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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Российска  Федераци   вл етс  государством с 

богат м  тнокультурн м и  з ков м ландшафтом: согласно данн м 

Всероссийской переписи населени  2020 г., сформированн м на основе 

самоопределени  граждан
1
, на территории 89 субъектов Российской 

Федерации
2
, 24 из котор х  вл ютс  национальн ми республиками

3
, 

проживает св ше 147 млн чел., представл ющих более 190 национальностей  

и говор щих более чем на 150 различн х  з ках разн х  

семей  индоевропейские, алтайские, уральские, чукотско-камчатские, 

северокавказские и другие). Исторический путь Российской Федерации как 

многонационального и поликонфессионального государства, на территории 

которого на прот жении всей истории сосуществуют представители разн х 

народов,  з ков х групп, культур и конфессий, делает ее уникальн м 

примером мультикультурного и поли тнического общества. 

Этническое,  з ковое и культурное многообразие Российской Федерации 

обуславливает необходимость в системной государственной национальной 

политике, направленной не только на сохранение  з ков, культур  

и исторического наследи  народов России, но и на укрепление  

государственного единства и целостности Российской Федерации.  

В услови х актуализировавшихс  в последние год  информационно-

коммуникационн х угроз национальному единству, политическому развитию, 

социокультурной идентичности Российской Федерации со сторон  других 

государств, одной из приоритетн х задач становитс  создание гармоничной 

межкультурной сред  и консолидаци  многонационального российского 

общества  перед  лицом  нов х  в зовов. 

Особа  роль в  том процессе принадлежит  тническим СМИ, или СМИ на 

национальн х  з ках народов Российской Федерации. Помимо значимой роли 

в сохранении  тнокультурного плюрализма в медийном поле и в публичном 

пространстве, в том числе в услови х цифровизации и медиатизации, 

 тнические СМИ реализуют еще несколько актуальн х задач, делающих их 

важн ми дл  исследовани  на современном  тапе и в значительной степени 

определ ющих их особое место в медиасистеме России и медиасистеме 

конкретн х регионов, на территории котор х они в ход т. 

Во-перв х,  тнические СМИ способствуют формированию единой 

российской нации в русле национального мира и согласи , с равн м уважением 

к культуре, традици м,  з кам народов, проживающих на территории 

Российской Федерации, реализу  таким образом один из ключев х 

приоритетов государственной национальной политики и  тнополитики стран . 

Это приоритетное направление государственной де тельности закреплено в 

официальн х документах и законопроектах, в том числе в Конституции 

Российской Федерации, Федеральн х законах «О  з ках народов Российской 

                                                 
1
 Федеральна  служба государственной статистики. URL: www.rosstat.gov.ru 

2
 По состо нию на 2024 г. 

3
 Так же. 
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Федерации», «О гаранти х прав коренн х малочисленн х народов Российской 

Федерации», «О национально-культурной автономии», Указе Президента 

Российской Федерации № 809 «Об утверждении основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционн х российских духовно-

нравственн х ценностей», в региональн х законодательн х документах, а 

также в документах, регулирующих систему российской  тнополитики.  

В их числе стать  Президента Российской Федерации В. В. Путина  

«Росси : национальн й вопрос» от 23.01.2012, Концепци  государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

Стратеги  национальной безопасности Российской Федерации и Стратеги  

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

Во-втор х,  тнические СМИ внос т вклад в сохранение  тнической 

идентичности народов многонациональной и мультикультурной России.  

В русле теории социальной ответственности, разработанной Е. П. Прохоров м, 

Д. МакКу йлом
4
 и другими исследовател ми, можно сказать, что  тнические 

СМИ несут ответственность перед самими  тническими группами, 

проживающими на территории многонационального государства со сложной 

поли тнической структурой и уникальн м историческим путем развити . СМИ 

на национальн х  з ках не только обеспечивают потребность в информации 

 тнической аудитории, но и способствуют поддержке самосознани  и культур  

 тнических групп; укрепл ют, с одной сторон ,  тническую идентичность 

мал х народов и, с другой сторон , общероссийскую гражданскую 

идентичность народов, проживающих в различн х субъектах Российской 

Федерации. 

Принима  во внимание задачи, котор е реализуют в многонациональном 

российском обществе СМИ на  з ках  тнических групп, а также их 

социальную миссию в области защит   з ков, культур, исторического 

наследи , традиций и об чаев народов России, проанализированную ранее 

исследовател ми в области медиа, культурологии, политологии,  тнологии, 

межкультурной коммуникации
5
, представл етс  важн м провести анализ 

современного состо ни  и тенденций развити  таких СМИ в услови х 

цифровой сред  и в контексте современной российской медиасистем . 

В насто щее врем , однако, отсутствует системное представление о 

структуре и динамике развити   тнических СМИ в регионах Российской 

Федерации. В большинстве своем публикации, посв щенн е СМИ 

поли тнических регионов России – в том числе национальн х республик, где 

                                                 
4
 Прохоров Е. П. Введение в журналистику. М.: В сша  школа, 1988. 279 с.; МакКу йл Д. Журналистика и 

общество. М.: МедиаМир, 2013. 176 с. 
5
 См., напр.: Вартанова Е. Л. Об актуальности «национального» в концепции «медиасистем » // 

МедиаАльманах. 2018. № 6  89). С. 8–12; Овсеп н Р. П. Отечественна  журналистика б ла и остаетс  

многонациональной // МедиаАльманах. 2006. № 4. С. 6–13; Шкондин М. В., Свитич Л. Г., Смирнова О. В. 

Информационн й потенциал общества и медиаресурс  городских газет  по итогам контент-аналитического 

исследовани  газет средних и мал х городов) // Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. 2016. 

Т. 1. № 1. С. 1–10; Малькова В. К., Тишков В. А. Этничность и толерантность в средствах массовой 

информации. М.: ИЭА РАН, 2002. 348 с.; Дробижева Л. М. Этничность в современном обществе: нов е 

подход , стар е миф , социальн е практики // Вестник института социологии. 2010. № 1. С. 429–442. 
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присутствуют титульн е нации и где несколько  з ков имеют статус 

государственн х  Татарстан, Башкортостан, Чуваши , Саха  Якути ), 

Удмурти  и другие), – нос т фрагментарн й характер. Они затрагивают 

медиасистему только одного из регионов и не позвол ют сделать обобщени  и 

в вод  об общих закономерност х и перспективах развити   тнических СМИ  

в поли тнических регионах с учетом динамики цифровизации в России. 

Несмотр  на поп тки некотор х исследовательских коллективов провести 

сравнительн й анализ  тнических СМИ в нескольких поли тнических регионах 

и сделать более широкие в вод  об особенност х их функционировани  в 

услови х цифровой сред 
6
, число работ, посв щенн х изучению  тнических 

СМИ в регионах России, сегодн  ограниченно. Можно говорить об отсутствии 

комплексного анализа, дающего целостное представление об особенност х 

функционировани   тнических СМИ в современном информационно-

коммуникационном пространстве. 

Современн е исследовани  показ вают, что, несмотр  на  

общие тенденции, свойственн е медиасистеме России, – цифровизацию  

медиа, медиатизацию общественн х процессов, депрофессионализацию 

журналистской де тельности, трансформацию бизнес-моделей СМИ, переход 

аудитории в онлайн, рост довери  аудитории к нов м медиа, изменение 

практик потреблени  медиа в конвергентной среде и другие – особенности 

географического, социально-политического,  кономического,  з кового и 

национально-культурного характера вли ют на систему СМИ в регионе
7
. 

Несмотр  на важность изучени  конкретн х СМИ на национальн х  з ках в 

регионах России, м  считаем необходим м подойти сегодн  к вопросу 

развити  и трансформации  тнических СМИ более глубоко и всесторонне, 

основ ва сь в том числе на полученн х ранее результатах
8
, существенно 

дополн   и расшир   их. 

В  том контексте актуальн м становитс  понимание закономерностей 

развити   тнических СМИ в поли тнических регионах стран  в русле общих 

тенденций развити  медиасистем  России и с учетом  з ковой, культурной, 

 кономической и территориальной специфики российского региона. 

Необходимо определить, мен ютс  ли  тнические СМИ под вли нием  тих 

тенденций, или же, учит ва  их особую роль в многонациональном российском 

обществе, дл  них характерен свой путь развити  в услови х цифровой сред . 

Следует пон ть, происходит ли трансформаци  СМИ на национальн х  з ках 

в  поху цифровизации, как мен ютс  их цели, задачи, содержание, модели 

производства и распространени  контента, особенности взаимодействи  с 

                                                 
6
 См., напр.: Гладкова А. А., Лазутова Н. М., Тихонова О. В., Черевко Т. С., Данилов А. П., Данилов А. А., 

Батршина Д. Н. Этнические СМИ России: содержательн й анализ  на примере СМИ республик Татарстан 

и Чуваши ) // Медиаскоп. 2018. В п. 1. 
7
 Вартанова Е. Л. К вопросу о рамках теоретического анализа и национальн х особенност х медиасистем  

России // МедиаАльманах. 2019. № 2. С. 8–18; Медисистема России / под ред. Е. Л. Вартановой. М.: Аспект 

Пресс, 2015. 384 с.; Hallin, D. C., & Mancini, P. (eds) (2012). Comparing Media Systems Beyond the Western World. 

Cambridge University Press. 344 p. 
8
 Gladkova, A., Aslanov, I., Danilov, A. P., Danilov, A. A., Garifullin, V., & Magadeeva, R. (2019). Ethnic Media 

in Russia: Between State Model and Alternative Voices. Russian Journal of Communication 1 (11): 53–70. 

https://istina.msu.ru/workers/1240019/
https://istina.msu.ru/workers/1275693/
https://istina.msu.ru/workers/1220173/
https://istina.msu.ru/workers/3550208/
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аудиторией и неинституционализированн ми производител ми контента. 

Важно в  вить, в чем состо т основн е в зов  и перспективн е пути 

развити   тнических СМИ в услови х цифровизации и что может 

способствовать пов шению  ффективности работ   тнических СМИ, их 

развитию и востребованности в цифровой среде. Наконец, необходимо ответить 

на вопрос, могут ли нов е модели финансировани , переход  тнических СМИ в 

онлайн-формат, использование стратегий привлечени  молодой аудитории, а 

также другие фактор  способствовать  ффективности работ   тнических СМИ. 

Необходимость и неизбежность привлечени  медиа дл  решени  важнейших 

вопросов развити   тнических сообществ и поли тнического общества на 

муниципальном, региональном и федеральном уровн х обуславливает 

актуальность поставленн х исследовательских проблем.  

Проблема исследования. Научная проблема заключаетс  в наличии 

противоречи  между развитием в регионах России  тнических СМИ как важной 

составл ющей информационно-коммуникационного пространства региона 

 в том числе с учетом социальной миссии и особой роли  тнических СМИ в 

многонациональном обществе) и отсутствием системн х представлений о 

направлени х развити   тнических СМИ, их общих и регионально 

детерминированн х характеристиках в услови х современной цифровой сред  

и в контексте региональной медиасистем . Подобное противоречие затрудн ет 

прогнозирование  волюции  тнических СМИ в услови х цифровизации, в том 

числе применительно к дальнейшей государственной поддержке, 

медиаполитике и регулировании в области СМИ на национальн х  з ках. 

Ключева  социальная проблема, котора  лежит в основе диссертационного 

исследовани , –  то проблема исключенности мал х  тнических групп из 

цифрового медиакоммуникационного пространства России в силу р да 

факторов – технологического, нормативно-правового,  кономического и 

других. Исход  из  того, в диссертационной работе представлен  результат  

исследовани  роли СМИ на национальн х  з ках в широком контексте 

обеспечени  равн х возможностей дл  всех  тнических групп, проживающих 

на территории России.  

Степень научной разработанности темы. Важн е дл  понимани  

уровн  проработанности поставленн х нами вопросов результат  содержатс  в 

трудах по нескольким концептуальн м направлени м. 

Первый блок работ –  то труд  отечественн х и зарубежн х 

исследователей, в котор х анализируютс  медиасистем  и модели СМИ 

разн х стран, включа  Россию. Работ  Е. Л. Вартановой, Я. Н. Засурского, 

Е. П. Прохорова, М. В. Шкондина, В. П. Коломийца, Л. Г. Свитич, 

И. Д. Фомичевой, Г. Ф. Вороненковой, М. И. Макеенко, А. В. В рковского, 

С. С. Смирнова, В. Л. Иваницкого, Н. В. Ткачевой, Н. В. Уриной, 

Л. В. Шарончиковой, Д. П. Гавр , С. Г. Корконосенко, С. С. Бодруновой, 

Е. Я. Дугина, С. И. Беглова, Б. И. Любимова и других авторов
9
, а также труд  

                                                 
9
 Вартанова Е. Л. К вопросу о рамках теоретического анализа и национальн х особенност х медиасистем  

России // МедиаАльманах. 2019. № 2. С. 8–18; Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ 

и журналистики. М.: МедиаМир, 2014. 280 с.; Медиасистема России: учебник дл  студентов вузов / под ред. 
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зарубежн х теоретиков медиа, в первую очередь Д. Халлина и П. Манчини
10

, 

послужили основой дл  классификации медиасистем разн х стран и 

последующего конструировани  национальн х и региональн х моделей СМИ. 

Второй блок работ –  то труд  в области теории журналистики и медиа, 

делающие акцент на роли СМИ в многонациональном российском обществе. 

К ним м  относим работ  отечественн х исследователей Е. Л. Вартановой, 

Я. Н. Засурского, М. В. Шкондина, Л. Г. Свитич, Р. П. Овсеп на, 

О. В. Смирновой, О. И. Лепилкиной, И. Н. Блохина, В. К. Мальковой, 

В. В. Тулупова, В. А. Тишкова, Л. М. Дробижевой, Г. В. Куличкиной, 

В. З. Гарифуллина, П. Ф. Потапова, О. Г. Сидорова, Р. Л. Исхакова, 

С. Л. Распоповой и других авторов
11
, а также зарубежн х исследователей 

                                                                                                                                                             
Е. Л. Вартановой. 3-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2023. 456 с.; Засурский Я. Н. Российска  модель СМИ в 

начале XXI века // Вестник Московского университета. Сери  10. Журналистика. 2006. № 2. С. 3–7; Прохоров 

Е. П. Введение в журналистику. М.: В сша  школа, 1988. 279 с.; Шкондин М. В. Журналистика как 

интеллектуальна  система: аспект  целостности // Извести  Иркутской государственного  кономической 

академии  Байкальский государственн й университет  кономики и права)   лектронн й журнал). 2016. Т. 26. 

№ 2. С. 175–182; Коломиец В. П. Медиатизаци  медиа. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2020. 256 с.; Свитич Л. Г. 

Журнализм в контексте современн х научн х парадигм // Вопрос  теории и практики журналистики. 2012. № 

2. С. 9–21; Фомичева И. Д. Социологи  СМИ. М.: Аспект Пресс, 2007. 335 с.; Вороненкова Г. Ф. Путь длиною в 

п ть столетий: от рукописного листка до информационного общества. Национальное своеобразие средств 

массовой информации Германии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. 648 с.; Макеенко М. И. Радиовещание и 

телевидение США в новом столетии: структура,  кономика, стратегии. М.: МГУ, 2010. 560 с.;  

В рковский А. В., Смирнов С. С. Отечественн й научн й медиадискурс: структура, особенности, ключев е  

концепт  // Вестник Московского университета. Сери  10. Журналистика. 2018. № 5. С. 27–47; 

Иваницкий В. Л. Журналистика и  кономическа  наука в XXI веке: на пути к взаимопониманию // Вестник 

Московского университета. Сери  10. Журналистика. 2016. № 6. С. 3–25; Ткачева Н. В. Инди : медиасистема в 

услови х либерализации  кономики. М.: МедиаМир, 2009. 152 с.; Урина Н. В. Журналистика и политика: 

италь нский оп т взаимодействи . М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. 416 с.; Шарончикова Л. В. Радиовещание и 

телевидение Франции. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. 222 с.; Гавра Д. П. Основ  теории коммуникации: 

Учебное пособие. Стандарт третьего поколени . СПб: Питер, 2011. 288 с.; Корконосенко С. Г. Теори  

журналистики: от схематизма к реализму // Вопрос  теории и практики журналистики. 2016. № 4. С. 536–545; 

Бодрунова С. С. Политическа  автономи  медиасистем  и ее  кономические основани : оп т стабильн х 

демократий // Экономическое возрождение России. 2014. № 1  39). С. 122–126; Дугин Е. Я. «Коммуникативн й 

поворот» в исследовании медиаиндустрии: научное издание. М.: Канон+ РООИ «Реабилитаци », 2024. 320 с.; 

Беглов С. И. Четверта  власть: британска  модель. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. 256 с.; Любимов Б. И. 

Общественное вещание: британска  модель. М.: Икар, 2006. 279 с. 
10

 Hallin, D. C., & Mancini, P. (eds) (2012). Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics. 

Cambridge University Press. 344 p. 
11

 Вартанова Е. Л. Глобализаци  СМИ и масс-медиа России // Вестник Московского университета. Сери  10. 

Журналистика. 2005. № 4. С. 9–25; Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и 

журналистики. М.: МедиаМир, 2014. 280 с.; Vartanova, E., & Gladkova, A. (2020). Old and New Discourses in 

Emerging States: Communication Challenges of the Digital Age. Journal of Multicultural Discourses 15(2): 119–125; 

Засурский Я. Н. Информационное общество сегодн  и завтра // Информационное общество. 2001. № 3.  

С. 57–58; Засурский Я. Н.   Информационное общество, интернет и нов е средства массовой 

информации // Информационное общество. 2001. № 2. С. 24–27; Шкондин М. В.  Журналистика как 

интеллектуальна  система: аспект  целостности // Извести  Иркутской государственного  кономической 

академии  Байкальский государственн й университет  кономики и права)   лектронн й журнал). 2016. Т. 26. 

№ 2. С. 175–182; Шкондин М. В., Свитич Л. Г., Смирнова О. В. Информационн й потенциал общества и 

медиаресурс  городских газет  по итогам контент-аналитического исследовани  газет средних и мал х 

городов) // Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. 2016. Т. 1. № 1. С. 183–193; Свитич Л. Г., 

Смирнова О. В., Сидоров О. Г. Улусн е  районн е) газет  Республики Саха  Якути ): функционально-

содержательна  структура  по результатам опроса журналистов) // Вестник Северо-Восточного  

федерального университета имени М. К. Аммосова. 2015. Т. 47. № 3. С. 163–179; Свитич Л. Г., 

Смирнова О. В. Функционально-содержательна  и жанрова  структура районн х газет Якутии  по результатам 

опроса редакторов и журналистов) // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. 

Сери  Журналистика. 2015. № 1/1  37). С. 10–18; Шкондин М. В., Замотина Н. Н. Региональна  печать: 

структурн е характеристики  на примере изданий в Красно рске) // Вестник Волжского университета имени В. 
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Д. МакКу йла, М. Матсаганиса, М. Дезе, Ш. Ю, Ши-цзу, С. Джамиль, 

Б. Мутсвайро
12

 и других. В работах  той тематической групп  акцентируетс  

особа  роль  тнических СМИ в структуре медиасистем  многонационального 

общества, объедин ющего представителей разн х  тнических, культурн х, 

 з ков х, религиозн х групп. Ключевой тезис, котор й звучит в трудах 

отечественн х и зарубежн х авторов, заключаетс  в важной миссии СМИ на 

национальн х  з ках по сохранению культур  и  з ков мал х народов, 

самореализации и самоактуализации представителей  тнических групп на 

родн х  з ках как в офлайн-, так и в онлайн-коммуникации с использованием 

современн х цифров х технологий и с учетом актуальн х в зовов времени, в 

том числе неравномерного доступа разн х  тнических групп к цифровой среде 

и Интернету. 

Третий блок работ –  то исследовани  практического характера: в них 

ирассматриваютс  тенденции развити  СМИ в конкретн х национальн х 

республиках и регионах России  Татарстане, Чувашии, Удмуртии, Мордовии и 

                                                                                                                                                             
Н. Татищева. 2016. № 3. С. 183–191; Овсеп н Р. П.  Региональна  журналистика в услови х 

глобализации // Вестник Московского университета. Сери  10. Журналистика. 2008. № 6. С. 9–18; 

Овсеп н Р. П. Отечественна  журналистика б ла и остаетс  многонациональной // МедиаАльманах. 2006. № 4. 

С. 6–13; Лепилкина О. И. Меж тническое взаимодействие как объект изображени  в современной 

ставропольской газетной периодике // Медиаскоп. 2010. В п. 4; Лепилкина О. И., Д киева Б. Б., 

Очирова Н. Г. Становление систем  периодической печати в поли тнических регионах в 1900–1930-е год   на 

материале пресс  Калм кии и Ставрополь ) // Извести  Южного федерального университета, Филологические 

науки.  2020. № 4. С. 226–235; Блохин И. Н. Этнологическа  культура журналиста // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сери  9. Филологи . Востоковедение. Журналистика. 2008. № 2-2. С. 302–307; 

Малькова В. К., Тишков В. А. Этничность и толерантность в средствах массовой информации. М.: ИЭА РАН, 

2002. 348 с.; Малькова В. К. Москва – многокультурн й мегаполис: монографи . М.: ИЭА РАН; ТАСИС, 2004. 

216 с.; Малькова В. К. Этнические аспект  журналистики. Из оп та анализа российской пресс . М.: ИЭА РАН, 

2004. 278 с.; Тулупов В. В. Региональна  журналистика: сегодн  и завтра // Вопрос  теории и практики 

журналистики. 2013. № 2  4). С. 78–92; Тишков В. А. От  тноса к  тничности и после // Этнографическое 

обозрение. 2016. № 5. С. 5–22; Тишков В. А. Яз кова  ситуаци  и  з кова  политика в России  ревизи  

категорий и практик) // Полис. Политические исследовани . 2019. № 3. С. 127–144; Дробижева Л. М. 

Этничность в современном обществе: нов е подход , стар е миф , социальн е практики // Вестник института 

социологии. 2010. № 1. С. 429−442; Куличкина Г. В. Меж тническа  коммуникаци  на сайтах районн х газет 

Пермского кра  // Этническа  журналистика: истори  и современность. Ежегодник № 10. М.: Фак. журн. МГУ, 

2017. С. 17–24; Гарифуллин В. З. Роль мусульманских СМИ в обеспечении  тноконфессиональной 

толерантности в Татарстане // Вестник Чел бинского государственного университета. 2013. № 21  312). 

Филологи . Искусствоведение. В п. 80. С. 131–134; Garifullin, V., & Sabirova, L. (2015). The Anniversary of the 

Tatar Journalism: Its Progress and Losses. Journal of Language and Literature, 6 (2): 132–135; Потапов П. Ф. 

Национальна  печать, книгоиздание и вещание // Мордва: очерки по истории,  тнографии и культуре 

мордовского народа / под общей ред. Н. П. Макаркина, 2 изд., доп. и перераб. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 

2012. С. 14–25; Сидоров О. Г. «План о  кутах…» С с на Аржакова как пример письменной передачи 

актуальной информации // Этническа  журналистика: истори  и современность. Ежегодник № 10. М.: Фак. 

журн. МГУ, 2017. С. 36–41; Исхаков Р. Л. О пересмотре парадигм  истории печати // Яз ки и литератур  

народов Поволжь : проблем  межкультурной коммуникации. Сб. трудов I Международной научно-

практической интернет-конференции с международн м участием. Казань. 1 окт бр  2012 г. Казань, 2012.  

С. 62–68; Распопова С. Л. Журналистска  мисси  в поли тничном обществе // Вопрос  теории и практики 

журналистики. 2013. № 1. С. 144–151. 
12

 МакКу йл Д. Журналистика и общество. М.: МедиаМир, 2013. 176 с.; Matsaganis, M. D., Katz, V. S., & 

Ball-Rokeach, S. J. (2011). Understanding Ethnic Media. Producers, Consumers, and Societies. SAGE. 314 p.; Deuze, 

M. (2012). Media Life. Polity Press. 305 p.; Yu, S. (2018). Diasporic Media beyond the Diaspora. Korean Media in 

Vancouver and Los Angeles. UBC Press. 348 p.; Shi-xu (2016). Cultural Discourse Studies through the Journal of 

Multicultural Discourses: 10 Years on. Journal of Multicultural Discourses 11 (1): 1–8; Shi-xu (2006).  

A Multiculturalist Approach to Discourse Theory. Semiotica 158 (1/4): 383–400; Jamil, S. (2020). Ethnic News  

Media in the Digital Age: The Impact of Technological Convergence in Reshaping Journalists’ Practices in Pakistan. 

Journal of Multicultural Discourses 15 (2): 219–239; Mutsvairo, B., & Ragnedda, M. (eds) (2019). Mapping the  

Digital Divide in Africa. A Mediated Analysis. Amsterdam University Press. 278 p. 
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других) с учетом регионального контекста. Среди исследований  той групп  

можно в делить работ  О. И. Лепилкиной, П. Ф. Потапова, В. З. Гарифуллина, 

А. П. Данилова, С. Л. Распоповой
13
, посв щенн е тенденци м развити  СМИ 

на национальн х  з ках в регионах Российской Федерации. К  той же группе 

м  относим труд  О. С. Лахтачевой, А. В. Худ ковой, Д. С. Кадачиговой, 

В. В. Варавва, К. В. Дементьевой и других
14
, где б ли рассмотрен  модели 

СМИ разн х регионов Российской Федерации и сделан  в вод  о 

типологических, структурн х и системн х характеристиках моделей 

конкретн х регионов России, в том числе Чел бинской области, Архангельской 

области, Приморского кра , Камчатского кра  и других. В р де публикаций
15

 

объект исследовани  б л сужен до СМИ, в ход щих на территории наиболее 

крупн х городов в составе республик Российской Федерации  Татарстан, 

Башкортостан, Кр м и т.д. и соответственно гг. Казань, Уфа, Симферополь и 

т.д.) на  з ках перв х дес ти наиболее многочисленн х  тнических групп 

 исключа  русских), согласно Всероссийской переписи населени  2010 г., 

проживающих там, а также на двух  з ках –  з ке одной из многочисленн х 

 тнических групп и другом  з ке  чаще всего русском). В фокусе внимани , 

таким образом, оказ вались СМИ на аварском, азербайджанском, башкирском, 

даргинском, мордовском, татарском, украинском, удмуртском, чеченском, 

чувашском  з ках
16
. В качестве предмета исследовани  в  тих работах 

в ступали количественн е  общее число зарегистрированн х СМИ на  з ках 

в шеперечисленн х  тнических групп России, динамика тиражей, объем 

аудитории, сумма приб ли от размещени  реклам , подписки, розничной 

продажи, государственн х дотаций и т.д.) и качественн е характеристики 

исследуем х СМИ  жанровое и тематическое своеобразие СМИ, их целева  

аудитори  и прочее). 

Четвертый блок работ –  то труд , содержащие сравнительн й анализ 

особенностей функционировани   тнических СМИ в разн х регионах России, с 

учетом  кономической, политической, социокультурной, географической 

специфики регионов, вли ющих в том числе на доступ редакций  тнических 

СМИ к современной цифровой инфраструктуре и уровень владени  

                                                 
13

 Лепилкина О. И., Д киева Б. Б., Очирова Н. Г. Становление систем  периодической печати в 

поли тнических регионах в 1900-1930-е год   на материале пресс  Калм кии и Ставрополь ) // Извести  

Южного федерального университета, Филологические науки. 2020. № 4. С. 226–235; Гарифуллин В. З. 

Функционирование блогов в системе национальн х СМИ Республики Татарстан // Знак: проблемное поле 

медиаобразовани . 2017. № 2  24). С. 46–51; Данилов А. П., Данилова М. Г. Пресса Чувашии в Интернете // 

Вестник Чел бинского государственного университета. 2015. № 5. С. 314–319; Распопова С. Л. Русский мир в 

СМИ Приднестровь  // Этническа  журналистика: истори  и современность. Ежегодник № 9. М.: Фак. журн. 

МГУ, 2016. С. 45–50. 
14

 Лахтачева О. С. Специфика контента сайтов регионального телевидени : филологический аспект: дисс… 

канд. филол. наук: 10.01.10. М., 2015; Худ кова А. В. Формирование положительного образа сельской 

территории Крайнего Севера региональной печатью  на примере районов Архангельской области): дисс… канд. 

филол. наук: 10.01.10. М., 2016; Варавва В. В. Особенности становлени  и развити  систем  печати 

Приморского кра   социально-типологический анализ): дисс… канд. филол. наук: 10.01.10. М., 2021; 

Кадагичова Д. С. Формирование в СМИ положительного имиджа региона  на примере Камчатского кра ): 

дисс… канд. филол. наук: 10.01.10. М., 2020. 
15

 Гладкова А. А., Кульчицка  Д. Ю., Лазутова Н. М., Черевко Т. С. Современное состо ние и тенденции 

развити   тнических СМИ России  телевидение, радио, пресса, Интернет) // Медиаскоп. 2016. В п. 2. 
16

 В данном случае м  опирались на данн е 2010 г. 
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сотрудников редакции цифров ми компетенци ми. В числе таких работ 

публикации В. З. Гарифуллина и Л. Р. Сабировой, посв щенн е  тническим 

СМИ в республиках Приволжского федерального округа
17
, а также работ  

Н. А. Арг лова и Е. В. Фоминой о разн х регионах в составе 

Дальневосточного федерального округа
18
. В  тих трудах  тнические СМИ 

рассматриваютс  через призму цифрового неравенства, цифровой 

включенности и цифрового капитала – актуальн х теоретических концептов, к 

котор м сегодн  все чаще обращаютс  исследователи, говор  о в зовах и 

нов х возможност х цифровой сред . 

Наконец, пятый блок работ посв щен изучению  тнических СМИ 

России в глобальном контексте, когда СМИ на национальн х  з ках 

Российской Федерации рассматриваютс  в мировой перспективе, с учетом как 

общих трендов, свойственн х разн м регионам мира, так и конкретной 

национальной и региональной специфики. В числе таких работ современн е 

сравнительн е исследовани  Ж. Перушко, С. Сахина, А. Салаву и других 

авторов
19

 в области  тнической журналистики стран Глобального Севера и 

Глобального Юга; работ , предлагающие сравнительн й анализ  тнических 

медиа в России и других странах
20
, а также публикации, рассматривающие 

 тнические СМИ в России в рамках социополитического контекста, вли ющего 

на  тническое многообразие в российской медиаотрасли
21

. 

Научная новизна результатов исследования. В научн й оборот 

вводитс  определение  тнических СМИ, отсутствующее до насто щего 

времени и позвол ющее составить комплексное представление о сути и 

специфике СМИ на национальн х  з ках в услови х многонационального 

общества. В работе в  влено своеобразие медиасистем  поли тнического 

региона России в структуре национальной медиасистем  и представлена 

конкретна , теоретически обоснованна  модель функционировани   тнических 

СМИ в структуре медиасистем  подобного региона, отсутствующа  до 

насто щего момента. Полученн е результат  расшир ют теоретическое знание 

о специфике работ   тнических СМИ в услови х поли тнического 

регионального контекста, о факторах формировани  и об основн х 

типологических характеристиках модели функционировани   тнических СМИ. 

Апробаци  предложенной нами модели дл  исследовани  СМИ на 

национальн х  з ках в трех поли тнических регионах Российской Федерации 

– республиках Татарстан, Башкортостан, Чуваши  – позволила сделать в вод  

                                                 
17

 Гарифуллин В. З., Сабирова Л. Р. Татарска  журналистика: исторический оп т и перспектив  развити  // 

Уч. зап. Казанск. ун-та. Сер. Гуманитар. науки. 2015. Т. 157. Кн. 4. C. 54–61. 
18

 Арг лов Н. А., Фомина Е. В. Р нок журналистского труда: запрос  работодателей  на примере 

медиасистем  Дальнего Востока) // Вестник Воронежского государственного университета. Сери  Филологи , 

Журналистика. 2022. № 3. С. 62–67. 
19

 Peruško, Z. (2013). Media Pluralism Policy in a Post-Socialist Mediterranean Media System: The Case of Croatia. 

Central European Journal of Communication 2 (11): 204–218; Sahin, S. (2018). Journalism and Professionalism in 

Ethnic media. Journalism Studies, 9(19): 1275–1292; Salawu, A., & Owolabi, T. O. S. (eds) (2018). Exploring 

Journalism Practice and Perception in Developing Countries. IGI Global. 339 p. 
20

 Gladkova A., & Jamil S. (eds) (2021). Ethnic Journalism in the Global South. Palgrave Macmillan. 336 p. 
21

 Protsyk, O., & Harzl, B. (2013). Managing Ethnic Diversity in Russia. Routledge. 296 p. 
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о возможности дальнейшего ее использовани  применительно к другим 

поли тническим регионам России, в том числе с целью сравнительного анализа. 

Этнические СМИ вперв е рассматриваютс  максимально широко и 

всесторонне, с учетом специфики региональной медиасистем , а также 

 тнополитики, государственной национальной политики и  тнического состава 

Российской Федерации. В борка не ограничена конкретн ми издани ми, теле- 

или радиопрограммами на национальн х  з ках или их ключев ми 

характеристиками, как  то б ло сделано исследовател ми ранее
22

. На основе 

разработанной нами модели делаютс  в вод  об изменени х, котор м 

подвергаютс   тнические СМИ России в современн х услови х цифровой 

реальности. 

В прогностическом см сле определено, за счет каких факторов 

 тнические СМИ России могут в будущем сохранить или пов сить свою 

 ффективность и востребованность у аудитории в услови х конкурентного 

р нка, стремительного развити  цифров х технологий, по влени  активн х 

аудиторий, принимающих на себ  часть функций журналистов по производству 

контента, и других обсто тельствах. Предлагаютс  конкретн е критерии 

оценки  ффективности де тельности  тнических СМИ, котор е могут б ть 

использован  при распределении государственного финансировани  на 

федеральном и региональном уровн х в дополнение к уже имеющимс  

критери м оценки. Результат , представленн е в работе, основан  на 

теоретическом анализе цифров х трансформаций  тнических СМИ как части 

медиасистем  поли тнического региона России, а также на анализе 

практического оп та работ  редакций СМИ на национальн х  з ках и 

блогеров, что позвол ет сделать в вод  о тенденци х развити   тнических 

СМИ в широком контексте. 

Наконец, в концептуальном см сле диссертационное исследование, 

в полненное в русле теоретического подхода структурного функционализма, 

существенно расшир ет представлени  о роли, функци х и социальной миссии 

 тнических СМИ в услови х многонационального российского государства и 

об ответственности  тнических СМИ как перед государством, так и перед 

 тническими группами, проживающими на территории Российской Федерации. 

Объектом исследования  вл ютс   тнические СМИ в структуре 

медиасистем  поли тнического региона России. 

Предметом исследования  вл етс  функциональна  и организационно-

тематическа  модель профессиональной де тельности  тнических СМИ России 

в структуре медиасистем  поли тнического региона России на примере трех 

                                                 
22

 Гасанов А. М. Средства массовой информации диаспор в структуре  тнической журналистики  на 

примере средств массовой информации азербайджанской диаспор  в России): дисс. ... канд. филол. наук. М., 

2007; Данилов А. П., Данилова М. Г. Пресса Чувашии в Интернете // Вестник Чел бинского государственного 

университета. 2015. № 5. С. 314–319; Петрова Е. Н., Шкл ев А. Г. Панорама современной удмурто з чной 

пресс  // Этническа  журналистика: истори  и современность. Ежегодник / под ред. А. А. Гладковой,  

О. Д. Минаевой, О. В. Смирновой, М. В. Шкондина. М.: Фак. журн. МГУ, 2016. С. 40–44; Удаева Э. Э.  

Анализ аудиовизуальн х СМИ в республиках Татарстан, Башкортостан, Чуваши  // Алле  науки. 2018.  

№  9. С. 654–656. 
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национальн х республик в составе Российской Федерации – Татарстана, 

Башкортостана и Чувашии. 

В бор хронологических рамок исследования – с 2010 по 2020 год  – 

обусловлен, с одной сторон , актуальн ми процессами цифровизации и 

развити  информационно-коммуникационн х технологий в Российской 

Федерации в  тот период и становлением государственной политики в области 

защит   з ков, культур, а также СМИ на  з ках народов России – с другой 

сторон . В р де случаев дл  обеспечени  актуальности исследовани  

хронологические рамки б ли сдвинут  до 2024 г., в том числе при анализе 

документов государственной национальной политики и при анализе интервью 

с профессиональн ми журналистами и блогерами, создающими контент 

на национальн х  з ках. 

Цель исследования – разработать и представить нормативную 

функциональную и организационно-тематическую модель профессиональной 

де тельности  тнических СМИ России, опира сь на анализ их схожих 

системообразующих факторов, типологических характеристик и специфики 

практической де тельности СМИ как зависимой переменной модели. В 

качестве независимой переменной модели в ступает структура медиасистем  

поли тнического региона России, на территории которого  тнические СМИ 

в ход т и котора  оказ вает воздействие на их трансформацию внутри 

региона. В фокусе исследовательского внимани , таким образом, оказ ваетс  

причинно-следственна  св зь между медиасистемой поли тнического региона 

России и практикой функционировани   тнических СМИ в услови х 

разнообрази   кономических, политических, культурн х и технологических 

условий конкретного региона стран . 

Поставленной целью определен р д задач исследовани : 

1. Представить основн е форм  де тельности  тнических СМИ 

в структуре современн х национальн х медиасистем в России и за рубежом 

и в  вить структуру медиасистем  поли тнического региона Российской 

Федерации; 

2. Определить основн е количественн е и качественн е аспект  работ  

 тнических СМИ в услови х современн х общественно-политических 

процессов дл  в  влени  организационно-средов х характеристик модели 

функционировани   тнических СМИ в услови х поли тнического региона 

России; 

3. В делить основн е направлени  современной государственной 

политики на федеральном и региональном уровн х в области поддержки 

 з ков и СМИ  тнических групп, проживающих на территории Российской 

Федерации как важной организационно-средовой характеристики модели 

функционировани   тнических СМИ в услови х поли тнического региона 

России и с учетом ключевой роли государства в де тельности  тнических СМИ 

России; 

4. В  вить особенности содержани  печатн х, аудиовизуальн х, сетев х 

СМИ на трех национальн х  з ках – татарском, башкирском и чувашском – 
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дл  определени  тематических характеристик модели функционировани  

 тнических СМИ в услови х поли тнического региона России; 

5. Апробировать нормативную функциональную и организационно-

тематическую модель профессиональной де тельности  тнических СМИ в 

услови х поли тнического региона на примерах функционировани  СМИ в 

трех национальн х республиках Российской Федерации – Татарстане, 

Башкортостане и Чувашии.  

Методика исследования. Дл  анализа количественн х характеристик 

СМИ на национальн х  з ках в Российской Федерации на первом  тапе 

работ  б ли изучен  все основн е тип  СМИ, в ход щие на  з ках дес ти 

 тнических групп в республиках Российской Федерации: печатн е, 

аудиовизуальн е, сетев е. В фокусе исследовани  б ли СМИ, в ход щие на 

территории наиболее крупн х городов в составе республик Российской 

Федерации на  з ках перв х дес ти наиболее многочисленн х  тнических 

групп  исключа  русских), согласно Всероссийской переписи населени  2010 г., 

проживающих там, а также на двух  з ках –  з ке одной из многочисленн х 

 тнических групп и другом  з ке  чаще всего русском).  

На втором  тапе исследовани  б л разработан и апробирован 

инструментарий дл  более глубокого контент-анализа печатн х, 

аудиовизуальн х, сетев х СМИ на национальн х  з ках в трех национальн х 

республиках Российской Федерации – Татарстане, Башкортостане и Чувашии. 

В бор республик дл  контент-анализа материалов и в последующем дл  

апробации нормативной функциональной и организационно-тематической 

модели профессиональной де тельности  тнических СМИ б л произведен по 

р ду схожих показателей. В их числе территориальн й и административн й 

принцип   статус национальн х республик в составе субъектов Российской 

Федерации, расположение внутри Приволжского федерального округа); 

близость исторического пути развити   присоединение к Русскому государству 

после распада Казанского ханства в 1552 г.); поли тнический состав 

федерального округа и наличие титульн х наций в составе населени  

республик, по  тнонимам котор х назван  данн е субъект  федерации 

 татар , башкир , чуваши); распространенность татарского, башкирского и 

чувашского  з ков на территории Российской Федерации, согласно 

Всероссийской переписи населени  2010 г.; наличие СМИ на соответствующих 

 з ках в откр том доступе дл  анализа, в том числе онлайн-версий в сети 

Интернет.  

Методы исследования включали интервью и контент-анализ материалов, 

опубликованн х в онлайн-верси х СМИ на национальн х  з ках  татарском, 

башкирском, чувашском) и на русском  з ке. Анализ материалов проводилс  

совместно с коллегами из национальн х республик – носител ми 

соответствующих  з ков
23

. В ходе работ  б ло проведено также 

30 полуструктурированн х интервью на русском  з ке с сотрудниками 

                                                 
23

 В сша  школа журналистики и медиакоммуникаций Казанского  Приволжского) федерального 

университета; факультет журналистики Чувашского государственного университета; кафедра журналистики 

Башкирского государственного университета. 
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редакций  тнических СМИ в поли тнических регионах России (республиках 

Татарстан, Башкортостан, Чуваши , а также Удмурти , Саха  Якути ) и в 

Пермском крае), создающими контент на национальн х  з ках – татарском, 

башкирском, чувашском, удмуртском,  кутском и коми-перм цком. 

Содержание  тих интервью позвол ет проанализировать процесс  

трансформации СМИ в услови х современной цифровой сред . 

Дл  анализа актуального состо ни  нов х медиа на национальн х  з ках 

б ли вз т  30 исследовательских интервью на русском  з ке с «нов ми 

профессионалами», т.е. блогерами и администраторами пабликов, ведущими 

свои аккаунт  и канал  на национальн х  з ках –  кутском, удмуртском, 

ногайском – в социальн х сет х  Telegram, «ВКонтакте», Instagram
24

). 

При разработке модели функционировани   тнических СМИ в структуре 

медиасистем  поли тнического региона России б ли использован метод 

научного моделировани . 

Эмпирическая база исследования. В качестве  мпирической баз  на 

первом  тапе исследовани  в ступили данн е, полученн е в процессе 

изучени  103 СМИ на следующих  з ках: татарском – Республика Татарстан, г. 

Казань; украинский – Республика Кр м, г. Симферополь; башкирском – 

Республика Башкортостан, г. Уфа; чувашском – Чувашска  Республика, г. 

Чебоксар ; чеченском – Чеченска  Республика, г. Грозн й; аварском – 

Республика Дагестан, г. Махачкала; мордовском – Республика Мордови , г. 

Саранск; азербайджанском – Республика Дагестан, г. Махачкала; даргинском – 

Республика Дагестан, г. Махачкала; удмуртском – Удмуртска  Республика, 

г. Ижевск. 

В качестве  мпирической баз  на втором  тапе исследовани  в ступили 

данн е, собранн е в рамках контент-анализа более 700 материалов в СМИ на 

татарском, башкирском и чувашском  з ках. В итоговую в борку б ли 

включен  материал  онлайн-версий общественно-политических газет, 

интернет-изданий, а также в пуски теле- и радиопередач, доступн е на 

официальн х веб-сайтах ГТРК республик Татарстан, Башкортостан и 

Чуваши  – филиалах федерального холдинга ВГТРК. При составлении в борки 

СМИ учит валось наличие официального свидетельства о регистрации СМИ в 

реестре Роскомнадзора, регул рно обновл емого контента на двух  з ках на 

официальн х веб-сайтах СМИ, сопоставимой аудитории и тематики. 

Разработанн й кодификатор фиксировал как количественн е показатели 

 общее число материалов в СМИ за в бранн й период, число материалов на 

национальном  з ке и на русском  з ке, число оригинальн х материалов, не 

дублирующихс  в версии на другом  з ке и т. д.), так и качественн е  жанр  и 

тематика, ключев е герои материалов, локальность материалов и т. д.). 

Полученн е в ходе исследовани  данн е б ли использован  дл  

конструировани  модели функционировани   тнических СМИ в структуре 

медиасистем  поли тнического региона России. 

                                                 
24

 Принадлежит компании Meta, де тельность которой запрещена на территории Российской Федерации. 
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Наконец,  мпирической базой исследовани  послужили данн е, 

полученн е по результатам расшифровки 30 полуструктурированн х интервью 

с представител ми редакций  тнических СМИ в шести регионах Российской 

Федерации, и 30 интервью с блогерами и «нов ми профессионалами», 

ведущими свои аккаунт  и канал  на национальн х  з ках. Данн е из 

интервью также б ли использован  при построении модели 

функционировани   тнических СМИ в структуре медиасистем  

поли тнического региона России.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. В насто щее врем  в мире сформировались два основн х подхода к 

обеспечению функционировани   тнических СМИ, котор е могут б ть 

определен  как подход  Глобального Севера и Глобального Юга. В рамках 

первого подхода  тнические СМИ в полной мере встроен  в систему 

реализации государственной национальной политики на законодательном 

уровне и получают финансирование из государственн х источников. В рамках 

второй модели  тнические СМИ практически не встроен  в систему 

реализации государственной национальной политики на законодательном 

уровне, в меньшей степени получают финансирование от государства и в силу 

сохран ющегос  цифрового неравенства в странах слабо интегрирован  в 

цифровую среду. В Российской Федерации реализован наиболее комплексн й 

подход, в рамках которого  тнические СМИ в полной мере встроен  в 

государственную национальную политику на законодательном уровне и в 

систему саморегулировани  СМИ, получают финансирование из 

государственн х источников как на федеральном, так и на региональном 

уровн х.  

2. В российском контексте присутствует воздействие на работу 

 тнических медиа процессов общественно-политического характера, имеющих 

как интеграционн й, так и дезинтеграционн й  ффект. В числе объективн х 

процессов, оказ вающих положительное вли ние, следует отметить 

цифровизацию, котора  ведет к постепенному переходу  тнических СМИ в 

онлайн и освоению ими нов х цифров х платформ, росту вли ни  «нов х 

профессионалов» в региональном медиаполе и укреплению их сотрудничества 

с традиционн ми СМИ. Среди процессов, оказ вающих негативное 

воздействие на развитие  тнических СМИ, необходимо упом нуть цифровое 

неравенство в регионах России, отсутствие программ профессиональной 

подготовки журналистов дл  работ  в  тнических СМИ в региональн х вузах, 

а также использование  тих медиа как потенциального инструмента 

воздействи  на аудиторию сепаратистскими группами. 

3. Важнейший критерий качества и потенциального вли ни  

современн х  тнических СМИ – уровень их цифровизации – непосредственно 

св зан с уровнем цифровизации региона, на территории которого данн е СМИ 

в ход т, и наличием или отсутствием цифрового неравенства в регионе. В р де 

национальн х республик, демонстрирующих в сокие показатели не только 

базового уровн  социально- кономического развити , но и проникновени  

Интернета, развити  информационного общества и доступности цифровой 
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сред  гражданам,  тнические СМИ представлен  в онлайн-среде широко и 

развиваютс  активно. В то же врем  в других национальн х регионах, 

отстающих по основн м показател м цифровизации, СМИ на национальн х 

 з ках развиваютс  менее динамично. На  то вли ют недостаточн й объем 

регионального финансировани , ограниченна  доступность цифровой 

инфраструктур  в регионе, в р де случаев нев сока  активность местн х 

органов управлени .  

4. Низкий уровень интеграции  тнических СМИ в цифровую среду 

оказ вает «тройственн й» негативн й  ффект на их работу. Журналист  не 

имеют возможности в полной мере реализовать свой профессиональн й 

потенциал. Дл   тнической аудитории затруднен доступ к актуальной и 

социально важной информации на современн х цифров х платформах. 

Усиливаетс  разр в между профессиональн ми журналистами и «нов ми 

профессионалами», активно интегрированн ми в цифровую среду. Все  то 

особенно важно с учетом того, что в регионах в целом в контексте 

цифровизации очевидно растущее вли ние в местном медиаполе 

неинституционализированн х медиа и «нов х профессионалов», прежде всего 

блогеров и администраторов пабликов. Эта группа авторов и редакторов 

создает контент на различн х  з ках, в том числе на  з ках мал х народов 

России, котор й часто оказ ваетс  не менее, а иногда и более востребованн м, 

чем контент традиционн х СМИ. 

5. Помимо цифровизации на развитие и функционирование  тнических 

СМИ значительное вли ние оказ вают еще несколько институциональн х 

характеристик медиасистем поли тнических регионов, на территории котор х 

они в ход т. К ключев м характеристикам региональн х медиасистем  той 

групп  должн  б ть отнесен  «двойной» механизм регулировани  

и саморегулировани  де тельности СМИ в контексте региона, 

полилингвальн й характер регионального медиаландшафта, ориентаци  

традиционн х  тнических СМИ почти исключительно на региональную и 

муниципальную информационную повестку. 

6. Тем  культур  и искусства  вл ютс  доминирующими во всех 

сегментах  тнических СМИ: объем информационн х материалов и программ в 

СМИ на национальн х  з ках в среднем в два раза уступает объему контента 

культурно-просветительского характера. Присутствие в  фире культурно-

просветительских программ и передач свидетельствует о целенаправленной 

политике  тнических СМИ в области поддержки культурного и 

лингвистического плюрализма в медиапространстве поли тнического региона и 

реализации ими культуроформирующей функции. В свою очередь, в пуск 

совместн х проектов на национальн х  з ках и на русском  з ке, а также 

присутствие в региональн х медиасистемах СМИ на  з ках территориально 

близких титульн х наций обеспечивают реализацию интегративной функции, 

направленной на единение народов и улучшение межнациональн х отношений. 

7. Несмотр  на реализацию интегративной функции, под воздействием 

негативн х социальн х и политических факторов возможна реализаци  

деструктивного потенциала  тнических СМИ. Замкнутость коммуникации 
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внутри определенной  тнической групп , фокусирование на информационной 

повестке конкретн х национальн х регионов и приоритизаци  определенн х 

 тнических групп могут спровоцировать возникновение сепаратистских 

настроений и изол ционизма на территории стран . Этнические СМИ могут 

б ть использован  радикально настроенн ми группами в цел х 

дестабилизации межнациональн х отношений в стране, разжигани  

конфликтов на  тнической почве и создани  угроз национальному единству, 

политическому развитию, социокультурной идентичности Российской 

Федерации. Подобн е риски актуализируют важность медиаполитики именно в 

сфере  тнических СМИ, реализации мер, направленн х на консолидацию через 

канал  массмедиа поли тнического российского общества и формирование 

общенациональной гражданской идентичности народов России. 

8. В  вление универсальн х характеристик функционировани  

 тнических СМИ позволило нам сформулировать определение  того сегмента 

медиасистем , которое до насто щего времени отсутствовало в российском 

академическом дискурсе. Этническими СМИ следует признавать СМИ на 

 з ках  тнических групп или на нескольких  з ках, нацеленн е в первую 

очередь на представителей конкретн х  тнических групп, владеющих 

соответствующими национальн ми  з ками и чаще всего проживающих на 

определенн х исторических территори х, в том числе в национальн х 

республиках Российской Федерации. Учит ва , что за основу классификации 

 тнических СМИ в рамках предложенного определени  вз т  з к как один из 

ключев х факторов самоидентификации индивидуума с определенной 

 тнической группой, а также как важн й инструмент самов ражени  и 

самоактуализации личности на родном  з ке, термин  « тнические СМИ» и 

«СМИ на национальн х  з ках» могут б ть использован  как синонимичн е 

пон ти . 

9. На основе в  вленн х характеристик функционировани   тнических 

СМИ в современном коммуникационном пространстве России предлагаетс  

нормативна  функциональна  и организационно-тематическа  модель 

де тельности  тнических СМИ в структуре поли тнического региона России. 

В структуре модели существует тесна  взаимосв зь ее  дра  медиатекст  

 тнических СМИ, представленн е в той или иной форме – вербальной, 

аудиовизуальной, мультимедийной, конвергентной и т. д.) и факторов 

организационно-средового и профессионального характера, котор е вли ют на 

специфику создани  медиатекста, его содержание и распространение в 

услови х современной цифровой сред . К параметрам организационно-

средового характера в структуре модели относ тс  общие типологические 

характеристики СМИ  регион распространени  СМИ,  з к, характер и 

направленность информации, функционально-целевое назначение, специфика 

аудитории, учредитель, издатель, источники финансировани ), особенности 

регулировани  и саморегулировани  СМИ, в том числе инструмент  

государственного регулировани   региональн е законодательн е документ ) и 

саморегулировани    тические кодекс  и другие документ ), а также 

редакционно-организационн е характеристики, включающие особенности 
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редакционного коллектива, специфику взаимодействи  СМИ с аудиторией, 

нов е инструмент  продвижени  в услови х цифровой сред , общие 

сложности в услови х цифровизации. К параметрам профессионального 

 тематического) характера относ тс  содержательн е характеристики СМИ на 

национальн х  з ках. В их число вход т жанр  журналистских материалов, 

тематика, локальность, герои, стилистические особенности, специфика 

использовани  аудио- и видеоматериалов при создании журналистских текстов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В рамках 

диссертационного исследовани  б л проведен анализ ключев х характеристик 

и особенностей модели функционировани   тнических СМИ в структуре 

медиасистем  поли тнического региона на примере трех национальн х 

республик Приволжского федерального округа – Татарстана, Башкортостана и 

Чувашии с опорой на пред дущие теоретические и  мпирические исследовани  

СМИ данн х регионов
25
, что позволило в работать конкретн е индикатор  

модели подобного типа, проанализировать ее основн е характеристики с 

учетом региональной специфики и сделать в вод  об общих закономерност х 

и перспективах развити  СМИ поли тнических регионов в услови х цифровой 

сред  и мультимедийности. Предложенна  модель функционировани  

 тнических СМИ в дальнейшем может б ть  кстраполирована на другие 

поли тнические регион  Российской Федерации, что обеспечит возможность 

дл  компаративного кросс-регионального анализа моделей СМИ  теоретическа  

значимость) и возможной корректировки региональной медиаполитики 

в области поддержки СМИ на национальн х  з ках в соответствии 

с актуальн м состо нием СМИ в регионе  практическа  значимость). 

Полученн е в ходе исследовани  результат  могут б ть использован  

дл  в работки стратегии развити   тнических СМИ в федеральном и 

региональном масштабе с учетом актуальн х трендов и в зовов современной 

цифровой сред ; дл  разработки программ вузовских дисциплин по тематике 

 тнических СМИ, в том числе в региональн х вузах национальн х республик 

Российской Федерации; дл  оптимизации механизмов регулировани  и 

саморегулировани  в сегменте  тнических СМИ; дл  более системного 

распределени  государственного финансировани   грант  Министерства 

цифрового развити , св зи и массовой коммуникации Российской Федерации, 

Президентские грант , федеральн е и региональн е дотации и субсидии, 

налогов е льгот ) с учетом предложенн х нами критериев  ффективности 

работ   тнических СМИ; дл  оптимизации реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации в области ее 

информационного обеспечени ; дл  в работки рекомендаций по минимизации 

информационно-коммуникационн х угроз национальному единству, 

                                                 
25

 Гладкова А. А., Кульчицка  Д. Ю., Лазутова Н. М., Черевко Т. С. Современное состо ние и тенденции 

развити   тнических СМИ России  телевидение, радио, пресса, Интернет) // Медиаскоп. 2016. В п. 2; 

Черевко Т. С., Гладкова А. А. Интернет-СМИ России на  з ках  тнических групп // Вестник Московского 

Университета. Сери  10. Журналистика. 2016. № 5. С. 56–72; Gladkova A. A. (2015). Linguistic and Cultural 

Diversity in Russian Cyberspace: Examining Four Ethnic Groups Online. Journal of Multicultural Discourses 10 (1): 

49–66. 
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политическому развитию, социокультурной идентичности Российской 

Федерации с учетом роли  тнических СМИ в профилактике  тих угроз. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результат  

исследовани  представл лись на международн х научн х конференци х: 

международна  научно-практическа  конференци  «Журналистика в 2023 году: 

творчество, професси , индустри »  Москва, 2024), П тнадцат е 

международн е научн е чтени  в Москве «СМИ и массов е коммуникации-

2023»  Москва, 2023), международна  конференци  «Журналистское 

образование в России и Китае в  поху цифровизации»  Москва, 2023), 

международна  научно-практическа  конференци  НАММИ «Актуальн е 

проблем  медиаисследований-2023»  Москва, 2023), межрегиональн й кругл й 

стол «Трансформаци  национальн х и  тнических средств массовой 

информации и печати в  поху цифровизации»  Якутск, 2023), «Региональна  

журналистика: культурн е код , пространство см слов, поли тнический 

дискурс»  Ростов-на-Дону, 2022), IAMCR 2022 Annual Conference  ежегодна  

конференци  Международной ассоциации исследователей массовой 

коммуникации, Пекин, КНР, 2022), и других меропри ти х. 

Разработки, представленн е в диссертации, использован  при создании 

учебн х программ следующих курсов: «Этнические СМИ и государственна  

национальна  политика Российской Федерации», «Российска  журналистика как 

мультикультурное цифровое пространство»  Russian Journalism as a Multicultural 

Digital Space) на английском  з ке, «Развитие  тнических медиа 

в мультикультурном российском обществе»  The Development of Ethnic Media 

in a Multicultural Russian Society) на английском  з ке. 

Ключев е положени  диссертационного сочинени  апробирован  во 

врем  преподавани  лекций, семинаров, специальн х курсов, специальн х 

семинаров, в том числе «Этнические СМИ и государственна  национальна  

политика Российской Федерации», «Российска  журналистика как 

мультикультурное цифровое пространство»  Russian Journalism as a Multicultural 

Digital Space) на английском  з ке, «Развитие  тнических медиа в 

мультикультурном российском обществе»  The Development of Ethnic Media in a 

Multicultural Russian Society) на английском  з ке, «Актуальн е концепции 

массмедиа»  Current Issues of Mass Media) на английском  з ке. 

Основн е результат , положени  и в вод  диссертационного 

исследовани  опубликован  в 36 научн х работах, общий объем котор х 

составл ет 39,8 авторских листов, в том числе в 22 публикаци х  общим 

объемом 25,8 а.л.) в рецензируем х научн х издани х, рекомендованн х дл  

защит  в диссертационном совете в МГУ имени М. В. Ломоносова по 

специальности 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика.  

Структура диссертации определена целью исследовани  

и поставленн ми задачами. Работа состоит из введени , п ти глав, разбит х 

на параграф , заключени , приложени  и списка литератур  и источников. 

Список использованной литератур  и источников включает 525 

наименований работ отечественн х и зарубежн х авторов, а также  

информационн х ресурсов. 
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В приложении представлен перечень печатн х, аудиовизуальн х и 

сетев х СМИ на национальн х  з ках в республиках Российской Федерации, а 

также список образовательн х курсов по направлению подготовки 

«Журналистика» в вузах национальн х республик Российской Федерации 

Общий объем рукописи составл ет 468 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность тем ; в  влена степень ее научной 

разработанности; определен  объект и предмет диссертационного 

исследовани ; отмечен  цели и задачи работ ; обозначен  ее методика и 

 мпирическа  база; указан  методологи  и метод  исследовани ; 

сформулирована научна  новизна работ , а также ее теоретическа  и 

практическа  значимость. Введение завершаетс  описанием структур  

диссертации. 

В Главе 1 «Теоретические подходы к изучению этнических СМИ 

России» представлен анализ векторов исторического развити  России, в том 

числе формировани  государственной национальной политики и  тнополитики 

на территории стран  в исторической перспективе. В главе содержитс  анализ 

основн х теоретических трудов в области  тнических СМИ за последние два 

дес тилети   2000–2020 год ), доступн х в российских и зарубежн х научн х 

базах, а также чет рех ключев х тематических кластеров исследований 

 тнических СМИ Российской Федерации в период 2000–2020 гг. Отдельное 

внимание уделено анализу специфики освещени  приоритетн х направлений 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года в федеральн х и локальн х СМИ России с акцентом 

на меж тнических отношени х. 

Параграф 1.1. «Государственная национальная политика в Российской 

Федерации: исторический аспект и современное состояние» содержит анализ 

направлений исторического развити  России, в том числе формировани  

государственной национальной политики и  тнополитики на территории 

стран  в советский и постсоветский период . Отмечено, что Российска  

Федераци  исторически сформировалась как многонациональное и 

поликонфессиональное государство, по тому национальн й вопрос всегда 

имел важное значение дл  российского общества
26

. В насто щее врем  

актуализируетс  важное значение СМИ и массмедиа – как на русском  з ке, 

так и на национальн х  з ках народов России в контексте формировани  

общественного мнени  по вопросам межнациональн х отношений. При  том 

 тнические СМИ играют дво кую роль в  том процессе: с одной сторон , 

 тнические СМИ реализуют важную социальную миссию в услови х 

многонационального государства: способствуют сохранению  з кового и 

культурного плюрализма, истории, традиций  тнических групп в 

                                                 
26

 Тишков В. А. Этнологи  и политика: статьи, 1989–2004 гг. 2-е изд., доп. М.: Наука, 2005.  383 с.;  

Зорин В. Ю., Рудаков А. В. Политика идентичности как фактор обеспечени  суверенитета в услови х 

глобализации // Вестник Московского государственного областного университета. 2018. № 3. С. 55–70. 
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медиапространстве, информированию широкой аудитории о жизни мал х 

народов, формированию  тнической идентичности, самоидентификации со 

своим народом, своей «малой Родиной». С другой сторон ,  тнические СМИ 

потенциально могут в ступить в качестве рискогенного фактора. Расширение 

коммуникации на национальн х  з ках посредством традиционн х СМИ и 

нов х медиа, «погружение» в информационную повестку конкретн х 

 тнических регионов, пов шенное внимание к определенн м  тническим 

группам, их истории, актуальн м проблемам,  тнической идентичности могут 

способствовать укреплению сепаратистских настроений и изол ционизма на 

территории стран . Сделан в вод о том, что важн м  вл етс  усиление 

внимани  к консолидации поли тнического российского общества, 

формированию – в том числе через канал  массмедиа – единой 

общенациональной гражданской идентичности всех  тнических групп, что 

 вл етс  одной из приоритетн х задач государственной национальной 

политики Российской Федерации. 

В параграфе 1.2 «Академические подходы к пониманию этнических СМИ 

в России» показано, что, несмотр  на в сокий интерес к тематике  тнических 

СМИ в целом, в современной академической литературе отсутствует четкое 

понимание того, что можно считать  тническим СМИ в услови х 

поли тнического российского общества и медиасистем , какие ключев е 

индикатор  лежат в определении пон ти   тнического СМИ:  з к, целева  

аудитори , регион издани , тематическа  направленность материалов или 

другие фактор . Предложено определение « тнического СМИ» в российском 

контексте и акцентирована необходимость изучени   тнических СМИ с 

позиции комплексного подхода: как части российской медиасистем  и как 

части медиасистем  российского региона. Анализ основн х теоретических 

трудов в области  тнических СМИ за последние два дес тилети   2000–2020 

год ), доступн х в российских и зарубежн х научн х базах
27

, в  вил 

дисбаланс между числом упоминаний  тнических медиа  как более широкой 

предметной области, включающей не только СМИ, но и книги, кино на 

национальн х  з ках и т. д.) и числом упоминаний  тнической журналистики, 

а также  тнических СМИ – как на английском, так и на русском  з ках. 

В параграфе 1.3 «Этнические СМИ в российском академическом дискурсе 

(2000–2020 годы)» представлен анализ чет рех ключев х тематических 

кластеров исследований  тнических СМИ Российской Федерации в период 

2000–2020 год . В ходе работ  б ли изучен  исследовани   тнических СМИ в 

генезисе исторического развити , в том числе через призму социально-

политических трансформаций и смен  идентичности постсоветской России; 

исследовани  вли ни   тнических СМИ на межнациональн е отношени  в 

услови х мультикультурного и поли тнического российского общества, 

включа  конфликт  на  тнической почве в России; исследовани  роли 

 тнических СМИ в обеспечении и сохранении  з кового и  тнокультурного 

                                                 
27

 См., напр.: Овсеп н Р. П. Региональна  журналистика в услови х глобализации // Вестник Московского 

университета. Сери  10. Журналистика. 2008. № 6. С. 9–18; Shi-xu (2022). A Cultural Discourse Studies Approach 

to Communication. World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies 1: 5–23. 
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плюрализма в российском медиапространстве; исследовани  типологических 

характеристик, жанрово-тематических особенностей,  кономических стратегий 

и аудитории  тнических СМИ России. Отдельно б ла отмечена необходимость 

изучени   тнических СМИ в контексте государственной национальной 

политики Российской Федерации и в русле задач по сохранению и развитию 

культурной самоб тности народов России, укреплению их духовной общности 

и идентичности в услови х многонационального российского общества. 

В Главе 2 «Медиасистема полиэтнического региона России в 

структуре современной национальной медиасистемы» рассмотрен  

основн е теоретические подход  к исследованию  тнических СМИ в России и 

за рубежом. Сделан в вод о том, что в зарубежном контексте ключев ми дл  

понимани   тнических СМИ  вл ютс  подход  с позиции 

мультикультурализма и постмультикультурализма, в то врем  как в России 

активное распространение получили культурно-дискурсивн й подход и подход 

с позиции де-вестернизации исследований СМИ и журналистики. Изучен  

направлени  и форм  государственной поддержки, регулировани  и 

финансировани   тнических СМИ в странах Глобального Севера  США, 

Канада, стран  Европ ) и Глобального Юга  Аргентина, Инди , стран  

африканского региона), с в  влением как сходств, так и различий в сфере 

медиаполитики в двух регионах мира
28

. Проанализирован  успешн е 

стратегии работ   тнических СМИ в цифровой среде, сложности и в зов  

технологического, профессионального,  кономического характера в 

зарубежн х странах. Сделан в вод о трудност х, с котор ми сталкиваютс  

 тнические СМИ за рубежом. Нар ду с зарубежн ми модел ми  тнических 

СМИ б ли проанализирован  роль и место СМИ на национальн х  з ках в 

структуре российской медиасистем . Сделан в вод о том, что  тнические СМИ 

в России исследователи часто относ т к группе региональн х СМИ и как 

отдельную группу СМИ в структуре медиасистем  не в дел ют. Это 

акцентирует необходимость разработки комплексной модели 

функционировани   тнических СМИ с учетом специфики российской 

медиасистем  в целом и региональн х медиасистем в частности, в том числе 

поли тнических регионов Российской Федерации. В главе проанализирован  

ключев е характеристики медиасистем  поли тнического региона России, 

описана теоретическа  модель функционировани   тнических СМИ в структуре 

медиасистем  поли тнического региона и в  влен  ее общие типологические, 

содержательн е и редакционно-организационн е характеристики, а также 

особенности регулировани  и саморегулировани  СМИ. 

Параграф 2.1 «Этнические СМИ в зарубежных медиасистемах: страны 

Глобального Севера и Глобального Юга» содержит анализ ключев х 

теоретических подходов к исследованию  тнических СМИ за рубежом. 

                                                 
28

 Sahin, S. (2018). Journalism and Professionalism in Ethnic Media. Journalism Studies 9 (19): 1275–1292; 
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Изучение специфики  тнических СМИ в Канаде, США, Нидерландах, 

Великобритании, Швеции и других странах показало, что вне зависимости от 

региона издани  и распространени ,  тнические СМИ в странах Глобального 

Севера сталкиваютс  с похожими проблемами и сложност ми: поиском 

рекламодателей, нехваткой финансов х ресурсов и инвестиций, в том числе со 

сторон  государства, конкуренцией с массов ми издани ми за аудиторию и 

многими другими. Исследован  пример   тнических СМИ в странах 

Глобального Севера и проанализирована системна  государственна  политика, 

направленна  на поддержку  тнокультурного разнообрази  в медиа и СМИ на 

 з ках  тнических групп в странах Европ , в частности в Нидерландах и 

Великобритании. Показан р д серьезн х отличий стран Глобального Юга от 

Глобального Севера в области регулировани  и финансировани  де тельности 

 тнических СМИ, а также роли государства в  том процессе. Так, б ло 

обнаружено, что, несмотр  на провозглашаемую политику 

мультикультурализма, плюрализма и разнообрази , СМИ многих  тнических 

групп на территории Латинской Америки и стран Африки наход тс  в 

изол ции: правительство и общественн е институт  не оказ вают финансовой 

поддержки  тим СМИ и не защищают их интерес  на уровне государственного 

регулировани . Серьезной проблемой, характерной в той или иной степени дл  

большинства стран Глобального Юга,  вл етс  также цифровое неравенство
29

. 

Отсутствие у представителей мал х  тнических групп доступа к цифровой 

инфраструктуре и нав ков использовани  ИКТ, несмотр  на официально 

провозглашаемую на государственном уровне политику равн х возможностей 

и равного доступа, ведет к углублению цифрового разр ва и «исключению» 

мал х  тнических групп из цифровой сред 
30

. 

Параграф 2.2 «Этнические СМИ в медиасистеме России: федеральный и 

региональный уровни» содержит анализ трудов отечественн х и зарубежн х 

исследователей, посв щенн х классификации медиасистем на страновом 

уровне и конструированию национальн х и региональн х моделей СМИ. 

Сделан в вод о том, что  тнические СМИ в структуре российской 

медиасистем  на федеральном уровне оказ ваютс  чаще всего включен  в 

состав региональн х СМИ по территориальному принципу или же в дел ютс  

по аудиторному типологическому принципу, что преимущественно характерно 

дл  печатн х СМИ
31

. Показано, что имеющеес  научное знание на тему 

региональн х моделей СМИ, в первую очередь моделей поли тнических 

регионов России, носит фрагментарн й характер и не позвол ет сделать 

обобщени  и в вод  о динамике развити  СМИ в услови х поли тнического 

                                                 
29
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региона
32

. Проакцентирована необходимость в работки модели 

функционировани   тнических СМИ поли тнического региона России, котора  

б ла б  интегрирована в национальную медиасистему, но при  том отражала 

б  уникальн е особенности региона, св занн е с  з ков м и культурн м 

разнообразием регионального медиапол , особенност ми его законодательной 

политики в области поддержки  тнических групп и СМИ на национальн х 

 з ках и другими факторами. 

В параграфе 2.3 «Этнические СМИ в структуре медиасистемы 

полиэтнического региона России» проанализирован  ключев е 

характеристики медиасистем  поли тнического региона России
33
, в том числе 

полилингвальн й характер регионального медиаландшафта, преимущественно 

государственн й характер  тнических СМИ, их ориентаци  на региональную 

повестку, «двойной» механизм регулировани  и саморегулировани  

де тельности СМИ в контексте региона, по вление на региональном медиаполе 

вследствие цифровизации большого числа неинституционализированн х медиа 

и блогеров, создающих контент на различн х  з ках, превалирование русского 

 з ка в локальн х пабликах, стремление региональн х властей более активно 

интегрировать неинституционализированн х производителей контента в 

государственн е проект  региона. Предложена теоретическа  модель 

функционировани   тнических СМИ в структуре медиасистем  

поли тнического региона России и в  влен  ее общие типологические, 

содержательн е и редакционно-организационн е характеристики, а также 

особенности регулировани  и саморегулировани  СМИ. 

В Главе 3 «Этнические СМИ России в условиях современных 

общественно-политических процессов» в  влен  основн е количественн е 

и качественн е аспект  работ   тнических СМИ в услови х современн х 

общественно-политических процессов, позвол ющие охарактеризовать 

организационно-средов е параметр  модели функционировани   тнических 

СМИ в услови х поли тнического региона России. Предложен подход к 

изучению  тнических СМИ с двух основн х позиций – как части российской 

медиасистем , характеризующейс  следующими драйверами развити : распад 

СССР, цифровизаци , либерализаци  телекоммуникационной индустрии, 

становление активной аудитории и др., а также в более широком теоретическом 

контексте – как части особого  тнического медиапространства, где важную 

роль играют пон ти   тноса,  тничности,  тнической идентичности и другие. В 

главе проанализирована важна  роль, которую СМИ на национальн х  з ках 

традиционно играют в российском обществе, в том числе в укреплении 

меж тнических взаимоотношений на территории стран . Предложено 

                                                 
32
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осм сление российской модели цифрового неравенства как с точки зрени  

доступности технологической инфраструктур , так и с позиции осм слени  

цифрового разр ва как сложной социальной проблем 
34
. Показано, что 

неравномерн й доступ населени  к цифровой инфраструктуре и Интернету, а 

также разн й уровень цифров х нав ков пользователей ведет в свою очередь к 

неравенствам социального характера, «ущемленности» и маргинализации 

мал х  тнических групп в услови х цифровой сред . Отмечено, что низкий 

уровень интеграции  тнических СМИ в цифровую среду может иметь 

«тройственн й» негативн й  ффект: во-перв х, он не позвол ет журналистам 

 тнических СМИ в полной мере реализовать свои профессиональн е 

возможности; во-втор х, он затрудн ет доступ  тнической аудитории к 

актуальной информации на современн х цифров х платформах; в-третьих, он 

усиливает разр в между профессиональн ми журналистами и «нов ми 

профессионалами», активно интегрированн ми в цифровую среду. Также в 

главе представлен анализ современного состо ни   тнических СМИ в дев ти 

субъектах Российской Федерации и в  влен  ключев е тенденции развити  

СМИ на национальн х  з ках в данн х регионах. 

В параграфе 3.1 «Этнические СМИ в контексте этнического 

медиапространства России» проанализирован  ключев е термин  и подход  

к понимаю  тничности,  тноса, медиакультур   тноса,  тничности как одной из 

форм коллективной идентичности,  тнического медиапространства,  тнической 

журналистики в российском и зарубежном академическом пространстве. 

Сделан в вод об актуальности построени  модели функционировани  

 тнических СМИ в структуре медиасистем  поли тнического региона России, 

отсутствующей в насто щий момент. 

Параграф 3.2 «Этническое медиапространство и межэтническая 

коммуникация в многонациональном российском обществе» посв щен 

изучению роли СМИ на национальн х  з ках в укреплении меж тнических 

взаимоотношений на территории стран . Представлен  результат  

проведенного автором анализа вли ни  факторов возрастного и 

территориального характера на информационн е предпочтени  интернет-

пользователей по отношению к другим  тническим группам. Исследование 

показало, что пользователи Рунета имеют в целом стабильн й интерес к 

материалам о других  тнических группах, предпочитают получать их 

преимущественно из сети Интернет, теле- или радиопередач, демонстрируют 

особенн й интерес к истории народов России и считают государственную 

политику по поддержке СМИ на  з ке  тнических групп важной и 

целесообразной в услови х многонационального российского общества. Сделан 

в вод о значимой роли СМИ на национальн х  з ках дл  в страивани  
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диалога между представител ми разн х культурн х и  тнических групп, а 

также формировани  культур  меж тнического общени . 

В параграфе 3.3 «Цифровое неравенство в российских регионах как 

препятствие для работы этнических СМИ» представлен  теоретические 

подход  к изучению проблем  цифрового неравенства в зарубежн х и 

отечественн х исследовани х. Предложено осм сление российской модели 

цифрового неравенства как с точки зрени  доступности технологической 

инфраструктур , так и с позиции осм слени  цифрового разр ва как сложной 

социальной проблем , св занной с неравномерн м доступом населени  к 

цифров м технологи м и Интернету и ведущей в свою очередь к неравенствам 

социального характера
35

. Показана динамика в теоретических подходах к 

пониманию цифрового раскола – от проблем  отсутстви  у определенн х 

групп общества, в том числе мал х  тнических групп, доступа к сетевой 

инфраструктуре – к анализу нов х форм и уровней цифрового неравенства, 

включа  неравенства алгоритмического характера в современном 

глобализирующемс  мире
36

. 

 

Таблица 1. Индикатор  трех уровней цифрового неравенства
37

 

 

Уровни цифрового 

неравенства 

Индикаторы трех уровней 

цифрового неравенства 
Перв й уровень Обща  численность интернет-пользователей 

 широкополосн й, мобильн й Интернет), число 

абонентов сети Интернет, число домохоз йств, 

имеющих доступ к Интернету, уровень проникновени  

Интернета, уровень проникновени  сотовой св зи, 

средн   стоимость доступа в Интернет, средн   

скорость интернет-соединени , тип и количество 

устройств дл  доступа в Интернет 

Второй уровень Индикатор  цифровой грамотности, уровень интернет-

откр тости региона, данн е по мотивации 

использовани  ИКТ с учетом социодемографических 

характеристик пользователей, практики использовани  

ИКТ 

Третий уровень Динамика и специфика использовани  онлайн-услуг и 

сервисов, их адаптаци  под запрос  пользователей, 

работа  лектронного правительства, опрос  

пользователей о плюсах использовани  ИКТ  
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Также в параграфе представлен анализ трех ключев х уровней 

цифрового неравенства: уровн  доступа к Интернету и ИКТ, уровн  цифров х 

нав ков пользователей и уровн  преимуществ от использовани  Интернета и 

цифров х технологий дл  профессиональной и личной жизни индивидуума – и 

предложен  конкретн е индикатор  дл  измерени  данн х уровней  см. 

Таблицу 1). 

Параграф 3.4 «Цифровой капитал и цифровая включенность: новые 

требования к сотрудникам этнических СМИ» расшир ет понимание цифрового 

неравенства как проблем  комплексного характера в услови х поли тнического 

общества. Показано, что цифровое неравенство влечет за собой разр в в доступе 

граждан к информации и знани м, котор е они могли б  получить через 

цифров е канал  коммуникации, и таким образом ограничивает реализацию 

права граждан на информацию, в том числе на доступ к контенту на 

национальн х  з ках. Сделан в вод о важной роли цифрового капитала как 

нового вида нематериального капитала, необходимого сегодн  дл  успешной 

профессиональной де тельности, самореализации, а также дл  преодолени  

неравенств цифрового и  пистемологического характера
38
. Показано, что с 

учетом «тройственного» негативного  ффекта, возникающего при низком уровне 

интеграции  тнических СМИ в цифровую среду, важно усилить внимание 

органов государственной власти к системной работе по формированию 

цифрового капитала как у аудитории  тнических СМИ, так и у представителей 

профессионального журналистского сообщества. 

В параграфе 3.5 «Этнические СМИ России: основные количественные и 

качественные характеристики» и подпараграфах 3.5.1 «Печатные СМИ», 3.5.2 

«Аудиовизуальные СМИ» и 3.5.3 «Сетевые СМИ и новые медиа» представлен 

анализ современного состо ни   тнических СМИ в дев ти субъектах Российской 

Федерации – Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Чувашской 

Республике, Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Саха 

 Якути ), Республике Мордови , Удмуртской Республике и Республике Кр м. 

Отмечен р д ключев х тенденций развити  СМИ на национальн х  з ках 

в данн х регионах. 

Во-перв х,  то сокращение тиражей пресс  и в целом спад интереса 

аудитории к печатн м издани м за последние дес ть лет, сокращение общего 

подписного тиража и пов шение подписн х цен на  тнические печатн е СМИ. 

Во-втор х,  то превалирование практически во всех национальн х республиках 

государственн х СМИ над негосударственн ми во всех сегментах – печатн х, 

аудиовизуальн х, сетев х. В-третьих,  то закономерность между числом 

официально зарегистрированн х СМИ на  з ках  тнических групп и размером 

соответствующих  тнических групп. Так, чем многочисленнее представители 

определенной  тнической групп , тем большее число СМИ в ходит на  з ке 

 той групп   см., например, республики Татарстан и Башкортостан); и наоборот, 

чем более редким  вл етс   з к, тем меньше аудиовизуальн х  тнических 
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СМИ, в ход щих на  том  з ке, нам удалось обнаружить  в качестве примера 

можно привести Республику Удмурти ). В-четверт х,  то дву з чие, или 

билингвальность, аудиовизуальн х  тнических СМИ: в большинстве случаев и в 

секторе радио, и в телевизионном секторе вещание, в первую очередь в рамках 

республиканских ГТРК, ведетс  на двух  з ках. В региональн х и локальн х 

интернет-пабликах, напротив, русский  з к чаще всего используетс  в качестве 

основного  з ка коммуникации. 

В Главе 4 «Государственная политика в области поддержки 

этнических СМИ в России» рассмотрен  вопрос  государственной политики в 

области поддержки  тнических СМИ на федеральном и региональном уровн х 

как важной организационно-средовой характеристики модели 

функционировани   тнических СМИ в услови х поли тнического региона 

России. Представлен анализ основн х источников и форм государственной 

поддержки в области финансировани  СМИ на национальн х  з ках, 

исследована динамика финансовой поддержки государством  тнических СМИ за 

последние год   2014–2023 год ). Данн е о финансировании СМИ, полученн е 

из откр т х источников, подкреплен  результатами  кспертн х интервью, 

котор е б ли проведен  автором в редакци х  тнических СМИ России в шести 

регионах стран 
39
, а также актуальной статистикой по 2023 г., полученной из 

 кспертн х комментариев представителей государственн х органов 

национальн х республик Российской Федерации. Сделан в вод о том, что 

 тнические СМИ не просто имеют тесную св зь с государством в 

общетеоретическом см сле  реализаци  направлений государственной 

национальной политики по сохранению  з ков, культур , исторического 

наследи  и исторической пам ти народов России), но и во многом завис т от 

него, в первую очередь финансово. Также в главе показано, что несмотр  на 

сильную поддержку государства на федеральном и региональном уровн х, в 

услови х цифровизации  тнические СМИ исп т вают р д трудностей. Речь 

идет об отсутствии единого вектора подготовки журналистов дл  работ  в 

современн х  тнических СМИ регионов, низком уровне владени  родн ми 

 з ками как со сторон  студентов, так и со сторон  профессионального 

журналистского сообщества, недостатке цифров х компетенций у сотрудников 

редакций. 

В параграфе 4.1 «Основные направления государственного регулирования 

этнических СМИ на федеральном уровне» изучен р д официальн х документов, 

закрепл ющих стремление России поддерживать  з ки и культур   тнических 

групп, а также способствовать развитию СМИ на  з ках  тих  тнических групп. 

В их числе Конституци  Российской Федерации, Федеральн е закон  «О  з ках 

народов Российской Федерации», «О гаранти х прав коренн х малочисленн х 

народов Российской Федерации», «О национально-культурной автономии»; 

основополагающие документ , регулирующие систему российской 

 тнополитики: стать  Президента Российской Федерации В. В. Путина «Росси : 
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национальн й вопрос», Концепци  государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, Стратеги  национальной 

безопасности Российской Федерации и Стратеги  государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Показано, что в области саморегулировани  на федеральном уровне важна  роль 

принадлежит Этическому кодексу журналистов, освещающих меж тническую 

тематику в Российской Федерации. Сделан в вод о том, что в целом в 

российском законодательном поле присутствует большое число документов 

федерального уровн , а также инструментов профессионального 

саморегулировани , закрепл ющих стремление России поддерживать  з ки и 

культур   тнических групп, а также способствовать развитию СМИ на  з ках 

 тих  тнических групп. Вместе с тем, конкретн е мер  по поддержке 

 тнических СМИ в документах федерального уровн  либо не обозначен  вовсе, 

либо их описание довольно сжато, что в свою очередь актуализирует значимость 

региональн х программ, направленн х на точечную поддержку  тнических 

СМИ на  з ках народов данн х территорий. 

Параграф 4.2 «Государственное регулирование этнических СМИ на 

региональном уровне: ключевые особенности» посв щен изучению документов, 

регулирующих  з ковое право и де тельность  тнических СМИ в 

многонациональн х республиках Российской Федерации. Исследован р д 

документов регионального характера: Конституци  Республики Татарстан, 

Закон  Республики Татарстан «О  з ках народов Республики Татарстан» 

и «О государственн х  з ках Республики Татарстан и других  з ках в 

Республике Татарстан», Закон Республики Башкортостан «О  з ках народов 

Башкортостана», Закон Республики Саха  Якути ) «О СМИ, издаваем х на 

 з ках КМНС РС Я)» и другие. В контексте саморегулировани  изучен р д 

региональн х  тических кодексов, котор ми руководствуютс  журналист  в 

поли тнических регионах России: Кодекс  тики татарстанского журналиста, 

Кодекс профессиональной  тики журналистов Чувашии, Кодекс 

профессиональной  тики журналиста Башкортостана. Особое внимание уделено 

анализу государственной политики по ликвидации цифрового неравенства в 

регионах Российской Федерации, в том числе ключев х документов регионов 

России в области цифровизации. С учетом важности преодолени  цифрового 

неравенства на трех основн х уровн х сделан в вод о возможност х 

использовани  «цифрового паспорта региона» как инструмента комплексного 

анализа цифрового разр ва в услови х конкретного поли тнического региона
40

. 

В параграфе 4.3 «Государственное финансирование СМИ на национальных 

языках в Российской Федерации» отражен  основн е направлени  финансовой 

поддержки  тнических СМИ, в том числе в рамках де тельности Федерального 

агентства по печати и массов м коммуникаци м  Роспечать)  2004–2021 год ), 

Министерства цифрового развити , св зи и массовой коммуникации Российской 

Федерации, Фонда Президентских грантов, Президентского фонда культурн х 

                                                 
40

 Vartanova, E., Gladkova, A., Lapin, D., Samorodova, E., & Vikhrova, O. (2021). Theorizing Russian Model of 

the Digital Divide. World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies 1: 5–40. 
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инициатив, а также региональн х программ. Дополнительно изучен  

государственн е программ  совершенствовани  цифров х нав ков 

журналистов  тнических СМИ, программ  сотрудничества с молодежью и 

 тноблогерами, а также программ  помощи  тническим СМИ в освоении нов х 

цифров х платформ в контексте сохран ющегос  цифрового неравенства в 

российских регионах. Сделан в вод о том, что сегодн  СМИ на национальн х 

 з ках в ход т преимущественно благодар  федеральн м и региональн м 

дотаци м, субсиди м, грантам, налогов м льготам и другим формам поддержки 

со сторон  государства. Этот факт актуализирует значимость конкретн х 

критериев  ффективности де тельности  тнических СМИ дл  более 

целесообразного и точечного распределени  господдержки. К уже используем м 

«количественн м» критери м  объем тиража, размер читательской аудитории и 

другие) в диссертационном исследовании предложено добавить критерии 

«качественного» характера  наличие у СМИ контента на нескольких  з ках, 

наличие оригинального контента в билингвальн х СМИ, качество 

журналистских материалов и другие), а также критерии, св занн е с 

интеграцией СМИ в современную цифровую среду, с учетом актуальн х 

в зовов и требований времени, и с наличием или отсутствием взаимодействи  

СМИ с аудиторией и рекламодател ми. 

В параграфе 4.4 «Профессиональная подготовка журналистов для работы 

в этнических СМИ России» показано, что, несмотр  на традиционно сильную 

поддержку  тнических СМИ со сторон  российского государства, одной 

из актуальн х проблем  вл етс  проблема подготовки журналистских кадров 

дл  работ  в государственн х СМИ на национальн х  з ках. Анализ 

образовательн х программ вузов в восьми национальн х республиках 

Российской Федерации в  вил значительную рассогласованность программ и 

учебн х планов учреждений в сшего образовани  как по числу курсов с 

« тнической» проблематикой, так и по их содержательному наполнению. Б л 

сделан в вод о том, что « тнический» компонент подготовки журналистов в 

региональн х вузах реализуетс  по трем основн м направлени м. Во-перв х, 

 то образовательн е курс  по истории, литературе, культуре республики, а 

также по межкультурной коммуникации, они направлен  на формирование у 

в пускников общих знаний об историческом наследии, особенност х культур , 

традиций, об чаев конкретного региона. Во-втор х,  то профильн е 

образовательн е курс  по национальн м медиа и СМИ республики. В-третьих, 

 то специальн е  з ков е курс , в рамках котор х студент  имеют 

возможность получить первичн е знани  или углубить свое знание родного 

 з ка. В целом, однако, число теоретических курсов и программ прикладного 

характера, направленн х на профессиональную подготовку и пов шение 

квалификации журналистов  тнических СМИ, в насто щее врем  в России 

невелико. 

В Главе 5 «Этнические СМИ в республиках Татарстан, 

Башкортостан, Чувашия: основные характеристики содержания и 

особенности работы в условиях цифровизации» представлен  результат  

контент-анализа материалов на национальн х  з ках в СМИ республик, 
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позвол ющего определить тематические характеристики модели 

функционировани   тнических СМИ в услови х поли тнического региона 

России. В качестве  мпирической части исследовани  в главе использован  

также результат  30 полуструктурированн х интервью с сотрудниками 

редакций  тнических СМИ и 30 интервью с блогерами и «нов ми 

профессионалами», ведущими свои аккаунт  и канал  на национальн х  з ках. 

Основн е в вод  представлен  в трех параграфах – 5.1 «Печатные 

СМИ», 5.2 «Аудиовизуальные СМИ» и 5.3 «Сетевые СМИ и новые медиа». Б л 

в  влен преимущественно государственн й тип собственности большинства 

официально зарегистрированн х  тнических СМИ, о чем уже шла речь в 

параграфе 3.3. Показано, что число информационн х программ в теле- и 

радио фире национальн х республик уступает программам культурно-

просветительского характера  тележурнал , трансл ци  муз кальн х и 

литературн х в ступлений, радиопутешестви , радиорассказ  о культуре, 

традици х, об ча х  тнических групп). Данн й факт имеет особое значение, 

т. к. присутствие в  фире именно культурно-просветительских программ и 

передач свидетельствует о целенаправленной политике теле- и радиоканалов в 

области поддержки культурного и лингвистического плюрализма, укреплени  

отношений между представител ми разн х  тнических групп, создани  

гармоничной межкультурной сред . Контент-анализ материалов  тнических 

СМИ показал, что бóльша  часть материалов за период исследовани  пришлась 

на печатн е СМИ  512 публикаций из 970). Опубликованн е в период 

исследовани  материал  в цифров х СМИ  вл ютс  уникальн ми, они 

представлен  только на одном  з ке  на русском или на национальном). Эта 

особенность свойственна р нку  тнических интернет-СМИ Татарстана – 

практически не встречаютс  дословно переведенн е материал , что достаточно 

часто наблюдаетс  в Башкортостане и Чувашии. Основной тематикой 

материалов  тнических СМИ  печатн х, аудиовизуальн х, цифров х) за период 

исследовани  стали культура и искусство; основн е жанр  – заметка, интервью, 

репортаж; основн е герои – де тели культур  и искусства, представители 

органов власти, об чн е граждане; локальность – чаще всего субъект федерации 

и столица республики  исключение – чувашска  газета, где основна  

локальность материалов – село и деревн ); большинство материалов создано 

штатн ми журналистами; в публикаци х активно используетс  иллюстративн й 

материал  фотографии),  з ков е средства в разительности, стилистические 

прием   метафор , фразеологизм , цитат ), муз ка. 

В параграфе 5.4 «Деятельность редакций этнических СМИ в условиях 

цифровой среды: итоги экспертного опроса сотрудников редакций» 

представлен  результат   кспертн х интервью с сотрудниками редакций 

 тнических СМИ, а также «нов х профессионалов», ведущих свои аккаунт  и 

канал  на национальн х  з ках. Показано, что основн е в зов , с котор ми 

сталкиваютс   тнические СМИ и медиа в России сегодн , –  то нехватка 

квалифицированн х специалистов с в соким уровнем владени  национальн м 

 з ком и уверенн ми нав ками работ  в цифровой среде; снижение в 

большинстве случаев тиражей печатн х изданий и в званн й  тим  влением 
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в нужденн й переход в онлайн, к которому многие СМИ оказались не готов ; 

сохран ющеес  цифровое неравенство между регионами Российской Федерации, 

в значительной степени вли ющее на работу редакций  тнических СМИ; 

недостаток финансировани  и определенна  зависимость их от государственной 

поддержки. Сделан в вод о том, что усиление присутстви   тнических СМИ в 

цифровой среде, необходимое дл  дальнейшего развити  СМИ данной групп , 

должно стать результатом комплексной многоуровневой работ , с участием 

р да важн х игроков: государства, образовательн х учреждений, 

профессионального журналистского сообщества, а также гражданского общества 

и аудитории. 

В параграфе 5.5 «Модель функционирования этнических СМИ в условиях 

полиэтнического региона России: основные характеристики и перспективы 

использования в условиях многонационального общества» представлена 

функциональна  и организационно-тематическа  модель профессиональной 

де тельности  тнических СМИ в структуре медиасистем  поли тнического 

региона России. При разработке модели м  опирались на ключев е 

отечественн е труд  в области типологии СМИ, в том числе работ  

Е. Л. Вартановой, О. В. Смирновой и коллег
41
, М. В. Шкондина, Л. Л. 

Ресн нской и коллег
42
, С. Г. Корконосенко

43
 и другие, а также на труд  в 

области бизнес-моделировани  СМИ В. Л. Иваницкого
44

 и других авторов. 

Метод моделировани  б л ранее апробирован нами дл  построени  

трехуровневой модели цифрового неравенства в контексте Республики 

Татарстан
45
, позвол ющей комплексно проанализировать специфику цифрового 

раскола в регионе, и дл  конструировани  теоретической модели 

медиарепрезентации конфликта в современном медиакоммуникационном 

пространстве
46

. 

За основу б л вз т принцип в делени  ядра модели  в данном случае  то 

медиатекст   тнических СМИ, представленн е в той или иной форме – 

вербальной, аудиовизуальной, мультимедийной, конвергентной и  т. д.), 

окруженного двум  оболочками: организационно-средовой и тематической. 

Специфика медиатекста  тнических СМИ заключаетс  в использовании 

национальн х  з ков и преимущественной ориентации на массовую аудиторию, 

владеющую данн ми  з ками. Оболочки, окружающие  дро модели, б ли 

в делен  на основе анализа медиакоммуникационного и социального 

                                                 
41

 Медиасистема России: учебник дл  студентов вузов / под ред. Е. Л. Вартановой. 3-е изд. М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 2023. 456 с.; Типологи  СМИ: традиционн е и нов е подход : коллективна  монографи  / отв. ред. Е. Л. 

Вартанова, О. В. Смирнова. М.: Фак. журн. МГУ, Аспект Пресс, 2023. 126 с. 
42

 Типологи  печатн х СМИ / под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Ресн нской. М.: Аспект Пресс, 2009. 236 с. 
43

 Корконосенко С. Г. Основ  журналистики. М.: Аспект Пресс, 2001. 287 с. 
44

 Иваницкий В. Л. Основ  бизнес-моделировани  СМИ: учебное пособие дл  вузов. М.: Аспект Пресс, 

2010. 254 с. 
45

 Гладкова А. А., Гарифуллин В. З., Рагнедда М. Модель трех уровней цифрового неравенства: 

современн е возможности и ограничени   на примере исследовани  Республики Татарстан) // Вестник 

Московского университета. Сери  10. Журналистика. 2019. № 4. С. 41–72. 
46

 Вартанова Е. Л., Дунас Д. В., Гладкова А. А. Медиарепрезентаци  социального конфликта: подход  

к формированию теоретической модели // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарн е 

науки. 2024. № 17  10). С. 2015–2026. 
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пространства в услови х поли тнического региона, на территории которого 

в ход т  тнические СМИ  см. Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Структура модели функционирования этнических СМИ 

 

К параметрам организационно-средовой оболочки относ тс  общие 

типологические характеристики СМИ  регион распространени  СМИ,  з к, 

характер и направленность информации, функционально-целевое назначение, 

специфика аудитории, учредитель, издатель, источники финансировани ), 

особенности регулирования и саморегулирования СМИ, в том числе 

инструмент  государственного регулировани   региональн е законодательн е 

документ ) и саморегулировани    тические кодекс  и другие документ ), а 

также редакционно-организационные характеристики, включающие 

особенности редакционного коллектива, специфику взаимодействи  СМИ с 

аудиторией, нов е инструмент  продвижени  в услови х цифровой сред , 

общие сложности в услови х цифровизации. К параметрам тематической 

оболочки относ тс  содержательные характеристики СМИ на национальн х 

 з ках. В их число вход т жанр  журналистских материалов, тематика, 

локальность, герои, стилистические особенности, специфика использовани  

аудио- и видеоматериалов при создании журналистских текстов  см. Рис. 2). 
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Рисунок 2. Параметры оболочек ядра модели функционирования 

этнических СМИ 

 

Модель функционировани   тнических СМИ б ла использована дл  

анализа  тнического «медиаландшафта» в трех национальн х республиках 

Российской Федерации – Республике Татарстан, Республике Башкортостан и 

Чувашской Республике. В ходе работ  б ли обобщен  и систематизирован  

данн е по основн м типологическим характеристикам  тнических СМИ в 

указанн х республиках в соответствии с параметрами модели; в их числе 

общие типологические, содержательн е, редакционно-организационн е 

характеристики, а также особенности регулировани  и саморегулировани  

СМИ (см. Таблицу 2). 
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Таблица 2. Модель функционировани   тнических СМИ в структуре 

медиасистем  поли тнического региона России  на примере республик 

Татарстан, Башкортостан, Чуваши ) 

 
Организационно-средовая оболочка ядра модели 

Общие типологические характеристики 

Регион распространени  Распространенность на территории конкретного 

региона, а также в онлайн-пространстве  в случае 

онлайн-СМИ) 

Яз к Яз к титульной нации,  з ки мал х народов; 

монолингвальн е или би/полилингвальн е СМИ 

 преимущественно русский  з к и  з к  тнической 

групп ), в том числе вещание по смешанному типу 

в рамках республиканских ГТРК; русский  з к как 

основной  з к коммуникации в региональн х и 

локальн х пабликах 

Характер, направленность 

информации 

Социально значим е, качественн е или 

качественно-массов е СМИ, общественно-

политическа  или культурно-просветительска  

направленность 

Функционально-целевое 

назначение 

Информационна , развлекательна , интегративна , 

консолидирующа , культуроформирующа , 

просветительска  функции 

Предметно-тематические и 

жанров е характеристики 

Охват основн х сфер жизни общества, 

информирование о жизни региона с акцентом на 

культуре,  з ках, традици х и об ча х, истории 

народов, проживающих на территории региона 

Аудитори  Носители соответствующих  з ков, проживающие 

на территории региона или за его пределами  в 

случае онлайн-СМИ); реальной аудиторией 

 особенно печатн х СМИ) часто в ступают 

представители старшего поколени ; существует 

коррел ци  между размером  тнической групп  и 

общим числом СМИ на соответствующем  з ке 

Учредитель Государственн е, реже – частн е структур  

Издатель Крупн е региональн е медиахолдинги и 

издательские дома 

Источники финансировани  Государственное финансирование в формате 

грантов, дотаций, субсидий федерального и 

регионального уровней, реже – доход  от реклам , 

частн х пожертвований, краудфандинга 

Особенности регулирования и саморегулирования СМИ 

Государственна  политика и 

регулирование 

Поддержка  з ков и СМИ на национальн х  з ках 

на федеральном уровне и на уровне региона, 

зафиксированна  в региональн х законодательн х 

документах 

Инструмент  

саморегулировани  

Региональн е журналистские кодекс  

профессиональной  тики  

Редакционно-организационные характеристики 

Редакционн й коллектив Штатн е журналист , реже – внештатн е 

сотрудники редакций 
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Взаимодействие редакции СМИ 

с аудиторией 

В сока  степень взаимодействи , в том числе через 

публикацию писем в редакцию, организацию 

платформ  дл  размещени  пользовательского 

контента на региональн х интернет-порталах  

Нов е инструмент  

продвижени  в цифровой среде 

Запуск онлайн-версий изданий, веб-сайтов, 

интернет-порталов и мобильн х приложений на 

национальн х  з ках; сотрудничество с «нов ми 

профессионалами»  блогерами, лидерами мнений, 

создающими контент на национальн х  з ках); 

продажа печатной продукции на нов х площадках 

 маркетплейс , вендингов е автомат  и другие) 

Общие сложности Отсутствие полн х и регул рно обновл ем х 

данн х по числу  тнических СМИ в регионе  в том 

числе общее число СМИ, тиражи, аудиторн е 

показатели и т.д.); отсутствие достаточного числа 

квалифицированн х кадров, свободно владеющих 

национальн м  з ком и обладающих уверенн ми 

компетенци ми в цифровой сфере; снижение 

тиражей печатн х изданий; нев сокий уровень 

цифровизации редакционн х процессов вследствие 

сохран ющегос  цифрового неравенства в регионах 

России; зависимость  тнических СМИ от 

государственной поддержки 

Тематическая оболочка ядра модели 

Содержательные характеристики 

Жанр  материалов Наиболее распространенн е жанр : 

заметка  печатн е СМИ), репортаж 

 телевидение), обозрение и беседа  радио); 

отдельно можно отметить в сокую 

частотность публикации писем в редакцию 

в печатн х СМИ 

Тематика материалов Культура и искусство, реже – политика и 

работа органов власти,  кономика, бизнес 

и производство 

Локальность материалов Преимущественно региональна  повестка: 

субъект федерации, столица республики, 

реже – сельска  местность 

Герои материалов Об чн е граждане, де тели культур , 

искусства и образовани , представители 

органов власти 

Стилистические особенности материалов Использование метафор, фразеологизмов, 

пословиц и поговорок, также встречаютс  

цитат  из произведений национальной 

литератур  и мировой классики 

 

В параграфе сделан  в вод  о перспективах использовани  

предложенной модели дл  анализа особенностей функционировани   тнических 

СМИ в других поли тнических регионах Российской Федерации. Показано, что 

в  вление конкретной, теоретически обоснованной модели функционировани  

 тнических СМИ в услови х медиасистем  поли тнического региона России, 

котора  интегрирована в национальную медиасистему и имеет схожую 
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структуру  институционализированн е СМИ, неинституционализированн е 

медиа, аудитори , принимающа  на себ  часть функций профессиональн х 

журналистов), но при  том отражает уникальн е особенности региона, 

св занн е с  з ков м и культурн м разнообразием регионального медиапол , 

особенност ми его законодательной политики в области поддержки  тнических 

групп и СМИ на национальн х  з ках, спецификой подготовки журналистов 

дл  работ  в региональн х СМИ и другими факторами, позволит в  вить 

общие закономерности развити   тнических СМИ в услови х поли тнического 

региона с учетом многообрази  форм реализации подобной модели в 

зависимости от специфики конкретного региона стран . 

В заключении автор подводит итоги исследовани , указ ва  на наиболее 

важн е научн е результат . 
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