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Abstract. The article analyzes the functions of the literary magazine in the current social-and-cultural space.
The educational, communicative, creative, social-and-cultural potential of modern monthly publications is revealed.
It is stated that multifunctionality is one of the most valuable typological features of national literary magazines. Over
a long period of Russian journalism, culture, and history development it was this specificity that ensured the stability
of this type of media. At the same time, multifunctionality is the key to the further literary journal evolution as a
publication type. In the article the objective and subjective causes of the modern journals crisis are determined. Due
to the specificity of the content, literary publications face serious troubles in adapting to new social-and-cultural
reality that is losing its artistic literary centricity and to the media product functioning aspects in the digital age, when
literary communication takes on a altered quality and different forms. These circumstances largely determine the
instability of the typological profile and the functional paradigm of modern magazines. A comprehensive way of
overcoming crisis phenomena is proposed. It is proved that the future of literary magazines consists in integrationinto
the new information reality and the new media system, while maintaining its unique cultural functionality. It is
important that each publication concretizes its typological model: its mission, tasks, place in the cultural space, target
audience; ideological and substantial vector of literary, critical, publicistic discourses and ways of their representation,
structural features, authors, directions of extrajournalistic sociocultural activities.
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Аннотация. В статье представлен анализ функций литературно-художественного журнала в актуаль-
ном социокультурном пространстве. Выявлен просветительский, коммуникативный, литературно-творчес-
кий, социокультурный потенциал современных ежемесячников. Показано, что полифункциональность –
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один из ценнейших типологических признаков отечественных журналов. В течение длительного периода
развития российской журналистики, культуры, истории именно это качество во многом обеспечивало ус-
тойчивость данного типа СМИ. Одновременно полифункциональность – залог дальнейшей эволюции лите-
ратурно-художественного журнала как типа издания. Определены объективные и субъективные причины
кризиса современных журналов. Литературно-художественные издания в силу специфики их контента слож-
но адаптируются к теряющей литературоцентричность социокультурной реальности и особенностям функ-
ционирования медиапродуктов в цифровую эпоху, когда литературно-художественная коммуникация при-
обретает иное качество и иные формы. Названные обстоятельства во многом обусловливают неустойчи-
вость типологического профиля и функциональной парадигмы журналов. В статье предложен путь преодо-
ления кризисных явлений. Доказано, что будущее журналов в том, чтобы интегрироваться в новую информа-
ционную реальность и систему новых медиа, сохраняя свою уникальную культурную направленность. Важно,
чтобы этот процесс сопровождался конкретизацией каждым изданием его типологической модели: миссии,
задач, места в культурном пространстве, целевой аудитории, мировоззренческого и содержательного вектора
художественного, критического, публицистического дискурсов и способов их репрезентации, структурных
особенностей, авторского состава, направлений внежурнальной социокультурной деятельности.

Ключевые слова: литературно-художественный журнал, журнальный контекст, тип издания, функция
журнала, культурная ситуация, литературно-художественная коммуникация, художественный дискурс, по-
лидискурсивность.
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Введение

О судьбе традиционного литературно-
художественного («толстого») журнала в Рос-
сии активно начали дискутировать с 1990-х гг.,
когда кризис переживала отечественная пе-
риодика в целом. Многим казалось, что перс-
пектив у ежемесячника нет. За прошедшие
годы положение журналов отчасти стабили-
зировалось. Однако вопрос об их дальнейшей
судьбе остается открытым. «Журналы ока-
зались в новой реальности. Это очень труд-
ный, сложный и болезненный процесс – найти
свое место в новой реальности, в новой Рос-
сии и вообще в этом веке», – справедливо за-
метил критик и редактор сетевой версии жур-
нала «Новый мир» Сергей Костырко (цит. по:
[«Толстяки на Урале»]).

Чтобы ответить на вопрос о перспек-
тивах «толстого» журнала, следует понять,
какое место занимает этот социокультурный
и эстетический феномен в жизни современ-
ной России. Есть ли те социальные и куль-
турные сферы, где сохранилась потребность
в изданиях подобного типа, какие обязанно-
сти они берут и могут взять на себя в акту-
альном социокультурном дискурсе, какие
задачи способны решать. Другими словами,
надо ответить на вопрос о функциях журна-

ла – литературных, культурно-просветитель-
ских, социальных.

В научно-теоретическом аспекте иссле-
дование функциональной парадигмы совре-
менных журналов поможет в решении задач,
связанных с определением оснований для диф-
ференциации типологических вариантов лите-
ратурно-художественных изданий как насто-
ящего, так и прошлого.

Изучение исторической эволюции оте-
чественного «толстого» журнала свидетель-
ствует: в течение двухсот лет он формиро-
вался как издание полифункциональное, по-
лидискурсивное, многоаспектное, динамичес-
кое в своих структурно-содержательных про-
явлениях. Отсюда следуют базовые принци-
пы его исследования.

Поскольку журнал, в том числе совре-
менный, одновременно функционирует в не-
скольких сферах социальной реальности – ли-
тературной, культурно-просветительской, рек-
реативной, социальной, образовательной, и
системе актуальных медиа, являясь неотъем-
лемой частью последних, он, несомненно, уча-
ствует (может участвовать) в их формирова-
нии, а значит, имеет несколько функциональ-
ных парадигм. Поэтому в процессе его науч-
ного осмысления следует использовать меж-
дисциплинарный подход – историко-журнали-
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стский, культурологический, филологический
(в том числе и лингвистический), социологи-
ческий. В данной статье приоритетными яв-
ляются структурно-функциональный, типоло-
гический и культурологический анализ совре-
менных «толстых» журналов, а также метод
научного прогнозирования. Последний базиру-
ется как на учете исторического опыта рос-
сийских литературно-художественных журна-
лов, так и на суждениях профессиональных ли-
тераторов и журналистов – критиков, редак-
торов, руководителей СМИ, имеющих серь-
езный издательский опыт и в настоящее вре-
мя активно ищущих пути сохранени «толсто-
го» журнала в современном информационно-
коммуникативном пространстве в качестве
авторитетного агента влияния на лите-
ратурную и социокультурную ситуацию в
России.

Комплексная задача настоящей статьи –
выявить реальные и потенциальные возмож-
ности современных литературно-художе-
ственных журналов, дать системный анализ
причин их кризисного состояния в настоящий
момент с учетом изменившихся социокуль-
турных, экономических, технологических ре-
алий информационного общества, наметить
возможные пути выхода этих изданий на но-
вый уровень.

Функции «толстого» журнала
в литературном процессе

С конца прошлого столетия ведущие
российские журналы стали активно позицио-
нировать себя как защитники «вечных» ду-
ховных ценностей, хранители литератур-
ных традиций и высоких эстетических
стандартов. В конце XX – начале XXI в.
это было обусловлено рядом обстоятельств.
Во-первых, журналы пытались найти свое ме-
сто в стремительных переменах, происходив-
ших в литературном процессе, среди кото-
рых пересмотр отношения к официальной ли-
тературе советского периода, «легализация»
постмодернизма, необходимость определе-
ния статуса возвращенных писателей, лави-
нообразное наступление массовой «лотош-
ной» (А.И. Солженицын) литературы, зачас-
тую низкопробной, банальной, дурно влияю-
щей на читательские вкусы. Во-вторых, ме-

диапространство в целом переживало процес-
сы структурного и качественного переформа-
тирования. На рубеже веков шло бурное раз-
витие журнально-газетного рынка, появлялось
множество глянцевых еженедельников, при-
влекающих читателя новизной предлагаемо-
го контента, порою почти маргинального, не-
привычными способами его репрезентации,
яркостью оформления с акцентом на визуаль-
ном ряде. Для новой прессы была характерна
мобильность реагирования на выходящую в
свет художественную продукцию, оператив-
ность ее подачи аудитории и одновременно не-
избежная при издательском конвейере облег-
ченность эстетических суждений о литерату-
ре, меньшая филологическая компетентность
и авторов и критиков, поверхностность анали-
за артефактов. На этом фоне печатные версии
«толстых» журналов действительно традици-
онно воспринимались читателями как более
квалифицированные и вызывающие доверие ли-
тературно-эстетические издания.

Руководители современных журналов
также справедливо подчеркивают их роль в
качестве одного из экспертных каналов
трансляции высоких гуманистических и ху-
дожественных идеалов. До настоящего вре-
мени «уровень толстых журналов, качество
публикуемых ими текстов не вызывает ни ма-
лейшего сомнения, они держат планку», – кон-
статирует Дмитрий Бак [Бак, 2015].

Журналы все еще остаются «литера-
турной формой», создающей оптимальные
условия для культивирования и даже со-
хранения малых художественных, художе-
ственно-публицистических и литератур-
но-критических жанров, которым трудно, а
подчас и невозможно существовать в авто-
номном режиме, – стихов, рассказов, очерков,
эссе, рецензий, новелл.

Традиционное для литературной полити-
ки журналов внимание к малым жанровым
формам отражает основные тенденции в об-
ласти чтения современной аудитории. Куль-
турологи, социологи, филологи фиксируют
сдвиги читательских предпочтений от книги
к текстам СМИ, трансформацию художе-
ственно-эстетических вкусов от больших жан-
ровых форм к средним и малым. По данным
Б.В. Дубина, «подавляющая часть сегодняш-
ней публики, включая образованные слои рос-
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сиян среднего и старшего возраста, с середи-
ны 1990-х гг. перешла в чтении на жанровую и
серийную словесность карманного масштаба»
[Дубин, 2010, с. 71].

Чутко улавливают эту тенденцию и ли-
тературно-художественные журналы, на стра-
ницах которых современный читатель нахо-
дит излюбленные малые художественные
формы – рассказы, стихи, очерки, фельето-
ны, новеллы, пейзажные зарисовки, лиричес-
кие миниатюры. Так, 10-й номер «Октября»
за 2014 г. полностью был посвящен «короткой
и свехкороткой» прозе. Культивируя коммер-
чески не окупаемые жанры, журналы не только
следуют за читательской модой, но сохраня-
ют и преумножают жанровую палитру
отечественной словесности. Вспомним зна-
чение «толстых» журналов перестроечного
периода в культивировании и кристаллизации
жанра современного художественно-публици-
стического эссе, для публикации которых опе-
ративно вводились специальные рубрики.
В «Звезде» появилась «Эссеистика и критика»,
в «Дружбе народов» – «Эссе», в «Иностран-
ной литературе» – «Статьи и эссе». В возрож-
дении жанра проблемной литературно-крити-
ческой статьи публицистического типа не мень-
шую роль сыграло «Знамя». «Наша задача...
выпускать в свет и тем самым поддерживать
заведомо некоммерческие явления в современ-
ной русской литературе. То есть стихи. То есть
эссеистику. То есть малую прозу (рассказы,
повести, etc.)», – заметил С. Чупринин уже в
2014 г. [Чупринин, 2014].

Пока еще нет равноценной альтернати-
вы журналу в качестве своеобразной селек-
ционной лаборатории, а также сцены для на-
чинающих писателей, поэтов, публицистов.
У него есть возможность участвовать в
формировании достойной интеллектуаль-
ной и художественной элиты России. Ли-
тературно-художественный журнал, как пра-
вило, обладает авторитетом, имеет высоко-
профессиональный кадровый состав. Для ред-
коллегии экспертная оценка нового автора и
артефакта (внутреннее рецензирование) явля-
ется привычной и хорошо отработанной про-
цедурой. В «толстых» журналах «с историей»
работают те, кто хранит традиции высокопро-
фессиональной редактуры и культуры языка.
«Мы и сейчас в основном поддерживаем и по-

ощряем молодую литературу, а значит, экспе-
римент», – говорит главный редактор «Октяб-
ря» Ирина Барметова [Барметова, 2017, с. 20].

Это направление деятельности журналов
находит отражение не только в кропотливой
предварительной работе с рукописями начи-
нающих литераторов, но и в реальном жур-
нальном контексте. Так, в «Знамени», одном
из лучших современных журналов, есть руб-
рика «Карт-бланш», где литературные мэтры
представляют начинающих авторов: Анатолий
Курчаткин – Сергея Алтухова (2009. № 12),
Владимир Маканин – Сергея Писщикова
(2012. № 9), Вероника Долина – поэта Сергея
Николаева (2015. № 7), Людмила Улицкая –
Настю Коваленкову (2015. № 8), Ольга Слав-
никова – Нонну Гудиеву (2017. № 10), Сергей
Чупринин – Ирину Турченко (2014. № 10). Стра-
ницы мартовского номера за 2019 г. редакция
«Знамени» полностью предоставила молодым
писателям, а вслед за тем организовала дис-
куссию на тему «Новое литературное поко-
ление: существует ли оно?», результаты кото-
рой были опубликованы в очередном номере
журнала (2019. № 6).

В современном интернет-пространстве
реализуются разнообразные и достаточно эф-
фективные и наглядные для массовой аудито-
рии стратегии самопрезентации писателя, в том
числе начинающего: паблисити, скайп-конфе-
ренция, фотогалерея, автобиография, распрос-
транение имиджевых сведений, перепечатка
положительных отзывов о своем творчестве,
которые даны критиками, прессой, литерату-
роведами, общественными структурами, орга-
низация собственных читательских форумов,
тематических сообществ и многое другое
[Анисимова, Ярова, 2011]. Однако квалифици-
рованными читателями такие формы само-
продвижения часто воспринимаются как слиш-
ком откровенный и не заслуживающий дове-
рия пиар. Между тем блоги и сайты постоян-
ных авторов, сопряженные с ведущими тенден-
циями редакционной политики того или иного
журнала, могли бы стать органической частью
его журнального интернет-проекта – сайта, пор-
тала, расширенной электронной версии.

Еще одна важная функция «толстого»
ежемесячника – представлять панораму
современной словесности в динамике, яв-
ляя ее всегда мозаичный, ценностно нео-
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днородный и постоянно обновляющийся
срез. Благодаря контексту, остросовременно-
му и предельно погруженному в актуальную
действительность, журнал имеет возмож-
ность воссоздавать полный, часто проти-
воречивый образ текущего литературно-
го процесса. Отсюда одна из тенденций ли-
тературной политики многих современных
«толстых» журналов, отчетливо проявившая-
ся в постперестроечный период, – стремле-
ние к репрезентации художественного опыта
представителей самых разных направлений,
а также анализ и оценка крупномасштабных
(тектонических) сдвигов в культурном поле,
желание познакомить читателей с эстетичес-
кими инновациями, периферийными субкуль-
турами, артефактами, находящимися на гра-
нице культурной и профанной сфер художе-
ственного творчества.

«Толстый» журнал, благодаря своей трех-
частной структуре, включающей художествен-
ный, публицистический, литературно-крити-
ческий модули и гибкую систему полидискур-
сивных рубрик и жанров, имеет возможность
«максимально широко охватить современное
книжное поле, воссоздать многообразие пред-
ставленных в нем художественных жанров,
видов, форм художественного творчества и,
наконец, дает возможность продемонстриро-
вать объективность проводимой литературной
политики, широту подхода к освещению куль-
турной жизни и даже эстетическую толерант-
ность по отношению к “чужим” авторам»
[Шильникова, 2011, с. 213].

Приведем авторитетное редакторское
мнение Андрея Василевского. Он считает, что
зеркалом литературного момента 2000-х гг.
являлся не только художественный отдел жур-
нала, где печатались новые тексты – стихи и
проза, но также критические обзоры и рецен-
зии. Основной принцип литературно-критичес-
кой политики журнала в этот период главный
редактор «Нового мира» формулировал так:
«Печатать не все, а видеть, по возможности,
все. Даже то, что нам несимпатично. И в этом,
информационном, смысле “Новый мир” отли-
чается от многих других журналов – по насы-
щенности упоминаниями, ссылками на другие
издания, книги, публикации и т. д. Плюс ре-
цензии, “книжные полки”, обзоры» [Василев-
ский, 2005]. А. Василевский считает необхо-

димым «замечать, что у других происходит, от-
мечать даже маргинальные (или пока марги-
нальные) явления» [Василевский, 2005].

В последние несколько лет журнальная
критика и редакционные коллективы в целом
с энтузиазмом взялись за выполнение несколь-
ко забытой, но вполне конгениальной типоло-
гической природе «толстого» журнала зада-
чи – аксиологическую дифференциацию и
ценностное моделирование современного
художественного дискурса: «...у “толстых”
журналов есть общая литературная страте-
гия. Они структурируют литературное про-
странство, просто принимая одни тексты к
публикации и отказывая другим. Без журна-
лов литературный мир сдвинулся бы в сторо-
ну Прозы.ру и Стихов.ру, а критику заменили
блоги. Журнал вносит в литературу порядок,
систему, иерархию. Так было и так будет», –
уверен заместитель главного редактора жур-
нала «Урал» Сергей Беляков [Беляков, 2015].

Решение этой задачи осуществляется в
разных организационных формах.

1. «Журналы непрерывно... поддержива-
ют (развивают) традиции литературы в их
разнообразии, содержательном, жанровом,
стилистическом, языковом и... постоянно об-
новляют ее, меняют, преображают, ежемесяч-
но вводят совсем новых авторов, привнося-
щих в нее новые неожиданные произведения,
новые парадоксальные по отношению к тра-
диции тексты, а вместе с ними и новые смыс-
лы» [Иванова, 2015].

2. Аксиологические функции выполняет
традиционный для «толстого» журнала лите-
ратурно-критический модуль с устойчивой и
разнообразной системой оценочных жанров.
Современные журнальные критики, как пра-
вило, не обременены коммерческими интере-
сами. Дополнительный вес их оценочным суж-
дениям придает авторитет журнала. Но глав-
ное в том, что продуцирование эстетических
стандартов и критериев оценки художествен-
ного объекта – это и есть механизм работы
литературно-критической рефлексии. Литера-
турный аналитик вырабатывает критерии «для
себя» в качестве операционного инструмента
профессиональной деятельности. Однако вы-
ходя со своим мнением в публичное простран-
ство, он тем самым предъявляет квалифици-
рованную оценочную шкалу всему социуму.
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Поэтому деятельность журнальных критиков
неизбежно формирует и поддерживает
определенный уровень эстетического со-
знания общества, что в условиях тотально-
го снижения художественных вкусов крайне
важно не только для любителей чтения, но и
для профессиональных участников литератур-
но-художественной коммуникации и образова-
тельной системы страны.

3. Оформились и стали авторитетными
для авторов и востребованными у читателей
такие виды аксиологической деятельности
журналов, как присуждение литературных
премий, комментирование решений преми-
альных комиссий, разъяснение и аргумен-
тация рейтинговых «листов», а в спорных
случаях и выполнение роли общественного
арбитра в процессе обсуждения неодноз-
начных художественных явлений не только
в литературе, но и в кино, живописи, театраль-
ном и музыкальном искусстве. В этом же
ряду находятся весьма продуктивные дискус-
сии о состоянии современной словесности, ре-
гулярно проводимые ведущими российскими
ежемесячниками.

Присуждение премий и связанная с этим
организационная деятельность редакций –
один из наглядных для аудитории способов
ценностного моделирования культурного про-
странства, помогающий читателям разобрать-
ся в иерархии крайне неоднородного в аксио-
логической плане современного книжного поля,
в прагматическом аспекте – это форма под-
держки писателей, возможный путь формиро-
вания репутации и продвижения автора.

Учредителями собственных литератур-
ных премий являются не только заслужен-
ные столичные журналы – «Звезда», «Зна-
мя», «Новый мир», «Октябрь, «Иностранная
литература», но и региональные издания.
Страницы 4-го номера «Знамени» за 2015 г.
были полностью отданы произведениям ав-
торов, которым с 1993 г. присуждалась пре-
мия журнала. В настоящее время это извест-
ные писатели, признанные и критикой, и чита-
телями: Михаил Шишкин, Анатолий Курчат-
кин, Тимур Кибиров, Владимир Войнович, Сер-
гей Гандлевский, Юрий Буйда, Марина Виш-
невецкая, Вячеслав Пьецух, Андрей Волос,
Владимир Маканин, Александр Кабаков, Ан-
дрей Турков, Роман Сенчин, Олег Чухонцев,

Майя Кучерская, Алексей Слаповский, Алек-
сандр Архангельский, Ольга Славникова. Все-
го более шестидесяти имен. Лауреатами пре-
мий «Знамени» в 2017 г. стали Марина Вишне-
вецкая, Константин Куприянов, Ольга Славни-
кова; в 2018 г. – Арина Обух, Владимир Орлов,
Мария Рыбакова, Павел Селуков, Алексей
Федяров. Орденов журнала за постоянное и
плодотворное сотрудничество удостоены Де-
нис Драгунский, Александр Кушнер.

4. В своем противостоянии массовой
литературе и «аксиологическому нигилиз-
му» в художественно-эстетической сфе-
ре журналы используют такой традиционный
маркетинговый инструмент, как выпуск тема-
тических и юбилейных номеров.

Раз в год выходит специальный номер
«Звезды», целиком посвященный определенно-
му культурному явлению: творчеству Анны Ах-
матовой, Марины Цветаевой, Владимира На-
бокова, Александра Солженицына, Иосифа
Бродского, Сергея Довлатова, истории амери-
канской, немецкой, польской литературы. Спец-
проект «Без таких городов не представить Рос-
сию» реализует воронежский «Подъем». Тема-
тические выпуски-приложения последних лет
связаны с литературой разных районов Воро-
нежской области. Вышло уже более двух де-
сятков таких номеров. Удачная творческая
находка редакции «Знамени» – выпуск тема-
тических номеров, посвященных значимым
историческим вехами в жизни нашей страны.
Это специальные номера «1917–2017», издан-
ные к юбилею революции (2017. № 11), «Па-
мяти Оттепели» (2018. № 8), которые были удо-
стоены премии Российской государственной
детской библиотеки «Память, говори».

Благодаря усилиям «толстых» журналов
происходит формирование «синхронного
самосознания» современных ежемесячни-
ков. В начале XXI в. судьба изданий данного
типа оказалась в зоне внимания именно ре-
дакционных коллективов и журнальной лите-
ратурной критики. Работа ведется в несколь-
ких направлениях.

1. Публикация программных манифес-
тов, интервью, организация опросов, дискус-
сий о роли, назначении, содержании, экономи-
ческом положении журналов (при активном со-
действии главных редакторов и журнальных
аналитиков России).
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2. Участие в научных и общественных
мероприятиях, где в том или ином ракурсе
обсуждается состояние журнального поля.
Так, летом 2015 г. в Москве прошел круглый
стол «Журнальная Россия. История русской
литературы XX века». В 2016 г. состоялся
VI парламентский форум историко-культурно-
го наследия России, где от Ассоциации лите-
ратурных журналов выступала главный редак-
тор «Октября» Ирина Барметова.

3. Организация собственных професси-
ональных форумов, на которых не только по-
стоянно звучат вопросы о дальнейшей судь-
бе «толстого» журнала, о том, почему так
затянулся переходный период журналов, а
кризисные явления представляются почти
непреодолимыми, но и происходит обмен по-
зитивным опытом, налаживаются связи меж-
ду столичными и региональными изданиями.
В 2015 г. в Екатеринбурге состоялся первый
фестиваль литературных журналов «Толстя-
ки на Урале» в рамках объявленного в стра-
не Года литературы. В мае 2018 г., в год 60-
летия «Урала» и под его эгидой, прошел чет-
вертый такой фестиваль и круглый стол
«Урал – опорный край журналов», где собра-
лись главные редакторы ведущих «толстых»
журналов страны и авторы этих изданий.
В программе были литературные чтения,
презентации книг, просмотр фильмов, снятых
по произведениям, опубликованным в лите-
ратурных журналах.

В каждом из перечисленных мероприя-
тий задействованы все участники художе-
ственной коммуникации: редакторы, журнали-
сты, критики, публицисты, писатели и чита-
тели, общественные и властные структуры.
Поэтому можно констатировать, что отече-
ственные журналы стремятся выполнять важ-
нейшую функцию форума, площадки, где
благодаря обмену опытом, смыслами, цен-
ностями создаются условия для достиже-
ния консенсуса по вопросам художествен-
но-эстетической и социокультурной жиз-
ни страны.

Хорошо известно, что в XIX и XX вв. жур-
нальная публикация и критический отзыв во
многом предопределяли писательский триумф
или провал. И сейчас журнал в состоянии иг-
рать роль экспериментального полигона
для книгоиздателей, желающих предвидеть,

будет ли произведение пользоваться читатель-
ским спросом, и выяснить каким тиражом сле-
дует его издавать. По-прежнему в силах жур-
нала создание устойчивой положительной
(равно как и отрицательной) писательской
репутации. По мнению критика и публицис-
та Валентина Лукьянина, «толстые» журна-
лы окончательно «из литературного обихода
не вытеснены и на оставшемся под их конт-
ролем плацдарме продержатся... неопределен-
но долго. <...>. Дело в том, что сейчас они в
области литературного творчества составля-
ют главную и едва ли не единственную аль-
тернативу рынку. То есть именно благодаря
“толстым” журналам понятие литературного
имени еще не вытеснено понятием “брэнда”,
а понятие художественной ценности – рейтин-
гом продаж» [Лукьянин, 2005].

Художественные тексты в блоке с лите-
ратурной критикой, эксплицируемые в журналь-
ном контексте как «единое литературное со-
бытие» (В. Шкловский), – это проверенная вре-
менем и эффективная оптимальная модель
«продвижения» произведения и автора. Одна-
ко с начала XXI в. появилось множество но-
вых механизмов брендирования книги и форм
продвижения писателя: рекламный коллаж, тар-
тегинг, Ambient Media, буктрейлер, адвертори-
ал, мерчендайзинг, создание аудиокниг, вирту-
альных компьютерных игр [Анисимова, Яро-
ва, 2011]. Проблема не в том, что PR-техно-
логии соперничают с журналом и вытесняют
его, а в том, что журналы могли бы включить
рекламно-издательский инструментарий в
арсенал работы со своей целевой аудиторией
и авторами.

В условиях кардинальной качественной
трансформации общества, культуры и медиап-
ространства журналы стали консолидирующи-
ми центрами, в рамках которых активно фор-
мируется и развивается «синхронное само-
сознание» литературно-художественной
критики. Эта крайне важная миссия оказалась
периферийной и для массовой газетной, и для
книжной, и для коммерческой, и тем более
«глянцевой» критики. Да и собственно концеп-
туальная критическая аналитика традиционно
остается прерогативой «толстых» журналов.
Трудно не согласиться с мнением заместите-
ля главного редактора журнала «Наш совре-
менник» Александром Казинцевым: «Профес-
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сиональный анализ может быть только в жур-
нале. Не будет журналов, не будет критики. Не
будет критики, не будет радостного открытия
обществом новой литературы... и не будет,
главное, тех критериев, которые вырабатыва-
ет критика, утверждают журналы и которые
позволяют давать какую-то объективность. Не
будет оценки, немыслимо будет и само твор-
чество, оно не будет иметь никакой цены» (цит.
по: [«Толстяки на Урале»]).

Разговор о самой критике, который ве-
дут на страницах журналов лучшие и действу-
ющие представители профессии, всегда отли-
чается глубиной, заинтересованностью, ис-
кренностью. Обсуждаемые вопросы о целях,
задачах, аудитории, назначении в обществе,
традиционных и новых форматах критическо-
го суждения для участников дискуссий явля-
ются не отвлеченными теоретическими кон-
структами, а требующими немедленного ре-
шения реальными проблемами. Свидетель-
ство тому – два круглых стола, проведенные
«Знаменем»: «Критика: последний призыв 1»
(1999. № 12), «Критика: последний призыв 2»
(2019. № 1).

Большинство участников дискуссии
2019 г. констатировали, что критика – «живой
жанр литературы и журналистики» (Валерия
Пустовая). В нее пришли молодые талантли-
вые интеллектуалы, у которых есть профес-
сиональный и личностный запрос на литера-
турный диалог с аудиторией в пространстве
художественного текста, на «развернутое ана-
литическое высказывание» (Борис Кутенков).

Между тем появление новых каналов
литературной коммуникации изменило харак-
тер общения с аудиторией, форматы, времен-
ные рамки, жанрово-риторические характе-
ристики критического высказывания. Сфор-
мировались новые векторы развития литера-
турно-критического дискурса: книжная, бло-
герская, партиципаторная, коммерческая
модели. Их роль и место в критическом мо-
дусе, соотношение с «традиционной» крити-
кой не до конца прояснены, что и создает
иллюзию кризиса.

«Толстожурнальная» критика «по-пре-
жнему работает на порождение смыслов внут-
ри литпроцесса, на его формирование в целом»
[Подлубнова, 2019]. Однако, по мнению Га-
лины Юзефович, она «сменила за последние

тридцать лет свой статус – из массового чте-
ния для более-менее образованных людей она
превратилась в захватывающее интеллекту-
альное приключение для сравнительно немно-
гочисленных истинных фанатов. Это значит,
что теперь ей предстоит перепридумать себя,
найти свое новое место, выработать методо-
логию, поймать интонацию. Но даже и в этой –
в самом деле проблемной – области работа
идет» [Юзефович, 2019].

В течение XIX–XX вв. отечественные
журналы успешно играют такую же роль, как
и литературные кружки и салоны карамзин-
ской и пушкинской эпох. Вокруг редакций,
внутри них происходит средоточие творчес-
ких интеллектуальных сил нации, создает-
ся область высокого духовного напряже-
ния, где искусство напрямую сопрягается
с «художественным бытом» в тыняновской
интерпретации этого явления. Недаром хро-
нотоп «толстого» журнала поразительно со-
впадает с выделенным в работах М.М. Бах-
тина хронотопом «гостиная-салон», где про-
исходит «сплетение исторического и обще-
ственно-публичного с частным и даже сугу-
бо приватным... исторического ряда с быто-
вым и биографическим. Здесь сгущены, скон-
центрированы наглядно-зримые приметы как
исторического времени, так и времени био-
графического и бытового, и в то же время они
теснейшим образом переплетены друг с дру-
гом, слиты в единые приметы эпохи. Эпоха
становится наглядно-зримой и сюжетно-зри-
мой» [Бахтин, 2000, с. 181].

Самим фактом повседневной постоянной
работы внутри редакций и в процессе обще-
ния литераторов разных профессиональных
специализаций с коллективами коллег журна-
лы воссоздают среду, откуда в ходе лите-
ратурной эволюции в словесность влива-
ются неизвестные ранее в искусстве худо-
жественные формы, где в ходе бытового
общения и профессиональных обсуждений
идет непрерывный процесс кристаллиза-
ции новых образов, идей, мировоззренчес-
ких матриц и ценностных установок.

Множество примеров того, как это проис-
ходило, можно найти в дневниковых записях
А.Т. Твардовского «Из рабочих тетрадей (1953–
1960)» (Знамя. 1987. № 7–9), в его «Рабочих тет-
радях 60-х» (Знамя. 2000. № 6, 7, 9, 11, 12), в «Но-
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вомирском дневнике» А.И. Кондратовича (1991),
в «Берегах культуры» В.Я. Лакшина (1994) –
о «Новом мире», в статьях и дневниках эпохи пе-
рестройки С.Ю. Куняева о «Нашем современни-
ке» (1990), в мемуарном романе Н.Б. Ивановой
«Ветер и песок: Роман с литературой в кратком
изложении» (Знамя. 2015. № 3, 10) и ее же «ро-
мане-комментарии с ненаучными приложениями»
«Такова литературная жизнь» (2017) – о «Знаме-
ни» и не только, в воспоминаниях Е. Мовчан «Моя
“Дружба народов”: от оттепели до перестройки»
(Дружба народов. 2019. № 3).

Так, Елена Мовчан, многолетний редак-
тор книжного приложения к журналу, расска-
зывает, как кипела в период оттепели начала
1960-х гг. редакционная жизнь, когда границы
между литературой и событиями, происходив-
шими в стране, были слиты в единый бурный
поток. В «Юность», где публиковались стихи
Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, А. Вознесен-
ского, молодых сотрудников «Дружбы наро-
дов» приглашали «послушать интересные дис-
куссии, или молодых поэтов, или Юлия Кима
и Юрия Коваля с их озорными песенками на
якобы исторические темы» [Мовчан, 2019,
с. 214]. А в редакцию «Дружбы народов» по-
стоянно заходили писатели и переводчики из
республик, разных российских городов, Мос-
квы, «приносили свои произведения и беседо-
вали с редакторами о литературе и жизни, не-
которые заглядывали и в корректорскую по-
благодарить нас за хорошую работу. <...>
Иногда утром... заглядывал Ираклий Андро-
ников... и рассказывал нам свои замечатель-
ные истории. <...> На праздники обычно при-
ходили гости – авторы. Поэты иногда читали
стихи, но больше просто разговаривали и мно-
го шутили. Приходил остроумный и обаятель-
ный Михаил Светлов. <...> Смеляков, в про-
тивоположность Светлову, был всегда угрюм
и мрачен... часто распекал авторов за неудач-
ную рифму или за не понравившийся ему пе-
ревод» [Мовчан, 2019, с. 216–217].

«Литературный быт» способствует спло-
чению содружества единомышленников, что
плодотворно и для литературы, и для создаю-
щих ее людей, и для читателей. В XIX в. во
многом благодаря коллегиальной редакцион-
ной деятельности внутри литературных жур-
налов происходила концептуализация худо-
жественных школ, на что не раз в своих ра-

ботах указывал В.Б. Смирнов. В течение
XX столетия журналы активно участвовали в
формировании преимущественно идейно-
мировоззренческих направлений отече-
ственной словесности. Поэтому далеко не
случайна приверженность писателя, критика
«своему» журналу: И. Роднянской и В. Бого-
молова – «Новому миру», Л. Анненского и
Б. Окуджавы – «Дружбе народов», где была
опубликована вся проза поэтов. Елена Мов-
чан вспоминает, как предложила Валентину
Распутину издать у них книгу и услышала в
ответ решительное: «Нет, не могу, я печата-
юсь только в “Нашем современнике”» [Мов-
чан, 2019, с. 224]

Представляется, что, когда каждый из
современных журналов определится типологи-
чески и функционально, это писательское ощу-
щение «своего» журнала возвратится. А зна-
чит, оно вернется и к читателю.

Социокультурная миссия
«толстого» журнала

Несмотря на широкий круг полномочий в
области литературы, отечественный «толстый»
журнал всегда продуцировал и публицистичес-
кий дискурс в его общественно-политическом,
культурологическом, научно-популярном, соци-
ологическом изводах. В течение почти двух
столетий это позволяло российскому журналу
не просто нести читателю универсальное зна-
ние, но и эффективно участвовать в форми-
ровании общественного мнения и силовых
линий идеологического поля. Исчерпал ли
журнал свой публицистический и идеологичес-
кий ресурс? М.О. Чудакова в постперестроеч-
ный период нашей истории отмечала, что еже-
месячник имеет право на существование, если
будет «всеми силами, оглядываясь на живую
жизнь общества, стремиться быть обществу
полезным» [Чудакова, 2000].

Будущее «толстых» журналов исследо-
ватель обусловливала тем, что в настоящий
период российской истории наряду с традици-
онной просветительской функцией они призва-
ны осуществлять более глобальную миро-
воззренческую миссию. Их главная цель –
всесторонний (интеллектуальный, фило-
софский, политический) анализ жизни Рос-
сии в трагически противоречивом XX веке.
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Современная общественно-политичес-
кая обстановка также требует не только бег-
лой газетной строки, но и вдумчивого осмыс-
ления в неравнодушной журнальной публици-
стике. Именно ее, к сожалению, остро не хва-
тает даже во многих столичных журналах, где
преобладает культурологическая составляю-
щая публицистического дискурса. В этом, на
наш взгляд, одна из причин падения читатель-
ского интереса к «толстым» журналам.

Между тем их уникальный контекст и
универсальная структура позволяют решать
сложнейшую задачу по глубокому и многофак-
торному анализу реальности. «Органическое
сочетание искусствоведческой и социальной
информации, эстетической и идеологической
проблематики, то есть одновременное функ-
ционирование в едином смысловом и тексто-
вом пространстве художественного и публи-
цистического дискурсов, дает возможность
своевременно вводить в общественное созна-
ние актуальные темы, новый эстетический,
социальный, научный, нравственный опыт, ув-
лекательно и убедительно говорить с читате-
лями не только об искусстве, но и об окружа-
ющей их и постоянно меняющейся действи-
тельности, в том числе общественной, идео-
логической, политико-экономической» [Шиль-
никова, 2011, с. 253–254].

Исторический опыт отечественных жур-
налов свидетельствует о том, что именно они
часто формировали в русском обществе
информационную повестку дня, осуществ-
ляли процедуру включения в дискуссию са-
мых разных слоев населения, фокусируя
общественное внимание на важнейших
вопросах национального развития. Декаб-
ристы в своих изданиях инициировали поле-
мику о народности и национальных основах
культуры; шестидесятники и народники – о пу-
тях проведения реформы по отмене крепост-
ного права и ее последствиях; в «толстых»
журналах эпохи перестройки шли ожесточен-
ные споры о восточной или западной ориен-
тации России и новом экономическом укладе.

Некоторые журналы начинают откликать-
ся на этот запрос, что неизбежно ведет к зна-
чительному расширению социально-публицис-
тического дискурса издания. Из современных
ежемесячников не намерен «отказываться ни
от ясного обнаружения своих мировоззренчес-

ких и... идеологических позиций, ни от присталь-
ного внимания к процессам, что идут внутри
российского общества» [Чупринин, 2014] жур-
нал «Знамя», для которого важнейшим компо-
нентом публицистического дискурса остается
очеркистика и аналитика. Главный редактор
«Иностранной литературы» Александр Ливер-
гант в 2015 г. отмечал, что журнал не просто
активно публикует документалистику разных
жанров (дневники, мемуары, путевые очерки,
документальные романы), но вопреки тради-
ционной структуре «толстого» журнала, порою
номер именно с нее начинается, а замыкается
художественной литературой.

«Новый мир», напротив, объявляет ос-
новным ориентиром для своей редакционной
политики ряд принципов, которые отчасти про-
тиворечат друг другу: респектабельность,
сочетание художественной новизны с интел-
лектуальной основательностью и даже свое-
го рода академизмом, демократизм, консер-
ватизм и историзм [История журнала]. В жур-
нальном контексте это находит воплощение в
постоянном обращении к прошлому, публика-
ции значительного количества исторических,
архивных материалов, что деформирует тра-
диционный типологический алгоритм «толсто-
го» журнала как органа СМИ. Нарушается
феноменологическая целостность контекста,
так как его содержание перестает корреспон-
дировать с названием и историческим про-
шлым издания как заметного явления россий-
ской культуры.

Российские «толстые» журналы всегда
принимали участие в решении таких социаль-
но значимых задач, как повышение уровня
общекультурной компетентности россий-
ских читателей, организация их досуга,
расширение кругозора. Для реализации фун-
кций образовательно-просветительского и
рекреативного плана отечественные журна-
лы в процессе своей эволюции выработали
специальные механизмы и коммуникативные
стратегии.

1. Популяризация творчества писателей
и книг определенной направленности, самого
процесса чтения как одного из путей самооб-
разования личности с помощью литературно-
критических текстов популяризаторского и
аксиологического типа. Такова, например, ре-
комендательная колонка «Пестрая лента» руб-
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рики «Гуттенберг» Натальи Ивановой в «Зна-
мени», представляющая собой аннотирован-
ные списки книг для чтения, отобранных ква-
лифицированным знатоком и ценителем совре-
менной словесности.

2. Обязательное наличие в журнальном
контексте мобильного библиографического
отдела, где регулярно публикуются критичес-
кие тексты информационных жанров (рецен-
зии «газетного» типа, аннотации, заметки, по-
лемические реплики), которые выполняют
рекламно-справочные функции, а также в
своей совокупности (например, годовой) вос-
создают в сознании читателей виртуаль-
ные ценностные литературные иерархии.

3. Активное использование журнальных
паратекстов в жанровых формах, которые кор-
респондируют с литературно-критическим
дискурсом. Среди них – различные варианты
комментариев, предисловий и послесловий,
вступлений к художественным текстам
(вступление-рекомендация, вступление-рецен-
зия, вступление-биография, вступление-лите-
ратурный портрет писателя, вступление-об-
зор). Журнальные паратексты, помимо инфор-
мирования и просвещения читателей, расши-
рения их кругозора, косвенно или напрямую
направляют читательское восприятие, настра-
ивают его на определенную аксиологическую
волну, формируя отношение к автору, его твор-
честву и самому журналу.

В настоящее время все более востребо-
ванными у читателей становятся визуальные
паратексты. Например, «вклейка» в 3-м но-
мере за 2019 г. в «Дружбе народов», посвя-
щенная 80-летию журнала, где его история
представлена в виде фотогалереи из личных
архивов сотрудников издания.

4. Наличие театральных и др. рубрик по
искусству, существующих с начала издания
«толстых» журналов. Многие из современных
изданий, в соответствии с тенденциями разви-
тия искусства, знакомят читателей с яркими зна-
ковыми событиями, происходящими в мире му-
зыки, выставочной сфере, архитектуре, графи-
ке, живописи, кинематографе, области Рулине-
та (статьи С. Костырко из «Нового мира») или
литературной блогосфере (публикации 2019 г.
О. Брейнингер в «Дружбе народов»).

5. Использование потенциала «ученой
критики» (термин В.Г. Белинского), являющей-

ся традиционным компонентом журнального
контекста. Ее цель – ориентация читателей в
безбрежном море современной книжной про-
дукции, ценностный отбор и рекомендация чи-
тателям по самым разным отраслям знаний –
от философии и математики до биологии и пе-
дагогики, естествознания и истории. Напри-
мер, раздел «Попутное чтение» С. Чупринина
в «Знамени».

6. Издание журналом книжных приложе-
ний. В советский период такой опыт был у жур-
нала «Огонек», где в качестве книжных при-
ложений огромными тиражами выходили со-
брания сочинений русской и зарубежной клас-
сики. «Библиотека “Дружбы народов”» спе-
циализировалась на произведениях современ-
ных писателей, прежде всего «своих» авто-
ров. Это не только привлекало к ежемесячни-
ку достойных и популярных литераторов, но и
поддерживало интерес аудитории к самому
журнальному изданию.

Некоторые из современных журналов
развивают традицию книжных «приложений»,
экспериментируя с их форматами. Таким об-
разом периодическое издание выходит за кон-
туры журнального поля, что в перспективе
может повысить его авторитет и расширить
аудиторную базу. В 2010 г. в «Урале» появи-
лась рубрика «Детская», где публиковались
лучшие тексты современной детской литера-
туры. Через пять лет она переросла в регу-
лярно выходящий при редакции альманах для
семейного чтения, имеющий на сайте журна-
ла свою страницу. Литературный журнал «Но-
сорог», основанный в 2014 г., через четыре
года расширил свою издательскую деятель-
ность за счет одноименного издательства.
По словам редакции, оно продолжает полити-
ку журнала по знакомству читателей с круп-
ными прозаическими текстами, которым тесно
в журнальных рамках. В 2000 г. журнал «Ино-
странная литература» стал учредителем из-
дательства «Иностранка», которое занимает-
ся в основном современной переводной лите-
ратурой и работает в тесном сотрудничестве
с журналом.

Заключение

Полифункциональность – один из ценней-
ших типологических признаков отечественных
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литературно-художественных журналов. В те-
чение длительного периода развития отече-
ственной журналистики, культуры, истории
именно это качество во многом обеспечива-
ло устойчивость данного типа СМИ. Одно-
временно полифункциональность является
залогом дальнейшей эволюции литературно-
художественного журнала как типа издания.

Большинство современных литературно-
художественных журналов декларируют
стремление сохранить структурно-содержа-
тельную типологическую матрицу универ-
сального русского ежемесячника и обуслов-
ленную ею функциональную парадигму. Од-
нако в полном объеме функциональный потен-
циал изданий подобного типа не реализуется,
что обусловлено комплексом объективных и
субъективных факторов.

Среди субъективных факторов, создаю-
щих в современном журнальном поле «функ-
циональную энтропию», следует назвать от-
сутствие у редакций должного внимания к
типологическому определению изданий. Не-
продуктивно игнорировать тот факт, что жур-
налы «литературно-художественный», «лите-
ратурно-публицистический», «литературный и
общественно-политический» – это разные по
функциональной направленности, структуре,
содержанию, составу целевой аудитории из-
дания. Между тем их руководители главной и
практически единственной причиной затянув-
шегося журнального кризиса считают недо-
статок финансирования и отсутствие помощи
со стороны государства, несмотря на то, что
многие из журналов давно являются собствен-
ностью коллектива.

К объективным факторам можно отнес-
ти новые экономические и технологические
реалии, в которых оказалась система отече-
ственных и мировых медиа, а также последо-
вавшие за ними трансформации всей комму-
никативной системы, в том числе формиро-
вание иных качества субъектов и форм лите-
ратурно-художественной коммуникации.

В сфере литературной журналистики это
ознаменовалось возникновением разнообраз-
ных сетевых версий литературно-художествен-
ных изданий, типологический профиль которых
находится в стадии становления и потому не
до конца ясен. Отсюда спорное мнение тради-
ционных изданий, что переход журналов в элек-

тронный формат разрушает единство литера-
турно-журнального поля и является одной из
причин его кризисного состояния.

Представляется, что будущее литератур-
но-художественных журналов в том, чтобы
стать полноправной частью новой информаци-
онной реальности и системы новых медиа. Важ-
но, чтобы этот процесс сопровождался конк-
ретизацией каждым изданием своего типоло-
гического профиля (миссии, цели, задач, целе-
вой аудитории и того, что она, публика, опреде-
ляет), своего сектора художественного поля, ка-
чества критического, публицистического дис-
курсов и способов их репрезентации, структур-
ных особенностей, авторского состава, компо-
зиционно-графической модели, направлений вне-
журнальной социокультурной деятельности.
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