых нарушений 

в СМИ способствует самообразованию аудитории в юридических вопросах.  

 СМИ принимают участие в правовой социализации на всех уровнях - 

на первичном, формируя правовое сознание в детском возрасте, и на вторич-

ном, сопровождая взрослых людей, в развитии правовой грамотности, пове-

денческих моделей.   

 Исследователи выделяют несколько аспектов правовой социализации: 

когнитивный, аксиологический и поведенческий аспект [60].  

 Когнитивный аспект включает в себя познание и формирование поня-

тий, а также умение использовать выводные данные. Как показывает эмпи-

рический материал, практика «Новой газеты» по освещению темы прав чело-

века в СМИ, аудитория издания получает косвенные правовые знания. Для 

реального освоения темы необходим самостоятельный поиск дополнитель-

ной юридической информации. 

 Аксиологический аспект – включение в парадигму ценностей правовые 

аспекты жизнедеятельности человека. Регулярное освещение ситуаций с 



 17 

нарушением прав человека формирует у аудитории осознание неотвратимо-

сти закона и необходимости правовых знаний.   

 Поведенческий аспект – проявление усвоенных правовых норм в еже-

дневном поведении человека.  Этому способствуют публикации, в основу ко-

торых легли истории о понесенной ответственности за нарушения закона. 

 Материалы на правовые темы, опубликованные в СМИ, формируют у 

аудитории определенные понятия о правовой стороне привычных действий. 

Такие публикации появляются с определенной периодичностью, это помога-

ет человеку не единожды обращаться к правовой теме, что позволяет вводить 

ее в структуру ценностей. Таким образом, человек, оценивая свои действия с 

правовой точки зрения, получает знание о том, какое наказание он может по-

нести, если решит нарушить закон. 

 Для того чтобы каждый член общества являл собой пример гражданина 

правового государства – признавшего главенство закона и осознающего, что 

его свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, по-

ставившего главной ценностью человеческую жизнь – необходимо система-

тическое правовое просвещение и демонстрация неотвратимости наступле-

ния ответственности вне зависимости от финансового или социального по-

ложения гражданина. 

 Таким образом, СМИ способствуют правовой социализации человека 

на всех этапах жизни.  

 

 1.2.2 Просветительский потенциал СМИ в области прав человека  

 Журналистские публикации на правовую тематику просвещают ауди-

торию, повышают ее правовую информированность, что, в свою очередь, яв-

ляется компонентном правового сознания.  Помимо просветительского ком-

понента, публикации или передачи, затрагивающих нарушение права челове-

ка, влияют и на эмоциональный компонент. В работах О. В. Третьяковой он 

получил название правовой психологии по причине тесной связи с частными 

правовыми ситуациями. Таким образом, СМИ формируют социально-
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правовую картину мира. Процесс формирования происходит на нескольких 

уровнях: когнитивном, эмоционально-волевом и социально-психологическом 

[61]. От выбранных в публикации интенций зависит, какое воздействие она 

произведет на правосознание аудитории: созидательное или разрушительное. 

Публикации, основной целью которых является просвещение, донесение по-

лезной информации до аудитории, будут вызывать созидательное отношение 

у читателя. Ярким примером могут послужить публикации интернет-издания 

«Медуза» в рубрике «Разбор» (См. Приложение 2). Они содержат в себе по-

шаговые инструкции для человека, попавшего в ситуацию, где его права 

нарушены.  Материалы, основу которых составляют истории с нарушением 

прав человека, могут вызывать у аудитории чувство правовой незащищенно-

сти, безысходности, что в свою очередь и вызывает разрушительное действие 

на правосознание. Так, например, публикации в жанре расследований в «Но-

вой газете» удивляют высоким качеством проведенной журналистом работы, 

но зачастую, даже после самых очевидных нарушений законодательства, до-

казанных в публикациях, не следует никакой ответственности со стороны 

тех, кто нарушил закон. 

 Как уже отмечалось, в правовом просвещении личности участвуют не-

сколько субъектов: государство, семья, учебные заведения, медиа и обще-

ственные организации. Необходимо понять, в чем заключается специфиче-

ская возможность СМИ в этой области.  

 Поскольку СМИ сопровождают человека всю его сознательную жизнь, 

у них есть возможность формировать правовую осознанность непрерывно, в 

то время как другие субъекты делают это точечно, фрагментарно. В настоя-

щий момент не просматривается влияние государства на формирование пра-

вовой осознанности граждан, что создает дополнительные возможности для 

представителей государственного аппарата, основанные на незнании обще-

ственностью законов, для нарушений прав человека в различных ситуациях.  

 Так, например, гражданин наделяется правом на доступ к культурными 

ценностям, оно относится к категории культурных прав. Федеральный закон 
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«Об объектах культурного наследия…», в свою очередь, позволяет продавать 

в частные руки постройки, признанные объектами культурного наследия, с 

целью их реставрации и восстановления общественного пользования [38]. Но 

частичное применение этого закона позволяет  частным лицам приобретать 

постройки по заниженным ценам и распоряжаться ими на усмотрение вла-

дельца. Доказать нарушение закона в такой ситуации является достаточно 

долгим и затратным процессом. Представитель общественности не в состоя-

нии самостоятельно провести расследование и восстановить главенство за-

кона. Но СМИ, формируя общественную дискуссию, вправе требовать ответа 

по поводу несоблюдения юридических норм.  

 Существует и другой контекст: представители аппарата власти часто 

предлагают к реализации законодательные инициативы, которые не только 

не восстанавливают верховенство прав человека, но скорее наоборот, нару-

шают его.  

 В связи с этим многие СМИ уделяют внимание одиозным законопроек-

там. Частым героем подобных публикаций является депутат Государствен-

ной думы Виталий Милонов. В числе его законодательных инициатив: запрет 

абортов путем уравнения в правах эмбриона и человека, создание полиции 

нравов. Активный и неоднозначный отклик у аудитории получили законо-

проекты члена Совета Федерации Елены Мизулиной.  

 В 2013 году по ее инициативе был принят закон «Об оскорблении 

чувств верующих», ответственность за нарушение которого – лишение сво-

боды до трех лет. В числе ее инициатив - одобренный законопроект «О де-

криминализации семейных побоев».  

 Важно заметить, что это лишь небольшая часть законодательных про-

ектов, которые предлагаются к реализации. Разумеется, вокруг даже самых 

одиозных проектов создается «удобный» контекст, который заставляет лю-

дей задуматься об адекватности этих идей. Агрессивное медийное поведение 

депутатов в защиту своих идей (резкие высказывания на центральных теле-

каналах) влияет на общественное мнение в пользу принятия подобных про-
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ектов. Так, например, принятие закона «Об оскорблении чувств верующих» в 

некотором смысле противоречит статье 28 Конституции РФ: «Каждому га-

рантируется … свобода вероисповедания, включая право исповедовать инди-

видуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения…» [32].  

 Разумеется, большинство граждан не отслеживает политические дис-

куссии с участием депутатов и общественных активистов, поэтому они яв-

ляются заложниками ситуации и часто даже не осведомлены о том, какие 

именно действия после принятия новых законов являются запрещенными. 

 Учебные заведения формируют правовую культуру человека, только 

пока он является участником учебного процесса. В рамках внеурочных меро-

приятий проводятся встречи с депутатами. На межфакультетских курсах по 

«правоведению» студенты получают знания по структуре правовой системы. 

Но после того как выпускник выходит за пределы университета, количество 

источников правового просвещения резко снижаются. 

 Именно у СМИ есть возможность систематически просвещать аудито-

рию в области прав человека. У журналистов имеется огромный спектр пра-

вовых тем и инструментов, с помощью которых их можно раскрыть, донести 

до аудитории мысль о том, как важно знать свои права. Так, например, рас-

сматривая частные ситуации с нарушением прав человека, рассказывая исто-

рии конкретных людей, СМИ побуждают граждан к осознанию своих право-

вых запросов. В частности, неоднократные истории в прессе о задержаниях 

за контент в социальных сетях заставляют людей изучать юридическую ли-

тературу, чтобы обезопасить себя. Примером может послужить материал, 

опубликованный на портале Lenta.ru «Двушечка за троллинг» от 13 августа 

2015 года [64]. Автор публикации рассказывал о том, как с правовой точки 

зрения выглядят привычные активности участников социальных сетей. Об-

суждалась история Витольда Филиппова, который был осужден за лайк под 

кадром из художественного фильма, где у главного героя есть татуировка в 
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виде свастики. Сам фильм «Американская история X» не является запрещен-

ным и часто демонстрируется по центральным телеканалам. Но пользователь 

сети понес наказание согласно Административному кодексу РФ.  

 Общественный резонанс вынудил законодателей рассмотреть возмож-

ность смягчения ответственности за репост запрещенного контента в соци-

альных сетях («Медуза», 25.06.18). Авторы законопроекта депутаты Госдумы 

С. Шаргунов, А. Журавлев утверждают, что основной причиной данного за-

конопроекта являются многочисленные обвинительные приговоры, на основе 

которых в 2012 было осуждено 130 человек, а в 2017 – 461 человек.    

 Подобные публикации позволяют аудитории дать правовую оценку 

своим ежедневным действиям, стимулируют рефлексию.  

 СМИ анализируют внедрение новых законов в сложившуюся парадиг-

му социальных установок, дают свои прогнозы о том, что изменится в жизни 

людей с момента вступления закона в силу. Например, в публикации на сайте 

РИА Новости от 27.07.17 «Что изменится после принятия нового закона об 

СНТ» [68]. Автор изучает предстоящие перемены в жизни людей, имеющих 

дачные хозяйства после принятия закона о реформации садоводческих това-

риществ. Таким образом, реализуется задача СМИ, которая заключается в 

адаптации текстов закона для массового читателя.  

 Государство признает степень влияния СМИ и активно использует эту 

площадку для «правильного» правового просвещения через государственные 

СМИ. К ним относится «Российская газета». Само издание себя позициони-

рует как «издание Правительства Российской Федерации, официальный пуб-

ликатор документов». Издание предлагает подписку на еженедельную рас-

сылку с официальными документами. В печатной версии есть отдельная руб-

рика «Документы в номере».   

 Социолог С.О. Бондаренко  разработал свою классификацию «направ-

ления роста уровня правовой культуры населения» [Бондаренко, 2006]. К 

ним относятся совершенствование правовой основы жизнедеятельности гос-

ударства и общества, демократизация работы органов власти, осуществление 
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правовой и судебной реформ, совершенствование практики исполнения за-

конов, ликвидация правового нигилизма, развитие информационных техно-

логий.  

 Таким образом, СМИ привлекают внимание аудитории к правовому 

просвещению, выступают как некий воспитатель, что подтверждается тем, 

что одной из основных функций как раз и является просветительская.  

Материалы по теме прав человека относятся к тем, для знакомства с 

которыми требуется интеллектуальная вовлеченность, поэтому и аудитория в 

целом  достаточно узкая. Чтобы усилить общественный интерес, СМИ разра-

батывают различные способы репрезентации информации.  

 

1.2.3 Способы подачи правовой информации в СМИ 

 Журналист берет на себя большую ответственность, когда использует в 

качестве информационного повода ситуации с нарушением права, поскольку 

есть риск не донести информацию до читателя объективно. Нередко событие, 

положенное в основу журналистского текста, часто может выглядеть в СМИ 

неидентичным тому, которое произошло в социальной реальности. Так, 

например, обращаясь к работе Т. Красиковой «Конструирование социально 

значимых событий в журналистских текстах», мы можем выделить два фор-

мата воссоздания информационных поводов: «репрезентация» и «конструи-

рование» [Красикова, 2013]. В случае «репрезентации» в массмедиа проис-

ходит передача события таким, какое произошло в реальности. В свою оче-

редь под «конструированием» понимают создание определенного контекста 

для события в текстах СМИ, благодаря внутренним (языковые, нарративные, 

визуальные) и внешним (экстралингвистическими) механизмам. Однако сле-

дует при этом понимать, что такая категория, как «вымысел» не имеет права 

на существование в контексте публикаций в средствах массовой информа-

ции.  

 Конструирование работает не только внутри текста публикации, но и 

на уровне формирования повестки дня, информационного поля аудитории.  
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 Таким образом, журналист, выбирая тему нарушения прав человека, 

оказывается перед выбором особенностей воссоздания информационного по-

вода, что в конечном итоге определяет жанр публикации.  

 Если представлять материал как «репрезентацию», то журналист выби-

рает информационные жанры, если материал представляется в аспекте «кон-

струирования», то используются аналитические и художественно-

публицистические жанры. 

 А. А. Тертычный дает следующее определение понятию «жанр» - «это 

тип произведений, который складывается исторически, существует объек-

тивно» [Тертычный, 2000]. Деление на жанры происходит с помощью выяв-

ленных и систематизированных жанрообразующих факторов: предмет отоб-

ражения, цель и метод. Предметом отображения являются события, в кото-

рых выявлено нарушение прав человека. Цель публикаций: пресечение 

нарушений, создание общественной дискуссии, внесение изменений в зако-

нодательную систему страны. Методы, используемые журналистами, раз-

личны: эмпирические (наблюдение), метод проработки документов, метод 

интервью, теоретические методы.  

 Материалы на правовую тематику могут носить сугубо информацион-

ный характер, как, например, новости о законодательных нововведениях. 

Например, публикация в «Российской газете»: «Верховный суд России объ-

яснил, как формировать для районных судов коллегии присяжных. Они бу-

дут состоять из шести человек. По расчетам экспертов, право на суд присяж-

ных получат до 15 тысяч подсудимых в год» [«Российская газета», № 7495, 

14.02.2018 г.].  

 Обратим внимание на современные исследования так называемой жур-

налистики постмодерна. Исследователи отмечают изменение функций жур-

налистики и ее коммуникации с аудиторией.  

 Новые СМИ или новые медиа – термин, который применяется для обо-

значения интерактивных электронных изданий, новых форм контента. Новые 

медиа отличают от остальных медиа наличие следующих признаков: цифро-

https://rg.ru/2018/02/13/vs-rf-obiasnil-kak-formirovat-kollegii-prisiazhnyh-dlia-rajonnyh-sudov.html
https://rg.ru/2018/02/13/vs-rf-obiasnil-kak-formirovat-kollegii-prisiazhnyh-dlia-rajonnyh-sudov.html
https://rg.ru/2018/02/13/vs-rf-obiasnil-kak-formirovat-kollegii-prisiazhnyh-dlia-rajonnyh-sudov.html
https://rg.ru/2018/02/13/vs-rf-obiasnil-kak-formirovat-kollegii-prisiazhnyh-dlia-rajonnyh-sudov.html
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вой формат, интерактивность, мультимедийность. М. К. Раскладкина в своем 

исследовании «Интернет как информационная среда и особенности работы 

журналиста в эпоху новых медиа» утверждает, что интернет позволяет со-

здавать СМИ, которые в идеологическом плане можно использовать, как ин-

струмент влияния [Раскладкина, 2004].   

 Современные исследователи массмедиа отмечают, что мы живем в 

эпоху взаимопроникаемых медиа. Интеграционные процессы, происходящие 

в медиа определяют тренды развития контента. А.Г. Качкаева в своих рабо-

тах относит к этим трендам конвергентность. Конвергентность в журнали-

стике – это слияние информационных и коммуникативных технологий в еди-

ный информационный ресурс [Качкаева, 2010 ]. Таким образом, явление кон-

вергентности влияет на формирование новых жанров. М.Г. Шилина относит 

к трендам текстогенность – комплекс факторов по текстоформированию, 

смешивание текстов различных жанров, дополнение текстов аудиовизуаль-

ным контентом для усиления эффекта [Шилина, 2014]. Текстогенность – ка-

тегория, которая рассматривает текст, как фрагмент коммуникации. Сама 

М.Г. Шилина, автор термина, определяет текстогенность как «комплекс ан-

тропогенно-технических факторов порождения, трансляции, обмена текста-

ми публичной коммуникации, ведущих к образованию и функционированию 

новых типов носителей и генераторов информации…».  

 А. В. Полонский в своих исследованиях говорит о процессе диверси-

фикации, ориентированной на увеличение форматов передачи информации в 

медиа и перевод ее в массмедийную форму [Полонский, 2015].  

 В связи с большим количеством медиаплощадок для трансляции сооб-

щения у СМИ возникает необходимость задействовать их все, чтобы завла-

деть каналами внимания аудитории в большей степени. В связи с этим воз-

никают новые форматы репрезентации социально значимой информации.  

 К новейшим способам подачи информации относится также трансме-

диа сторителлинг – технологию, которая задействует для донесения какого-

либо контента все современные медиаплощадки. В качестве контента может 
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выступать также и тема права. Средства массовой информации, адаптируясь 

под развитие технических средств, популярности интернета и, как следствие, 

социальных сетей, выработали отдельный вид контента для каждой плат-

формы. Так, например, интернет-СМИ «Медуза» создает мультимедийные 

игры и тесты, темами которых выступают ситуации с нарушением прав чело-

века, которые нашли наибольший отклик у общественности. Новость о бло-

кировке известного мессенджера «Телеграм» активно обсуждалась в рамках 

общественных дискуссий. Издание сразу же предложило игру, где пользова-

тель выступает от лица сотрудника Роскомнадзора и его задача - принимать 

решения по блокировке сайтов. Задача подобных мультимедийных игр со-

стоит отнюдь не в том, чтобы развлекать аудиторию, а прежде всего при-

влечь внимание к проблеме несвободного интернета и к поиску ответов на 

возникающие вопросы к компетентным органам. Издание предлагает также 

интерактивные тесты, где каждый может определить уровень знаний, ответив 

на несколько вопросов. Например, тест «Где заканчивается ваша свобода? 

Тест от «Медузы» и InLiberty» (См. Приложение 2).  Задачей таких тестов 

является не только проверка уровня владения правовой информацией у ауди-

тории, но и стимулирование рефлексии на тему правовой оценки бытовых 

ситуаций.  

 Наличие большого количества источников информации и шаговая до-

ступность любой информации способствовали появлению объяснительной 

журналистики. Под объяснительной журналистикой понимается способ по-

дачи информации, отличающийся намеренным упрощением, попыткой объ-

яснить сложные явления упрощенно. Публикации этого жанра пишутся в ви-

де списка-опросника, хотя не ограничиваются этим. Текст упрощен и снаб-

жен картинками и видеороликами.  

 Исходя из определения, сформулированного О. С. Бурковой, выделим 

основные характеристики объяснительной журналистики: отсутствие второ-

степенной информации в материале, использование и адаптация терминов 

для массовой аудитории, частое использование сравнений, преобладание 
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простых предложений, сопровождение текста визуальным контентом для 

лучшего понимания данных, использование списков, фабула текста приво-

дятся в хронологическом порядке [Буркова, 2015]. 

 В формате объяснительной журналистики свои материалы часто пред-

ставляет интернет-издание «Медуза», «Новая газета».  На официальном сайте 

«Медузы» есть отдельная рубрика «Разбор» (См. Приложение 2), в которой 

собраны злободневные вопросы и ответы на них представлены в форме кар-

точек с ответами. «Следователь хочет взять с меня подписку о неразглаше-

нии. Мне и правда надо будет молчать?» («Медуза», 23.05.2018), «Мне зво-

нят в дверь, говорят: «Откройте, полиция! Что делать?» («Медуза», 

13.05.2016). 

 В контенте «Новой газеты» отдельной рубрики с материалами в фор-

мате разъяснительной журналистики нет. Однако в таком формате репрезен-

тируют расследование о том, как обогащается семья экс-главы ГУВД Моск-

вы. Материал тезисно в хронологическом порядке повествует об истории се-

мьи, сопровождая события иллюстрациями. Таким образом, расследование 

выглядит, как комикс, не требует много времени у аудитории на ознакомле-

ние и, судя по количеству репостов в социальных сетях, пользуется спросом.  

  Анализ публикаций современных средств массовой информации поз-

воляет выявить некоторые стилистические особенности материалов правовой 

тематики [26]:  

 интертекстуальность – диалогическое взаимодействие нескольких тек-

стов. Это проявляется в наличии цитат, аллюзий, реминисценций. Эта 

особенность позволяет соединить между собой тематически схожие 

публикации, создать хронику; 

 наличие экспрессии. Экспрессия позволяет создать больший эмоцио-

нальный отклик у аудитории, а также является показателем небезраз-

личия автора публикации к  описываемой проблеме;  

 ирония - частое использование иронии позволяет добавить скрытую 

оценочность; 
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 драматизация повествования - создание образов главных героев, дета-

лизация, портретное описание, репрезентация речевого портрета по-

средством диалогов, все это позволяет читателю всецело представить 

себе героя публикации и сопереживать ему. 

 Немаловажными являются и содержательные характеристики текстов 

правовой направленности в СМИ:  

 апелляция к опыту аудитории. Выбор темы для публикации обуславли-

вается социальной значимостью и востребованностью; 

 ситуативность - опора на конкретные жизненные ситуации; 

 актуальность; 

 интерпретация сухого юридического языка средствами доступными 

массовой аудитории.  

 Таким образом наблюдается разнообразие форм и способов подачи 

правовой информации, которая может быть подана в доступной аудитории 

аранжировке. 

 

Выводы к главе 1 

 В силу того, что развитие прав человека напрямую зависит от каких-

либо глобальных событий в обществе в целом, мы можем говорить об уни-

версальности прав человека, которая заключается в их принадлежности всем 

людям вне зависимости от их религии, культуры и социальных привычек.  

Общепризнанной считается классификация прав и свобод по их содер-

жанию, данная классификация принята в международно-правовой доктрине. 

В соответствии с ней права и свободы делятся на следующие группы: личные 

(в международной терминологии – гражданские), политические, социально-

экономические, культурные. 

Освещение тем, связанных с правами человека, стимулирует обще-

ственную дискуссию, привлекает внимание как индивида, так и социума в 

целом к актуальным для конкретного периода времени проблемам и обще-
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ственно-политическим ситуациям, что тесно связано с развитием правовой 

культуры.  

Основную информацию о правах человека общество получает через 

средства массовой информации. СМИ могут либо публиковать информацию 

о нововведениях в законодательстве («Российская газета»), либо, рассматри-

вая какие-либо конкретные случаи нарушения права, публично добиваться 

справедливости. 

Подчеркнем при этом, что при низкой социальной активности граждан 

СМИ не должны останавливаться исключительно на информировании. Жур-

налисты должны изучать реакцию аудитории на нововведения в законода-

тельной сфере и способствовать внесению изменений в законодательство, в 

случае такой необходимости. 

 Современные исследователи определяют СМИ как агентов правовой 

социализации человека. Благодаря широкому охвату аудитории, они способ-

ны информировать граждан по темам прав человека. Внимание к подобным 

темам позитивно сказывается на правовой социализации граждан, на воспи-

тании правовой грамотности. 

 Средства массовой информации являются общедоступными и вынуж-

дены адаптировать для массовой аудитории тексты на сложную для восприя-

тия правовую тематику. В сравнении с остальными институтами правовой 

социализации именно медиа является всеобъемлющим институтом. Каждый 

человек может воспользоваться этим ресурсом, хотя это происходит не все-

гда по его инициативе. 

 Поскольку СМИ сопровождают человека всю его сознательную жизнь, 

у них есть возможность формировать правовую осознанность непрерывно, в 

то время как другие субъекты делают это точечно, фрагментарно. 

В связи с большим количеством медиаплощадок для трансляции сообщения 

у СМИ возникает необходимость задействовать их все, чтобы завладеть ка-

налами внимания аудитории в большей степени. В связи с этим возникают 

новые форматы репрезентации социально значимой информации.  
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 Анализ публикаций современных средств массовой информации поз-

воляет выявить некоторые стилистические особенности материалов правовой 

тематики: интертекстуальность, наличие экспрессии, драматизация повест-

вования, апелляция к опыту аудитории, ситуативность, актуальность, интер-

претация юридических терминов.  
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ГЛАВА 2  ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПРАВОВОЙ ТЕМА-

ТИКИ В СМИ НА ПРИМЕРЕ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ»  

2.1 Типологические особенности «Новой газеты» и специфика ее аудито-

рии 

 Типологическим описанием прессы занимались многие исследователи, 

в частности М. В. Шкондин, Л.Л. Реснянская, Ю.А. Головин и другие. Одна-

ко в рамках данного исследования важно рассмотреть типологию интернет-

СМИ, поскольку контент на сайте «Новой газеты» не является идентичным 

контенту в ее печатной версии. Таким образом, мы воспользуемся научными 

трудами М.Э. Жебита по изучению подходов в типологизации интернет-

СМИ для выявления типологических особенностей сайта «Новой газеты» 

[Жебит, 2011]. Согласно его классификации сайт «Новой газеты» относится к 

категории «электронной версии СМИ, из которого в последствии создается 

печатный вариант»[Жебит, 2011]. Все публикации выходят изначально на 

сайте издания, и только потом некоторая их часть попадает в печатную вер-

сию газеты.   

 «Новая газета» - российское общественно-политическое издание, отно-

сится к политематическим СМИ, поскольку контент издания затрагивает 

большое количество социально значимых проблем.  «Новая газета» считается 

независимым изданием, было создано в 1993 году, журналистами, ранее ра-

ботавшими в «Комсомольской правде». В общей сложности около 40 чело-

век, среди них Д. Муратов (главный редактор с 1995 г. по 2017 г.), Е. Дьяко-

ва, Ю. Сорокин, П. Вощанов, З. Ерошок, А. Муртазаев, С. Кожеуров (глав-

ный редактор с 2017 по настоящий момент). До 1996 года издание выходило 

под названием «Новая еженедельная газета», затем было зарегистрировано 

как АНО РИД «Новая газета». Учредителем выступает ЗАО «Издательский 

дом «Новая газета». Редакция издания находится в Москве.   Политика изда-

ния носит резко оппозиционный характер.  

 Особое внимание следует обратить на постоянный авторский состав 

коллектива редакции. «Сотрудники газеты — уважаемые, талантливые жур-
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налисты, профессионалы, признанные аудиторией и журналистским корпу-

сом» [Кудлаева, 2016].  Среди журналистов, освещающих тему прав челове-

ка, можно назвать Р. Анина, Ю. Латынину, В. Челищеву, Е. Масюк, Е. Ми-

лашина, В. Половинко. Именно благодаря авторскому составу публикации 

газеты настолько здободневны и отличаются от изданий, находящихся в той 

же тематической категории.  

 «Новая газета» известна своими журналистами расследователями.  Со-

трудники издания не раз получали как тайные, так и открытые угрозы за 

публикации критического характера.   Журналисты  «Новой газеты» стано-

вились  жертвами покушений. Анна Политковская, Юрий Щекочихин, Вик-

тор Попков и Игорь Домников были убиты за их профессиональную дея-

тельность. «Новая газета» известна своими журналистами расследователями.  

Сотрудники издания не раз получали как тайные, так и открытые угрозы за 

публикации критического характера.  Сотрудники «Новой газеты» станови-

лись  жертвами покушений. Анна Политковская, Юрий Щекочихин, Виктор 

Попков и Игорь Домников были убиты за их профессиональную деятель-

ность.  

 Публикации сайта разделены по жанровым рубрикам: «Репортажи», 

«Расследования», «Сюжеты», «Спецпроекты», «Новости», «Мнения», «Ин-

тервью». Издание имеет аккаунты во всех популярных социальных сетях: 

VKontakte, Одноклассники, Youtube, Twitter, Facebook. 

 На данный момент у издания есть печатная версия, периодичность вы-

хода которой - 3 раза в неделю, тираж составляет 284 500 экз.  

 По данным Фонда общественного мнения, на 2011 год 43% читателей 

«Новой газеты» - люди старше 55 лет, преобладающее большинство читате-

лей имеют высшее образование. Дмитрий Муратов так охарактеризовал 

аудиторию газеты: «Наша аудитория — ученые, учителя, врачи, артисты. 

Интеллигенция. Интеллигенция, у которой есть сознание среднего класса, но 

нет денег среднего класса» (51).  
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 Таким образом «Новая газета» является качественный изданием, кото-

рое обеспечивает высокий содержательный уровень публикаций.  

 

2.2 Проблемно-тематический анализ публикаций правовой тематики 

«Новой газеты»  

 Многие исследователи журналистского правового текста пытались его 

классифицировать в зависимости от целей публикации, в частности Е.А. Бе-

резина дифференцировала публикации на правовую тематику следующим 

образом: распространение общей информации о законодательстве, судебная 

публицистика, криминальная хроника, нравственно-правовая пропаганда, 

правовые консультации [Березина, 2013].  

 В нашем исследовании мы анализировали контент сайта издания. Дан-

ный выбор эмпирического материала объясняется спецификой исследования, 

в котором нас интересует количество публикаций и их качественный анализ, 

в том числе основной замысел, который реализуют авторы публикаций пра-

вовой тематики. 

 Для более удобного перемещения по сайту редакция разработала свою 

систему рубрикации через набор тематических тегов, среди которых есть тег 

«права человека». Таким образом, эмпирическая база исследования включает 

в себя публикации, размещенные на сайте «Новой газеты» с тегом «права че-

ловека» за 2016-2018 годы. По заданной тематике в указанный период был 

опубликован 271 материал.  

 Согласно приведенной в первой главе классификации прав человека 

публикации, составившие эмпирическую базу исследования, мы разделили 

на 4 блока: материалы, в основу которых легли истории, связанные с нару-

шением личных прав человека, политических прав, социально-

экономических прав, духовно-культурных прав. 

 В ходе исследования были выявлены постоянные авторы, поднимаю-

щие тему прав человека: О. Боброва, О. Гордиенко, Е. Масюк, Е. Милашина, 

А. Феруз, В. Половинко, В. Челищева. У большинства материалов один ав-

https://www.novayagazeta.ru/authors/59
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тор, но есть темы, над которыми работали несколько журналистов, в частно-

сти расследование о том, как рабочих из России под видом туристов отправ-

ляют на стройку МИДа РФ (44). Важно отметить, что не все журналисты 

числятся в штате «Новой газеты», редакция приглашает к сотрудничеству 

журналистов других изданий или очевидцев событий, в частности Ирина Ту-

макова - журналист информационного портала «Фонтанка.Ру», Матвей 

Александров – московский школьник, участник акции 5 мая 2018 года «Он 

нам не царь».  

 Рассмотрим более подробно, какой спектр тем был освещен по про-

блеме регулирования личных или неотчуждаемых прав человека, то есть 

прав, которые даются человеку с рождения и не зависят от его связи с каким-

либо государством. В этой категории было выявлено несколько тематических 

направлений: нарушение права на жизнь, проблема применения насилия, же-

стокого и унижающего человеческое достоинство обращения или наказания, 

реализация права обвиняемого на рассмотрение его дела судом, проблема 

научных экспериментов на людях. Рассмотрим подробнее каждое из этих те-

матических направлений.  

 Теме нарушения права на жизнь посвящены следующие публикации: 

«Это была казнь. В ночь на 26 января в Грозном расстреляли десятки лю-

дей» (Е. Милашина, «Новая газета», 09.09.17), «Хозяева жизней» (Е. Мила-

шина, «Новая газета», 31.07.17), «Расправы над чеченскими геями» (Е. Ми-

лашина, И. Гордиенко, «Новая газета», 04.07.17 ). Нарушения права на 

жизнь стали поводом для 10 публикаций, 4 из которых являются аналитиче-

скими корреспонденциями, 4 – расследования, 2 – новостные заметки.    

 В этих публикациях ключевой выступает тема расправы в Чечне с 

людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Журналисты провели зна-

чительное по объему работы и по важности освещаемой темы расследование, 

в рамках которого журналистами были найдены доказательства задержания 

жителей Чечни, заключения их в секретной тюрьме и дальнейших расправ в 

связи с их гомосексуальной ориентацией или подозрением в таковой: «За-
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держанные, однако, никак не оформлялись официально, им не предъявляли 

обвинение, а вместо этого — поместили в подвалы и подсобные помещения 

отделов полиции» (34). 

  Журналистами было изучено огромное количество источников инфор-

мации, среди них обращения пострадавших, официальные органы, заявления 

руководителя проекта GayRussia.ru – Николая Алексеева.  «Сравнив этот 

документ со списком предполагаемых убитых, переданным в СКР «Новой 

газетой», мы выяснили судьбу еще 21 человека, которые были задержаны и 

впоследствии, по нашим данным, убиты» (34).  

 Данные публикации также поднимают проблему применения жестоко-

го и унижающего человеческое достоинство обращение или наказание. В 

рамках отстаивания соблюдения личных прав освещалась проблема приме-

нения насилия в местах заключения. В общей сложности за исследуемый пе-

риод было опубликовано 22 материала о пытках, насилии и унижающем че-

ловеческое достоинство обращении в местах заключения, из них 15 относят-

ся к жанру аналитической корреспонденции, 2 версии, 3 репортажа, 2 рас-

следования, 1 новостная заметка. 

 К этой тематической группе относятся такие публикации, как:  «Ра-

ботник РЖД рассказал о похищении и вербовке сотрудниками СБУ» («Новая 

газета», 30.05.18), «Ты понял с кем имеешь дело?» (Кобылкина Д., «Новая 

газета», 29.12.16), «Никому ничего не плати…» (Тумакова И., «Новая газе-

та», 22.04.18), «Ударники правосудия» (Азар И., «Новая газета», 1.02.17), 

«При избиениях нужно благодарить…» (Масюк Е, «Новая газета», 03.03.17), 

«Отрежут палец и скажут съесть – ты съешь» (Гордиенко И., «Новая га-

зета» 20.05.18). Специальный корреспондент Ирина Гордиенко, автор по-

следнего материала, дословно привела цитаты главного героя публикации, в 

которых он рассказывает о пытках. «Через минуту или две активной борьбы 

с тремя соперниками я ощутил удар в затылок, в спину в районе поясницы и 

по щиколоткам. Один из таких ударов сбил меня с ног, и я был прижат голо-

вой к полу. Руки я взял под себя. Мне на голову надели мешок до подбородка. 
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Стало тяжелее дышать, и силы начали быстрее уходить» (12). Этот прием 

можно считать ключевым в публикации: автор использует прием включения 

чужой речи, в данном случае прямой речи, для обеспечения максимальной 

достоверности, более того, чужая речь, как правило, далекая от книжного 

стиля, насыщенная элементами экспрессивной, оценочной лексики и разго-

ворными конструкциями, вызывает эмоциональный отклик аудитории и об-

ладает высоким воздействующим потенциалом.  Материал вызвал активную 

общественную дискуссию в комментариях на сайте издания. Основная ин-

тенция комментариев – критика работников силовых структур.  

 Цель публикаций – привлечение общественности к проблеме примене-

ния насилия, внедрение изменений, привлечение к ответственности винов-

ных.   

 Еще одной тематической линией выступает реализация права обвиняе-

мого на рассмотрение его дела с участием присяжных заседателей. Публика-

ция в жанре аналитической корреспонденции «Вопрос следователя: «А вы 

ради чего работаете»?» (Боброва О., «Новая газета», 15.05.18), поднимает 

проблему воздействия судей и специалистов по работе с присяжными на по-

следних в ходе судебного процесса. Автор Ольга Боброва являлась участни-

ком событий и рассказала о том, как нарушается законодательство и почему 

присяжным заседателям предлагают готовое решение, вместо выработанного 

после обсуждения и утвержденного путем голосования. «Девушки из отдела 

по работе с присяжными, которые регулярно заходили к нам в комнату, да-

вали не менее конкретные пояснения по личностям наших подсудимых (и 

многие из этих пояснений, как я впоследствии узнала, не были правдивыми)» 

(4). Таким образом, в публикации поднимается проблема фиктивного соблю-

дения законодательства.  

 Тема прав человека освещается не только через злободневные ситуа-

ции, но и через исторические экскурсы. К этому тематическому направлению 

относится публикация, которая поднимает проблему научных экспериментов 

на людях в Японии 67 лет назад – «Бревна» для победы великой Японии» 
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(Масюк Е, «Новая газета», 22.12.16). В основу публикации легли историче-

ские документы, согласно которым доказано применение бактериологиче-

ского оружия военнослужащими 731-го отряда японской Квантунской армии.  

«Мы сели в Харбине на пассажирский поезд вместе с пассажирами, кото-

рые и не подозревали, что рядом с ними перевозится бактериологическое 

оружие» (27). 

  В материале детально описываются пытки, опыты над людьми, приво-

дятся цитаты обвиняемых, фотокопии документов, фотографии жертв. Все 

это объясняет возрастной ценз, указанный в заголовке публикации, 18+.  

«Они (руководство армии) делали заказы: я хочу увидеть, как из человека 

вытаскивают внутренности, а я хочу увидеть, как устроена система муж-

ских половых органов, в частности, яичек…» (27).  

 Автор данной публикации поднимает проблему утраты чувства ответ-

ственности, что, в свою очередь, является спусковым механизмом для нару-

шения прав человека.  «После войны те люди, что работали в 731-м отряде, 

практически все смогли повысить свой статус и положение. Многие из них 

стали ректорами или деканами в медицинских институтах и университе-

тах» (27). Таким образом, публикации по теме прав человека могут быть не 

только связаны с конкретным поводом, но и посвящены какой-либо нрав-

ственно-этической проблеме. 

 Нарушения статьи 25 Конституции РФ, которая дает право на непри-

косновенность жилища, нашли отклик в публикации «Если опять будут за 

волосы вытаскивать, то я себя сожгу» (Жилин И, «Новая газета», 

24.22.16). Материал композиционно выстроен на истории, рассказанной по-

терпевшими. Данная публикация поднимает серьезную проблему незаконно-

го лишения жилища. «В интернете есть видеозапись выселения людей из 

дома №14. На ней видно, как группа молодых людей в спортивных костюмах, 

человек тридцать, занимает подъезд» (14). 

 Автор статьи исследует причины увеличения числа людей без опреде-

ленного места жительства. Одной из причин является неграмотная социаль-
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ная политика государства, из-за  которой становится возможным выселение 

людей. Эта тема является примером пересечения правовых категорий. Здесь 

наблюдаются нарушение личных и социально-экономических прав человека. 

 Совокупность тем позволяет определить проблематику. В пределах за-

щиты  личных прав журналисты выносят на всеобщее обсуждение такие 

проблемы, как применение запрещенной де юре смертной казни, фиктивная 

реализация права на рассмотрение дела судом присяжных, нарушение права 

на достоинство личности, применение пыток,  нарушение права на непри-

косновенность жилища. 

 Государство дает гражданину блок политических прав, который вклю-

чает в себя право на свободу слова и убеждений, на свободу информации и 

на участие в государственных делах. 

 В рамках освещения нарушения политических прав человека «Новой 

газетой» были подняты следующие темы: ограничение работы профсоюзов, 

ограничение свободы журналистов, в связи с их профессиональной деятель-

ностью, митинги, ограничение свободы слова в интернете. Рассмотрим по-

дробнее каждую из этих тем. 

 Тема ограничения работы профсоюзов нашла отклик в публикации 

«Рабочие как «Иностранные агенты» (Петров Д., «Новая газета», 

13.01.18). Автор публикации Дмитрий Петров на примерах работы профсою-

зов в нашей стране объясняет, почему работа профсоюзов - это важная часть 

«здоровой» социальной активности среди граждан, работающих в одном 

трудовом коллективе и желающих отстаивать свои права.  

 К этой тематической группе можно отнести публикации, которые стали 

реакцией на задержание журналистов. Так как причины задержания часто 

лежат в профессиональной деятельности журналистов, в их расследованиях, 

главная цель которых - раскрытие механизма преступления вне зависимости 

от того, какие структуры в нем задействованы, мы можем говорить о нару-

шении права на свободу слова и убеждений. В общей сложности в этой тема-
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тической категории было опубликовано 10 материалов, 5 из которых в жанре 

аналитической корреспонденции, 4 – в жанре версии, 1 репортаж. 

 Примером ограничения свободы журналистов может послужить ситуа-

ция с корреспондентом «Новой газеты» - Али Ферузом. Заключение журна-

листа в период с 1 августа 2017 года по 15 февраля 2018 года и борьба за его 

свободу регулярно становились информационными поводами для публика-

ций в «Новой газете». В общей сложности за полгода его заключения в «Но-

вой газете» вышло 7 публикаций. Али публиковал материалы, которые при-

водили к разоблачению преступных трудовых махинаций с участием людей 

высших социальных слоев. Чуть позже автор сам стал жертвой и был задер-

жан и больше полугода содержался в закрытом учреждении для мигрантов, 

подлежащих депортации.  

 В финальной публикации «Свободен! Спасибо всем»  (Боброва О., 

«Новая газета», 15.02.18), которая подводит итог всем испытаниям, выпав-

шим на долю Али Феруза и людей, защищавших его, не уделено внимание 

социальной активности. «И вот теперь, наверное, самое время рассказать о 

людях, которые помогли нам пройти весь этот путь, помогли совершить 

невозможное…. Татьяна Николаевна Москалькова и ее служба уполномо-

ченного по правам человека … Управление по вопросам миграции… Руковод-

ство и сотрудники ЦВСИГа, наконец!» (3). 

 Недостатком с нашей точки зрения является то, что большее внимание 

было уделено активности сотрудников «Новой газеты», а в тени осталась со-

циальная активность граждан: акции у здания Правительства Москвы в за-

щиту журналиста, сбор денежных средств в пользу журналиста.   

  Таким образом, не акцентирована важная мысль о том, что восстано-

вить главенство закона удалось не только благодаря высокопоставленным 

лицам, но и участию социально активной части общества. Журналистские 

публикации, имея выход на большую аудиторию, могут давать понять своим 

читателям, что не только из-за вмешательства высокопоставленных чиновни-

ков стала возможна эта победа, но  и благодаря участию общества в целом. 
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Подобные установки в публикациях должны способствовать консолидации 

общества, помогать осознавать гражданам важность активности в борьбе за 

свои права. 

 Другим примером борьбы против ограничения свободы журналиста 

может послужить публикация «Революционер с шашечками» (Половинко В. 

«Новая газета», 06.10.17), в которой рассказывается история журналиста Б. 

Абдуллаева, подозревавшегося в подготовке свержения власти в Узбеки-

стане. Единственным доказательством послужили публикации, вышедшие 

под псевдонимом, которые освещают острые политические темы с использо-

вание вымысла. Коллеги отнести эти публикации к литературному творче-

ству, а не к журналистике: «Это чистой воды литература, — говорит один 

из журналистов, попросивший не упоминать его имени. — Но даже если 

так, это в любом случае его право на свободное выражение мнения в интер-

нете, и ничего антиконституционного в этом нет» (41).   

 Однако не было доказано, что под этим псевдонимом работал именно 

задержанный журналист. На момент выхода публикации Абдуллаеву грозило 

до 20 лет заключения по статье о «заговоре».  

  Публикация «Кладбищенская история» (Гордиенко И., «Новая газе-

та», 17.11.16) о судебном разбирательстве в отношении журналиста издания 

«Кавказский узел». Его задержали с целью прекращения его профессиональ-

ной деятельности и ограничении в реализации права на свободу слова. 

 В этот тематический раздел, отстаивающий защиту политических прав 

человека, следует включить публикации, освещающие митинги. Они стали 

информационным поводом для 3 публикаций: 2 в жанре репортажа, 1 в жан-

ре версии. 

 В их числе фоторепортаж Елены Лукьяновой «Пытки любят тишину» 

(21) информирует аудиторию о произошедшем событии, о людях, которые 

его посетили. Данная публикация выполнена в жанре фоторепортажа. Автор 

публикации в заголовочном комплексе представила основную фактическую 

информацию и собрала иллюстрирующие событие снимки.   
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  В этой тематической категории присутствуют публикации, которые 

освещают проблему борьбы с участниками митингов.  Статья 31 Конститу-

ции РФ дает право проводить митинги, шествования и пикетирования, но ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» вно-

сит коррективы в это право необходимостью уведомления органа государ-

ственной власти [32]. Таким образом, возникает некоторое противоречие, по-

скольку для выражения своих общественно-политических убеждений, воз-

можно, оппозиционных, общество вынуждено требовать документов, разре-

шающих проведение подобных мероприятий у местных представителей дей-

ствующей власти. В связи с этим были случаи несанкционированных митин-

гов и борьбы правоохранительных структур с их участниками. Эта тема 

нашла отклик в публикации «Не согласен ни заткнуться, ни уехать из стра-

ны» (Александров М, «Новая газета», 1.06.18).  

 Длительное время наблюдается тенденция ограничения свободы в ин-

тернете законодательным путем: применение к блогерам такой же ответ-

ственности, как к средствам массовой информации, ответственность за «ре-

посты», закрытие информационных ресурсов, борьба с несанкционирован-

ным скачиванием материалов из интернета. И это не весь перечень законода-

тельных внедрений по реорганизации работы пользователей в интернете. В 

общей сложности за период исследования было опубликовано 4 материала в 

жанре аналитической корреспонденции и 3 версии. Эта тема нашла отклик в 

публикациях «Новой газеты»: «Причинил боль в области лба» (Бородянский 

Г., «Новая газета», 07.04.18), «Что этот божий одуванчик тут делает» 

(Челищева В. «Новая газета»,10.02.18), «Вычислить всех по IP» (Мартынов 

К., «Новая газета», 12.08.17).  

 Социально-экономические права регламентируют социальные аспекты 

жизнедеятельности гражданина, взаимодействие общества и государства. Их 

основной целью является обеспечение достойного жизненного уровня граж-

дан.  Нарушения данной категории прав нашли отклик в публикациях на сле-

дующие темы: неоплачиваемый труд мигрантов, феминизм, проституция.  
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 Всего на тему эксплуатации трудовых мигрантов за исследуемый пери-

од было опубликовано 2 текста в жанре аналитической корреспонденции и 2 

расследования.  В частности, проблема эксплуатации трудовых мигрантов 

нашла отклик в публикациях: «Мосгорсуд признал законным отказ возбу-

дить дело против «гольяновских рабовладельцев» (54), «Недостройное пове-

дение» (43). Обе истории основаны на том, что люди принуждались к труду 

незаконными способами, их труд не оплачивался должным образом. Важно 

сказать, что «Новая газета» ведет активную деятельность, направленную на 

соблюдение прав мигрантов, на снижение степени дегуманизации образа 

трудовых мигрантов в медиа. Заметим, что образ трудовых мигрантов до из-

вестной степени дегуманизирован в других СМИ, это и пытаются изменить 

журналисты «Новой газеты».  

 Единственной публикацией, тематической основой которой стала пра-

вовая норма о гендерном равенстве, стал текст в жанре версии авторства Ю. 

Латыниной «Угнетенные скопом» (20), вышедшая после празднования Меж-

дународного женского дня, 9.03.18. Автор раскрывает свою личную позицию 

относительно современного феминизма, анализирует действия сторонников 

этого движения и приходит к выводу, что данное направление не имеет ниче-

го общего с феминизмом в его первоначальном понимании. Ситуация в пуб-

ликации намеренно драматизируется, что характерно личной позиции автора 

и оппозиционности издания в целом.   

 Репортаж, затрагивающий тему проституции «Они привыкли, что их 

можно убивать» (7). Автор, Татьяна Брицкая, поднимает проблему прости-

туции, распространения наркотиков и борьбы с распространением ВИЧ-

инфекции.   

 Защита культурных прав представлена называемым в прессе «Теат-

ральным делом». Всего по этой теме «Новая газета» опубликовала 18 мате-

риалов, но в эмпирическую базу исследования попали 2 публикации, отме-

ченные тегом «права человека»: «Выйти из коридора суда» (53), «Наше гу-

манное министерство» (22). Данные публикации можно отнести к защите 
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именно культурных прав, поскольку журналисты «Новой газеты» неодно-

кратно доказывали несостоятельность нынешних обвинений в адрес фигу-

рантов «Театрального дела», в частности К. Серебренникова. Позиция изда-

ния заключается в том, что уголовное преследование напрямую связано с ху-

дожественными взглядами К. Серебренникова «которые в России приравни-

ваются к политической позиции» (45). 

 К этой тематической категории следует отнести публикацию «Ответ-

ственная за бесстрашие» (18). Эта публикация в жанре версии основана на 

воспоминаниях о директоре Театр.doc, Елене Греминой. В публикации под-

нимается проблема нарушения свободы на художественное творчество: «Ее 

Театр.doc. бесконечно переезжает между московскими подвалами, вычерк-

нут из всех государственных программ, пожарные, полицейские и 

фээсбэшники наносят визиты, а Гремина ходит на беседы в прокуратуру» 

(18).  

 Поскольку творчество театра выбивалось из привычных представлений 

о театральных постановках, труппе театра часто приходилось переезжать, от-

стаивать свое право на показ спектаклей.  

 В завершение важно отметить, что наиболее часто встречающаяся тема 

в публикациях по тегу «права человека» - это тема взаимоотношений обще-

ства и правоохранительных, судебных систем. В ходе исследования публика-

ций, составивших эмпирическую базу, не было обнаружено материалов, в 

основу которых легли ситуации, нарушающие право на тайну переписки. 

Однако подобные события происходили и вызывали общественный резонанс. 

К ним относится блокировка популярного мессенджера Telegram по причине 

отказа  его руководства в предоставлении доступа к личной переписке поль-

зователей. «Новая газета» провела расследование «Аська» и товарищ майор» 

(15), в рамках которого журналисты, А. Заякин, А. Смагин, выяснили, какой 

именно мессенджер чаще всего предоставляет информацию третьим лицам, 

но в рубрику публикаций по теме прав человека этот материал не вошел.   
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 Поскольку на период исследования пришлись выборы президента, то 

стоило бы предположить, что в качестве отстаивания политического права 

человека быть избранным в органы государственной власти, будет освещена 

ситуация с недопуском А. Навального на выборы. Однако данная тема не 

стала поводом для обсуждения в контексте прав человека, хотя и вызвала 

дискуссию у аудитории. В поле ответственности за нарушения этой катего-

рии прав также не попало событие с задержанием блогера Р. Соколовского за 

использование мультимедийной игры в здании, предназначенном для совер-

шения религиозных обрядов. Отсутствуют публикации на тему реализации 

права на благоприятную экологическую среду, право на охрану здоровья. 

Освещение культурных прав человека не затронуло темы интеллектуальной 

собственности и сохранения памятников культурного наследия. Таким обра-

зом, тематический тег «права человека» включает в себя не весь спектр пуб-

ликаций, которые действительно затрагивают правовую тематику.  

 В публикациях «Новой газеты» на правовую тематику не выявлено ре-

ализации просветительской задачи. Авторы не дают своим читателям право-

вых справок. Тема прав человека представлена лишь публикациями, в основе 

которых лежат ситуации с нарушением прав. Материалы привлекают, в 

первую очередь, как криминальные истории.  Используя этот жанр, журнали-

сты предоставляют аудитории косвенные знания на правовую тематику. Та-

ким образом, можно сделать вывод о том, что правовое просвещение аудито-

рии ключевой задачей издания не является.  

 Поскольку публикации нередко носят разоблачительный характер, со-

ответственно, одной из их целей является требование реформирования дока-

завших свою недееспособность систем. Это требует включения такого крите-

рия, как результативность деятельности СМИ.  Результативность формирует-

ся, в свою очередь, на основе таких показателей, как эффективность и дей-

ственность. Под эффективностью понимается формирование общественного 

мнения, внедрение в сознание аудитории идей о необходимости перемен. 

Многочисленные комментарии под публикациями на сайте свидетельствуют 



 44 

о реальной дискуссии, что в свою очередь является показателем эффективно-

сти публикаций.  

 Под действенностью понимается реакция различных общественных 

институтов в связи с публикациями, сигнализирующих о нарушении норм 

права. Авторы добросовестно отслеживают реакцию компетентных органов 

на их публикации, а отсутствие требуемых изменений также является причи-

ной новых журналистских работ. Одним из ключевых тематических направ-

лений стали правонарушения в СИЗО-4 «Медведь». По итогам опубликован-

ного расследования произошли изменения в составе сотрудников следствен-

ного изолятора. Однако обозреватель «Новой газеты» Елена Масюк доказала 

в своей публикации «Медвежья» болезнь. Не лечится» (26), что этих мер не-

достаточно.  

 Значительный блок публикаций по проблеме применения физического 

насилия и унижающего человеческое достоинство обращения с представите-

лями нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне является еще одним 

примером действенности журналистских работ издания. Для того чтобы вы-

звать должную реакцию у органов государственной власти, получить ответ 

от главы республики, журналисты опубликовали 15 материалов, каждый из 

которых раскрывает новые подробности нарушения личных, неотчуждаемых 

прав человека. Результатом расследования стали неоднократные проверки 

Уполномоченного по правам человека Т.Н. Москальковой по соблюдению 

норм права в Чечне.  

 Длительная борьба за судьбу задержанного коллеги Али Феруза также 

может являться показателем действенности.  Али Феруз – псевдоним журна-

листа «Новой газеты» Худоберди Нурматова. С 2014 года является автором 

«Новой газеты», основными темами его публикаций стали: преступления на 

почве нетерпимости, права мигрантов, права ЛГБТ-сообщества. Был задер-

жан ввиду нарушения режима пребывания в России. За полгода нахождения 

Али в заключении было опубликовано 7 материалов: «Я прошу ПАСЕ вер-

нуть право голоса российской делегации» (Али Феруз, «Новая назета», 
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10.12.17), «Все это время руки мои были закованы» («Новая газета», 

07.08.17), «Посмотри на Али» (К. Мартынов, «Новая газета» ,05.08.17), «На 

спине Феруза я увидел огромную гематому фиолетового цвета» (Д. Мура-

тов, «Новая газета», 05.08.17), «Он просто исчезнет» (Е. Рачева, «Новая 

газета», 03.08.17), «Его всегда тянет рассказать всем все по-честному» 

(З.В. Нурматова, «Новая газета, 02.08.17). Результатом работы журналистов 

стало освобождение Али Феруза и его добровольный выезд из страны, что 

фактически спасло ему жизнь, так как предварительное решение по его делу 

вынуждало его посетить Узбекистан, место его рождения, где он также нахо-

дился под пристальным вниманием спецслужб.  

 Публикация «Вопрос следователя: «А вы ради чего работаете»?» 

(Боброва О., «Новая газета», 15.05.18)  затрагивает проблему реализации ра-

боты суда присяжных. Она получила отклик от Верховного суда, была 

назначена прокурорская проверка по указанным событиям. Таким образом, 

можно утверждать о наличии обратной связи со стороны государства и сило-

вых структур. Но качество проверки, по словам автора, дает право назвать ее 

фиктивной, так как реальных результатов, пересмотра дела, снятие обвине-

ний или изменение меры пресечения обвиняемому, судебное разбиратель-

ство по делу которого шло с нарушением законодательства, не последовало.  

 Расследование по теме эксплуатации труда российских рабочих при 

строительстве российского посольства в Панаме, которое легло в основу 

публикаций «Посольство на костях» и «Недостройное поведение» (В. По-

ловченко, А. Кустикова, «Новая газета», 17.11.17). Авторы расследований 

потребовали ответа от МИДа, от подрядчиков за нарушение законодательных 

норм, за отказ в выплате денежных средств работникам. Сразу после освеще-

ния этой темы задолженности по выплатам стали сокращаться, строители 

начали получать заработанные денежные средства. Делая вывод, стоит ска-

зать, что издание «Новая газета»  является примером реализации концепции: 

«СМИ – четвертая власть». 
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 Заметим, что в ходе исследования правового контента «Новой газеты» 

были выявлены публикации следующих направлений (по Березиной): судеб-

ная публицистика, криминальная хроника, нравственно-правовая пропаганда. 

От целей публикации напрямую зависит выбор жанра, поэтому в следующем 

параграфе необходимо охарактеризовать жанровое разнообразие публикаций 

по правовой тематике в «Новой газете».  

 

2.3. Жанрово-тематическая специфика публикаций правовой направ-

ленности в «Новой газете»  

 Жанр публикации напрямую связан с объемом и глубиной исследова-

ния темы, что в свою очередь определяет степень социального отклика. Пер-

вичное восприятие текста аудиторией происходит на уровне его построения 

[Казак, Крылова 2015], в связи с этим от выбора жанра напрямую зависит 

восприятие публикации аудиторией, степень ее погружения в описываемую 

проблему. Контент на тему прав человека в «Новой газете» можно классифи-

цировать по нескольким жанровым категориям, в том числе аналитическая 

корреспонденция – 125 публикаций, информационные заметки – 70 публика-

ций, версия – 49 публикаций, репортаж – 16 публикаций, расследования – 10 

публикаций. Рассмотрим подробнее каждый из имеющихся жанров на при-

мерах публикаций «Новой газеты».  

Жанр Количество публикаций 

аналитическая корреспонденция 125 

информационная заметка 70 

версия 49 

репортаж 16 

расследование 10 

Табл. 1 

 Публикации, относящиеся к информационным жанрам, выступают ос-

новными носителями актуальной, оперативной информации.  

 В жанровом разнообразии текстов правовой тематики «Новой газеты» 

к категории информационных жанров относится информационная заметка и 

репортаж.  
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 В жанре информационной заметки было опубликовано 70 материалов. 

Заметки в «Новой газете» отличаются небольшим объемом по сравнению с 

другими представленными жанрами. Основная новость содержится в заго-

ловке, лид отсутствует. В тексте заметки представлено резюме по изучению 

события, которое стало информационным поводом. Пример: «Путин расска-

зал о многочисленных нарушениях прав и свобод российских граждан» (Реда-

куция «Новой газеты»,23.03.17). 

 Заметки содержат новостную информацию, статистические данные. 

Этот жанр не подразумевает выражение мнения автора. Его основная цель 

оперативное донесение новости до аудитории.    

 Еще одним представителем информационных жанров является репор-

таж. Жанр репортажа один из самых развитых в отечественной журналисти-

ке. Его основной метод – развернутое наблюдение и фиксация в публикации 

его хода и результатов. Например, публикация «Прощание с «Лефортово» 

(Масюк Е., «Новая газета», 01.11.16). Автор Елена Масюк посетила самых 

известных, по мнению издания,заключенных, «Лефортово» и подробно опи-

сала каждую из этих встреч.  

 Текст содержит детальное описание обстановки и героев публикации: 

«Стол, три стула и видеокамера, вмонтированная в стену» (29). «Выглядит 

Кочуйков намного моложе своего возраста, но с тросточкой» (29).  

 Основная задача публикации - познакомить аудиторию с малоизвест-

ными сторонами жизни общества, рассказать о людях, причинах и условиях 

их нынешнего пребывания в заключении. 

 Данный жанр не ограничивает автора использовать исключительно 

текст. Он позволяет уменьшить объем текстового сопровождения за счет 

«живых» фотографий и видеоматериалов. Так, в публикации «Пытки любят 

тишину» (Лукьянова Е., «Новая газета», 21.05.18) преобладают фотоматери-

алы, которые иллюстрируют прошедший митинг, его цели, идеи и людей, 

принявших в нем участие. За исследуемый период было опубликовано 16 ма-

териалов в жанре репортажа. 
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 Публикации информационных жанров позволяют аудитории быть в 

курсе последних новостей, имеющих отношение к теме прав человека.  

 Одной из наиболее важных целей журналистики является не только со-

общение новости, но и анализ, исследования событий и явлений, происходя-

щих в обществе. Согласно этой цели была выработана система аналитиче-

ских жанров. Журналисты, используя аналитические жанры, задействуют 

интеллектуальный потенциал аудитории, давая понять, что в рамках публи-

кации исследуются действительно важные проблемы общества. Журналисты 

«Новой газеты», освещая тему прав человека, используют следующие анали-

тические жанры: аналитическая корреспонденция, версия.  

 Как мы писали ранее, «Новая газета» имеет свою рубрикацию. Доста-

точно часто материалы на тему прав человека публиковались в рубриках 

«Мнения» и «Сюжеты». По структурному анализу публикаций было выявле-

но соотношение, согласно которому публикации рубрики «Мнения» соответ-

ствуют аналитическому жанру версии, а материалы рубрики «Сюжеты» со-

ответствуют жанру аналитической корреспонденции. Рассмотрим подробнее 

материалы этих жанровых категорий. 

 В жанре аналитической корреспонденции было опубликовано за иссле-

дуемый период 125 материалов. Особенностью аналитической корреспон-

денции как жанра является наличие элементов различных жанров. Например, 

использование элементов репортажа, то есть детального фиксирования дей-

ствительности наряду со структурными элементами аналитической статьи - 

анализом актуальной проблемы, общественно значимой ситуации и выявле-

ния закономерностей, управляющих ими. Может включаться прямая речь 

(очевидцев, потерпевших, экспертов), ремарки и комментарии самого автора. 

Частотность публикаций именно этого жанра объясняется большим выбором 

репрезентирующих средств, что, в свою очередь, позволяет рассмотреть не-

простую для восприятия тему прав человека наиболее полно.  

 Рассмотрим то, как это реализуется в материалах «Новой газеты», на 

примере публикации «Причинил боль в области лба» (Бородянский Г., «Но-
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вая газета», 07.04.18). Публикация содержит историю задержанного блогера 

Станислава Калиниченко. Автор подробно описывает события произошед-

шего нападения на блогера со стороны сотрудников полиции, ссылаясь на 

слова героя публикации, а также приводит примеры похожих ситуаций, ищет 

в них взаимосвязь.  Например, «ранее, сообщает сайт Тайга-инфо, тот же 

оперуполномоченный в звании майора отличился в конфликте на автодороге, 

дважды выстрелив из травматического пистолета» (6).  

 Автор цитирует слова матери потерпевшего и общественных активи-

стов, которые пытаются способствовать освобождению Станислава Калини-

ченко 

 

 

. Журналист, рассказывая историю, использует средства, свойственные ре-

портажу, аналитической статье, комментарию. Например, подробно описы-

вает применение насилия к задержанному, что свойственно репортажу «они 

нанесли ему несколько десятков ударов по всему телу руками и ногами. Кро-

ме того, согласно его показаниям, один из стражей порядка три раза душил 

его до потери сознания» (6). В завершение публикации автор анализирует 

ситуации, произошедшие до описываемого случая, но являющиеся важными 

для более глубокого понимания актуальных событий. Данный анализ являет-

ся характеристикой аналитической статьи «Станиславу Калиниченко не впер-

вой попадать под арест» (6). 

 Использование широкого спектра средств и методов позволяет отнести 

эту публикацию к жанру аналитической корреспонденции. Аналитическая 

корреспонденция позволяет включить разные точки зрения, развернутую ар-

гументацию, включить факты, подтверждающие нарушения прав. Достовер-

ность жанра учит аудиторию самостоятельно анализировать ситуацию, оце-

нивать ее с правовой точки зрения. 

 Противоположностью может выступить другой аналитический жанр – 

версия. Публикации этого жанра базируются на неполных доказательствах. 
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Жанр исключает категоричность выводов автора, так как отличительными 

характеристиками жанра версии является наличие нескольких фактов, дока-

зать действительную взаимосвязь которых у журналиста нет возможности. 

Поэтому он оперирует причинно-следственными связями, соединяя события 

путем предположений. Публикации данного жанра представляют аудитории 

направление размышлений журналиста, предлагая возможный вариант про-

гноза дальнейшего развития событий. 

 В этом жанре за исследуемый период было опубликовано 49 материа-

лов.  Примером может послужить публикация «В зоне спортивного режима» 

(Половинко В., Васильчук Т., «Новая газета», 22.06.18), которая выстроена на 

истории, рассказанной членами задержанной семьи мигрантов. На их приме-

ре автор объясняет, как ужесточаются правила пребывания людей, не имею-

щих прописки в городах, в связи с приближающимся глобальным спортив-

ным событием – Чемпионатом мира по футболу. В рамках публикации при-

водятся некоторые прогнозы. Например, «правозащитники прогнозируют 

резкий рост задержаний «незарегистрированных» людей» (42).  

 Целью публикации является предоставление аудитории промежуточ-

ных результатов журналистского исследования темы, когда на суд читателя 

выносится предполагаемое автором развитие событий. 

 Авторами в таких публикациях не всегда выступают журналисты, но и 

сами участники событий, как, например, в публикации «Не согласен ни за-

ткнуться, ни уехать из страны…» (Александров М, «Новая газета», 

1.06.18). Материал содержит в себе историю Матвея Александрова, который 

был задержан на митинге 5 мая 2018 года. Он представляет собой хронику 

событий одного дня героя. В тексте факты переплетаются с домыслами и 

промежуточными выводами автора, что и является ключевым в канве по-

вествования. Герой публикации, анализирует события, участником которых 

он стал, домысливая некоторые причинно-следственные связи. «Вместо то-

го чтобы вкладываться в образование и современные технологии…, государ-
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ство тратит деньги на выплату зарплат людям, защищающим его от раз-

вития» (2). 

Поскольку автором текста является непосредственный участник событий, то 

публикация дает возможность посмотреть на историю его глазами.    

 «Новая газета» нередко удивляет аудиторию своими сенсационными 

расследованиями. Основной целью расследования, как известно, является 

установление истинных причин какого-либо явления, которые преднамерен-

но пытались скрыть от общественности.  

 В эмпирическую базу исследования включены 10 расследований, в 

числе которых расследования расправы над людьми нетрадиционной сексу-

альной ориентации и эксплуатация трудовых мигрантов.  

 Расследование «Недостройное поведение» авторства В. Половинко, А. 

Кустиковой рассказывает историю постройки российского посольства в Па-

наме, а рамках которого были обнаружены нарушения трудового законода-

тельства при найме на работу, задержка всех указанных сроков строитель-

ства, гибель рабочих во время стройки. Второе расследование, «Посольство 

на костях» авторами выступили те же журналисты, публикует реакцию МИ-

Да на публикацию первого расследования. «И это дало результат. Во втор-

ник, 21 ноября, от героев публикации начали поступать сведения о том, что 

им стали «в срочном порядке» погашать задолженности» (44). 

 Так, например, расследование казней людей нетрадиционной сексуаль-

ной ориентации в Чечне. Журналисты «Новой газеты» не раз получали угро-

зы за выполнение своих профессиональных заданий от высокопоставленных 

чиновников. Специфическая особенность расследований «Новой газеты» в 

том, что главные антигерои публикации часто являются высокопоставлен-

ными чиновниками. Подобные расследования способны вести и публиковать 

не все оппозиционные СМИ. Вектор работы журналистов-расследователей 

направлен на поиск скрытых фактов, поиск и проверку этих фактов перед 

публикацией. Однако редакция упускает важный  этап в подготовке материа-

лов – формат репрезентации, у журналистских публикаций отсутствует каче-
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ственная мультимедийная огранка, которая в свою очередь важна для расши-

рения аудитории.  

 Тексты публикаций снабжены ссылками на дополнительную информа-

цию по расследованию или на материалы похожей тематики, что определяет 

наличие так называемой сериальности, взаимосвязанности публикаций, ко-

торая позволяет читателю отслеживать новую информацию по интересую-

щей его теме.  

 В отдельную категорию следует отнести спецпроект «Принятие». Он 

представляет собой мультимедийную презентацию, в которую включены ви-

деоматериалы, фото героев и текст. Автор использует видеоматериалы для 

того, чтобы показать пейзажные виды стран, которые приняли жителей Чеч-

ни нетрадиционной ориентации после пыток в тюрьмах, не называя их. Ис-

тория каждого героя начинается с его фотографии, сделанной из-за спины. 11 

из 12 героев публикации отказались от того, чтобы их имена были названы. 

Небольшие вырезки из текста читатель может увидеть сразу на фотографии, 

если есть желание прочитать весь рассказ героя, то для этого есть специаль-

ная кнопка, которая покажет весь текст. Текст представляет собой монолог 

героя, с врезками, с наиболее важными цитатами, по мнению автора, напри-

мер: «Они предлагали парня «лечить», силой молитвы» (35). 

 Использование различных аудиовизуальных средств в повествовании 

позволяет привлечь внимание аудитории к описываемой проблеме, создать 

ощущение более полного погружения в ситуацию. Применение различных 

репрезентирующих средств увеличивает вовлеченность аудитории.  

 Журналисты «Новой газеты» представляют аудитории уникальные и 

смелые истории, которые в связи с отсутствием разнообразия репрезентиру-

юших средств часто не задерживаются в информационном поле аудитории. 

Но для большего отклика от читателей изданию необходимо разрабатывать 

новые способы подачи материалов, использовать различные медийные плат-

формы, адаптируя материалы, учитывая возможности каждой платформы.  
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 Подводя итог, отметим, что  наиболее часто используемым жанром 

стала аналитическая корреспонденция, что объясняется большим спектром 

репрезентирующих средств, предусмотренных жанров. Этот жанр позволяет 

раскрыть непростую для восприятия правовую тематику наиболее полно.  

Жанр информационной заметки журналисты «Новой газеты» используют для 

оперативного сообщения новости на сайте. Информационные заметки не 

публикуются в печатной версии издания. Жанр версии используется, когда 

журналист реконструирует неизвестные факты в рамках достоверно извест-

ного события, дозированно применяя домысел. Подобные публикации ис-

ключают категоричность выводов автора. Основной их целью является зна-

комство аудитории с промежуточными результатами исследования какого-

либо социального явления, спровоцированного правовыми внедрениями. 

Жанр репортажа подразумевает развернутую фиксацию действительности, 

применяя метод наблюдения. Для репрезентации правовой тематики он при-

меняется в случае описания судебных заседаний или для описания незнако-

мой большей части аудитории обстановки. Наименее часто встречающимся 

жанром является расследование, по причине его сложности и объемности. 

Однако расследования «Новой газеты» всегда вызывают общественный ре-

зонанс. 

 

2.4 Стилистические особенности публикаций правовой тематики «Новой 

газеты» 

 Журналистский правовой текст имеет свою специфику, которая заклю-

чается в балансе использования юридических терминов и публицистических 

приемов. Перед автором такого текста стоит важная задача донести до ауди-

тории достоверную информацию, не искажая смысл юридических аспектов 

темы. Рассмотрим детально одну из публикаций, чтобы понять, как журнали-

сты в своих публикациях используют симбиоз «языка закона» и публицисти-

ческого текста. Объектом анализа выступит репортаж «Дело Дадина пере-

смотрят, а статью 212.1 уточнят» (Сатановский С., «Дело Дадина пере-
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смотрят», 10.02.17). Основная задача данной публикации заключается в 

привлечении внимания общественности к проблеме реализации закона, а 

именно ст. 212.1 УК РФ, через освещение частного случая с Ильдаром 

Дадиным: «первый и пока единственный осужденный по статье 212.1 УК 

РФ об уголовной ответственности за неоднократное нарушение порядка 

проведения митингов» (50).  

 К характерным особенностям текста относится детальное описание ре-

зультатов многочисленных судов, с использованием юридической термино-

логии: «суд должен возбудить надзорное производство и прекратить его»; 

«один и тот же факт правонарушения не может ни одномоментно, ни с 

каким-либо временным разрывом влечь ответственность и администра-

тивную, и уголовную (50). При этом автор старается увлечь аудиторию за 

счет уточняющих ремарок: «привлекать к ней должны только в случае, если 

нарушение повлекло причинение вреда гражданам или ущерб имуществу и 

другим ценностям. Только тогда, посчитал КС, получится выдержать со-

размерность нарушения наказанию» (50). 

 Для более полного представления ситуации автор приводит цитаты ге-

роев: «Как жена я очень рада, но как гражданину хотелось бы, чтобы ста-

тью отменили, — говорит она»(50). 

 В публикации объясняется, в чем заключается несоразмерность пре-

ступления наказанию, как именно принятый законопроект реализуется в кон-

кретной ситуации. Автор дает читателям понять, как важна индивидуализа-

ция правоприменения. Таким образом, с помощью ремарок и цитат автор 

адаптирует правовую тему для своей аудитории, не искажая значения юри-

дических терминов.  

 Используя классификацию функций сообщения Р.О. Якобсона, мы 

определили, что журналистский правовой текст должен выполнять референ-

тивную, поэтическую (эстетическую по У.Эко) и экспрессивную (эмотивную 

по У.Эко) функции [Якобсон, 1975]. Под референтивной функцией следует 

понимать передачу фактов, включающих в себя героев публикации; фабулу 



 55 

истории, которая легла в основу журналистского текста; юридическая подо-

плека события. Поэтическая функция, выполняемая в правовом журналист-

ском текстом, заключается в использовании средств языка для привлечения 

внимания непосредственно к публикации. Эмотивная функция подразумева-

ет эмоциональное вовлечение аудитории в описываемую в тексте проблему 

[У. Эко, 2004].  

 Реализация референтивной задачи в текстах правовой тематики проис-

ходит за счет использования юридических терминов наряду с описанием 

фактической стороны ситуации, послужившей темой для публикации. 

Например, «Впрочем, назвать состоявшееся мероприятие задержанием бу-

дет некорректно. Так могла бы выглядеть военная спецоперация или же, как 

теперь говорят десятки опрошенных мной жителей Рутула, — налет» (10); 

«один из основных фигурантов «Пензенского дела», 25-летний Дмитрий 

Пчелинцев в ходе опроса рассказал своему адвокату Олегу Зайцеву о том, 

как сотрудники УФСБ Пензенской области пытали его» (12);  

« в этом им деятельно помогали сотрудники республиканского Следствен-

ного комитета. Следователь Магомедов возбудил уголовное дело по двум 

статьям: 222-й УК РФ — незаконный оборот оружия и 317-й УК РФ — по-

кушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов со стороны… 

«неустановленных лиц» (13). 

 Реализация эстетической и эмотивной функций возможна с помощью 

использования стилистических особенностей публицистического стиля. Сти-

листика задает ракурс оценочности, обеспечивает эмоциональную включен-

ность средств выразительности, соотносит конкретные факты с позициями 

возможного отношения к проблеме – от резко негативного до позитивного. 

Очень часто публикации на правовую тематику содержат иронию, сарказм, 

насмешки, что само по себе формирует те или иные оценочные установки.  

 Выявление стилистических особенностей материалов предполагает 

анализ лексических средств, морфологических и синтаксических особенно-

стей и структуры публикаций.  
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 Лексические средства базируются на использовании различных катего-

рий слов и их значении. В публикации «Новой газеты» присутствует стили-

стически окрашенная лексика, значительное количество общественно-

политической лексики, юридической терминологии. Общественно-

политическая лексика подразумевает под собой слова, значение которых свя-

зано с общественно-политическим строем и идеологией государства и обще-

ства. Например, «…назвать состоявшееся мероприятие задержанием будет 

некорректно. Так могла бы выглядеть военная спецоперация» (10); «Совсем 

новый президент, совсем новый премьер-министр» (53). 

 Для иллюстрации характера человека, его образа жизни авторы часто 

представляют речевой портрет, то есть раскрывают особенности личности 

через прямые цитаты из речи героя. Поскольку героями публикаций стано-

вятся люди, имеющие разный социальный статус, культурный бэкграунд, то 

часто в текстах можно обнаружить разговорную, просторечную и грубую 

лексику, речевые, грамматические нарушения. Речевая характеристика героя 

публикации является универсальным способом целостного представления 

личности в материале. Ср.: «Вы По Краю Пропасти Ходите. Закройтесь! В 

Следующий Раз Офис Вместе С Вами Подожгем» (9); «Один из сотрудников 

не выдерживает и говорит: «Какие же вы все-таки, малолетки, ту-

пые!» (9); «Это твоя жизнь, и на фиг им лезть в твою жизнь» (35); «После 

того как мы кипежнули в 2013 год» (1).  

  Журналистский текст помимо его информативности должен иметь и 

определенную эстетическую ценность, являть собой пример грамотного и 

качественного изложения мыслей, поэтому авторы используют средства ху-

дожественной выразительности. По исследованиям М. Ю. Казак и А. А. 

Крыловой, публицистический текст, благодаря образности, сближается с ху-

дожественным текстом. Журналист не может выйти за рамки факта, поэтому 

использование образа в журналистском тексте имеет свою специфику [Казак, 

Крылова, 2015]. Г.В. Бобровская отмечает, что наличие образа является по-

лифункциональным. Декоративная функция (украшения), выполняется наря-
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ду с креативной (творческое использование ресурсов), экспрессивно-

патетической (придание выразительности), игровой (создание комического 

или сатирического) [27].  

 Особенность использования образности в правовых текстах определя-

ется его уникальной спецификой. Публикации по теме прав человека соеди-

няют в себе юридическую терминологию, которая исключает появление 

иных смыслов, и художественную образность, с помощью которой описыва-

емые процессы адаптируются для массового читателя.  

 Использование в тексте скрытой иронии, применяется для того, чтобы 

внести скрытую оценочность.  Например: «А когда все же здороваются, са-

ми мигранты замирают на секунду в изумлении: оказывается, их можно ви-

деть» (Мартынов К.,«Посмотри на Али» от 05.07. 17). Автор говорит о том, 

что проблемы трудовых мигрантов остаются вне повестки дня большинства 

СМИ.   

 Применение сарказма добавляет в тексты агрессивность, напористость, 

которые спровоцированы безвыходностью описываемых ситуаций. Напри-

мер: «Поэтому если вы хотите, чтобы власти России вас наконец заметили 

и услышали, — напишите им в «аське». Там если и не ответят, то по край-

ней мере запишут (Заякин А., Смагин А., «Аська» и товарищ майор», 

17.05.18); «Если вы думаете, что главным объектом угнетения со стороны 

злобных белых самцов-фашистов на Западе являются бедные мусульмане, 

бедные мигранты, бедные чернокожие и бедные трансгендеры, то вы мо-

жете быть спокойны — ваши представления безнадежно устарели» (Ла-

тынина Ю., «Угнетенные скопом…», 09.03.17). 

 Авторы публикаций дают образные наименования явлениям или пред-

метам, что позволяет наиболее полно раскрыть его особенности, что в конеч-

но итоге и является целью метафоры, как средства выразительности. Напри-

мер: «какие-то старорежимные тетки с фигушками на голове, забирают их 

и отдают в приют. Зачем их обратно в это дно утрамбовывать?» (Редак-

ция «Новой газеты», 05.12.17); «Статья 282 УК РФ стала, по словам Поно-
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марева, «совершенно резиновой» (Редакция «Новой газеты», 29.11.17); «От-

ношение к мигрантам — испытание на совершеннолетие для постсоветско-

го общества» (Мартынов К., «Посмотри на Али», 05.07. 17).  

 Замена слова через смежное понятие, метонимия, встречается в мате-

риалах, когда повествование принимает несколько разговорную окраску. По-

скольку в разговорной речи приняты различного рода сокращения, то они 

переносятся и в публикацию. Например: «Возможно, телевизор врет» 

(Мартынов К., «Посмотри на Али», 05.07. 17). 

 Сравнение как художественный прием помогает автору раскрыть суть 

описываемого явления через поиск схожих характеристик в более доступных 

и понятных читателю образах. Так, например, сравнение позволяет автору 

более предметно раскрывать суть часто абстрактных юридических понятий 

для неподготовленного читателя. Этот прием используется также для упро-

щения визуализации события или явления. Например: «Словно их нанесли 

парой оголенных электропроводов», «вылетает в коридор, как человек, обна-

руживший труп» - (Тумакова И., «Никому ничего не плати…», 22.04.18);

 «Работаем спокойно, как будто в Рязань приехали» (Милашина Е., 

«Адвокат Заикин прибыл в Грозный», 10.06.17); «В пустую камеру на перо-

вом этаже приводят Максименко. Он словно тень» (Масюк Е., «Прощание с 

«Лефортово»,  01.11.16 ). 

 Использование определений при слове, влияющих на его выразитель-

ность, то есть эпитетов, помогает автору передать детали описываемого со-

бытия и продемонстрировать свое небезразличное отношение к описывае-

мым событиям.  Например:  «конструкции были прогнившими и ветхими» 

(Челищева В, «В женском СИЗО «Печатники», 01.07.17); «в самые черные 

дни» (Костюченко Е., «Ответственная за бесстрашие» от 17.05.18), Руки 

— красно-синюшные (Е. Масюк «Прощание с «Лефортово», 01.11.16). 

 В ходе анализа публикаций были выявлены морфологические особен-

ности текстов на тему прав человека.  
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 В тексте используются глаголы настоящего времени, способные мак-

симально приблизить читателя к описываемой ситуации. Например: «Карау-

лова и ее сокамерница выходят в коридор. Не понимают, что происходит. 

Они после бани, с мокрой головой, в халатах, жмутся к стенке. Коридор 

очень узкий» (Масюк Е, «Прощание с «Лефортово», 01.11.16). 

 Частое использование местоимений первого лица, что вызывает дове-

рие у аудитории к публикации, так как автором является очевидец событий.  

Например: «Мы тем не менее не могли не опубликовать эту историю. 

Мы, конечно, рисковали, но люди в Чечне рисковали гораздо большим — жиз-

нью» (Милашина Е., «Максим первый, но не единственный…», 16.10.17); «Я 

уже после разговора пойму… Я пью из чашки чай, который он наливает для 

гостей» (Чернова Н., «Быть безупречными, чтобы не считаться убогими», 

18.09.17).  

 Синтаксис журналистского текста, связанного с правами человека, 

имеет ярко выраженный экспрессивный характер, что проявляется в наличии 

экспрессивных синтаксических конструкций, с помощью которых автор воз-

действует на общественное сознание. Одним из средств экспрессивного син-

таксиса является частое использование вопросительных и побудительных 

предложений. Например: «Почему государство не фиксирует преступления 

в отношении ЛГБТ?» (Е. Милашина, «Такие ценности Россия носит только 

на выход», 24.04.18).  

 Риторический вопрос определяет композиционную структуру публика-

ции, которая представляет собой вопросно-ответную форму. Например: 

«Представляете их состояние?» (Петлянова Н. «Инфаркт вместо пенсий» 

1.12.17); «Почему они?» (Масюк Е., «Бревна» для победы великой Японии», 

22.12.16); «Свобода? Не совсем...» (Бронштейн Б., «Она не вписалась в убий-

ство», 24.03.18). 

 Риторическое восклицание является способом передачи кульминации 

чувств автора текста, а также является сменой коммуникативного регистра, 

который акцентирует внимание на чем-либо и вводит новую тему. Например: 
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«Удивительно это, конечно!» (Масюк Е., «В случае нашей смерти», 

06.02.16). 

 Чтобы сфокусировать внимание читателя на определенных идеях, 

транслируемых в публикации, используются различные варианты экспрес-

сивного членения внутри предложения. Парцелляция - деление одного пред-

ложение на несколько неполных. Например: «Я заплатила за квартиру, я ее 

благоустроила. А потом ее продали второй раз» (Жилин И.,«Если опять бу-

дут за волосы, я себя сожгу», 24.11.16). 

 Публикации по теме прав человека отличает также использование сти-

листических фигур. Анафора используется для создания внутреннего ритма 

за счет создания однотипных конструкций. Например: «Это — не признак 

бессилия правоохранительной системы. Это — политика» (Соколов С., «У 

заказчика есть алиби. Политическое», 06.10.17).  

 Использование синтаксического параллелизма часто встречается в мо-

нологах героев. Поскольку эмоциональных рассказ о событиях исключает 

тщательный подбор синтаксических конструкций. Например: «Я пугался, ко-

гда слышал, как птица взлетает. Я пугался, когда сзади кто-то подходил и 

за плечо трогал» (Милашина Е, «Принятие», 27.12.17).  

 Преобладание простых предложений также объясняется передачей 

эмоций героев публикации или быстрой сменой событий.  Например: «У ме-

ня целый день болело сердце. Я как предчувствовала» (Кустикова А., «Да, 

хоть удавитесь», 25.04.18); «Пошла нецензурная брань. Меня охватил ужас» 

(Бронштейн Б., «Она не вписалась в убийство», 24.03.18). 

 Текстовые особенности включают в себя деление текста на несколько 

частей, каждая из которых содержит в себе отдельный фрагмент проблемы, 

которая лежит в основе публикации. 

 Так, например, материал «Инфаркт вместо пенсий» (39)  состоит из 8 

композиционных частей, каждая из которых имеет собственный заголовок. 

Наличие такого деления объясняется, прежде всего, жанром публикации, 

расследованием. Таким образом, журналист систематизировал, полученное 
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значительное количество информации по заданной теме, чтобы улучшить 

восприятие текста аудиторией, выявить логику событий и связей. 

 Анализ заголовочных комплексов выявил преобладающую оценоч-

ность в публикациях правовой тематики. Нередко авторы прибегают к ис-

пользованию трагической иронии в заголовках («Старое дело для нового 

прокурора», «Недостройное поведение», «Посольство на костях», «Не грози 

Красной Турбине»). В заголовках «Новой газеты» можно обнаружить исполь-

зование иронии и сарказма, что вкупе создает экспрессию, добавляет оце-

ночности, через которые реализуется в том числе и позиция оппозиционного 

издания.  

 Заголовок наряду с образностью является максимально информатив-

ным. Читатель узнает тему публикации до того, как начинает знакомство с 

текстом. С помощью заголовочного комплекса автор текста не только ин-

формирует о тематике публикации, но и устанавливает контакт с читателем.  

Резюмируя, подчеркнем, что в целом стилистические особенности 

«Новой газеты» соответствуют характеристикам публицистического стиля: 

чередование стандарта и экспрессии.  

Изучая эмпирический материал по теме прав человека, мы можем го-

ворить о наличии информационных жанров, в текстах которых, в силу их ос-

новной цели и задачи, превалирует стандарт. Наряду с этим «Новая газета» - 

одно из самых ярких изданий, которое публикует оценочные авторские тек-

сты, в которых явно выражается авторская позиция посредством использова-

ния различных экспрессивно-стилистических ресурсов языка.  

 

Выводы к главе 2  

 «Новая газета» - российское общественно-политическое издание, отно-

сится к политематическим СМИ, поскольку его контент затрагивает большое 

количество социально значимых проблем.  
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 Политика редакции носит резко оппозиционный характер. Журналисты 

«Новой газеты» состоят в Международном консорциуме журналистов-

расследователей, что определяет высокий уровень профессионализма со-

трудников издания. В центре внимания отдела расследований газеты прово-

кационные темы, связанные с государственным аппаратом власти, право-

охранительными органами. Подобные темы далеко не все издания могут себе 

позволить опубликовать, по причине редакционной политики, отсутствия 

компетентных и смелых кадров или в силу самоцензуры. Издание известно 

своими журналистами-расследованиями. 

 В нашем исследовании мы анализировали контент сайта издания. Дан-

ный выбор эмпирического материала объясняется спецификой исследования, 

в котором нас интересует количество публикаций и их качественный анализ, 

в том числе основной замысел, который реализуют авторы публикаций на 

правовую тематику.  

 В публикациях «Новой газеты» на заданную тематику не выявлено ре-

ализации просветительской задачи. Авторы не дают своим читателям право-

вых справок. Тема прав человека представлена лишь публикациями, в основе 

которых лежат ситуации с нарушением прав. Материалы привлекают внима-

ние в первую очередь как криминальные истории. Используя этот жанр, 

журналисты предоставляют аудитории косвенные знания на правовую тема-

тику. Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовое просвещение 

аудитории не является ключевой задачей издания.  

 Наиболее часто используемым жанром стала аналитическая корре-

спонденция, что объясняется большим спектром репрезентирующих средств, 

предусмотренных жанром. Он позволяет раскрыть непростую для восприя-

тия правовую тематику наиболее полно.  Жанр информационной заметки 

журналисты «Новой газеты» используют для оперативного сообщения ново-

сти на сайте. Информационные заметки не публикуются в печатной версии 

издания. Жанр версии используется, когда журналист реконструирует неиз-

вестные факты в рамках достоверно известного события, дозированно при-
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меняя домысел. Подобные публикации исключают категоричность выводов 

автора. Основной их целью является знакомство аудитории с промежуточ-

ными результатами исследования какого-либо социального явления, спрово-

цированного правовыми внедрениями. Жанр репортажа подразумевает раз-

вернутую фиксацию действительности, предполагающую метод наблюдения. 

Для репрезентации правовой тематики он применяется в случае описания су-

дебных заседаний или для описания незнакомой большей части аудитории 

обстановки. Наименее часто встречающимся жанром является расследова-

ние, вероятно, по причине его сложности и объемности. Однако расследова-

ния «Новой газеты» всегда вызывают значительный общественный резонанс. 

 Стилистические особенности «Новой газеты» соответствуют характе-

ристикам публицистического стиля: чередование стандарта и экспрессии. 

При этом явно просматривается установка авторов на творческую самопре-

зентацию, на индивидуализацию стиля в разножанровых публикациях.  

 Изучая эмпирический материал по теме прав человека, мы можем го-

ворить о наличии информационных жанров, в текстах которых, в силу их ос-

новной цели и задачи, превалирует стандарт. Наряду с этим «Новая газета» - 

одно из самых ярких изданий, которое публикует оценочные авторские тек-

сты, в которых явно выражается авторская позиция, посредством использо-

вания различных экспрессивных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 СМИ сопровождают человека всю его сознательную жизнь, у них есть 

возможность формировать правовую осознанность непрерывно. При низкой 

социальной активности граждан СМИ не должны останавливаться исключи-

тельно на информировании, в их задачи включается изучение реакции обще-

ства на реализацию законов. 

Освещение тем, связанных с правами человека, стимулирует обще-

ственную дискуссию, привлекает внимание социума к актуальным правовым 

проблемам, что положительно сказывается на развитии правовой культуры.  

 Обобщение результатов исследования позволяет подтвердить выдвину-

тую гипотезу о том, что оппозиционное издание в силу своей специфики 

уделяет теме прав человека большее внимание, чем официальные СМИ, при 

этом проблематика, акценты, стилистика могут иметь неоднозначный харак-

тер. 

  «Новая газета» достаточно часто поднимает проблему прав человека в 

своих публикациях.  По качеству обратной связи от аудитории и по реакции 

различных общественных институтов издание  является примером реализа-

ции концепции: «СМИ – четвертая власть».   

 Однако в ходе исследования воплощения просветительской задачи не 

выявлено. Редакционный коллектив не ставит перед собой задачу стимули-

ровать аудиторию к углубленному, не расширяет правовую информацию, 

способствующую выработке нового знания правовых аспектов жизни обще-

ства. Тема прав человека представлена лишь публикациями, в основе кото-

рых лежат ситуации с нарушением прав. Материалы привлекают внимание, в 

первую очередь, как криминальные истории.   

 Тег «права человека», который определяет тематическую отнесенность 

на сайте «Новой газеты», включает в себя публикации, касающиеся не всех 

категорий прав человека. Таким образом, мы можем говорить об отсутствии 

всестороннего освещения проблем прав человека.   
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 Стилистические особенности «Новой газеты» соответствуют характе-

ристикам публицистического стиля: чередование стандарта и экспрессии. 

Синтаксис журналистского текста, связанного с правами человека, имеет яр-

ко выраженный экспрессивный характер. Очень часто публикации на право-

вую тематику содержат иронию, сарказм, что само по себе формирует те или 

иные оценочные установки.  

 Наиболее частотным жанром в издании стала аналитическая корре-

спонденция, что объясняется большим спектром репрезентирующих средств, 

предусмотренных жанром. Он позволяет раскрыть непростую для восприя-

тия правовую тематику наиболее полно.  

 Значимость освещения тем, связанных с правами человека, заключает-

ся в создании общественной дискуссии, привлечении внимания как индиви-

да, так и социума в целом к актуальным проблемам и общественно-

политическим ситуациям, что тесно связано с развитием правовой культуры.  
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