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Актуальность. Перспективы развития бло-

госферы затрагивают один из важнейших вопро-
сов массовой коммуникации, а именно – ближай-
шее будущее журналистики. Ученые неоднократно 
обсуждали эту тему и на страницах академических 
изданий, и в тематических разделах журнала «Ме-
диакритика», но каждый раз обнаруживаются все 
новые и новые аспекты ее развития. Затянувшийся 
политический и экономический кризис заставил 
целый ряд газет задуматься о целесообразности 
своего существования, однако вытеснение нежиз-
неспособных игроков медиарынка не привело к 
повышению качества медиапродукции. Многие 
издания «перешли» в сеть, полагая, что выход 
найден, и целевые потоки – тоже. Там же появи-
лись новые ресурсы гражданской журналистики 
(не обязательно блоги): медиапорталы, интернет-
радиопроекты, форумы. Насколько эти формы 
могут быть интересны исследователям? В жанро-
вом отношении мы обнаруживаем карнавал сти-
лей, масок и мнений, а вот с точки зрения эволю-
ции социальных коммуникаций наблюдаем явле-
ния, заслуживающие внимания ученых: формиро-
вание основ публичной сферы. 

Научная новизна темы обусловлена обра-
щением автора статьи к анализу процессов, поро-
ждающих журналистику и активизирующих обще-
ственное мнение.  

Цель статьи – рассмотреть место журнали-
стских блогов в развитии социальных коммуника-
ций и формировании публичной сферы. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Наиболее значимыми для данной статьи 
оказались концепции и размышления Н.Лумана, 
М.Маклюэна, П.Бурдье, Ж.Бодрийяра, Ги Дебора 
и Ю.Хабермаса. Говоря о необходимости форми-
рования «публичной сферы» в пространстве мас-
совых коммуникаций Украины, мы сближаемся с 
идеями Ю.Хабермаса [1, 2], утверждавшего, что 
публичная сфера – это специфическая политиче-
ская сфера, которая отличается от государства и 
экономики, институционально ограничивает аре-
ну, предназначенную для гражданских дебатов, 

обсуждений, соглашений и действий; «место» 
выражения интересов и мнений индивидуалов, 
порождения суждений и возможного развития 
программы коллективных действий для продви-
жения таковых [3]. 

Постановка проблемы. XXI век открывает 
новые средства массовой коммуникации, позво-
ляющие каждому человеку выразить свое «Я» с 
помощью мультимедийных технологий. На пер-
вый план выходит так называемая «народная жур-
налистика» и одна из ее ведущих форм – блоги. Их 
автором может стать любой, желающий побыть в 
роли журналиста или писателя, фотографа или 
режиссера. В этом заключается особая притяга-
тельность сетевого творчества, позволяющего 
сконструировать виртуальную личность. «С соци-
альной точки зрения появление блогов отмечает 
определенный этап развития общества, когда по-
требность в самовыражении, уважении и призна-
нии, характерная для развитого социума (по ие-
рархии потребностей А. Маслоу), становится все 
более актуальной», – отмечает М.Г Шилина [4, 
с.27]. И все же гносеологическая потребность 
лидирует в этом списке, а журналистские блоги 
отражают к тому же нечто более принципиальное: 
модели и способы организации различных обще-
ственных групп. 

К изучению проблем блогосферы неодно-
кратно обращались украинские и зарубежные ис-
следователи. Одни представляли свои взгляды в 
монографиях и публикациях (Е.И.Горошко, 
И.Б.Александрова, М.Г.Шилина, Э.Снежин, 
С.Корнев, К.Харченко), другие – Б.Потятыник, 
Н.Габор, М.Прихода, П.Александров – посвятили 
изучению блогосферы как виртуальные, так и 
реальные академические дискуссионные площадки 
(журнал «Медиакритика», Институт экологии 
массовой информации). Проблематика блогосфе-
ры как достояния новых медиа стала тематическим 
направлением в коллективных изысканиях Лабо-
ратории визуальных и культурных исследований 
ЕГУ (Вильнюс), в частности, работах Андрея Гор-
ных, Альмиры Усмановой и других.  
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Еще один комплексный международный 
проект, изучающий сетевую культуру и литерату-
ру, политику и социальное развитие в сети, иден-
тичность в эпоху медиа и культурную гибрид-
ность, – сетевая площадка «Russian-cyber-
space.org», объединившая филологов, культуроло-
гов, исследователей медиа, социологов и этноло-
гов. Среди них Евгений Горный, Ольга Горюнова, 
Наталья Конрадова. Поскольку развитие интернет-
коммуникаций обусловлено экономическими ин-
тересами общества и техническим прогрессом, 
нельзя не упомянуть также об опыте проектов 
изучения и освоения блогосферы, реализованных 
при поддержке международных фондов и органи-
заций, таких, как Internews, IREX, Mеdia 
Development Fund (например, «MediaNext» и 
«Мультимедійна журналістика – молоді Укра-
їни»). И в завершении нашего краткого обзора 
обратимся к научным размышлениям творческой 
группы, объединенной сетевым проектом «Into the 
blogosphere: RHETORIC, COMMUNITY and CUL-
TURE OF WEBLOGS» (http://blog.lib.umn.edu). 
Наше внимание привлекли исследования 
К.Миллер, Д.Шеферд, Б.Кэррол и Дж. Гэллоу, 
углубленные в социологию практик ведения бло-
гов. А поскольку большинство наших авторских 
публикаций посвящено анализу проявлений пост-
советской и «новой публичности», нам представ-
ляется важным учесть мнения этих ученых, рас-
крывающих новые контексты заявленной темы. 

Для чего блог обычному человеку? Для то-
го, чтобы получить информацию из первых уст и 
чтобы самому стать источником информации. 
Содержание журналистских блогов связано с эко-
номической, политической, социальной темати-
кой, вопросами литературы, искусства, спорта. 
Журналист ведет сетевой дневник по разным при-
чинам, и вряд ли мы сможем вычленить один-
единственный мотив. Но изучение содержимого 
блогов нового поколения журналистов показывает, 
что эта практика рассматривается большинством 
из них как возможность самовыдвижения, созда-
ния интернет-репутации и дополнительного зара-
ботка. Для «ветеранов» журналистской профессии 
блоги представляют интерес как альтернативный 
источник информации. Для профессионалов, зака-
ленных в условиях становления Независимой Ук-
раины, блогосфера связана с деятельностью, сво-
бодной от политического и догматического давле-
ния, с продвижением идей и ценностей, отражаю-
щих вопросы профессиональной журналистской 
этики и социальной миссии журналистики. 

В данном контексте вспомним о развитии 
тех форм журналистского творчества, которые 
выходят за рамки традиционных СМИ, сближаясь 
с проектами самиздата («Самвыдав» В.Кипиани), 
литературой путешествий, мемуаристикой. Воз-
можно, стоит признать, что все попытки ограни-
чить журналистов, обвинить их в субъективности 
и манипуляциях никогда не приведут к тому, что-

бы их действительно ограничить. И пожалуй, се-
годня это необходимо признать по отношению к 
той профессии, которая имеет право развиваться, 
равно, как и все остальные, только в данном слу-
чае ведущими механизмами будут медиатексты. И 
может быть, для украинской журналистики, кото-
рая долгое время находилась в жестких рамках 
централизованного контроля сверху, просто долж-
но пройти время качественного роста: от всплеска 
подавленной субъективности – к субъективности 
демократического высказывания. Родственные 
связи между журналистскими блогами и проекта-
ми Самиздата также обусловлены нереализован-
ным потенциалом общественного протеста, что 
становится очевидным при знакомстве с коллек-
цией самиздатовских материалов В.Кипиани. По 
своему содержанию литература самиздата отно-
сится к социальному институту «параллельной 
культуры» советского периода, сложившемуся в 
50-60-е годы ХХ века и ставшему главной систе-
мой «общественного движения, сыгравшего важ-
ную роль в становлении новых идеологий, ставше-
го зачатком гражданского общества и повлиявше-
го на трансформацию коммунистической систе-
мы» [5, с.11]. Само высказывание «движение, 
ставшее зачатком гражданского общества», на наш 
взгляд, представляется чрезвычайно емким: лите-
ратура самиздата, возникшая как протест полити-
ческому режиму СССР, смогла реализоваться 
только после смены советского режима. Обратим 
внимание и на то, что в 50–60-е годы самиздат 
носил диссидентский характер, до конца 80-х го-
дов просуществовал как культурно-политический 
феномен, сохранив яркие арт-проекты, политиче-
ские памфлеты, публицистику, а в XXI столетии 
приобрел виртуальный характер и продолжил 
свою жизнь в блогах. Кружковый, клубный харак-
тер Самиздата восходит к социологии литературы 
и чтения, однако интерактивность подобных про-
ектов приводит к истокам журналистики как фор-
мы общественной мысли.  

Активное развитие блогосферы в постсо-
ветских странах началось с распадом единой сис-
темы управления и развитием новых форм соци-
альных коммуникаций, демократизацией инфор-
мационного пространства. Но мы не станем ут-
верждать, так же, как не стали этого делать 
К.Миллер, Д.Шеферд, Б.Кэррол и Дж. Гэллоу, что 
блоги «революционизировали» журналистику. 
Скорее, они стали новыми каналами, сквозь кото-
рые происходит регулярный обмен сообщениями в 
системе массовой культуры, сквозь которые про-
сеивается коммуникативный потенциал журнали-
стики и в которых зарождаются формы ее будуще-
го. В этом отношении весьма привлекательно вы-
глядит дискурс Ю.Хабермаса о необходимости 
«публичной сферы», где обсуждаются актуальные 
общественно-политические вопросы, экзаменуется 
социум, утверждаются новые нравственно-
философские идеалы. В такой ситуации роль масс-
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медиа, по Ю.Хабермасу, заключается в том, чтобы 
информировать общество о картине мира с точки 
зрения граждан и той живой среды, где дискути-
руют, обсуждают, критикуют; этот механизм дол-
жен служить каналом, благодаря которому граж-
дане адресуют свои интересы лидерам государст-
ва. И мы действительно можем увидеть этот «ха-
бермасовский мир» в сети Интернет, где блоги 
выступают такими творческими площадками. А 
если посмотреть на журналистские блоги, создан-
ные вокруг электронной версии периодического 
издания, то можно многое сказать о состоянии дел 
в журналистике всей страны. В числе коллектив-
ных блогов редакций назовем следующие:  

Новая Газета (Росія) – http://novayagazeta. li-
vejournal.com/; The New York Times in Moscow —
 http://community.livejournal.com/nytimesinmoscow/; 
Український тиждень – http://ut-magazine. livejour-
nal.com/; Папарацци від Бліка http://community. 
livejournal.com/blik_paparazzi/; Радіо JamFM –
 http://community. livejournal.com/ jamfm_ua/ (под-
борка Сергея Даниленко [6]). 

Журналистский блог привлекает внимание 
аудитории тем, что автор широко известен, обла-
дает доверием публики и создает с нею особые 
корпоративные отношения, основанные на интере-
се к деталям информации, возможности нефор-
мальной дискуссии, оценки, критики. Если для 
читателя интернет-коммуникация открывает пер-
спективы побыть в роли журналиста, то для жур-
налиста – это среда, в которой можно побыть дру-
гим, посмотреть на информацию глазами своего 
читателя. С одной стороны, журналист становится 
модератором социальных процессов, с другой, – 
каналом для коммуникации граждан и фильтра-
ции сообщений. 

Принято считать, отмечает Джэйсон Гэллоу, 
что журналистские блоги делают журналистику 
более демократичной и способствуют демистифи-
кации в среде медиаистеблишмента [7]. Однако 
история журналистики разных стран показывает, 
что необходимость «очищения» журналистского 
пера не обязательно приводит к революции в сис-
теме масс-медиа. И Дж.Свифт, и Дж.Мильтон 
писали о своем времени и клеймили цензуру, это 
же самое делали все последующие поколения 

журналистов. И тот факт, что во всемирной паути-
не сосредоточен огромный критический пафос по 
отношению к медийной реальности, заполняющей 
«место» публичной сферы в поле социальной 
коммуникации, заставляет нас задуматься не 
столько о путях развития журналистики, сколько о 
видах и качестве критики. О содержании «соци-
ального» характера критики. Принцип сетевой 
литературы, исходя из которого обсуждение тек-
стов в форуме, а не только их чтение на авторских 
страницах, представляют ценность для участни-
ков, а сам проект из литературного становится 
социальным» [8] действует и в отношении журна-
листики: обсуждение «в» теле блога и «вокруг» 
него ценностно для всех участников, а сам проект 
из журналистского становится социальным. В 
блогах журналисты показывают детали, расши-
ряющие те истории, о которых они написали в 
газете, обращают внимание на то, что не попало в 
сюжет. В этот момент они подобны гражданским 
журналистам, изначально социально ориентиро-
ванным, действующим ситуативно. 

И все же проведенный анализ блогов 
В.Кипиани и А.Газубея показал некоторую про-
граммность контента. Наиболее популярными 
темами оказались политика, гражданское право, 
право на выбор, общество, путешествия, социаль-
ные интересы, кросскультурные явления, социаль-
ное неравноправие. При этом наиболее популяр-
ными жанровыми формами стали сугубо литера-
турные: памфлет, очерк, обозревательская колон-
ка, редакторская колонка, аналитика, путевые 
записки, дневник (это типично и для англоязыч-
ных журналистов-блоггеров). Они отличаются 
повышенной субъективностью и вызывают «от-
вет» не просто эмоциональный, но провоцирую-
щий общественную рефлексию.  

Реализация идеи о необходимости форми-
рования новой публичной сферы в Украине требу-
ет всестороннего осмысления, времени и потреб-
ности, идущей со стороны интеллектуалов. А пока 
что публичная сфера выглядит так: журналисты-
блоггеры – это одновременно СМИ, информи-
рующие общество о картине мира с точки зрения 
граждан, и живая среда, где дискутируют, обсуж-
дают, критикуют. 
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