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РЕФЕРАТ 
 
 

Бакалаврская работа содержит 77 с., 55 источников, 12 приложений 

 

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА, КОЛУМНИСТИКА, СМИ, ЖАНР, ЕЖЕ-

ДНЕВНАЯ ГАЗЕТА «THE GUARDIAN», ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА «КОМСО-

МОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 

 

Современная журналистика всё очевиднее ориентируется на диалог со 

своей аудиторией, вследствие чего повысился интерес к публицистическим 

жанрам наиболее сближающих автора и читателя, ради диалога, обмена мне-

ниями.  

Изучение опыта зарубежных колумнистов откроет новые возможности 

развития жанра колонки уже в России. Кроме того, колумнистика Великобри-

тании являет собой яркий пример креативного и профессионального подхода к 

созданию авторских колонок. Поэтому исследователи все чаще поднимают во-

прос формирования нового жанра в СМИ – жанра колонки. 

Целью курсовой работы является выявить ключевые особенностей функ-

ционирования современной колумнистики Великобритании и России. 

На основании теоретического материала были рассмотрены опубликован-

ные колонки в онлайн-версии ежедневной газете «THE GUARDIAN» и в он-

лайн-версии ежедневной газете «Комсомольская правда». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

В данном исследовании предпринята попытка сопоставить колумнистику 

Великобритании и России, изучив онлайн-версии популярных газет «The 

Guardian» и «Комсомольская правда». Актуальность данной бакалаврской ра-

боты связана с текущей обстановкой в информационном пространстве на меж-

дународной арене, обусловленной противоречиями между странами ЕС и Рос-

сией. В век информационной перенасыщенности и ангажированности СМИ 

важным становятся мнения независимых экспертов, которые могут предоста-

вить аудитории новое видение ситуации, отличного от того, что тиражируют 

зависимые от властей издания.  

В качестве объекта исследования выступают интернет-колумнистика.  

Предметом исследования является функционирование колумнистики в 

российском и британском издании (на примере газет «The Guardian» и «Комсо-

мольская правда»).  

Целью бакалаврской работы является выявить ключевые сходства и отли-

чия функционирования современной колумнистики в Великобритании и Рос-

сии. Для ее достижения необходимо решить следующие задачи:  

– выявить ключевые признаки колонки и языковые особенности. 

– определить тематику и проблематику «Opinion» и «Колумнисты» за 

2016 – май 2017 года; 

– сравнить способы выражения авторского «Я» в колумнистике зарубеж-

ного и отечественного издания, способы выражения авторской позиции. 

Основу методологии исследований составили контент-анализ, методы 

системного и типологического анализа. 

Научная новизна работы: впервые была исследована колумнистика в он-

лайн-версии ежедневной газеты «The Guardian» и «Комсомольская правда»; 

предпринята попытка изучить вопрос жанровой идентификации в «островной» 

и европейско-континентальной модели журналистики; использованы англоя-

зычные источники, ранее не переведенные на русский язык: предпринята по-
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пытка сопоставить колумнистику качественного и массового издания в разрезе 

различных культурных традиций. 

Бакалаврская работа состоит из аннотации, введения, двух глав, заключе-

ния, списка литературы и приложения.  

Степень научной разработанности темы отсутствует.  

Практическая значимость. Результаты работы могут быть использованы 

при подготовке рефератов и докладов по данной теме по дисциплинам направ-

ления подготовки «Журналистика», в практической деятельности журналистов, 

решивших открыть колонку в интернет-СМИ по типу зарубежных изданий. 
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1 КОЛУМНИСТИКА В БРИТАНСКИЙ И РОССИЙСКИХ СМИ КАК 
ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ. 

 

 

1.1 Модели журналистики в Великобритании и России: особенности 

подачи информации 

Для того чтобы понять, как развивается колумнистика в Великобритании 

и России и выявить отличительные черты становления следует определиться, в 

каких условиях на сегодняшний день находится журналистика того и другого 

государства в целом.  

В первую очередь следует обратить внимание на этическую сторону 

функционирования СМИ. Во-первых, И.В. Киреева отмечает, что российские 

СМИ последнее время потеряли доверие, поскольку стали политически и эко-

номически ангажированными. В то время как «у власти и прессы в Британии 

отношения любовно-ненавистные». Пресса в Великобритании достаточно сво-

бодна и на протяжении 800 лет ищет «способы и методы, как сдержать госу-

дарственную власть» 1. В Великобритании налогоплательщик никогда не по-

зволит тратить на правительственные СМИ свои деньги. У правительства нет 

своего радио, телеканала или собственной газеты.  

 Во-вторых, исследователь среди важных пунктов кодекса чести англий-

ских журналистов, работающих в печатных СМИ, выделяет рекомендацию чет-

ко проводить грань между комментарием и фактом. Также, опираясь на прин-

ципы работы Би-би-си, Киреева отмечает у британской журналистики такие 

важные черты, называемые высокими этическими стандартами, как беспри-

страстность («ни одно важное проявление мысли не может оказаться не отра-

женным или не быть представленным на Би-би-си»), точность («вся имеющаяся 

информация должна быть взвешена, чтобы добраться до правды, которая сооб-

щается или описывается»); справедливость, представление полного и справед-

                                           
1 Киреева И.В. Этические регуляторы СМИ. Английский вариант и российские реалии // Вестник 
Нижегородского ун-та им. Н.И.  Лобачевского. 2003. С. 161 – 168. 
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ливого взгляда на людей и культуру, редакционная объективность и независи-

мость, уважение к стандартам вкусов и приличий, уважение по отношению ко 

всему спектру зрителей в Великобритании. 

 Возвращаясь к особенностям функционирования российской журнали-

стики, И. В. Киреева утверждает, что в России отмечаются отступления от та-

ких важных статей, как независимость от правительства, статус несовместимо-

сти с занимаемыми должностями в органах государственного управления, за-

конодательной или судебной власти.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что политические и экономические 

условия, в которых функционируют российские СМИ, очень отличаются от тех 

условий, в которых работают английские СМИ. На систему средств массовой 

информации накладывают свой отпечаток исторические, культурные и полити-

ческие традиции государств. В связи с этим можно выделить две основных мо-

дели журналистики – «островную» и европейско-континетальную.  

«Островная» модель в ходе исторического развития все больше и больше 

развивала навык получения фактов и манеру отстраненного беспристрастного 

сообщение общественно важной информации. В западной журналистике даже 

существует закон, cсогласно которому новости и комментарий к ним должны 

печататься раздельно – на специальных полосах-передовицах» или «редактор-

ских полосах». По мнению С.А. Михайлова, в США и Великобритании особое 

внимание уделяется оперативности, умению добывать факты.  

С.С. Ярцева утверждает, что англо-американская теория базируется на 

информационных началах, которые требуют изложения факта с максимально 

нейтральной интонацией, отсутствия автора и интерпретации событий в тексте 

сообщения. Эта традиция стала следствием стабильных злоупотреблений жур-

налистами свободой слова, которая издавна существовала в этих странах. Не-

обходимо было защитить читателя от волюнтаризма прессы, комментариев ди-

летантов, непрофессионального толкования событий, и даже откровенной ма-

нипуляторной пропаганды. Это можно было сделать, лишь четко отделив фак-
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ты и взгляды» 2. 

Противоположный характер имеет европейско-континентальный тип 

СМИ. Согласно которому, предпочтение отдается мнению, точке зрения автора. 

К этой модели журналистики с 1996 года причисляют Россию. По мнению 

С.А. Михайлова, в Германии, Франции или России работники прессы озабоче-

ны, прежде всего, эффективностью журналистского воздействия на аудиторию, 

разработкой методических приемов диалога и полемики. «Для них журнали-

стика становилась частью специфического общелитературного процесса, где 

автор выступает в периодических изданиях и имеет дело не с художественным 

вымыслом, а реальными событиями. Для Великобритании СМИ имели значе-

ние оперативность и умение «добыть факты». Для нее журналистика является, 

одним из каналов коммуникации, используемых в целях распространения важ-

ной для коммуникатора информации».3 

Следует отметить, что приведенная выше характеристика моделей журна-

листики не является категоричной. С.С. Ярцева утверждает, что журналистика 

стран Восточной Европы и отчасти журналистика постсоветского пространства 

с конца ХХ века она развивается под воздействием противоречивых тенденций. 

С одной стороны, на нее повлияла демократизация и усиление внимания к лич-

ному мнению, с другой стороны, стороны она позаимствовала западные модели 

журналистики с их информационной направленностью.  

Журналист и профессором Городского колледжа Нью-Йорка Джон Смок 

отмечает принципиальное отличие российской модели журналистики, объясняя 

их культурными традициями. «Американская модель журналистики – ее куль-

тура и ее самоизображение – происходит из традиций «синих воротничков», то 

есть работающих мужчин (и женщин), пишущих для других работающих муж-

чин и женщин на важные для них темы. Хорошая журналистика утешает оби-

женных и задевает довольных жизнью. Наряду с этим Джозеф Пулитцер стре-

                                           
2 Ярцева С.С. Роль колумнистики в различных жанровых системах зарубежной журналистики // Вестник ВГУ. 
Серия: Филология. Журналистика. 2013. № 3. С. 58. 
3 Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы // Проблемы современной 
науки. 2014. № 14. С. 302. 
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мился превратить американскую журналистику в почти научную публицисти-

ку: когда объективные факты важнее, чем сенсации и макрекерство (muck-

racking, «разгребание грязи», – термин, означающий рас следовательскую жур-

налистику, которая вскрывает пороки общества). Европейская журналистика 

родом из литературной традиции. Европейским изданиям свойственны высокий 

стиль и публикация мнений»4. 

Таким образом, изучив основные этические и культурные особенности 

журналистики Великобритании и России, мы можем прийти к следующим вы-

водам:  

− журналистика Великобритании относится к «островной» модели, кото-

рая предусматривает собой четкое разделение информационных и аналитиче-

ских жанров;  

− журналистика России представляет собой европейско-континенталь-

ный тип СМИ, где предпочтение отдается публицистике, а следовательно, ав-

торская оценка нередко встречается и в текстах информационного жанра.  

Говоря об особенностях колумнистики в странах с разными моделями 

журналистики, исходя из этих тезисов, можно выдвинуть гипотезу, что в отече-

ственных СМИ – это может отразиться в попытке отказаться от аналитической 

природы колонки, публикуя в ней информационные тексты на злобу дня.  

1.2 История колумнистики и ее специфика 

Перед тем, как перейти к рассмотрению отличительных признаков и ха-

рактеристики колумнистики как явления в СМИ, имеет смысл выделить глав-

ные причины ее появления и отследить особенности ее развития. Сначала ко-

лонку использовали в качестве элемента оформления. С середины XVII века 

текст разбивался на несколько колонок лишь для облегчения чтения. Прошел 

почти век, прежде чем создатели газет начали использовать колонки в конст-

руировании газетной полосы. Колонку стали применять для того, чтобы выде-

лить материал на полосе, отделить один текст от другого. 

                                           
4 Интервью «Газеты.Ru» с журналистом и профессором Городского колледжа Нью-Йорка Джоном Смоком «В 
чем отличие американской журналистики от российской». [Электронный ресурс]. URL: 
http://joursev.ru/2016/08/26  (дата обращения : 15.06.2017). 
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В начале 1800-х колонка начинает функционировать как рубрика. На од-

ном и том же месте оформляются самые важные материалы номера – обраще-

ния редактора, высказывания известных авторов. Однако автор текста не ука-

зывается, конкретные тексты остаются анонимными либо подписываются ини-

циалами, псевдонимами и т.п. Вплоть до XVIII века, по отношению к личности 

информация носит преимущественно отчужденный характер: на первом месте 

сведения, представляющие сугубо общественный интерес, а корреспондент 

воспринимается лишь как ретранслятор этой информации. 

По утверждению С.С. Ярцевой, жанр колонки возник как «человеческий 

комментарий» к событию, на которое уже распространились сухие новостные 

сводки.5 Антропоцентризм Нового времени порождает такую форму «челове-

коориентированного» текста как «колонки сплетен», или «светские колонки», 

«колонки светской хроники». Появившись в середине XVIII века, спустя сто 

лет они уже выходят во всех центральных и местных газетах Великобритании и 

Америки и предлагают ежедневные обзоры частной жизни. Хотя эти сообще-

ния остаются сугубо информационными и в них важна новость как таковая, а не 

ее трактовка, сам характер этой информации меняется: если раньше на место в 

газете претендовали только более или менее глобальные события, то теперь в 

круге внимания оказывается человек. Таким образом, колонки сплетен стано-

вятся основной формой журналистского материала, в которой выражается ин-

терес к частному человеку6. В это время начинается процессов жанровой диф-

фузии и гибридизации, изменения самосознания автора и его читателя, а также 

появление новых тенденций в публицистике, когда интерес к отдельной лично-

сти усилился настолько, что стало возможным появление в прессе дневниковых 

жанров. Эту тенденцию отмечает Дж. Дьюелл. По мнению исследователя, от 

жанра эссе колонка взяла направленность в себя, которая позволяет автору вы-

сказывать свое частное мнение, публиковать результаты своего личного опыта. 

                                           
5 Успенская С. С. (Ярцева) Колумнистика: проблемы жанровой идентификации // Вестник Воронежского госу-
дарственного университета. 2007. № 1. С. 240. 
6 Ярцева С.С. Колумнистика : история возникновения и перспективы развития : автореф. дис. ... канд. филол. 
наук. Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2011. С. 45. 
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От дневника колонка получила регулярный выход, глубокое личное начало, а 

также особую форму искренности, когда автор может выражать свое мнение, не 

подстраивая его под мнение издания или общепринятое мнение в обществе. У 

редакционной статьи колонка позаимствовала задачу обращать внимание ауди-

тории на самые важные актуальные явления современной жизни, выражать от-

ношение, позицию изданий к этим явлениям 7. Таким образом, можно сделать 

вывод, что колумнистика впитала в себя черты многих жанров с ярко выражен-

ным авторским началом. 

В ХХ веке понятие колонки расширяется до собственно авторской рубри-

ки, появляется целый раздел современной публицистики – колумнистика 8. По-

степенно колонка трансформируется в жанр. Из-за сложившейся практики пуб-

ликовать под рубрикой «колонка» тексты, тяготеющие к жанрам с сильным ав-

торским началом, в зарубежной прессе в 60-е – 70-е годы выделяется группа 

текстов, явно схожих между собой и в то же время не подходящих ни под один 

«традиционно колоночный» жанр. В это же время в англоязычной журналисти-

ке появляется новое течение, получившее впоследствии название «новая жур-

налистика». Журналисты начинают использовать в газетных текстах приемы 

художественной литературы – диалоги, различные образы и прочее. В первую 

очередь, это направление оказывает очень сильное влияние на содержание ана-

литической журналистики и журналистики мнений. Колонка превращается в 

раздел, открытый для экспериментов со словом, и начинает привлекать на га-

зетную полосу публицистов и писателей, способных применить свое литера-

турное мастерство в оперативных текстах на самые острые и актуальные темы. 

Колумнистов волнуют социальные и политические темы. 

Ранее мы рассмотрели развитие колумнистики в мировой практике. Те-

перь остановимся на особенностях ее появления в России. Отечественные пуб-

лицисты впервые обратились к ней еще в 18 – 19 веках, однако в это время сама 

                                           
7 Дьюелл ДЖ. Определение литературного: интеллектуальные границы во французских и американских 
исследованиях литературы // НЛО. 2004. № 67. С. 167. 
8 Ярцева С.С. Колумнистика : история возникновения и перспективы развития : автореф. дис. ... канд. филол. 
наук. Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2011.  С. 49. 
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колонка, как и авторская журналистика в целом развивалась слабо. Б.И. Есин 

объясняет этот факт тем, что первые русские газеты, появившиеся в ХVIII веке 

носили казенно-официальный характер и были стеснены цензурой.9 В Совет-

ском Союзе как в тоталитарном государстве без штампа Главного управления 

по делам литературы и издательств (Главлит) ни одно издание или произведе-

ние не могло выйти в печать 10. По этой причине журналисты также не могли 

выражать свою личную точку зрения. Они должны были отражать волю пар-

тийных и государственных властей. Следовательно, само существование жанра 

колонки противоречило задаче партий безоговорочно подавить интересы лич-

ности 11.  

Несмотря на сложившиеся условия, совершенно не способствующие су-

ществованию колонки, исследователь Л.Е. Кройчик отмечает, что были еди-

ничные случаи, когда, например, в 1960-е гг. газеты «Правда» и «Известия» пе-

репечатывали из «Нью-Йорк Геральд Трибюн» под рубрикой «Фельетон» тек-

сты Арта Бухвальда.12 Выбор СССР для публикации именно колонки Бухвальда 

был обусловлен тем, что публицистика этого американского журналиста осно-

вывалась на критике всех сфер американской жизни. Бухвальд ругал полити-

ков, капиталистов и законы. По существу, он регулярно публиковал свои оппо-

зиционные политические взгляды, что абсолютно соответствовало социалисти-

ческим взглядам. Колонки Бухвальда позволяли «показать «тяжелую жизнь за-

гнивающего Запада» глазами очевидца». Печатали в СССР и собственную ко-

лонку. Однако тексты советских журналистов были совершенно не похожи на 

современные колонки. Под ними запросто публиковались информационные ма-

териалы (например, о сердечно-сосудистых заболеваниях) 13.  

Период ХХ-ХХI веков характеризуется открытостью общества, которая 

способствует распространению истинной колумнистики в отечественных изда-

                                           
9 Есин Б. И. История русской журналистики (1703 – 1917). М., 2006. С. 67. 
10 Сиберт Ф. Четыре теории прессы. М., 1998. С. 208. 
11 Авраамов Д. С.  Профессиональная этика журналиста. М., 1999. 224 с.  
12 Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста. СПб.: Знание, 
2000.  С. 105. 
13 Ярцева С. С. Традиции персонифицированного письма в русской журналистике [Электронный ресурс].  
Воронеж, 2007. URL: http://columnizm.livejournal.com/2154.html.  (дата обращения: 9.12.2016). 
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ниях 14. Л.Е. Кройчик определяет время ее появление концом 1980-х гг., когда, 

по его мнению, журналистика стала приобретать авторский характер 15. Иссле-

дователь связывает это с резким изменением в 90-е гг. поэтики публицистиче-

ского текста, что повлияло на систему журналистских жанров. Современная 

публицистика стала персонифицированной. Автор не просто передает обезли-

ченно информацию – он все явственнее ее интерпретирует. В тексте появляется 

больше экспрессивности, эмоциональности и остроумия, расширяется игра в 

«чужое слово», свойственная художественной речи. Кроме того, используются 

новые повествовательные интонации (ироническое письмо, «стеб», «новояз», 

жаргон). По мнению Кройчика, спрос на личностную журналистику растет с 

возрастанием конкуренции между СМИ. «Имя (в широком смысле этого слова) 

становится знаком издания или канала, представляющих это имя…».16 Таким 

образом, на новом этапе развития колумнистики меняется роль колумниста: из 

стороннего наблюдателя описываемых процессов он переходит в равноправно-

го их участника.  

Как известно, период ХХ-ХХI вв. характеризовался отменой цензуры, ко-

гда журналисты получили право выражать свое собственное мнение, а не мне-

ние власти 17. Исследователь А.Н. Потсар отмечает, что в России «авторская 

колонка появилась в первую очередь для того, чтоб сообщать аудитории мне-

ние редакции о текущих политических событиях». Сначала колонка была толь-

ко жанром медийной политической речи. Позже журналисты стали использо-

вать колонку, обращаясь к другим темам, среди которых были и социальные, 

культурные или психологические.18  

В настоящее время идет активная дискуссия по поводу исчезновения ко-

лумнистики из крупных ежедневных газет. Колумнист «Fort Worth Star-

Telegram» и председатель ежегодного съезда Национального Общества Газет-

                                           
14 Там же. 
15 Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста. СПб.: Знание, 
2000. С. 98. 
16 Там же. С. 127. 
17 Авраамов Д. С.  Профессиональная этика журналиста. М., 1999. С. 47.  
18 Потсар А. Н. Трансформация жанровой структуры колонки под влиянием политического дискурса // 
Медиаскоп. 2012. №1. С. 9.     
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ных Комментаторов Дейв Либер обвиняет в этом самих колумнистов, которые 

стали «ленивыми, неактивными, неострыми», вместо того чтобы быть голосом 

и совестью гражданского общества 19. Стив Туомей, бывший колумнист «The 

Washington Post» и профессор журналистики Нью-Йоркского университета го-

ворит, что писать колонки сегодня становится все сложнее, так как аудитории, 

у которой нет ни «общей жизни», ни даже «общего образа жизни», нет дела до 

того, что происходит в городах 20.  

Дэн Гилмор, бывший колумнист, автор книги «We, The Media», говорит 

об изменении самого информационного поля, когда на место привычной город-

ской колумнистике приходит «мини-колумнистика». «Золотой век колумнисти-

ки» прошел, ушли талантливые журналисты прошлого, а голоса тех, кто остал-

ся, «уже недостаточно сильны, чтобы перекричать пятьсот телевизионных ка-

налов» 21. 

Тем не менее, ряд других исследователей считают, что сегодня интерес 

аудитории возрастает к субъективно высказанному слову. Авторская колонка 

становится некой картиной мира для читателя, а автор-колумнист является её 

художником и в какой-то степени бытописателем эпохи. По выражению Хосе 

Ногалеса, писателя и публициста, колумнист становится «свидетелем века» 22. 

Автор-колумнист предлагает читателям свою точку зрения на окружающую 

действительность, используя для этого предельно искреннее повествование и 

особые языковые средства. Хосе Ногалес считает, что колонка превращается из 

рубрики в жанр, несущий в себе свидетельства эпохи, и одновременно являю-

щийся оригинальным художественным произведением, в котором находят от-

ражение острые проблемы современности, злободневные темы и характерные 

черты времени. Мнение колумниста об актуальности колонки в современном 

мире разделяет и исследователь С.С. Ярцева. Исследователь считает, что «раз-

                                           
19 Дьюелл Д. Определение литературного: интеллектуальные границы во французских и американских 
исследованиях литературы // НЛО. 2004. № 67. С. 167. 
20 Twomey S. The Case Of The Vanishing Columnist  // Columbia Journalism Review at Columbia University's 
Graduate School of Journalism.2005. 
21 Ярцева С.С. Роль колумнистики в различных жанровых системах зарубежной журналистики 
//Журналистский ежегодник. 2012. №1. С. 185. 
22 Ногалес Х. Свидетель века // С намерением оскорбить. М., 2005. С. 5-12. 
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мышляющая аудитория ищет в информационном пространстве размышляюще-

го автора». В наше время человек может в любой момент получить информа-

цию о любом событии. В таком мощном потоке сведений он часто не успевает 

сам ее осмыслить, проанализировать. Поэтому все острее возникает потреб-

ность в интерпретации фактов23. По мнению Ярцевой, колумнистика в США 

оказывает влияние на аудиторию информированностью, аналитичностью, спо-

собностью предвидеть будущее, кроме того способна влиять на настроения 

элиты, принимающей важные решения в стране. Это и порождает повышенные 

требования к колумнистам»24. 

 В поддержку исследователей, считающих колумнистику востребованной, 

говорит и тот факт, что в качественных газетах, крупных журналах и отдельных 

интернет-порталах, по-прежнему выступают действительно авторитетные авто-

ры. Например, президент «National Society of Newspaper Columnists» Лиза Мо-

линари пишет, что «автор-колумнист всегда должен помнить, что его работа – 

это привилегия и честь, потому что, высказывая свое мнение, он осуществляет 

и олицетворяет право на свободу слова и право на открытое обсуждение важ-

ных общественных вопросов» 25. Следовательно, выделяется новое значение 

колумнистики и привилегированная роль колумниста 26. Преподаватель курсов 

для журналистов в школе «J-school prof», блогер, Джеф Джарвис соглашается с 

Молинари, добавляя, что «журналист должен действовать как предпринима-

тель, работая на свое имя и заставляя свое имя работать на себя. Мнение и ре-

путация журналиста тоже могут быть монетизированы, и работать на вас в ин-

новационном медиа бизнесе» 27. 

В зависимости от способа реализации авторского начала, исследователь 

А.Н. Потсар выделяет 3 разновидности колонок: редакционную колонку, редак-
                                           
23 Ярцева С. С. Личное мнение автора в колонке [Электронный ресурс]. Казань, 2009. URL: 
http://columnizm.livejournal.com/381.html. (дата обращения: 16.12.2016). 
24 Ярцева С.С. Роль колумнистики в различных жанровых системах зарубежной журналистики // Вестник ВГУ. 
Серия: Филология. Журналистика. 2009. №3. С. 125.  
25 Молинари Л. [Электронный ресурс]. URL: http://www.columnists.com/about/code-of-conduct (дата обращения : 
16.12.2016). 
26 Data protection and journalism [Электронный ресурс]. URL : https://ico.org.uk/media/1552/data-protection-and-
journalism-media-guidance.pdf (дата обращения : 18.12.2016). 
27 Jarvis J. Why teaching entrepreneurial journalism is indispensable [Электронный ресурс]. URL :  
http://buzzmachine.com/2010/01/11/teaching-entrepreneurial-journalism (дата обращения : 12.12.2016). 
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торскую и колонку специально приглашенных авторов. 

Редакционная колонка публикуется без подписи, в рубрике «От редак-

ции» или за подписью аналогичного содержания и выражает общее согласо-

ванное мнение редакционного коллектива по какому-либо вопросу. В таких ко-

лонках неизбежно сокращение авторского начала, поэтому в них трудно уста-

новить какие-нибудь признаки индивидуального стиля: «в подобном тексте 

следует соблюдать некоторую средневзвешенную интонацию, коллективный, а 

не индивидуальный стиль».  

Колонка редакторская, чаще всего они принадлежит главному редактору 

или редактору раздела, их авторство легко можно определить, так как текст вы-

ражает индивидуальное мнение и несет в себе черты индивидуального стиля. 

Колонка главного редактора открывает номер еженедельного или ежемесячного 

журнала и призвана формировать у аудитории образное или оценочное пред-

ставление о повестке дня. Однако такая колонка не безупречна. Редактор часто 

стремится в ней представить читателю основные материалы номера, а это не 

вполне отвечает задачам колонки. 

Если первые две разновидности пишутся журналистами-профессионала-

ми, то третья – так называемыми дилетантами. Под третьим видом подразуме-

ваются колонки специально приглашенных авторов. Их пишут авторы, извест-

ные как профессионалы речи или как эксперты в той или иной области, поли-

тики, экономисты, представители бизнеса, науки, искусства. Естественно, от-

сутствие определенных журналистских навыков сказывается на колонке, и 

стремление таких авторов к самореализации в колонке, как правило, не прино-

сит качественного результата.  

Прежде всего, непрофессиональным авторам не хватает речевой квалифи-

кации: они не ощущают требований жанра, не владеют всеми приемами выра-

зительности. Кроме того, часто они имеют весьма скудный словарный запас, в 

котором преобладает профессиональная терминология и профессиональный 

жаргон. Такие «колумнисты» склонны к однотипным синтаксическим конст-

рукциям, заимствуемым из деловой речи и неприемлемым в медиатексте. Рас-
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пространенность непрофессиональной колумнистики является еще одной при-

чиной размывания границ жанра «колонки» 28.  

Стоит также отметить, что приведенная выше классификация имеет неко-

торые недостатки. В ней не выделяется колонка отдельного журналиста. По-

этому, согласно этой классификации, следует одновременно редакторской счи-

тать и колонку главного редактора, и колонку отдельного журналиста, хотя на 

самом деле они имеют явные отличия. 

Существуют и другие классификации авторских колонок. А.А. Соколова 

подразделяет все авторские колонки:  

– на экспертные колонки – пишутся обычно специалистами в конкретных 

областях и вводят читателя в контекст новости; 

– колонки писателей (или литературные) – тексты, которые отличаются 

максимальной свободой стиля 29. 

 Алмат Малатов к предыдущей классификации добавляет еще и колонки, 

которые ведутся публичными людьми 30. 

С.С. Ярцева выделяет три типа колумнистов: 

– авторов, не обладающих специальными знаниями в той области, о кото-

рой высказываются, но располагающие кредитом доверия аудитории; 

– авторов, владеющих ярким стилем, талантом. Человек способный гово-

рить интересно обо всем на свете; 

– признанных специалистов и экспертов31.  

Исходя из выше перечисленных классификаций, мы можем сформировать 

собственную классификацию, выделив следующие основные разновидности 

колонок: 

– редакционная колонка;  

                                           
28Потсар А. Н. Трансформация жанровой структуры колонки под влиянием политического дискурса  // 
Медиаскоп. 2012. № 1. URL : http://www.mediascope.ru/node/1023. (дата обращения: 21.12.2016). 
29Соколова А.А. Комментарий в периодической печати и сетевой журналистике Италии и Испании : основные 
тенденции развития// автореф. диссертации к. филол. н. : 10.01.10. М., 2011. С. 15.  
30Малатов А.  Авторский жанр [Электронный ресурс]. 2010. URL: http://columnizm.livejournal.com/5873.html. 
(дата обращения : 22.05.2017). 
31 Ярцева С.С. «Колумнистика» в теории отечественных и зарубежных исследователей «Роль колумнистики в 
различных жанровых системах зарубежной журналистики // Вестник Воронежск. гос. ун-та. Серия: Филология. 
Журналистика. Воронеж. 2009. № 3. С. 124. 

http://columnizm.livejournal.com/5873.html
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– редакторская колонка (или колонка редактора); 

– экспертные колонки, 

– колонки публичных людей, 

– колонки писателей (или литературные) – сюда же, по нашему мнению, 

относятся и колонки журналистов.  

В заключение имеет смысл указать на принципиальные отличия специфи-

ки колумнистики в западной («островной») и отечественной (европейско-

континентальной) журналистике. Колумнистика в «островной» журналистике 

становится привилегированной формой выражения авторской позиции и субъ-

ективного анализа. По этой модели колонка определяется как «короткий газет-

ный или журнальный материал, посвященный какому-то узкому кругу интере-

сов или обстоятельствам в широком смысле слова, написанный ясно и лако-

нично, имеющий объем в 350 – 500 слов и появляющийся регулярно (ежеднев-

но, еженедельно и т.д.) с обязательным указанием имени автора». 

В отечественной журналистике, колонка имеет три основных значения. 

Первое – особым образом, оформленный столбец на газетной полосе. Второе – 

авторская рубрика, когда колонка вводит на газетную полосу имя автора и за-

крепляет за ним интерес определенную аудиторию. Третье значение – особый 

жанр, актуализирующий личные переживания автора по конкретному поводу в 

виде демонстрации точки зрения субъекта высказывания» 32. 

Собственные доводы, позволяющие отличить западную колумнистику от 

отечественной, приводит и С.А Михайлов. По его мнению, на Западе колум-

нист берется рассуждать о чем-либо лишь в том случае, если у него или у ре-

дакции «есть четкая точка зрения на определенный вопрос и конкретные выво-

ды по нему». Последняя фраза в комментарии «Пока рано окончательно судить 

об этом» недопустима, так как отталкивает читателя от чтения этого раздела в 

дальнейшем. В западной прессе колумнистом может быть только тот, кто зара-

ботал себе имя, к примеру, на телевидении или в прессе, в литературе или иной 

                                           
32  Успенская С.С. Колумнистика проблемы жанровой идентификации // Вестник ВГУ. Серия: Филология. 
Журналистика. 2011. № 1. С. 226. 
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области. «Изречения этих людей читаются и публикуются из-за имени, а не из-

за того, что они говорят». В России это требование желательно, но не обяза-

тельно. 

Объем колонки на Западе, как уже отмечалось ранее, не превышает двух-

сот строк. В российской колумнистике, по мнению ряда исследователей, объем 

колонки находится в тех же пределах. Однако российскому обозревателю, если 

он поднимает интересную тему, может предоставляться в порядке исключения 

целая газетная полоса под колонку. Тогда как на Западе это невозможно из-за 

высокой ценности газетной площади 33. 

Несмотря на различие в подходах, и «островная» и европейско-

континентальная модели сходятся в том, что изучение жанра должно начинать-

ся с поиска «генов». Колумнистика включает в себя черты многих жанров с яр-

ко выраженным авторским началом – комментария, эссе, обзора и обозрения, 

рецензии 34. 

Поскольку в качестве объекта исследования нашей бакалаврской работы 

выступает интернет-колумнистика, следует рассмотреть наряду с колонками 

явление блогерства как площадки мнения в Интернете. М.Г. Шилина отмечает, 

что в качестве «персональной личной формы сетевой коммуникации» блог воз-

ник и стал востребованным только в конце 90-х годов ХХ века. Технологиче-

ские возможности обусловили прогрессирующее расширение аудитории и сти-

мулировали потребность в новых видах интернет-коммуникаций, более инди-

видуальных – для самовыражения, утверждения самоидентичности, когда чита-

тель – потребитель информации буквально трансформируется в производителя 

собственного текста. Программное обеспечение дало возможность посетителям 

оставлять свои комментарии, подписываться на новости блога, обмениваться 

ссылками.35 По мнению исследовательницы, у блогинга как явления сразу были 

отмечены революционные перспективы: возможность организовывать инфор-

                                           
33 Михайлов  С. А. Журналистика Соединенных Штатов Америки.  СПб., 2004 г. С. 294. 
34 Дьюелл Дж. Определение литературного: интеллектуальные границы во французских и американских 
исследованиях литературы // НЛО. 2004. № 67. С. 167. 
35Шилина М.Г. Блог как ресурс социальных интернет-коммуникаций //  Вестник Московского университета. 
Сер.10. Журналистика.2007. № 4. С. 19. 
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мацию в Сети в определенных рамках; создание новой системы обмена инфор-

мацией, свободной от элитарности; появление народной коммуникации; созда-

ние журналистики, свободной от цензуры и влияния медиакорпораций 36.  

Между явлениями колумнистики и блогерства исследователи проводят 

связь. Сейчас, по мнению О.Ю. Харитоновой37, традиционные, «бумажные» 

СМИ активно уходят в Интернет, и колумнистика трансформируется в блоги. В 

связи с этим намечаются некоторые проблемы при разграничении терминов 

«колонка» и блог. В ряде случаев они приравниваются друг к другу. Сетевые 

версии традиционных изданий часто называют блогом то, что в печатной вер-

сии выходит под рубрикой «колонка», а онлайновые издания заводят рубрику 

«блоги», аналогичную по содержанию и функциям «бумажной» 

колумнистике38. Исходя из этого, возникает проблема разграничения колонки и 

блога в интернет-СМИ, поскольку оба они выполняют одну и ту же функцию – 

выражение личного мнения или отношения к действительности. Некоторые ис-

следователи предлагают собственные подходы к разграничению колонки и бло-

га.  

А.Н. Потсар проводит границу между колонками и блогами по отсутст-

вию/наличию ввода читателя в контекст обсуждаемой ситуации. По мнению 

исследовательницы, читателю блога, не знающему контекста записи, скорее 

всего, будет не понятно, о чем текст. Журналист же, применяя специальные на-

выки, выстраивает свой текст так, чтобы даже случайный читатель мог разо-

браться в ситуации 39. О.В. Демидов разделяет колонки и блоги по тому момен-

ту, что журналист, пишущий колонку, неосознанно, но все-таки следует струк-

туре журналистского жанра, а непрофессиональный владелец блога руково-

дствуется в большинстве случаев своими субъективными представлениями о 

построении текста. Кроме того, исследователь утверждает, что для журналиста 

                                           
36 Шилина М.Г. Блог как ресурс социальных интернет-коммуникаций //  Вестник Московского университета. 
Сер.10. Журналистика.2007. № 4. С. 20. 
 37Харитонова О.Ю. Жанровое своеобразие современных массмедиа [Электронный ресурс].  М., 2012.           
URL: http://kafedramk.ru/content/zhanrovoe-svoeobrazie-sovremennyh-massmedia.(дата обращения: 08.01.2017) 
38Там же. 
39Потсар А. Н. Трансформация жанровой структуры колонки под влиянием политического дискурса // 
Медиаскоп. 2012. №1. URL: http://www.mediascope.ru/node/1023.  (дата обращения: 19.01.2017). 
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характерен более серьезный подход к грамотности и литературному облику 

текста, те или иные лексические средства в колонке он использует для дости-

жения определенных целей, а не по собственному наитию. Следовательно, ко-

лонка не может приравниваться к блоговой записи 40.  

Л.В. Экгардт отделяет блоги от колонок тем, что в первых рассуждения 

автора не требуют подтверждений, а также меньшей долей ответственности за 

сказанное 41.  

Исследователь М.М. Панюшева разделяет блоги и СМИ, через которые 

транслируется колонка, возможностью передавать специальную информацию, 

которая может быть не актуальной и ненаправленной на широкую аудиторию.42 

При этом следует отметить, что А.Н. Потсар допускает в блоге совмеще-

ние нескольких речевых жанров и сфер общения. К примеру, автор блога может 

перейти от обличения и призыва к информирующей реплике 43.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на большую 

жанровую свободу, блоги включают в себя определенный набор речевых жан-

ров. 

М.Г. Шилина в свою очередь утверждает, что блоги имеют возможность 

формировать группы по интересам44. Другими словами, блогеры могут сосре-

дотачиваться на определенных темах. А.А. Соколова отмечает, что журналист-

ские блоги чаще всего являются узкоспециализированными (напр., касаются 

исключительно внутренней политики, культуры, космоса, новых технологий, 

гольфа либо другой темы)45. 

Стоит отметить, что в отличие от колумнистики, где авторами по пре-

                                           
40Демидов О.В. «Офтопик» как разновидность авторской колонки в интернет-издании (на примере «Лента.ру») 
// Знак. 2013. № 1(11). С. 65. 
41Экгардт Л.В. Блоггерство – гражданская журналистика или слухи? // Вестник Воронежского университета. 
2010. № 2.  С. 221.     
42Панюшева М.М. Блогосфера: традиционные СМИ VS нетрадиционные // Вестник Московского  университета. 
Сер. 10. Журналистика. 2010. № 4. С. 111-114.    
43Потсар А. Н. Трансформация жанровой структуры колонки под влиянием политического дискурса // 
Медиаскоп. 2012. №1. URL: http://www.mediascope.ru/node/1023. (дата обращения: 19.01.2017). 
44Шилина М.Г. Блог как ресурс социальных интернет-коммуникаций  // Вестник Московского университета. 
Сер.10. Журналистика.2007. № 4. С. 21.  
45Соколова, А.А. Комментарий в онлайн-версии газеты «Стампа» : варианты представления различных мнений 
и расширение аналитического пространства издания [Электронный ресурс]. М., 2011. URL: 
http://www.mediascope.ru/node/824  (дата обращения: 13.03.2017). 
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имуществу выступают журналисты – профессионалы в области слова, блогер-

ство дает возможность выражать свое отношение к явлениям каждому, хотя и 

здесь требуется речевой навык 46. 

Изучив специфику колумнистики и блогерства в интернет-СМИ, мы мо-

жем сделать вывод о наблюдающейся тенденции к слиянию данных явлений. 

Однако по совокупности имеющихся особенностей границу можно провести в 

следующем: 

– колонка тяготеет к жанрам журналистики, блог – к речевым жанрам; 

– в колонке присутствует аналитичность, образный анализ, тогда как в 

блоге личное отношение к ситуации, как правило, выражается через простую 

констатацию определенного набора фактов; 

– по образу автора колонки и блоги можно разграничить тем, что колонки 

ведутся исключительно журналистами, писателями, экспертами или публич-

ными людьми, блог же может вести любой человек, умеющий хорошо писать; 

– колонка, как правило, подразумевает максимальное стремление к объек-

тивности, подкрепление своей точки зрения цитатами экспертов, статистикой, 

ответственность за сказанное, в то время как в блоге отсутствует требование к 

подтверждению своей точки зрения и, следовательно, снижается ответствен-

ность автора за свои слова; 

– по широте охвата тем различие проявляется в том, что колонки пишут-

ся, как правило, только на широкомасштабные темы, волнующие все население, 

тогда как в блогах могут рассматриваться темы, ориентированные на конкрет-

ную группу по интересам.  

Поскольку предметом нашего исследования является авторская колонка в 

интернет-изданиях, для нас имеет смысл выявить, как она трансформируется 

под воздействием интернета. О.В. Демидов выделяет в ней следующие призна-

ки, характерные для сетевых текстов:  

– гипертекстуальность – переход по ссылкам; 

                                           
46Панюшева М.М. Блогосфера: традиционные СМИ VS нетрадиционные // Вестник Московского  университета. 
Сер. 10. Журналистика. 2010. № 4.  С. 109. 
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– мультимедийность – передача сообщения в знаковых системах: вер-

бальной, графической, звуковой; использование фотографии и видеосъемки; 

– интерактивность – многосторонний информационный обмен с пользова-

телем; 

– адаптация для сканирования с использованием выделений ключевых 

слов (гиперссылки, шрифт, цвет); 

– лаконичный стиль изложения. 

Гиперссылки могут представлять дополнительную информацию, углуб-

ляющую понимание основного текста, создавать эффект достоверности 47. Од-

нако размещаться они должны в меру, и смысл материала должен быть понятен 

читателю и без перехода по ним в другое место в сети. 

 Хотя авторская колонка выражается всегда в форме монолога, субъек-

тивного авторского высказывания, в ней присутствует также скрытая диало-

гичность – обращение непосредственно к читателю. Колумнист может открыто 

обратиться к читателю с восклицанием или вопросом. Интернет-издание позво-

ляет этот вопрос из риторической фигуры превратить в непосредственный акт 

коммуникации: читатель может ответить на него на самом сайте издания, оста-

вив свой комментарий 48.  

М.М. Лукина в свойстве интерактивности в свою очередь выделяет также 

такие подходящие для колонки возможности, как общение читателей по элек-

тронной почте, в чате, на форуме и с помощью SMS. Кроме того, исследователь 

выделяет аутсорсинг интерактивного общения – перенос обсуждения материа-

лов, проблем и разговоров пользователей с журналистами и между собой на 

другие интернет-площадки, в частности в социальные сети 49.  

В отличие от О.В. Демидова, выделяющего в качестве особенности автор-

ской колонки в интернет-издании лаконичный стиль, А. Гущина, говорит о 

                                           
47Демидов О.В. «Офтопик» как разновидность авторской колонки в интернет-издании (на примере «Лента.ру») 
// Знак. 2013. № 1(11). С.66. 
48Лукина, М.М. Интернет-СМИ. Теория и практика. М.: Аспект Пресс, 2010. С.80-89. 
49 Там же. С.80-89. 
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внушительном объеме интернет-колонок50.  

Наряду с сетевыми признаками разновидности авторской колонки в ин-

тернете О.В. Демидов выделяет также ее специфические особенности:  

– неформальный подход к тексту, крайне свободная лексика, обилие в ма-

териалах элементов авторской игры с читателем; 

– активное использование сетевого сленга, гиперссылок, специальных 

знаков, элементов html-форматирования текста (зачеркивание, картинки-ссылки 

на страницы пользователей и т.п.);  

– частое использование иронии, высмеивания; 

– гибридизация жанров: часто в колонке используются элементы обзора, 

рецензии, других жанров  51. 

Кроме того, исследователь предполагает, что к колонке в интернет-

издании, в отличие от колонки в газете, может отсутствовать требование к ре-

гулярности выхода материалов.  

Говоря о функционировании авторских колонок в современных интернет-

изданиях, следует определить их роль в интернет-СМИ. Исследователь О.Ю. 

Харитонова отмечает, что авторская колонка в онлайн-изданиях заменяет ана-

литическую статью, поскольку последняя менее характерна для интернет-

изданий, чем для печатных СМИ 52. 

 1.3 Характеристика признаков колонки и способы реализации в ней 

авторского начала 

 В предыдущем параграфе мы пришли к выводу, что колонка с течением 

времени трансформировалась в самостоятельный жанр, не подходящий ни под 

один «традиционно колоночный» жанр. Публикуемые под этой рубрикой тек-

сты, схожи между собой из-за сильного авторского начала. Следовательно, ко-

лонка как жанр должна иметь определенный набор признаков и особенностей, 

                                           
50Гущина А. Аналитическое пространство в онлайн-версии журнала «Штерн» // Медиа альманах. 2012. № 2 
(49). С.58.  
51Демидов О.В. «Офтопик» как разновидность авторской колонки в интернет-издании (на примере «Лента.ру») 
// Знак. 2013. № 1(11). С. 66.  
52Харитонова О.Ю. Жанровое своеобразие современных массмедиа [Электронный ресурс]. М., 2012.            
URL: http://kafedramk.ru/content/zhanrovoe-svoeobrazie-sovremennyh-massmedia (дата обращения: 19.01.2017). 
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по которым ее можно отделить от остальных жанров журналистики. В своей 

работе мы сгруппировали их по следующим группам: функциональные особен-

ности, жанровые особенности, языковые особенности, содержательные особен-

ности, семантические и стилистические особенности. Рассмотрим каждую из 

них более подробно.  

         Функциональные особенности 

С.С. Успенская (Ярцева) утверждает, что колонка в СМИ является не про-

сто рубрикой, а особой формой демонстрации личного мнения автора. Для нее 

характерно личностное начало, субъективность, игра с формой 53. 

Цель журналиста, писавшего колонку – продемонстрировать свою точку 

зрения по поводу возникшей ситуации и обратить при этом внимание аудито-

рии не только на саму ситуацию, на ее важность, но и на характер ее оценки. 

Поэтому в колонке Я становится объектом исследования 54. 

Журналист может выбрать единичный факт, целое событие или даже яв-

ление, судьбу человека в целом или характер. Но главное в колонке для читате-

ля будет представлять все же осмысление этого повода, ход его рассуждений.  

Исследователь Л.Е. Кройчик отмечает, что мнение, выраженное в колонке 

не должно всегда совпадать с мнением читателя. Взгляд автора, как правило, 

«предлагает новое представление. Персональная точка зрения – смысловое ядро 

колонки».55 Значит, журналист не обязан «подстраивать видение ситуации к 

общепринятому.  

Жанровые особенности 

В качестве метода в колонке журналист применяет образный анализ. 

Иначе говоря, он выявляет взаимосвязи предмета, причин, следствий явлений, 

оценивает их и прогнозирует дальнейшее их развитие. Полученный материал 

он художественно обобщает.  

Хотя колонка по своей форме свободна в повествовании, все же ее жанро-

                                           
53 Успенская С.С. Колумнистика проблемы жанровой идентификации // Вестник ВГУ. Серия: Филология. 
Журналистика. 2013. № 1. С. 241. 
54 Там же. С. 226.    
55 Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров // Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журна-
листа. СПб.: Знание, 2000.  С. 105. 
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образующей речевой формой становится комментарий «как субъективно окра-

шенная разновидность рассуждения». Стоит, однако, отметить, что кроме ком-

ментария колонка может включать в себя и другие речевые формы, например, 

такие, как описание, повествование или изображение речи56. 

Языковые особенности 

Описывая язык журналистских материалов, важно отметить и то, что, не-

смотря на устную разговорную стихию, охватившую в настоящий момент мно-

гие материалы СМИ, аналитические материалы обладают все же подчеркнутой 

литературностью. Это связано не только с тем, что в них, в основном, исполь-

зуется книжная лексика. Также автор аналитического материала является язы-

ковой личностью, обладающей большой литературной эрудицией, отмечает 

С.В. Ляпун. А это в свою очередь позволяет ему начинать, к примеру, статью 

или комментарий со ссылки на литературное произведение, в котором он нахо-

дит отражение сегодняшней жизни. Поэтому журналист в своем тексте, стре-

мясь проявить авторское «я», может использовать цитаты, различные аллюзии, 

рассчитанные отнюдь не на массового читателя, что в свою очередь позволит 

читателям наиболее точно понять личность автора, его литературный вкус и 

предпочтения.57 Таким образом, можно сделать вывод, что в аналитическом га-

зетном тексте важно не только публицистическое мастерство автора, но и его 

фоновые знания.  

Содержательные особенности 

Исследователи при анализе колонки также обращают внимание на такие 

ее особенности, как:  

– наличие фотографии автора в качестве иллюстрации к колонке; 

– указание его социального статуса в приемлемой для редакции форме; 

– закрепленность за определенным автором или группой авторов; 

– закрепление ее за постоянной рубрикой или разделом с типовым назва-

                                           
56Потсар А. Н. Трансформация жанровой структуры колонки под влиянием политического дискурса // 
Медиаскоп. 2012. №1. URL :  http://www.mediascope.ru/node/1023  (дата обращения: 21.12.2016) 
57 Ляпун С. В. Авторское «Я» журналиста-аналитика сквозь призму категории автора в публицистике // Вестник 
Пятигорского государственного лингвистического университета. 2008.  № 4. С. 252. 
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нием «Комментарии», «Мнения» или подобным 58; 

–  регулярность 59; 

– и последнюю особенностью колонки, которую можно в ней, выделить 

будет также возможность журналиста выбирать между «привязкой» ее к кон-

кретной новости и написанием колонку, как эссе на свободную тему, лишь 

формально связанным с актуальными событиями 60. 

          Семантические и стилистические особенности 

С.В. Ляпун, обращает особое внимание на семантические и стилистиче-

ские особенности письма для выражения авторского «я». Исследователь отме-

чает, что, так как современный автор занимает позицию критическую, то, как 

правило, он оценивает то или иное событие в экспрессивной форме. Отсюда и 

одна из особенностей аналитического текста – использование однородных ря-

дов негативно оценочной лексики, помогающих автору выразить свое «я».  

Авторскую оценку часто заключают в антонимический контекст, в кото-

ром контрастные по значению языковые единицы резко противопоставляются 

друг другу. С одной стороны, «журналист-аналитик, стремится выделить луч-

ший образец, идеал чего-либо, а с другой стороны, с помощью контраста он хо-

чет подчеркнуть нечто подлинное, реальное, т.е. настоящее».  

Авторы газетных статей и корреспонденций активно для актуализации ав-

торской оценки употребляют однокорневые антонимы.  

Для выражения отрицательной оценки авторы в своих публикациях часто 

используют иронию, так называемую тонкую насмешку. Благодаря ее исполь-

зованию повышается роль авторского «я» в аналитическом тексте, так как она 

является эмоционально-экспрессивной оценкой, создающей субъективную мо-

дальность. Именно поэтому, опираясь на выше сказанное, ироническая окраска 

прослеживается часто в стилистически сильных элементах текста, которые гра-

                                           
58Ярцева (Успенская) С. С. Колонка: генеалогия жанра [Электронный ресурс]. Воронеж, 2008.                        
URL:  http://columnizm.livejournal.com/1160.html (дата обращения: 26.12.2016). 
59Там же.  
60Соколова А.А. Исторические особенности развития аналитической журналистики в Испании: расцвет колонки 
на рубеже  ХХ – ХХI вв. // Вестник Московского университета. 2011.  № 3. С. 227-238.  
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фически выделены – в заголовочном комплексе, врезке 61.  

Рассмотрим основные средства выражения иронического отношения к со-

бытиям или фактам. Среди таких средств особо выделяется употребление слова 

в противоположном значении, обусловливающее стилистический эффект не-

ожиданности, изменяющее первоначальное восприятие. Употребление слова в 

несвойственном ему значении обостряет реакцию читателя, заставляет его раз-

мышлять и помогает выработать собственную оценку. Именно поэтому ко мно-

гим заглавиям добавляют подзаголовок с огромной смысловой нагрузкой.  

В настоящее время в публицистическом творчестве современных авторов 

широко распространены метафоры. При убеждении аудитории они играют 

важную роль, поскольку служат аргументом, воздействующим, прежде всего, 

на разум. Характер газетных метафор позволяет понять позицию автора. Их 

специфика заключается в социальной оценочности.  

Современный автор-публицист тяготеет к книжным словам и оборотам, 

что означает преобладание книжного стиля изложения над разговорным. Так, в 

статьях часто используют заимствованную лексику, которая активно участвует 

в производстве новых метафор с негативной оценкой. Для книжного стиля ха-

рактерно использование иноязычных вставок, которые помогают образовать 

сложные по составу индивидуально-авторские неологизмы с довольно глубо-

ким смыслом.  

 В аналитическом тексте также встречается и стилистически сниженная 

лексика, и фразеология, однако это не влияет на общий стилистический фон 

рассуждения, который формирует, в основном, лексика письменной речи. Раз-

говорную и просторечную лексику и фразеологию, выражающую эмоциональ-

но-экспрессивную оценку автора, также используют для привлечения читатель-

ского внимания. К примеру, сочетание стилистически полярных единиц в узком 

контексте создает юмористический эффект.  

Отдельного внимания заслуживают особенности воплощения авторского 

                                           
61 Ляпун С. В. Авторское «Я» журналиста-аналитика сквозь призму категории автора в публицистике // Вестник 
Пятигорского государственного лингвистического университета. 2008.  № 4. С. 252.  
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«Я» в колонке. Оно формируется в тексте в зависимости от типа поведения 

журналиста в тексте. Исследователь Ким выделяет 2 типа поведения автора: ге-

рой действующий и герой размышляющий. «Я» действующее наиболее соот-

ветствует такому методу публицистики, как репортажность. Его можно приме-

нить к автору-очевидцу происходящего, автору-участнику события автору-

наблюдателю. Через действующее «Я» журналист эмоционально вовлекает чи-

тателя в происходящее, создает так называемый эффект причастности. «Я» 

размышляющее стремится к совместной с читателем постановке проблем и ис-

следованию изучаемого объекта и, к объективации хода размышлений автора, 

моделированию условной ситуации и введению читателя в творческую лабора-

торию. «Я» размышляющее позволяет читателю «подумать» вместе с публици-

стом. Раскрыть его можно как через познание журналистом внешнего мира, так 

и через его самопознание и самоанализ. Журналист может объяснить читателю, 

чем определен выбор темы выступления или предпринятой им поездки, выра-

зить суть понимания стоящей перед ним проблемы, выдвинуть исходный тезис 

выступления. 

Данные подходы можно совмещать друг с другом. Но нельзя забывать о 

том, что журналист использует авторское «я», прежде всего, для привлечения 

читательского внимания. В связи с этим он может проявить личностное отно-

шение к описываемым событиям или же интимизировать авторский стиль пове-

ствования. «Исповедальная тональность письма может сразу настроить читате-

лей на чувственное восприятие произведения»62. 

Еще один способ создания размышляющего авторского «я»– объектива-

ция движения публицистической мысли. Заключается он в том, что журналист, 

рассматривая ту или иную проблему, выражает свои мысли в форме различных 

понятий, суждений и умозаключений. Для журналиста как автора очень важно 

уметь соединять ранее воспринятые факты и впечатления с новыми и обнару-

живать при этом определенные взаимосвязи между ними. Только так он сможет 

                                           
62 Ким М. Н. Технология  создания журналистского произведения [Электронный ресурс].  СПб.  2001.          
URL:  http://evartist.narod.ru/text/71.htm (дата обращения: 16.12.2016). 
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углубить понимание того или иного описываемого им явления и одновременно 

открыть новые грани изучаемого объекта.  

Естественно, что «размышляя о судьбах своих героев, журналисты посто-

янно используют различного рода утверждения или отрицания», так как не мо-

гут только бесстрастно фиксировать события. Таким образом, они формулиру-

ют определенные суждения о рассматриваемом объекте познания. Стремясь по-

стичь истину, автор, рассуждая, «…может выдвигать различные гипотезы, со-

мневаться в истинности тех или иных положений или, наоборот, страстно ут-

верждать что-либо». 

Важно также отметить, что в построении собственных суждений журна-

листу может помочь постановка им самому себе вопросов. Ответы на них сти-

мулируют ход его размышлений. Последний элемент объективации движения 

публицистической мысли журналиста – умозаключение. Опираясь на ранее вы-

двинутые суждения, автор делает обобщающие выводы и, таким образом, под-

водит определенные итоги своей познавательной деятельности. Важно отме-

тить, что выводы журналиста – не формализованные по содержанию умозак-

лючения, а своего рода образные обобщения, необходимые не только для убеж-

дения читателей в правоте собственной позиции, но и для налаживания комму-

никативного контакта со своей аудиторией63. 

Таким образом, в качестве обязанностей журналиста как носителя идей-

ного замысла произведения можно назвать следующие: 

– журналист должен четко обозначить свою мировоззренческую позицию 

в отношении описываемых событий;  

– постараться проявить свою творческую индивидуальность 64. 

Для колонки характерен индивидуальный стиль. Исследователь А.Н. Пот-

сар обращает внимание на форму, в которую заключена персональная точка 

зрения. Отсюда в качестве приоритетной коммуникативной цели журналиста-

колумниста можно также назвать самовыражение в смысловом и стилистиче-

                                           
63 Ким М. Н. Технология  создания журналистского произведения [Электронный ресурс].  СПб.  2001.          
URL:  http://evartist.narod.ru/text/71.htm (дата обращения: 16.12.2016).  
64 Там же. 
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ском аспекте 65. Чтобы колумнист был узнаваем по своей речи, он сам должен 

быть знакомым читательской аудитории. По этой причине «колонку, как пра-

вило, ведет человек с именем. Автор должен быть известен читателям сам по 

себе как писатель или политик, специалист в определенной области, чье мнение 

интересно само по себе, либо автор, способный говорить интересно обо всем на 

свете. В последнем случае «на первый план выходит сам процесс демонстрации 

мнения» 66. 

Особый акцент М.Н. Ким делает на творческой индивидуальности журна-

листа. Он связывает ее с особой манерой письма, методами подачи информа-

ции, тематическими ориентациями, особенностями авторского мировосприя-

тия, выбираемой журналистом ролью. При этом важно отметить, что «раскры-

тие авторской мысли может идти не только аналитическим, но и художествен-

ным путем. Поэтому, в одних случаях перед нами предстает образ размыш-

ляющего автора, а в других – лирческого героя».  

Использование авторского «Я» как субъективного начала позволяет жур-

налисту активно вторгаться в ход описываемых событий, свободно выражать 

свои мысли, входить в контакт с героями, выражать собственную позицию, 

мнение.67 Исходя из выше сказанного, можно выделить 5 способов так назы-

ваемого авторского вторжения в газетной практике:  

− вхождение автора в непосредственный контакт со своими героями; 

− рассказ автором в ходе описания события собственных воспоминаний;  

− выражение своих соображений по поводу поведения героев;  

− выстраивание версий и предположений; 

− выражение собственных эмоций; 

− раскрытие автором перед читателем своей творческой лаборатории. 

Поскольку в нашей работе мы рассматриваем колумнистику Великобри-

тании и России в сравнении, имеет смысл рассмотреть отличия в особенностях 
                                           
65Потсар А.Н. Трансформация жанровой структуры колонки под влиянием политического дискурса // 
Медиаскоп. 2012. №1. URL : http://www.mediascope.ru/node/1023  (дата обращения: 30.3.2017). 
66Ярцева (Успенская) С. С. Жанровые признаки колонки  // Вестник Воронежского государственного универси-
тета. 2011. № 1. С. 226-228. 
67 Там же. С. 226-228. 
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выражения авторского «Я» в том и другом случае. По мнению Т.Г. Можаевой, в 

авторской колонке в европейской прессе происходит самоустранение автора из 

текста, тогда как в российской прессе автор, напротив, открыто озвучивает 

свою позицию. В то же время роль читателя в российских колонках сводится к 

более пассивному восприятию информации по сравнению с колонкой в евро-

пейской прессе, где у читателя создается ощущение непосредственной прича-

стности к описываемым событиям, а у автора появляется возможность руково-

дить читательским восприятием, создавать эффект соприсутствия. Колонка в 

европейской прессе в большей мере соответствует потребностям современного 

читателя, ориентированного на восприятие текста с помощью аудиовизуальных 

образов. Однако в последнее время наблюдается заметная трансформация жан-

ра авторской колонки в российской прессе, в результате которой данный тип 

текста приближается к колонкам европейского типа 68. 

Таким образом, изучив специфику колонки, мы можем сделать вывод: ни 

к одному из существующих жанров колонку отнести нельзя, значит, колонка 

обособленный и сформировавшийся жанр. Чтобы доказать данный тезис, рас-

смотрим колонку по классификации Дениса Маккьюила 69. Он выделяет сле-

дующие характеристики, которыми должен обладать сформировавшийся жанр: 

− «коллективная идентичность», то есть актуальность жанра признают 

автор и читатель; 

− жанр должен преследовать одну цель и иметь ясное содержание; 

− форма должна быть устоявшейся на протяжении долгого временного 

периода, и должна быть направлена на сохранение культурных моделей; 

− структура и содержание должны быть заранее знакомы читателю, 

предсказуемы 70. 

В современной журналистике наблюдаются два тренда. С одной стороны 

обезличивание журналистского материала, с другой стороны поднимается ин-

                                           
68 Можаева Т. Роль автора и читателя в жанре авторской колонки// Жанровые метаморфозы в российской 
журналистике: тезисы IV Всерос. науч.-практ. конф., Самара, 2010. С. 56–57. 
69 De Melo J.M. Journalistic genres and formats: a classification model // Intercom RBCC. 2016. С. 39. 
70 Там же. С. 43. 
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терес аудитории к отдельно взятому авторитетному субъективному мнению. 

Благодаря желанию аудитории увидеть в позиции автора-колумниста зеркаль-

ное отражение своих взглядов, наблюдается рост популярности колумнистики. 

Если возрастает интерес к колумнистике, следовательно, и журналисты обра-

щаются к жанру колонки чаще. Можно сделать вывод – журналисты и аудито-

рия признают актуальность колонки, следовательно, «коллективная идентич-

ность» присутствует. К тому же колонка помогает редакции того или иного из-

дания предложить своей аудитории больше разноплановых точек зрения, вы-

раженных разными именами, что способствует совершенству информационных 

и социальных коммуникации.  

У колонки есть цель – донести до аудитории личное переживание автора 

по какому-либо конкретному поводу и содержание – в виде цепочки фактов, 

событий или явлений, с которыми автору пришлось соприкоснуться непосред-

ственно или которые представляются ему актуальными в данный момент, а 

также рассуждения, которые рождают у него эти факты, события71. 

Жанрообразующей речевой формой колонки является комментарий «как 

субъективно окрашенная разновидность рассуждения»72. Однако для усиления 

аргументации автор может использовать элементы разных жанров, от короткой 

заметки до фельетонов и эссе73. Так же это «смешение» помогает автору выра-

ботать уникальный стиль повествования и не только провести читателя вслед за 

ходом своей мысли, но и сделать его собеседником и участником повествова-

ния. 

Четвертый жанрообразующий фактор также выражен в колонке. Читатель 

в поисках субъективного, но авторитетного мнения легко отыщет колонку в га-

зете, потому что для этого жанра характерны визуальные приметы – постоян-

ное место в номере, четко обозначенная периодичность, выверенный объем и 

                                           
71 Ярцева С.С. «Колумнистика» в теории отечественных и зарубежных исследователей «Роль колумнистики в 
различных жанровых системах зарубежной журналистики // Вестник Воронежск. гос. ун-та. Серия: Филология. 
Журналистика. Воронеж. 2009. № 3. С. 125. 
72Потсар А. Н. Трансформация жанровой структуры колонки под влиянием политического дискурса // 
Медиаскоп. 2012. №1. URL:  http://www.mediascope.ru/node/1023  (дата обращения: 30.3.2017). 
73 Там же. 
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портрет колумниста. Так же открывая колонку, читатель ожидает столкнуться 

не с сухим, стандартным, но с «вкусно», возможно хлестко, написанным тек-

стом. Язык является жанрообразующим признаком, за которым приходит ауди-

тория. 

Таким образом, колонка является самостоятельным жанром и на совре-

менном этапе истории неизменно отражает действительность и подстраивается 

под запросы аудитории. 

Обладает всеми четырьмя жанрообразующими признаками по классифи-

кации Дениса Маккьюила74, при этом оставаясь жанром подвижным, с размы-

тыми границами, но обладающим индивидуальными узнаваемыми оформи-

тельскими признаками и уникальным содержанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
74 McQuail D. McQuail’s Mass Communication Theory [Электронный ресурс]. URL : https://uk.sagepub.com/en-
gb/eur/mcquails-mass-communication-theory/book234219#description (дата обращения : 19.12.2016). 
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2 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОЛУМНИСТИКИ В БРИТАНСКОМ ИЗ-
ДАНИИ «THE GUARDIAN» И РОССИЙСКОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА» 

 
 
2.1 Общая характеристика газета «The Guardian» 

Ежедневная газета Великобритании «The Guardian» основана в Манчесте-

ре в 1821 году под названием Manchester Guardian. Только в 1959 году газета 

сменила название на современное, а в 1964 году редакция переехала в Лондон.  

Каждый воскресный выпуск оформлен в виде газеты «The Observer», ко-

торая стала частью «The Guardian». «The Observer» считается старейшей в мире 

воскресной газетой, которую в 1993 году приобрела «The Guardian».  

Сайт «The Guardian» считается наиболее посещаемым из британских га-

зет. В 2012 он стал третьим в мире среди самых читаемых сайтов. Материалы в 

печатном варианте газеты и в онлайн-версии могут отличаться.  

Газета принадлежит группе компаний Guardian Media Group. В настоящее 

время главный редактор «The Guardian» – Кэтрин Вайнер, первая женщина на 

этом посту за 194 года. 

Ежедневный тираж газеты составляет 185 429 экземпляров (по состоянию 

на январь 2015). Вместе с посетителями сайта газеты число читателей «The 

Guardian» достигает 9 миллионов. 

Издание относится к леволиберальным газетам. Со второй половины XX 

века редакция «The Guardian» состоит в достаточно близких отношениях с Лей-

бористской партией (рабочая партия Великобритании), одной из двух ведущих 

политических партий страны, и самой влиятельной партией Великобритании 

партией Социалистического-Интернационала, возглавляемой по преимуществу 

правыми реформистами. «The Guardian» считается газетой для среднего класса, 

с репутацией платформы для либеральных и леволиберальных высказываний.  

2.2 Функционирование жанра «колонка» в интернет-издании «The 

Guardian» 

Колумнистику в «The Guardian» представляет раздел «Opinion». Из 21 ко-

лумниста не освещают политику только 8 авторов (2 автора, специализируются 
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на экономике, 3 журналиста – на музыке и спорте, 2 автора являются деятелями 

культуры). «The Guardian» предпочитает сотрудничать с авторами, сосредото-

ченными на политике. В газете ярко выражена политическая направленность и 

логично, что редакция заинтересована в людях, разделяющих ее идеи.  

За период 2016 – 2017 год колумнисты рассматривали следующие темы: 

а) в сфере политики:  

– ситуация в Великобритании после ее выхода из ЕС;  

– избрание президентом США Дональда Трампа; 

– авторитет канцлера Ангелы Меркель над Европой; 

б) в социальной сфере:  

 – состояние современного здравоохранения Великобритании; 

– вопросы об абортах; 

– откладывание беременности из-за карьеры;  

– введение налогов на покупку средств женской гигиены; 

– проблема алкоголизма. 

в) в сфере спорта:  

– допинг-скандал с российской теннисисткой Шараповой. 

Для осуществления данного анализа мы отобрали троих колумнистов, 

пишущих для «The Guardian».  

1. Тимати Гартон Эш – эксперт в области политики. Британский исто-

рик, политический обозреватель и комментатор, автор книг и публикаций, по-

свящённых политике и современной истории Центральной и Восточной Евро-

пы. Последнее из его изданий посвящено свободе слова – «Свободная речь: Де-

сять принципов связанного мира» (Free Speech: Ten Principles for a Connected 

World). С 1990 года Тимати Гартон Эш является членом Колледжа св. Антония 

Оксфордского университета, где с 2001 по 2006 год возглавлял также Центр ев-

ропейских исследований. В 2000 году Гартон-Эш стал старшим научным со-

трудником при Гуверовском институте Стэнфордского университета. Входит в 

Европейский совет по международным отношениям является членом Королев-

ского литературного общества, Королевского исторического общества и Коро-
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левского общества искусств, а также внештатным членом Берлинско-Бранден-

бургской академии наук. Колумнист основал проект freespeechdebate.com, 

транслируемый на 13 языках. Сайт является свободной площадкой для выска-

зывания политической позиции. Профессор Эш является почётным доктором 

старейшего в Шотландии Сент-Эндрюсского университета. Он удостоен ряда 

международных премий, включая Премию Сомерсета Моэма, присуждаемую 

англоязычным авторам в возрасте до 35 лет и Оруэлловскую премию, присуж-

даемую авторам, пишущим на политические темы, в категории «Журналисти-

ка» (как колумнист The Guardian). В 2005 году Гартон-Эш был включён журна-

лом Prospect в список ста наиболее влиятельных интеллектуалов мира. В том 

же году журнал Time включил его в свой список ста самых влиятельных людей 

мира в категории «Учёные и мыслители». В настоящее время Тимоти Гартон-

Эш продолжает публиковаться в пяти ведущих периодических изданиях, среди 

которых «The New York Review of Books, «The New York Times», «The Wash-

ington Post» и «The Wall Street Journal». В «The Guardian» Эш ведет еженедель-

ную колонку.  

В онлайн-версии газеты «The Guardian», Тимоти Гартон Эш ведет колон-

ку с сентября 2000 года. Цель автора – выразить свою точку зрения относи-

тельно международной политики и общественных вопросов. В своих колонках 

Тимати Гартон демонстрирует искусство сопоставлять факты, оценки и трак-

товки произошедшего. Автор часто акцентирует внимание читателя на эмоцио-

нальных ситуациях. Это помогает ему достигать эффекта объективности, не 

объявляя открыто свою позицию. К такому приему автор часто обращается в 

завершении колонки. 

Например, в конце публикации под заголовком «Ангела Меркель должна 

удержать власть ради Европы» (21 декабря 2016 год) (приложение А) он пишет: 

«Я думаю, что Меркель инстинктивно сосредоточилась на глубочайшей психо-

логической опасности для соотечественников, когда сказала: «Мы не хотим 

жить парализованные страхом перед злом!» В Берлине незамедлительно отве-

тили на зверства. На первой странице газет появилась фотография новогодней 
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елки перед Брандербугскими воротами и три слова из Евангелия: «Не бойся!» 

Это трудная задача. Но даже если Германия не придет к идеалу, но хотя бы 

приблизится к нему, то одно это станет ведущим примером для Европы». В 

данной цитате присутствует акцент на эмоциональных словах Ангелы Меркель, 

так же в последнем предложении автор призывает правительство обратить 

внимание на политический опыт Европы, тем не менее, делает это завуалиро-

ванно.  

Рассмотрим публикацию за июль 2016 год «Если вы считаете, что в Бри-

тании склоки и разлад, посмотрите на континент». Окончание статьи заучит 

так: «Стратегическая цель ясна: чтобы сохранить как можно больше разрознен-

ных королевств, их нужно полностью вовлечь в дела нашего континента. Но 

иногда в политике мудро наблюдать и ждать, тянуть время и держать все вари-

анты открытыми для разрешения ситуации. Такое время» (приложение Б). 

В этой колонке Тимати Гартон высказывал свое мнение на сложившуюся 

ситуацию в Великобритании после ее выхода из ЕС. Интересно, что автор не 

критикует позицию властей, но его одобрение тоже не до конца откровенно. Он 

как бы списывает позицию властей на суд времени. 

«Атаки на свободу слова. Из Пекина в Стамбул» (12 мая 2016 год) (при-

ложение В) колонка посвящённая ужесточению цензуры и потери свободы сло-

ва во всем мире. Автор заканчивает ее словами, обращенными к правительству 

Великобритании: «Те, кто сейчас борется за свободу слова по всему миру, 

должны рассчитывать на большую поддержку с земли Джона Мильтона, Джона 

Стюарта Милля и Джорджа Оруэлла».  

В колонке автор негодует сложившейся ситуацией вокруг свободы слова 

в мире и в частности в Великобритании, но укол в адрес властей звучит дели-

катно и поэтично. Стиль Тимати Гартона очень лаконичен и точен, он лишен 

дерзости. Можно сказать, что он завершает свою идею всегда очень изящно. В 

последнем приведенном примере, он так же использует кольцевую компози-

цию, которая начинается с заголовка «Британия земля Джорджа Оруэлла, мы 

должны восстать, против антилиберального течения, и протянуть руку помощи 
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Би-би-си» и заканчивает колонку так же называя Великобританию землей 

Джорджа Оруэлла. Такой художественный прием всегда украшает композицию 

текста. 

Если в конце колонки мысли изящны и точны, то в начале и середине тек-

ста автор сосредотачивается на своих чувствах и эмоциях. 

В колонки с заголовком «Атаки на свободу слова. Из Пекина в Стамбул» 

он говорит так: «Какая странная это была неделя. На экскурсии в Нидерландах 

и Португалии, где я сейчас нахожусь, друзей с континента обнимают меня как 

будто в моей семье кто-то трагически погиб. Мой старый друг, серб, говорит: 

«Теперь ты знаешь, каково это быть с нами…» И объясняет, что не все сербы 

думают, будто путь в ЕС правильный…». 

Участия и сопереживания аудитории автор добивается двумя способами: 

эффектом прерванного диалога, когда читатель чувствует себя участником бе-

седы, и обрисовкой эмоциональной сцены в которую инстинктивно ставит себя 

читатель. 

В этой же колонке: «Как я не хочу, чтобы Шотландия отделиться от Анг-

лии, я не понимаю, почему шотландцы должны быть исключены из ЕС против 

их воли. А что насчет Ирландии? И переосмысления проекта Европейского 

континента?» 

В этом фрагменте мы видим отличный прием для удержания и акценти-

рования внимания читателя на озвученной проблеме – риторический вопрос.  

Тимати Гардон часто использует прием цитирования для обнаружения 

несоответствия между словами и делами публичных лиц, чаще всего полити-

ков: «В прошлом году постоянный секретарь Министерства иностранных дел 

заявил в палате общин комитета иностранных дел, что права человека – это «не 

наш главный приоритет». Теперь в докладе этого комитета деликатно замеча-

ют, что «хотя министр категорически отверг заявление о смещении прав чело-

века на второй план, но письменные доказательства, которые мы получили, 

свидетельствуют о том, что это все-таки произошло». 

Тимати Гартон Эш, анализируя существующую действительность, часто 
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указывает, что, по его мнению, послужило причиной, истоком той или иной 

проблемы, и, несомненно, широкий кругозор дает о себе знать в его текстах, в 

выборе тем, и аргументации. Благодаря высокому уровню образованности, зна-

нию многих тонких аспектов выбранного события, в качестве информационно-

го повода, автор-колумнист соединяет на идейном, а затем и на фактическом 

уровне, самые различные понятия и происшествия. 

В своей колонке Эш задействует как «Я-Размышляющее», так и Я-

Действующее», что подтверждается и приемами авторского вторжения. В его 

колонке можно найти рассказ в ходе описания события собственных воспоми-

наний, выражение собственных эмоций, раскрытие автором перед читателем 

своей творческой лаборатории, выстраивание версий и предположений, выра-

жение своих соображений по поводу поведения героев. 

2. Френки Бойл – шотландский комик и писатель, известный за его пес-

симистическое, спорное и порой оскорбительное чувство юмора. Играет на от-

рицательных изображениях знаменитостей, политиков и общества. К примеру, 

в 2010 году Бойл неудачно высмеял ситуацию в Палестине, уподобив ее «пиро-

гу, перфорируемому к частям очень сердитым евреем». За это редакционному 

Комитету по Стандартам Доверия BBC пришлось приносить извинения. В июле 

2011 Daily Mirror опубликовал статью, строго критикуя Бойла и описывая его 

как «расистского комика». В 2013 году Бойл подготовил для выступления на 

BBC шутки о королеве Елизавете II, Папе Римском и скандале о сексуальном 

насилии, связанно с именем телеведущего BBC Джимми Сэвила, в 2016 году 

комично высмеивал президентские выборы США. Для «The Guardian» Френки 

Бойл пишет сатиру и статьи-мнения. 

В онлайн-версии «The Guardian» публикуется с сентября 2014 года. Цель 

автора – выразить свою точку зрения на проблему в подчеркнуто иронической 

и даже уничижительной форме. Френки Бойл проявляет свое авторское «я» и 

предстает перед читателем живым и «ядовитым», но не менее умным и созна-

тельным. Так читатель понимает и позиции автора-колумниста, и проникается к 

нему симпатией, не смотря на колкость замечаний: «Подумать только, эти от-



44 

чаянные врачи насколько смелы, что хотят встретиться с Джереми Хантом (по-

литик, член Консервативной партии Великобритании, министр здравоохране-

ния). Что тут говорить, если его собственная жена предпочла бы провести бес-

сонные семьдесят два часа, глядя на вскрытые человеческие ребра, чем погово-

рить с собственным мужем. Похоже, Хант не станет говорить с бастующими 

врачами, даже если они окажутся единственными кто по-настоящему знает, что 

происходит в больницах». В его творчестве особое место занимает ирония и 

колкости в адрес тех, с кем он не согласен.  

Например, колонка «Джереми Хант не понимаю молодых врачей. Он на-

писал книгу о том, как развалить систему здравоохранения» (27 апреля) (при-

ложение Г): «Реальная причина того, почему в выходные дни умирает больше 

людей – это потому, что британцы должно быть действительно больны, если 

остаются в больницах на выходные, ведь в больницах, как правило, не встре-

тишь баров». В этой колонке главная тема – состояние современного здраво-

охранения Великобритании, где автор открыто высмеивает и врачей, и боль-

ных. Френки Бойл часто использует иронию для снижения некоторого пафоса, 

затронутой сложной, официальной темы. 

В той же колонке он продолжает осуждать Торри и продолжает едко иро-

низировать: «Конечно, забастовщики требуют безопасности, требуют достой-

ную зарплату за сложный, высоко квалифицированный труд, хотя, похоже, что 

в наше время это считается эгоистичным. Ведь ожидать, что кто-то будет рабо-

тать бесплатно, в то время как вокруг них умирают люди от рака, можно только 

на отборочных в TV-шоу. К сожалению, Торри не понимают, почему кто-то 

пытается остаться честным и любящим, даже если матери этих смельчаков не 

дожили до того момента, когда узнали бы на каком языке будут говорить няни 

их детей».  

Здесь уже объективная часть идейного уровня колонки открывается ауди-

тории через противоположное объективности понятие – абсурд. Доведение чу-

жой идеи до крайности – это любимый авторский прием Френки Бойла. Его 

тексты содержат черты юмора и насмешки, которые, несомненно, привлекут 



45 

внимание читающей публики. Более того, он может открыто и яростно раскри-

тиковать идею, которая чужда его мировоззрению, его позиции.  

В колонке «Выборы руководителя партии Тори – это своего рода шоу X-

Factor антихриста» (5 июля 2016 год) (приложение Д) автор размышляет над 

темой выхода Великобритании из ЕС, темой серьезной, резонансной: «Такой 

разрыв должно быть особенно печален для Торри. Они ведь убеждены что Ев-

ропа – это место, где они покупают свой сыр, место, где они взяли когда-то 

своих первых пятерых любовниц, где они кричали в бункере Гитлера. Европа 

для них коллекция потенциально удачных дач. Наверно поэтому наши выборы 

консервативного руководства похожи на X-Factor (музыкальное шоу талантов), 

своеобразные выборы антихриста». Френки Бойл не пытается прикрывать сво-

его негативного отношения к партии Тории, консервативной партии Велико-

британии, открыто и дерзко нападает на них.  

Стоит заметить, прием грубой иронии в совокупности с намеренным пре-

увеличением так же способствует увеличению уровня доверия у читателя, но 

достигается это через внутреннее соглашение читателя с позицией автора, с его 

разгромной критикой в адрес чьей-то мысли, идеи или высказывания.  

Но автор не забывает кроме критики уделять внимание и своим эмоциям. 

В колонке «Я любил Дэвида Боуи как художника» (приложение Е) написанной 

после смерти Девида Боуи, автор честно описывает свои переживания и исто-

рии из жизни связанные с музыкантом. Искренность, с которой Френки Бойл, 

делится своими слабостями, не может оставить читателя равнодушным: 

– «У тебя траур? – Спросила, смеясь, моя девушка. 

– Да я в печали. – В ответ рассмеялся я.  

Она ушла на работу, а я, 43-летний мужик, плакал, стоя в душе». 

Френки Бойл обладает своим, хорошо узнаваемым читателями стилем. 

Основу этого стиля составляют три приема: доведение до абсурда чужой идеи, 

искусственное противопоставление фактов, оценок, трактовок терминов; мон-

таж различных стилей и цитат. При этом он остается всегда открыт и понятен 

читателю.  
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 В своей колонке Бойл задействует два типа авторского «Я» – размыш-

ляющее и действующее. В своих материалах автор вторгается в ход событий с 

помощью следующих приемов: вхождение автора в непосредственный контакт 

со своими героями; рассказ автором в ходе описания события собственных вос-

поминаний; выражение своих соображений по поводу поведения героев. Осо-

бенный акцент Бойл в своей колонке делает на выражении собственных эмоций 

и раскрытие перед читателем своей творческой лаборатории. 

3. Зои Уильямс – автор-колумнист, обладающий кредитом доверия ауди-

тории. Английский обозреватель, журналист и автор. Уильямс пишет полити-

ческие комментарии, интервью и обзоры для «The Guardian» и «The New 

Statesman». Ее работы также публиковались в «The Spectator», «NOW 

Magazine», «the London Cycling Campaign's magazine», and «the London Evening 

Standard», куда она готовила колонки на разные темы и вела дневник о том, ка-

ково быть незамужней женщиной в Лондоне. Также она писала обзоры ресто-

ранов для «The Sunday Telegraph». 

Зои Вильямс придерживается леволиберальных взглядов и часто освещает 

темы, связанные с феминизмом, является членом Британской ассоциации гума-

нистов. В 2014 она защитила наследие социальной политики бывшего премьер-

министра Лейбористской партии Тони Блэра и осудила тех, которые называли 

его военным преступником, также она выступала против правления Фиделя Ка-

стро на Кубе.  

В онлайн-версии «The Guardian» Зои Вильямс работает с 2001 года, обра-

щается к острым социальным вопросам и проблемам феминизма. Цель автора – 

донести до читателя свои мысли на том языке, который близок аудитории. Для 

этого Зои Вильямс начинает свои тексты словно бы с середины разговора, это 

имитирует беседу, уже начатую когда-то и продолжающуюся на глазах читате-

ля. Но этот прием еще и интригует читателя, ему хочется узнать, о чем же ска-

жет автор дальше. Зои Вильямс говорит о своих взглядах на поведение совре-

менных политиков. Она рисует близкие для читателя образы, что бы передать 

палитру собственных переживания. Этот ход помогает читателю проникнуться 
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к автору большей симпатией.  

За счет намеренного снижения литературного языка ее авторский стиль 

узнаваем. Все приемы направлены на одну цель: объяснить что-либо читателю 

на его языке. Ее сильное писательское «я» проявляется в юморе, обобщениях и 

выводах, в апеллировании к личному опыту.  

В колонке «Я бы не давала присягу британским ценностям – не все из них 

хороши» (18 декабря, приложение З): «Но есть причина, по которой нам всем 

гораздо ближе Винстон Черчель нежели Генрих, в моменты когда мы хотим 

описать знаменательные этапы нашей истории. Она состоит в том, что Генрих 

VIII был козлом. Тем не менее, Великобритания есть Великобритания, и многие 

моменты истории противоречивы, не все из них поучительны. Просто Генрих 

VIII был не самым лучшим из британцев». 

И чуть ниже в этой же колонке: «Консерваторы, как «Деды Морозы на-

оборот», постоянно падают в дымоходы, чтобы украсть наши подарки». 

Например, в колонке «Речь идет не только о торговле с Европой, мы го-

ворим еще и о человечности» (24 октября, приложение И): «Мишель Рокард, 

премьер-министр Франции при Франсуа Миттеране, два года назад написал не-

забываемое открытое письмо в Великобританию, в котором заявил: «Вам нуж-

на от Европы только торговля, и вы не думаете не о чем другом», добавив пря-

мо: «Убирайтесь из Европы, пока она не разрушилась из-за вас». Я хочу назвать 

его слова пророческими, за исключением того что мы не ушли, и похоже мо-

жем разрушить ее в любом случае». Автор создаёт эффект некой недосказанно-

сти, от чего у читателя разгорается интерес.  

Например, в колонке «Политики никогда не дают прямой ответ: как я 

научился говорить как политик» (28 октября, приложение К) есть такие строки: 

«Это унизительно и стремно, будто вы вдруг оказались голым в общественном 

месте и, не имея не какой возможности прикрыться, вынуждены отвлекать 

внимание людей на все что угодно, только бы они не смотрели на вас. Я ис-

кренне сочувствую всем политикам, даже Тетчер».  

В своей колонке Зои Вильямс задействует «Я-размышляющее». Вторже-
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ние в ход событий происходит за счет выражения соображений по поводу по-

ведения героев, выражения собственных эмоций и раскрытия перед читателем 

своей творческой лаборатории. Стоит отметить, что прием выстраивания вер-

сий и предположений в колонке Вильям либо не используется вовсе, либо ста-

новится почти незаметным. Другими словами, свою точку зрения колумнист 

подает как незыблемый факт.  

Проведенный контент анализ показал, что колумнисты в ежедневной га-

зете «The Guardian» используют разнообразные стилистические конструкции, 

позволяющие им живописнее, ярче и точнее облечь мысли в слова, помогают 

выделить основные идеи автора и отдельные фрагменты явлений жизни, о ко-

торых пишет колумнист. Читая колумнистику «The Guardian», нетрудно заме-

тить, ее авторы обладают широким кругозором, великолепной эрудицией. 

3.1 Общая характеристика онлайн-версии издания «Комсомольская 

правда» 

«Комсомольская правда» – советская и российская ежедневная общест-

венно-политическая газета, а также интернет-издание (с 1998 года) и радио-

станция (с 2009 года). В 1990 – 2000-е годы от общественно-политической те-

матики газета заметно сместила акцент внимания на светскую хронику, жизни 

знаменитостей и развлечение читателя, став одним из крупнейших «таблои-

дов». Политический обзор в газете остался, но стал занимать меньше места. 

Начиная с осени 1993 года, по пятницам выходит еженедельник «Комсомоль-

ская правда – Толстушка» с увеличенным объёмом. Его тираж значительно 

превышает тираж ежедневного номера и достигает 2,7–3 млн экземпляров. До 

2005 года еженедельник выходил по пятницам, затем – по четвергам. В настоя-

щий момент еженедельник выходит по средам. 

3.2 Функционирование жанра «колонка» в онлайн-версии издания 

«Комсомольская правда» 

Колумнистика в «Комсомольской правде» представлена в разделе «Ко-

лумнисты». Рубрика включает в себя обширный спектр авторов, большинство 

из которых одновременно являются обозревателями и журналистами «КП». По 
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нашему мнению, на сайте этот факт вносит путаницу, поскольку все материалы 

(в том числе информационные заметки и интервью) автоматически оказывают-

ся в данном разделе.  

Каждый колумнист в той или иной мере касается в своей колонке сферы 

политики. За 2016 – 2017 год в «Комсомольской правде» были рассмотрены 

следующие темы:  

– отношения между Украиной и Россией; 

– выборы Трампа президентом США; 

– вопрос вооружения России.  

В числе приоритетных для издания оказываются темы, касающиеся эко-

номики, законодательных нововведений, истории и культуры.  

В социальной сфере рассматривались следующие темы:  

– запрет на въезд мигрантам в США;  

– проблемы будущего российского образования 

– вопросы религии;  

– запрет абортов;  

– взяточничество в медицине; 

– избиение врачей, препятствие их работе;  

– халатность врачей;  

– трагедии в неблагополучных семьях;  

– педофилия в школе;  

– безответственное отношение владельцев агрессивных собак.  

В экономической сфере поднимались следующие темы:  

– целесообразность введения налога с неработающих;  

– состояние экономики США;  

– вероятность введения прогрессивного подоходного налога; 

– зависимость российской экономики от «сырьевой иглы». 

Некоторые колонки застрагивают одновременно вопросы целостности го-

сударства (сферу политики) и общества (социальную сферу):  

– вероятность повторения революции в России, 
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– несанкционированные общественные выступления,  

– особенности русской нации.  

Часть публикаций в рубрике «Колумнистика» рассматривала в одном 

контексте политику и нравственность: 

– тема сексуальной ориентации важнейших фигур Пентагона  

 Таким образом, в газете «Комсомольская правда» были рассмотрены за 

анализируемый период практически все основные сферы жизни. Теперь обра-

тимся непосредственно к анализу признаков колонки. Для него мы отобрали 

три колумниста, пишущих в яркой манере – узкого специалиста в области ме-

дицины, наиболее ярко иллюстрирующего проблемы социальной сферы, обо-

зревателя в сфере политики и обозревателя-футуролога в области экономики.  

1. Виктор Баранец, военный обозреватель. Полковник в отставке. В 

Вооруженных Силах – с 1965 г. Служил срочную. Затем окончил журфак 

Львовского высшего военного политучилища (1970) и Военно-политическую 

академию (1978). Служил на Украине, Дальнем Востоке, в Германии и Москве 

(в центральном аппарате Минобороны). Был экспертом-советником начальника 

Генштаба, начальником информационно-аналитического отдела, начальником 

управления информации МО, пресс-секретарем министра обороны. В феврале 

97-го года опубликовал в газете «Совершенно секретно» свои записки о буднях 

Минобороны и Генштаба. В тот же день был уволен из армии. Автор книг 

«Ельцин и его генералы», «Потерянная армия», «Генштаб без тайн», рассказы-

вающих о закулисной жизни военного ведомства в последние годы. Участник 

афганской войны. Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Си-

лах СССР» III степени и многими медалями. В «Комсомолке» – с 1998 года. На 

радио «КП» вел передачу «Военное ревю». «Военное ревю» – это запредельно 

откровенный разговор с кадровыми военными и отставниками, а также членами 

их семей об армии и ее проблемах, о том, как идет реформа и что ее тормозит.  

В онлайн-версии газеты «Комсомольская Правда» Виктор Баранец высту-

пает не только колумнистом, но и полноценным автором материалов информа-

ционного характера, а также респондентом, комментирующим то или иное со-
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бытие. Колонку автор ведет с 2016 года. В прошлом году он опубликовал 4 ма-

териала, которые отвечают признакам колонки. 

Цель автора – выступить военным экспертом, дать оценку развития меж-

дународных отношений и прогноз относительно военного потенциала России. 

В своей колонке он затрагивает сферу политики, через которую комментирует 

вопросы сексуальной ориентации важнейших фигур Пентагона (в частности, 

министра по делам армии (командующего Сухопутными войсками) Эрика Фэн-

нинга), отношение иностранных СМИ к России (через описание парада ко Дню 

Победы) и состояние экономики США.  

Позицию высказывает завуалировано, опираясь исключительно на факты. 

В его публикациях практически нет субъективных конструкций по типу «Я ду-

маю», «Я полагаю» и т.д. Если они используются, автор подает их в ироничной 

форме: «Ее новая российская ракета «Сармат» способна одним ударом за се-

кунды испепелить территории размером с Францию. Или штат Техас... Какая 

там у них территория? Техас – 696 тыс. кв. км. Франция – 547 тыс. кв. км. 

Действительно ли так? Не приврали ли британцы? 

Докладываю: примерно так и есть, если учитывать мощность ядерных 

боеголовок на нашей ракете, которая идет на смену готовящемуся на пенсию 

после 30 лет службы комплексу «Воевода» (ему в НАТО дали уважительную 

кличку «Сатана»)».  

Явную позицию относительно того или иного явления Баранец не занима-

ет. В своей колонке он использует безопасные предположительные вводные 

конструкции: «примерно так и есть», «возможно» и другие. 

Субъективность Баранца проявляется в иронии, которая порой выражает-

ся в виде намеков: «Странно, что при этом многие служившие рядом (или под 

началом) Эрика почти в один голос говорят о весьма посредственных способ-

ностях этого человека с дипломом журналиста, весьма загадочным способом 

успешно скакавшем по карьерной лестнице. И в конце концов, ставшим фаво-

ритом министра обороны США Эштона Картера, который, говорят, частенько 

любил обсуждать текущие военные вопросы за плотно закрытыми дверями 
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задней комнаты своего кабинета... Потому очень возможно, что Картер вклады-

вал и другой смысл в свое поздравление Фэннинга с новым назначением, гово-

ря, что свеженазначенный «глава Сухопутных войск – один из наиболее опыт-

ных и целеустремленных среди чиновников минобороны». 

«Ну а помощь украинским воякам на $150 млн можно считать символиче-

ской – это примерно один штатовский истребитель или 30 танков типа «Аб-

рамс».  

В своей колонке Баранец активно использует прием антитезы «Россия – 

Запад», что выражается в явной насмешке, как над британскими СМИ в частно-

сти, так и США в целом: «Мини-юбки в резком контрасте с женской формой 

большинства западных стран, включая британские и американские. Женщины 

маршировали строгими рядами на ярком солнце под военную музыку и явный 

восторг мачо-президента. 

Ну, мы-то поняли, что восторг был далеко не только у российского лиде-

ра. Чего уж там, не лукавьте, джентльмены».  

«Я с нетерпением жду начала совместной работы с Эриком» (кстати, до 

Картера Обама именно Фэннинга собирался назанчить главой Пентагона – вот 

что делает с Америкой уважение к нетрадиционной любви!). 

В своей колонке Баранец применяет «Я-размышляющее», что проявляется 

в исключительном рассуждении касательно заявленной темы и отсутствии лич-

ных примеров из жизни. В качестве способов авторского вторжения в ход опи-

сываемых событий автор использует выражение своих соображений по поводу 

поведения героев, выражение своих соображений по поводу поведения героев, 

выстраивание версий и предположений, выражение собственных эмоций.  

2. Герман Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук. 

Являлся старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском ин-

ституте Скорой и неотложной медицинской помощи им Н.В. Склифосовского, 

координатор общественного волонтерского проекта помощи воспитанникам 

детских домов и детям-сиротам России «Мурзики» (www.murzik.ru) . Прошел 

путь от обычного санитара и врача скорой помощи до практикующего хирурга 

http://www.murzik.ru/
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в крупном медицинском центре. Является постоянным колумнистом в «Комсо-

мольской правде», а также газете «Московский комсомолец». Во втором изда-

нии затрагивает не только медицинскую, но и экономическую темы, а также 

темы религии и образования.  

В онлайн-версии газеты «Комсомольская Правда» Герман Пятов ведет 

колонку с июня 2013 года. Цель автора – продемонстрировать свою точку зре-

ния по поводу явлений, происходящих в медицине с позиции знающего экспер-

та в области медицины, занимающего сторону «пациентов». Он специализиру-

ется на социальных темах, ведущей из которых является медицина. В своей ко-

лонке Пятов преимущественно выявляет и анализирует проблемы здравоохра-

нения. Однако в некоторых его материалах поднимаются вопросы общего со-

циально-бытового порядка.  

В своих колонках Герман Пятов не только умело сопоставляет факты от-

носительно конкретных явлений и выдвигает ему оценки, но и дает прогнозы, 

предлагает четкое решение проблемы.  

Свою точку зрения автор старается подтверждать фактами из своей меди-

цинской практики, а также собственными жизненными ситуациями. Например, 

в публикации «Врач-убийца из Белгорода: инсценировка или правда?» Пятов 

пишет следующее: «Почему нормальный врач не должен заниматься мордобо-

ем? Да потому, что мы, врачи, прекрасно знаем: человека убить не просто лег-

ко, а очень легко. Поэтому лишний раз лучше не реагировать даже на провока-

ции, и уйти от греха подальше. 

У профессионального медика это сидит на уровне подкорки. Такому вра-

чу трудно ударить человека в полную силу даже при самозащите. 

Мне однажды пришлось защищаться от пьяного дебошира, который был 

крупнее меня, и столкновение происходило в замкнутом пространстве. Чтоб он 

не размазал меня по стенке, мне пришлось остановить его ударом ноги. Даже 

защищаясь, я бил «в треть» силы. Результат – перелом трёх ребер. Но я ведь 

прекрасно понимал, что было бы, ударь я как следует». 

Пятов не стесняется открыто демонстрировать свою позицию, подменяя 
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традиционный для колонки прием риторического вопроса, вопросно-ответной 

формой: «Эти дети – сироты при живых родителях, только статуса сиротского 

не имеют. Почему? Потому что опека просто до них еще не добралась. 

И поэтому они питаются на помойках, ходят в рванье, или вообще без 

одежды – дома сидят. В домах антисанитария, нечистоты, еды нет, нет света, 

нет отопления. 

Зимой в таких домах – минусовая температура. 

Вот о таких семьях идет речь, и вот Мизулина призывает такие семьи 

«сохранять»! 

Если какой то процент детей в таких семьях гибнет до того, как органы 

опеки успевают их выявить и спасти детей, то что будет, если законопроект 

Мизулиной будет принят? 

Детей будет гибнуть в разы больше» 

Пятов стремится добиваться со своим читателем максимальной диалогич-

ности, заставляя его сопереживать участникам описанных ситуаций и явлений: 

«Любой из вас, уважаемые читатели, сталкивался с подобными собаководами, 

которые гуляют в общественном месте с такой «саблезубой» псиной без повод-

ка и намордника, успокаивая прохожих чудной фразочкой: «Да вы не бойтесь, 

она не кусается, она добрая!». 

Я уверен, что каждый из вас, кто занимается бегом не на закрытых ста-

дионах, подвергался атакам таких вот «добрых домашних собачек» – без по-

водка и намордника».  

Стиль колонки Пятова резкий, иногда даже агрессивный. Автор часто пе-

реходит на грубый сленг или разговорную дворовую лексику, отстаивая спра-

ведливость своей точки зрения:  

«То есть, мадам приняла меня за «зажравшегося пациента», который тре-

бует «подвига» от бедного разнесчастного врача». 

«Отвечу здесь: какой вообще подвиг в том, чтобы вытащить свою тушку 

из машины, взять в руки чемодан с лекарствами и пройти 150 метров, остав-

шихся до подъезда?» 
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«Очень трудно возлюбить ближнего своего, как самого себя, если этот 

ближний лежит без сознания, и ходит преимущественно «под себя». 

Но если ты не готов делать для такого пациента все возможное – вали из 

медицины!». 

Стоит отметить, что несмотря на использование резкой лексики, Пятов 

сохраняет в своей колонке деликатность по отношению к читателям, обращаясь 

к ним с подчеркнутым уважением.  

Несмотря на то, что колонку ведет эксперт в области медицины, его текст 

читается легко и непринужденно, автор не злоупотребляет специальной терми-

нологией.  

В своей колонке Герман Пятов высказывался по поводу резонансного 

случая в Петропавловске-Камчатском, произошедшего в январе этого года, ко-

гда водитель отказался пропустить «скорую». Интересно, что автор, сам яв-

ляющийся медиком, на сторону врачей не становится, осуждает не водителя, а 

врачей за их бездействие: «1.Представьте себе, что машина, которая преграж-

дала дорогу «скорой», была пустая, там никого не было. Что, бригада «скорой 

помощи» так и стояла бы, и ждала, когда придет водитель, и уберет её с доро-

ги? 

2. Бригада скорой помощи приезжает на вызов к пациенту, живущему на 

22-м этаже. Лифт не работает: авария, свет отключили, да мало ли что. И тогда 

как? Бригада будет ждать, когда кто-то их занесет на руках на 22-й этаж?».  

Другими словами, Пятов предлагает читателям новое видение ситуации, 

отличное от общепринятого, согласно которому главная вина за смерть пациен-

та лежит на водителе. 

В своей колонке Пятов совмещает «Я-действующее», описывая с репор-

тажными подробностями ту или иную ситуацию, и «Я-размышляющее». В ход 

описываемых событий автор вторгается, используя практически весь спектр 

приемов: рассказ автором в ходе описания события собственных воспомина-

ний; выражение своих соображений по поводу поведения героев; выстраивание 

версий и предположений; выражение собственных эмоций; раскрытие автором 
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перед читателем своей творческой лаборатории.  

3. Максим Калашников, журналист, общественный и политический дея-

тель, писатель-футуролог и публицист.  

Член Федерального совета «Партии дела». Наряду со своим политическим 

соратником Игорем Стрелковым активный критик внутренней и внешней поли-

тики президента Путина, особенно в отношении Украины. С 1987 года – вне-

штатный корреспондент отдела науки газеты «Вечерняя Москва». С1989 по 

1991 год – корреспондент отдела науки и образования «Вечерней Москвы»; с 

1991 по 1993 год – обозреватель еженедельника «Мегаполис-Экспресс»; с 1994 

по 2001 год – правительственный обозреватель «Российской газеты»; с 2002 год 

– заместитель главного редактора газеты «Стрингер»; с 2003 по 2004 год – ра-

бота в журнале «Русский предприниматель»; с 2006 по 2009 год – работа в ин-

тернет-журнале RPMonitor; с 2009 года – работа в веб-журнале Globoscope и 

журнале «Сверхновая реальность», с 31 октября 2012 года – член Генерального 

совета ВПП «Партия Дела», продюсер интернет-телевидения «Рой ТВ». 11 сен-

тября 2010 года избран секретарём по стратегическому развитию Центрального 

совета партии «Родина: здравый смысл».  

В январе 2016 года стал одним из учредителей «Комитета 25 января» – 

объединения сталинистов и националистов имперского толка, куда также во-

шли участник войны на востоке Украины Игорь Гиркин, главред ультраправого 

сайта «Спутник и Погром» Егор Просвирнин, основатель Национал-

демократической партии Константин Крылов, лидер нацболов Эдуард Лимо-

нов, востоковед Анатолий Несмиян. Движение изначально декларировало ней-

тралитет по отношению к действующей власти, но в мае в своём манифесте 

«отказало нынешнему политическому режиму в поддержке», требуя восстанов-

ления политических и гражданских свобод, реабилитации политзаключенных, 

снижения административного давления на бизнес, территориального расшире-

ния российского государства и пересмотра незаконных сделок по приватиза-

ции. 

Выдвигал идею создания государства-корпорации. Распад СССР воспри-
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нял как личную трагедию, в своих книгах причинами распада СССР называл 

бюрократизацию правящей верхушки после Сталина и забвение своих героев. 

Поэтому в своих книгах воспевает великую советскую цивилизацию и испол-

нен надежды на то, что цивилизация эта не ушла в прошлое, а затаилась где-то 

и рано или поздно выберется из тайного хранилища. В своём творчестве неод-

нократно заявлял о необходимости опережающего инновационного развития 

страны путём внедрения уникальных технологий и жёстких антикоррупцион-

ных мер. Свои политические взгляды выкладывает в блоге Живого журнала m-

kalashnikov. 

В 2009 году журналистка «Радио Свобода» Анастасия Кириленко обра-

щалась в ФСБ с просьбой оценить высказывания Максима Калашникова на 

возможное разжигание ненависти. В частности писатель заявлял о необходимо-

сти присоединить Украину к России и угрожал комментаторам в своём ЖЖ. 

В онлайн-версии газеты «Комсомольская правда» Максим Калашников 

ведет колонку с ноября 2016 года. Специализируется на экономической темати-

ке (в своей колонке рассказывает о введении прогрессивного подоходного на-

лога, об опасной зависимости российской экономики от «сырьевой иглы», не-

обходимости менять курс развития с упором на развитие науки, образования, 

промышленности и сельского хозяйства, поиске людей, способных поднять 

экономику, дает рекомендации недавно назначенному главе Минэкономразви-

тия Максиму Орешкину). Цель колумниста – не просто высказать точку зрения 

относительно события, а дать прогноз, обрисовав различные варианты развития 

ситуации: «Помните из истории, как белели на равнинах Индии косточки хлоп-

коткачей, когда появились английские ткани, сделанные на ткацких машинах? 

Или как канули в лету многие угольные шахты после перехода человечества на 

нефтяное топливо? Как исчезла целая отрасль по производству всяких фотоки-

номатериалов с появлением «цифры»? Как умерли производство аудио- и ви-

деокассет, виниловых пластинок, телетайпов и т.д.? 

Нечто подобное ждет нас в ближайшие 30 лет.».  

В его текстах отмечается стремление не просто высказать свою точку зре-
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ния, а предложить конкретный и обоснованный вариант решения проблемы».  

«Так что на месте государственников – силовиков я бы уже сейчас озабо-

тился бы созданием и альтернативных планов антикризиса, и подбором «эко-

номического спецназа». Из числа, знаете ли, успешных практиков, а не очеред-

ных неумех с «элитными дипломами».  

«Но как создать нечто неслыханное и дотоле невиданное? Я бы примерил 

вот какой прием: объявил бы на весь свет, что готов от лица России предоста-

вить административную и силовую защиту всем изобретателям и разработчи-

кам мира, чьи детища затираются глобальными корпорациями. Мол, идите к 

нам – и вы получите полную защиту нашего государства, наш внутренний ры-

нок (для начала) и производственные мощности. Взамен – вы отдадите государ-

ству часть собственности в своей корпорации. 25 % плюс одна акция. 

Конечно же, мне пришлось бы поставить фильтр для отсеивания сума-

сшедших и мошенников. Но это – вопрос чисто технический, здесь ничего не-

вероятного нет. Благо, все проверяется на практике». 

В контексте экономики Калашников часто затрагивает политику (в ко-

лонке встречаются темы, связанные с уличными протестами в России, избрани-

ем в США президентом Трампа). К примеру, он пишет: «Так что пора менять и 

политику, и темы пропаганды. Пора от бряцанья оружием и громождения ста-

дионов переходить к таким «скучным» вещам, как новая промышленность, 

наука, образование, как «умное» сельское хозяйство». 

 В своей колонке Максим Калашников активно использует специальную 

лексику, термины (эмиссия, инфляция, прогрессивный подоходный налог). Вы-

ражая свою точку зрения, колумнист подкрепляет свое мнение статистикой, 

проводит исторические параллели.  

 «А монополизм в этих сферах вреден, Сталин и Франклин Рузвельт лю-

били создавать конкуренцию среди агентств, управлений и конструкторских 

бюро». 

 «Давайте начистоту: не верю в ядерную войну. Ибо знаю историю Кариб-

ского кризиса 1962-го. Янки не полезут в драку, имея вероятность ответного 
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удара по США хотя бы несколькими десятками русских боеголовок». 

 Узкая специализация не мешает Калашникову использовать в своих тек-

стах жаргонную и даже порой откровенно грубую «дворовую» лексику «По-

кончим раз и навсегда с мифом о том, что можно лишь отнять сырьевую ренту 

у злых сановников да олигархов, да поделить между несчастным народом. И не 

фиг кивать на Кувейт». 

«Итак, мораль: прогрессивный НДФЛ должен вводиться только вместе с 

большими налоговыми льготами для предприятий. Для бизнеса, промышленно-

сти, агрохозяйства. Иначе ни черта не получится!». 

Также Калашников использует в своей колонке для создания наибольшего 

эффекта своим словам устаревшую лексику («тем паче»), иногда внедряет ка-

лабур («Святая углеводородица»), иронию с использованием манеры произве-

дений знаменитых писателей. К примеру, во фрагментах «Господа, такой налог 

нужен прежде всего не для пополнения бюджета, а ради того, чтобы богатые 

вкладывали деньги в предприятия!» и «Давно пора понять: не существует како-

го-то одного «волшебного средства», вытягивающего страну из кризиса. Для 

этого нужна система взаимосвязанных мер, господа!» прослеживается интона-

ция героя Фицджеральда романа «Великий Гэтсби» (= старина) (приложение 

С). 

Калашников не стесняется примерять на себя позицию «первых лиц», ис-

пользуя конструкцию «на его месте…» и даже давать им советы.  

В силу особенностей выражения точки зрения колумнист задействует в 

своей колонке только «Я-размышляющее». Несмотря на это, автор использует 

весь спектр авторского вторжения в текст: вхождение автора в непосредствен-

ный контакт со своими героями, выражение своих соображений по поводу по-

ведения героев, выражение собственных эмоций, раскрытие автором перед чи-

тателем своей творческой лаборатории. Наиболее активно Калашников приме-

няет прием вторжения путем выстраивания версий и предположений. Совер-

шенно им не используется прием рассказа автором в ходе описания события 

собственных воспоминаний.  
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Проведенный контент-анализ показал, что несмотря на то, что колумни-

сты в онлайн-версии «Комсомольской правды» зачастую выступают эксперта-

ми в определенной узкоспециализированной области, их колонки близки к мас-

совой аудитории. Авторы стараются не злоупотреблять специальной лексикой 

и часто обращаются для создания наибольшего эффекта соучастия к жаргонной 

лексике в грубой форме.  

В заключение нашего исследования сравним колумнистов «The Guardian» 

и «Комсомольской правды».  

Тимати Гартон Эш и Виктор Баранец. 

Цель обоих авторов — выразить свою точку зрения относительно 

международной политики. Оба автора высказывают свою позицию 

завуалировано, акцентируют внимание читателя на эмоциях. Стиль обоих 

обозревателей лаконичен, и тот, и другой выстраивают в своей колонке версии 

и предположения. Среди отличий можно выделить разницу в изложении 

мнения относительно властей: Баранец занимают скрытую сторону «за», тогда 

как в интонации Гартон-Эша прослеживается скрытая критика. Гартон-Эш 

сосредотачивается на своих чувствах и эмоциях в середине, Баранец для 

создания наибольшего эффекта акцентирует вниманиях на сфере чувств в конце 

материалов. Гартон-Эш нередко включает в свою колонку личный опыт, 

Баранец примеры из личной жизни не приводит.   

 Фрэнки Бойл и Герман Пятов.  

Несмотря на различия в статусах, у данных колумнистов можно отметить 

несколько принципиальных сходств. Оба выражают свою точку зрения в уни-

чижительной форме, предстают перед читателем живыми и «ядовитыми», ис-

пользуют в колкие замечания, открыто и яростно выражают критику, которая 

часто выглядит как нападение. Стиль обоих авторов резкий, иногда даже агрес-

сивный. Оба автора обращаются к эмоциям, делая так называемые вставки «о 

себе». В отличие от Фрэнки Бойла, который в своей колонке лишь дает оценку 

явлениям, Герман Пятов еще выдвигает прогнозы и предлагает некоторые ре-

шения проблем.  
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Зои Уильямс и Максим Калашников.  

Оба колумниста используют прием намеренного снижения литературного 

языка. Среди явных отличий отмечается следующее: Зои Уильям создает 

эффект некой недосказанности, из-за чего прием выстраивания версий и 

предположений в ее материалах не используется вовсе, либо становится почти 

незаметным. Колумнист не предлагает готового варианта решения проблемы. В 

писательском «Я» прослеживается апеллирование к личному опыту.  Максим 

Калашников стремится предложить конкретный и обоснованный вариант 

решения проблемы, активно применяет прием вторжения путем выстраивания 

версий и предположений. В своей колонке активно использует специальную 

лексику, термины.  Выражая свою точку зрения, колумнист подкрепляет свое 

мнение статистикой, проводит исторические параллели.  

 Таким образом сравнив колумнистов британского и российского издания 

можно сделать три основных вывода:  

1) Российские колумнисты стараются использовать в своих колонках прием 

выстраивания версий и предположений, тогда как их британские коллеги 

стараются создавать в своих колонках эффект недосказанности.  

2) Британские колумнисты стараются говорить с читателей на одном языке, 

тогда как в текстах российских колумнистов прослеживается диссонанс – 

совмещение узкоспециализированной стилистически и сниженной лексики. 

3) Российские колумнисты, несмотря на общий завуалированный тон 

колонки, относительно властей занимают четкую позицию «за», тогда как 

колумнисты «The Guardian» выступают с критикой действующей власти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
 Проанализировав колумнистику в британской и российской газете, мы 

пришли к следующим выводам:  

− оба издания стараются освещать в разделе колумнистики преимущест-

венно политику. Исследуемые авторы «The Guardian» концентрируется в ос-

новном на рассмотрении социальных вопросов, а исследуемые колумнисты 

«Комсомольской правды» уделяет внимание общественным проблемам часто в 

контексте темы экономики; 

− колонка зарубежного и российского изданий включает в себя весь 

спектр необходимых приемов и средств – риторические вопросы, метафоры. 

Оба издания стремятся в равной мере использовать официальные факты и ста-

тистику. В творчестве российских колумнистов можно отметить более обшир-

ную апелляцию к личному опыту, тогда как для зарубежных авторы подобная 

откровенность – исключение; 

− в отличие от авторов «Комсомольской правды», исследуемые колумни-

сты «The Guardian» практически не затрагивают в своем творчестве интересы 

США, ситуацию на Украине и вопрос собственной исторической памяти; 

− В отличии от авторов-колумнистов в «The Guardian», в «Комсомоль-

ской правде» поддерживают позицию властей, что для британского издания не-

допустимо; 

− стоит отметить, что оба издания стремятся привлекать авторов, выска-

зывающих свое мнение в эпатажной манере, с использованием стилистически 

сниженной разговорной и порой ругательной лексики. Это говорит о том, что 

на особенности функционирования раздела «Мнения» и «Opinion» не влияет 

его тип – качественный или массовый. 
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