
ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ  
2022. Том 14. Выпуск 3 

                                                
© Агнистикова О. И., 2022 

136 

 
ЖУРНАЛИСТИКА 

 
УДК 070 
doi 10.17072/2073-6681-2022-3-136-144 
 

Особенности формирования медиаповесток 
неинституциональными акторами журналистского поля 

 
Ольга Игоревна Агнистикова 
аспирант кафедры национальных и глобальных медиа 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 
420111, Россия, г. Казань, ул. Проф. Нужина, 1/37. agniolya570@yandex.ru 

SPIN-код: 1678-8247 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6228-2857 
ResearcherID: AHA-9720-2022 

Статья поступила в редакцию 27.04.2022 
Одобрена после рецензирования 22.05.2022 
Принята к публикации 06.06.2022 
 

Информация для цитирования 
Агнистикова О. И. Особенности формирования медиаповесток неинституциональными акторами журналист-
ского поля // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2022. Т. 14, вып. 3. 
С. 136–144. doi 10.17072/2073-6681-2022-3-136-144 

 
Аннотация. В статье рассматривается классическая для теории журналистики проблема уста-

новления повестки дня, которая приобретает новое измерение в цифровом медийном пространстве. 
Неинституциональные акторы получают символическую власть в поле производства значений и 
смыслов, прибегая к журналистским практикам. Автором выдвигается гипотеза о том, что подобного 
рода субъекты формируют собственную медиаповестку, которая служит противовесом традиционно-
мейнстримной, характерной для федерального российского телевизионного дискурса. На примере 
обзорно-новостного медиаформата YouTube-канала «varlamov» выявляются особенности тематиче-
ского уровня повесток дня. Используются теоретические подходы, предполагающие субъектно-
инструментальное разделение лиц, действующих в сфере журналистики, а также рационально-
системная классификация субъектности. Определена специфика медиаповесток в части уровня их 
формирования, тематических доминант, характера обсуждаемых вопросов. Среди особенностей 
названы политематичность, упор на общенациональный уровень, приоритет внутренних вопросов 
над внешними, доминирование политического и социального срезов медиареальности. Обнаружены 
специфические темы, на которых в анализируемых медийных повестках акцентируется внимание: 
права человека, гражданские протесты. Выявлены черты рациональной субъектности. Сделан вывод, 
что на медиаповестку в рассмотренных нами случаях оказывает влияние фактор противопоставления 
официозному дискурсу, а сама она носит гражданско-ориентированный характер. 

Ключевые слова: медиаповестка; повестка дня; установление повестки дня; журналистика; 
YouTube. 
 

Введение 
Современная медиасреда подвержена посто-

янным трансформациям, которые не обходят 
стороной и поле журналистики. Возникают но-
вые явления, оказывающие серьезное влияние на 
медийный ландшафт. Одно из таких явлений 

связано с субъектным составом публичной сфе-
ры. Акторы за пределами редакций способны 
«формировать журналистские повествования о 
медиасобытиях», внося существенный вклад в 
медиапроизводство [Langer, Gruber 2021: 317–
318]. Круг таких субъектов не ограничен тради-
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ционными участниками поля журналистики: 
«помимо масс-медиа и профессиональных жур-
налистов, существует множество других субъек-
тов, борющихся за внимание, включая новые ти-
пы ˂…> медийных субъектов, различие между 
которыми ˂…> становится все более размытым» 
[там же: 318]. Перенасыщение информацией и 
раздробленность аудитории приводят к интенси-
фикации борьбы за внимание общественности 
[Webster 2014]. Вместо централизованного ин-
формационного потока возникает множествен-
ность потоков [Langer, Gruber 2021: 318]. 

Параллельно с фиксируемым теоретиками 
упадком «мейнстримной институциональной 
журналистики» [Entman, Usher 2018] в журна-
листское поле вовлекаются разнообразные ак-
торы, а сами профессиональные журналисты 
создают собственные медиаканалы. Так, в Рос-
сии конец 2010-х гг. ознаменован ростом зна-
чимости общественно-политического контента 
на YouTube, создателями которого нередко вы-
ступают журналисты. Исследователи указывают, 
что подобные авторские проекты развивают 
жанровые традиции журналистики [Выровцева 
2020: 39]. Востребованным среди аудитории стал 
медиаформат обзора новостей от лица автора 
(в том числе журналиста). Подобные видеороли-
ки можно рассматривать как своего рода альтер-
нативу новостным выпускам федеральных рос-
сийских телеканалов. Между тем, по утвержде-
нию исследователей, в настоящее время наблю-
дается тенденция дезактуализации повестки дня 
новостного телевизионного вещания [Проскур-
нова 2020: 101]. Фиксируются такие особенности 
новостных (информационно-аналитических) пе-
редач, как чрезмерная повторяемость одних и тех 
же сюжетов, недостаток историй, затрагивающих 
жизнь обычных граждан [там же: 103, 105].  

В итоге силами прежде всего государственно-
го телевидения как влиятельного субъекта ме-
диапространства создается «перекос в картине 
мира»: в «официальной повестке дня, артикули-
руемой в первую очередь федеральными телеви-
зионными каналами», доминируют проблемы 
внешней и международной политики [Колесни-
ков 2017: 14]. Это способствует углублению раз-
рыва с реальностью, смещая фокус внимания 
аудитории с одних вопросов на другие. 

В этих условиях представляется важным вы-
явить специфику формирования медийной по-
вестки акторами, находящимися вне рамок тра-
диционных редакционных структур, в том числе 
профессиональными журналистами. Учитывая, 
что субъекты немонополизированного онлайн-
пространства получают возможность утверждать 
свою дискурсивную власть посредством прида-
ния значимости тем или иным вопросам обще-

ственной жизни, мы ожидаем, что их медиапо-
вестки будут качественно отличаться от инфор-
мационной картины действительности, задавае-
мой федеральными телеканалами. 

Обзор литературы 
Проблематике, так или иначе относящейся к 

медийной повестке, посвящено значительное 
количество работ как зарубежных, так и отече-
ственных ученых. Теоретические основы данно-
го направления научной мысли были заложены 
М. МакКомбсом и Д. Шоу, которые связали 
приобретение теми или иными вопросами ста-
туса значимых в восприятии аудитории с их 
освещением в масс-медиа [McCombs, Shaw 
1972]. В продолжение исследовательской линии 
вышеупомянутых авторов и в русле социологи-
ческой традиции изучалось влияние паттернов 
медиаосвещения на воспринимаемую публикой 
важность тех или иных тем [Asp 1979].  

Свойство стадийности повестки преломилось 
в исследованиях механизма действия рассматри-
ваемого феномена. Так, одни теоретики исходят 
из того, что установление повестки (“agenda set-
ting”) фокусируется на темах, выдвигаемых в 
качестве основных, а формирование (построе-
ние) повестки (“agenda building”) связано с субъ-
ектами и факторами, влияющими на этот про-
цесс [Morales, Schultz, Landreville 2021: 22]. Дру-
гие подчеркивают, что формирование повестки 
дня (выделение ограниченного числа приоритет-
ных тем) предшествует ее установлению [Гар-
бузняк 2016: 3]. Кроме того, была установлена 
сложная природа медиаэффекта повестки дня, 
что привело к выделению в ней нескольких 
структурных уровней: предметного, атрибутив-
ного, сетевого [Guo 2012]. 

Поскольку функция установления повестки 
дня изначально приписывалась средствам массо-
вой информации, эмпирические исследования 
сосредоточены главным образом именно на них. 
Конвенциональное утверждение, что СМИ, бу-
дучи посредником между людьми и миром, от-
бирая и представляя новости публике, формиру-
ют общественное мнение [Cohen 1963], способ-
ствовало закреплению за ними статуса основных 
«установщиков повестки» (“agenda setters”). 
Считается, в частности, что восприятие обще-
ственностью актуальности тех или иных вопро-
сов зависит во многом от степени интенсивности 
их освещения журналистами [Iyengar 1979]. 

Разграничивая повестку на отдельные виды 
(медийная (информационная), общественная 
(публичная), политическая), исследователи часто 
анализировали связи между ними [Williams, 
Larsen 1977]. Так, первоначально постулирова-
лось прямое воздействие медийной повестки на 
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общественную. В более поздних работах было 
обнаружено многофакторное влияние, которое 
испытывает на себе медиаэффект установления 
повестки дня. Этот процесс зависит, к примеру, 
от интенсивности медиапотребления, «навязчи-
вости» проблемы, политических взглядов ауди-
тории и ее потребностей в ориентации [Luo et al. 
2019: 152]. 

Гипотеза об установлении повестки дня была 
эмпирически проверена в отношении печатных, 
вещательных медиа, интернет-изданий, социаль-
ных медиа [Tan, Weaver 2007; Conway, Patterson 
2008; Каминченко 2021]. Исследователей волно-
вало действие эффекта в политических и неполи-
тических контекстах в разных странах [Dursun-
Ozkanca 2011; Фролова 2014]. Наряду с этим 
встречаются исследования механизмов межме-
дийного установления повестки дня, в рамках 
которых рассматривается влияние разных типов 
СМИ друг на друга в части включения опреде-
ленных проблем в круг обсуждаемых [Vargo, 
Guo 2016]. 

В предыдущих исследованиях проводилось 
сравнение информационных повесток разных 
типов СМИ и социальных медиа [Каминченко 
2020]. Другой вариант связан с анализом влия-
ния онлайн-постов обычных граждан на повест-
ку традиционных медиа [Luo, Harrison 2019]. 
Однако в этих случаях компаративистский ана-
лиз проводился на основе изучения наиболее 
популярных тем, а не на примере отдельных 
медиаканалов. 

Хотя в литературе высказывается идея о том, 
что эффект установления повестки дня варьиру-
ется в зависимости от типа медиаплатформы 
[Chaffee, Metzger 2001], вопросы остаются. Один 
из пока не проясненных моментов связан с ро-
лью неинституциональных акторов (среди кото-
рых могут быть и журналисты) в процессе фор-
мирования повестки дня. Следовательно, наше 
исследование вносит вклад в решение проблемы 
возможного влияния неинституциональных иг-
роков журналистского поля на процесс форми-
рования медийной повестки. 

Теоретико-методологическая основа 
исследования 
Настоящее исследование проведено с опорой 

на основные положения теории установления 
повестки дня. В качестве рабочего мы принима-
ем следующее определение установления по-
вестки дня: «процесс, посредством которого ме-
диа доносят до общественности относительную 
важность различных вопросов и событий» [Rog-
ers, Dearing 1988]. 

Мы исходим из наличия нескольких возмож-
ных уровней анализа повестки дня. Наше иссле-

дование сосредоточено на тематическом уров-
не – повестке объектов, то есть «перечне тем, 
находящихся в конкретный период в фокусе 
внимания» [Гарбузняк 2016: 36]. Именно этап 
выбора приоритетных тем является «первым и 
основополагающим в процессе формирования 
интерпретационной модели действительности» 
[там же: 17]. 

Мы предполагаем, что медиаповестку форми-
руют не только СМИ в лице редакций, но и не-
институциональные субъекты [Langer, Gruber 
2021: 317–318]. К последним мы относим авто-
ров, распространяющих журналистский контент, 
в том числе профессиональных журналистов 
(в прошлом или настоящем), публикующих свои 
материалы на собственных цифровых площадках 
или страницах социальных сетей. 

Исходя из этого важным фактором, обуслов-
ливающим характер медиаповестки, в нашем 
случае будет субъектность распространителя 
информации. Автор данной статьи присоединя-
ется к тем исследователям, которые подразделя-
ют действующих в поле журналистики лиц на 
две группы: СМИ-инструменты и СМИ-субъек-
ты. Инструментальный характер находит свое 
проявление в установлении «уже готовой, сфор-
мированной на политическом уровне повестки 
дня», когда «заданная информация и трактовки 
лишь незначительно преломляются», а субъект-
ный – заключается в действии в качестве незави-
симого субъекта формирования повестки дня, 
когда «важнейшим фактором, определяющим 
угол зрения, является позиция редакции» [Гар-
бузняк 2016: 22]. 

Мы также исходим из наличия таких видов 
субъектности в сфере медиа, как системная и 
рациональная [Шайхитдинова 2021: 55–61]. 
Первую разновидность связывают с фигурой за-
висимого институционализированного агента 
коммуникации: «выступая “агентом” структуры, 
СМИ усиливают системную субъектность, кото-
рая определяется позицией в устойчивой инсти-
туциональной матрице» [там же: 55, 59–60]. 
Напротив, рациональные субъекты действуют 
как самостоятельные акторы, и такое состояние 
коррелирует со способностью «независимо по-
зиционировать себя в политической конкурент-
ной среде, формировать свою повестку дня и до-
биваться ее продвижения» [там же: 59] 

Эмпирическим материалом исследования по-
служили видеовыпуски «ЧП». Критериями вы-
бора были: использование на регулярной основе 
формата обзора новостей, профессиональный 
характер создания контента, неинституциональ-
ная природа медиаканала, количество подписчи-
ков (свыше миллиона), средняя величина про-
смотров видеороликов (превышающая миллион-
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ную отметку), регулярное попадание в раздел 
«В тренде» на YouTube. Направленность иссле-
дования обусловлена относительной новизной 
избранного формата: видеосюжеты «ЧП» выпус-
каются с марта 2020 г. 

Поскольку наша работа сосредоточена на вы-
явлении содержания первого уровня медиапове-
сток, в качестве релевантного метода использо-
ван контент-анализ, который относится к числу 
широко используемых в соответствующей груп-
пе исследований [Tan, Weaver 2007; Толоконни-
кова, Лукина 2021]. Единица контент-анализа – 
тема, единица счета – заголовки новостей в опи-
сании под каждым видео. Мы стремились вклю-
чить в предмет анализа видеоролики с разнооб-
разными сюжетами, не ограниченными каким-
либо одним событием, «затмевающим» все 
остальные, поэтому отобрали по 10 видеороли-
ков, опубликованных в 2021 г. 

Не стремясь охватить все возможные темы, 
которые могут попасть в повестку дня, мы сфор-
мулировали лишь примерный их список, кото-
рый в процессе эмпирического исследования был 
скорректирован (таблица). Тематическое содер-
жание анализировалось на основе анализа заго-
ловков обсуждаемых новостей, расположенных в 
описании под каждым видеороликом. В таблицу 
вносилась выявленная доля тех или иных тем 
(в процентном соотношении от общей выборки). 
Некоторые вопросы были включены в отдельные 
подтемы. Тем самым мы стремились показать, на 
какие из них в рассматриваемой нами эмпириче-
ской базе сделан особый акцент. 

Результаты исследования 
Анализ эмпирического материала показал 

следующее (см. таблицу). Во-первых, медиапо-
вестка, представленная в видеороликах обзорно-
новостного формата, в тематическом плане носит 
достаточно разнообразный характер. Перечень 
освещаемых и комментируемых новостей не 
ограничивается какой-либо одной областью. 
В целом охватываются практически все медиа-
топики [Добросклонская 2005: 33], являющиеся 
предметом традиционного интереса СМИ: начи-
ная с вопросов внутренней политики и заканчи-
вая культурой. 

Во-вторых, медийная повестка носит в основ-
ном общенациональный характер. В нее в 
первую очередь включается то, что привлекло 
или способно привлечь внимание российских 
граждан независимо от места их проживания. По 
этой причине региональный, местный уровни 
попадают в поле зрения лишь в случаях, связан-
ных с исключительным, необычным характером 
случившегося или той важностью, которая при-
дается событиям со стороны автора (обычно по-

добные события относятся к происшествиям). 
Что касается зарубежных новостей, то они в 
большинстве случаев касаются США, ЕС, Бела-
руси, Китая, будучи связанными, как правило, с 
политическими аспектами. Однако иногда речь 
может идти и о других странах, если проблема-
тика относится к гражданскому политическому 
активизму, совершению преступлений, направ-
ленных против общественной безопасности. 

В-третьих, характерен особый подбор сюже-
тов, где доминирует установка на раскрытие 
внутренних противоречий в политической и со-
циально-экономической сферах страны. Соот-
ветственно, спектр медийной повестки приобре-
тает свойство негативной окрашенности. В заго-
ловочный комплекс неизменно выносятся внут-
риполитические новости. Внешняя политика не 
занимает доминирующего места. 

Весомая роль принадлежит таким специфиче-
ским темам, как гражданская протестная актив-
ность, нарушения прав человека, меры государ-
ственного принуждения (задержания, обыски, 
аресты...) в отношении граждан. Регулярными 
стали новости о делах по экстремизму, закон-
ность оснований которых часто оспаривается. 
Частотно освещение тематики свободы слова 
(в контексте ее ограничений) и реализации прав 
журналистов. Сквозной характер имеет медиа-
критическое направление, выражающееся в 
оценке освещения общественно значимых во-
просов информационными передачами феде-
рального телевидения. 

В-четвертых, ввиду того, что доминантами 
выступают именно вышеобозначенные полити-
чески чувствительные темы, связанные с про-
тестной активностью и государственным давле-
нием, медиаповестка характеризуется граждан-
ской ориентированностью. Свойственна направ-
ленность на обеспечение аудитории информаци-
ей, необходимой ей для участия в политической 
жизни. В отдельные тематические подгруппы 
выделяются обсуждения деятельности оппози-
ции, спорных политических высказываний и за-
конодательных инициатив. В то же время каждо-
дневной политической рутине, а именно текущей 
деятельности политических лидеров, внимание 
почти не уделяется. Тем не менее это не касается 
законов, особенно если они лежат в плоскости 
запретов и ограничений прав граждан. Напротив, 
количество новостей развлекательного характера 
относительно невелико. Показательна в этом 
плане тематика шоу-бизнеса, которая хотя и при-
сутствует в весьма ограниченном объеме, но 
служит лишь цели разнообразить общественно-
политическое информационное содержание. При 
этом нередко в сообщениях «из жизни звезд» 
затрагиваются социальные вопросы. 
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В-пятых, наряду с внутриполитическим сре-
зом в медиаповестке существенная роль принад-
лежит вопросам здравоохранения, а также об-
ширной по своему содержанию социальной сфе-
ре. Материалы распадаются на несколько более 
мелких подтем, будучи привязаны к интересам, 
вытекающим из повседневной жизни: социаль-

ное обеспечение, транспорт, жилье, ЖКХ, благо-
устройство городской среды и т. д. Среди соци-
альной проблематики выделяются домашнее 
насилие, культура вождения, алкоголизм. «По-
вседневно-ориентированными» являются доста-
точно часто и новости из сферы экономики (по-
требительские цены, кредитные ставки и др.). 

 
Распределение тем в медиаповестке (в % от выборки)  

Distribution of topics in the media agenda (in % of the sample) 
Название темы «varlamov» («ЧП») 

Внутренняя политика 12 
в т. ч. деятельность оппозиции 8 
в т. ч. текущая деятельность лидеров 1 
в т. ч. инициативы и высказывания 2 

Внешняя политика 2 
Зарубежная политика  2 
Гражданские протесты 9 
Права человека 7 
Меры государственного принуждения 5 
Свобода слова и права журналистов 6 
Социальная сфера 19 

в т. ч. социальная инфраструктура 8 
в т. ч. социально незащищенные категории граждан 3 

Здравоохранение 13 
Образование 1 
Происшествия 7 
Преступность 4 
Экология 2 
Культура 3 
Шоу-бизнес 1 
Спорт 1 
Экономика 3 
Бизнес 2 
Наука и технологии 1 

 
Заключение 
Установление повестки дня рассматривается 

в литературе как одна из основных медийных 
функций. Нередко характер медийной повестки 
ставится в зависимость от типа СМИ. Считает-
ся, что наибольший потенциал установления 
медиаповестки принадлежит газетам, потому 
что в их текстах обычно больше места отводит-
ся обсуждению существенных вопросов [Luo 
et al. 2019: 154]. Онлайн-медиа способны обес-
печить интенсивное освещение тем, но могут 
быть склонны к выборочному освещению, что 
сдерживает их способность привлекать внима-
ние общественности к важным темам [Bennett, 
Iyengar 2008]. Социальные медиа «предостав-
ляют достаточно доказательств того, что их ха-
рактерная внимательность к проблемам и фор-
мулировкам последних не рабски зависит от 
голоса традиционных медиа, официальных ин-
ституциональных представителей и профессио-
нальной журналистики, а скорее независима от 

них» [Neuman et al. 2014: 211]. Напротив, в 
текстах других исследователей подчеркивается, 
что «повестки дня различных типах медиа часто 
однородны, сильно взаимозависимы и саморе-
ферентны» [Langer, Gruber 2021: 317]. 

Данные тезисы находят свое частичное под-
тверждение в нашем исследовании. Авторы ме-
диаканалов, не будучи привязаны к традицион-
ным медиаорганизациям, обладают достаточной 
гибкостью при освещении тех или иных вопро-
сов. Потенциально они могут осуществлять от-
бор из почти неограниченного числа тем, кото-
рые считают значимыми. 

Хотя авторы нередко следуют за темами, ко-
торые ранее нашли свое место в повестке дня 
СМИ как институциональных акторов, акценты 
расставляются по-другому, что позволяет гово-
рить о наличии признаков действия в качестве 
субъектов, а не инструментов. Мы объясняем 
такое положение дел тем, что публика с большей 
вероятностью будет заинтересована в знакомых 
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ей, уже прозвучавших историях, но под другим 
углом. Согласимся с теми исследователями, ко-
торые рассматривают это явление не как «меха-
ническую причинно-следственную связь», а как 
«дифференцированный резонанс, когда каждый 
по-своему реагирует на события дня» [Neuman et 
al. 2014: 211]. Кроме того, это является подтвер-
ждением существования общей медиаповестки, 
вопреки суждениям о фрагментации публичной 
сферы [Magin et. al 2021]. 

Не стоит исключать из поля зрения и фактор 
противопоставления официозной повестке. Ав-
торы стремятся несколько дистанцироваться от 
нее, что проявляется подчас уже на этапе отбора 
тем. В частности, не прослеживается цель скрыть 
за международными сюжетами внутренние про-
блемы. Кроме того, свойственно избегание «про-
токольных» новостей, вытекающих из повестки 
государственных учреждений. 

Обнаруживаются черты рациональной субъ-
ектности. При сохранении каркаса общих тем, 
формирующих ядро интерпретационной модели 
действительности, авторы следуют собственной 
логике их изложения, формируют особые тема-
тические доминанты, противопоставленные дис-
курсу мейнстримных государственных медиа. 

В содержании медийных повесток акцент де-
лается на запретительно-ограничительной направ-
ленности государственной политики, на нару-
шениях прав и свобод и других политически 
чувствительных темах. Поднимаемые вопросы 
вписываются в рамки гражданско-ориентиро-
ванной журналистики, предполагающей посред-
ством просвещения людей «по сложным и про-
тиворечивым темам поощрять вовлечение в об-
щественные дебаты и участие в политических 
событиях» [Mellado, Lagos 2014: 2093]. Все это 
свидетельствует об особом характере формиру-
емых неинституциональными акторами медиа-
повесток. 
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Abstract. The article examines the problem of agenda building, classic for theory of journalism, 

which acquires a new dimension in the digital media space. By using journalistic practices, non-institutional 
actors gain symbolic power in the field of the production of meanings. The author hypothesizes that such 
actors form their own media agenda, which serves as a counterbalance to the traditional-mainstream agenda, 
characteristic of the federal Russian TVdiscourse. The paper reveals the features of the thematic level of the 
agendas through the example of the news-review media format of the YouTube channel ‘varlamov’. 
The study is based on theoretical approaches that assume a subject-instrumental division of participants act-
ing in the field of journalism, and employs a rational-system classification of subjectivity. In the course of 
research, the peculiarities of media agendas in terms of the level of their formation, thematic dominants, and 
the nature of the issues discussed were determined. These include the poly-thematic nature, the emphasis on 
the national level, the priority of internal issues over external ones, and the predominance of political and 
social aspects of media reality being presented. Specific topics were found to be emphasized in the analyzed 
media agendas: human rights and civil protests. The features of rational subjectivity were revealed. Follow-
ing the interests of the audience manifests itself in the nature of economic and social news, which are related 
to everyday human needs. The conclusion is made that the media agenda in the cases examined is influenced 
by the factor of opposition to official discourse and that it is civic-oriented in nature. 

Key words: media agenda; agenda; agenda setting; agenda building; journalism; YouTube. 


