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Делаем новости или творим пустые миры: 
журналисты как демиурги постмодернистского 
мультиверсума

Е. А. Цуканов

В статье делается попытка глубже отрефлексировать проблему бесперспективности 
перехода отечественных массмедиа к функционированию с опорой на постмодер-
нистские этические и эпистемологические принципы, исповедуемые западной жур-
налистикой. Жесткая игровая установка современных СМИ, их мировоззренческий 
скепсис, склонность к релятивизму порождают сегодня в аудитории ложное ощущение 
подлинного творчества и даже своего рода космологической миссии, направленной 
якобы на конструирование новых миров через множественные интерпретации текущих 
процессов и событий. Автор полагает, что необходимо всемерно разоблачать сомни-
тельную связь гносеологии и онтологии в данном вопросе, поскольку она приводит 
к рождению все новых и новых симулякров и имитаций деятельности средств массовой 
информации, подталкивая общество к регрессу.
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Один 1чрезвычайно культовый французский постмо-
дернистский философ, без всякого намека на про-

вокацию, утверждал, что книга, предложение, слово – эти 
вещи сами по себе составляют антиматерию мира и могут 
заменить целую вселенную [21, с. 12]. И он в этом мнении 
не одинок: еще Гегель утверждал, что «чтение утренних га-
зет современному человеку заменяет молитву» [5, с. 537], 
а современный философ Ж. Бодрийяр высказался о СМИ 
еще определеннее: «О медиа следует думать лучше так, буд-
то они находятся на внешней орбите и являются чем-то вро-
© Цуканов Е. А., 2024
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де генетического кода, который управляет мутацией реаль-
ного в гиперреальное» [3, с. 48].

Согласившись в целом с подобной постановкой проблемы, 
следовало бы, наверное, сделать небольшое дополнение – 
целую вселенную сегодня уже с успехом заменяют средства 
массовой информации. Внимательному наблюдателю стано-
вится все более очевидно, что именно совокупными усилиями 
современных медиа разгоняется дискурс о мультивселен-
ной, – тех медиа, которые под прессингом третьей волны 
[17] вынуждены были переакцентироваться с хрестоматий-
ной «охоты» за новостями на деятельность по их утончен-
ной, перманентно- рекурсивной интерпретации, фактически 
не имеющей (прогноз Умберто Эко) 1 пределов, а, следова-
тельно, направленной в беспредельное. Добавим также, что 
у современных СМИ постепенно сформировалась новая онто-
логическая амбиция: вместо качественного выполнения своей 
базовой функции осуществления помощи в постижении дей-
ствительности – такой, какая она есть, медиа переключились 
на функцию конструирования действительности во всем раз-
нообразии утопических вариантов. Еще раз: средства массовой 
информации теперь не пытаются познавать действительность, 
но стремятся ее на свой лад созидать. И лозунг «Не познавать, 
а конструировать!» имеет, на наш взгляд, право сегодня быть 
вывешенным на входе многих редакций медиакорпораций.

Материалы и методы
Материалом статьи являются тексты современных СМИ 

о важнейших мировых событиях, объектом исследования – спо-
собы интерпретации событий реальности современными медиа, 
новые функции СМИ и новые деструктивные стратегии работы 
с информацией, основанные на постулатах постмодернистских 
философских систем и теории мультивселенной, перенесен-
ной на медийную почву. При исследовании медийных текстов 
применен критический анализ инструментов создания меди-
аконтента современными СМИ, выполняющими манипулятив-
ную функцию. Методология анализа базируется на историко- 
генетическом и герменевтическом подходах к материалу.

1 Носачев П. Г. Пределы интерпретации текста как ключевая проблема концепции Умберто Эко: дис. 
… канд. филос. наук. М., 2009. 214 с.
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Результаты
Мультивселенная – понятие, рожденное в области передо-

вой физики, означающее многомировую структуру континуу-
ма жизни, неким парадоксальным образом коррелирующую 
с когнитивными способностями сознающего субъекта, мозг 
которого является скорее инструментом сознания, чем его 
генератором. Данная концепция была впервые представлена 
в 1957 году американским специалистом в области квантовой 
механики Хью Эвереттом. Вот, что из себя представляет логи-
ка квантовой механики, согласно толкованию М. Б. Менского: 
«Она ведет к таким выводам, в которые трудно поверить, но ко-
торые трудно игнорировать. Самый важный из этих выводов 
состоит в том, что квантовый мир, с его «квантовой реально-
стью», может быть адекватно представлен как набор многих 
классических миров, параллельных миров. Эти классические 
миры – фактически различные "проекции" единственного объ-
ективно существующего квантового мира. Они отличаются друг 
от друга некоторыми деталями, но все они – образы одного 
и того же квантового мира. Эти параллельные классические 
миры сосуществуют, и мы все (и каждый из нас) параллельно 
живем во всех этих мирах» [11, с. 26–27]. Данное объяснение 
хорошо вписывается в кантовскую эвристическую модель, 
согласно которой «возможны лишь два случая, при которых 
синтетическое представление и его предметы могут сообра-
зоваться, необходимым образом относиться друг к другу и как 
бы встречаться друг с другом: если предмет делает возможным 
представление или если представление делает возможным 
предмет» [8, с. 92–93]. При этом интересно, что сам Кант, ви-
димо, больше склонялся ко второй возможности, что делает его 
в высокой степени поборником не объективного, а, наоборот, 
субъективного идеализма, в духе берклианского солипсизма [1].

Однако стоит констатировать, что повальное увлечение 
журнализмом в условиях информационного общества лиши-
ло мультивселенную статуса естественнонаучной абстракции: 
теперь это не где-то там, в необъятных космических далях, 
это не про теорию относительности или квантовую механику 
с астрономией, не про теорию Большого взрыва, это, прежде 
всего, про медиапространство и про неограниченные возмож-
ности современных медийщиков генерировать бесконечное ко-
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личество беспорядочных версий в отношении любого события, 
попавшего в повестку дня (agenda setting). Приведем репрезен-
тативные примеры. На пике эпидемии коронавируса ощущался 
серьёзный переизбыток версий происхождения, а также целей 
распространения опасной инфекции, транслируемых по ка-
налам отечественных и иностранных СМИ: вирус возник сам 
по себе и перекинулся на людей напрямую от летучих мышей 
или через промежуточного хозяина; его сконструировали уче-
ные, а затем произошла лабораторная утечка; не исключено, 
что вирус нашли у животных, а уже потом из-за оплошности 
в лаборатории им заразились люди; это было сделано с целью 
замедления мировой экономики и борьбы с кризисом перепро-
изводства; с целью заработать на вакцинах, службах доставки, 
программном обеспечении для удаленной работы и т. п.; с це-
лью борьбы с конкурентами (создали в США, а потом завезли 
в Китай, чтобы наложить на Китай санкции) и обложить много-
миллиардными штрафами; как альтернатива – создали в Китае 
(лаборатория в Ухане), а потом завезли в США, чтобы продавить 
дополнительный экспорт собственных товаров, то есть шантаж 
гегемона; разработан в России, чтобы якобы столкнуть лбами 
конкурентов в лице Китая и США; для реализации стратегии 
«золотого миллиарда» («рептилоидная» версия: во всем виноват 
Билл Гейтс, на которого работал известный жулик- иммунолог 
и инфекционист Э. Фаучи); для продвижения технологий 5G 
(наночастицы в вакцинах); самая экстравагантная версия: нет 
никакого коронавируса, нас просто обманывают правитель-
ства, чтобы как-то объяснить надвигающийся мировой эко-
номический кризис. Как видим, разрослась целая мультивсе-
ленная трактовок SARS-CoV-2, что стало причиной повальной 
ковидной истерии, убившей, наверное, больше людей, чем 
сама болезнь. Псевдоаналитическая манера работы журна-
листов с новостями в эпоху пандемии напоминала попытку 
расщепления волоска на все более мелкие составляющие. 
Потребителю же новостного контента по заветам квантовой 
механики не оставалось ничего иного, как самому определить-
ся, в каком из предлагаемых медиаверсий- миров ему уютней 
будет устроиться, чтобы продолжить бренное существование.

Необходимо отметить, что в современном постмодернист-
ском медиамультиверсуме объективная истина открыто отвер-
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гается, но взамен этого постулируется игра как произвольное 
обращение с фактами и верх эстетства, всеобщий плюрализм, 
насмешливость [15, с. 334]. Консервативный ум знает, что ис-
тина есть соответствие мысли и слова реальности. Совре-
менная же медиадеятельность протекает в принципиально 
релятивистском ключе: внутри постмодернистской матрицы 
истинно то, что соответствует моим интересам в текущем 
моменте, а значит истина растяжима до бесконечности, гибка 
и призвана обслуживать чьи-то потребности в развлечениях.

Приведем еще один пример функционирования описывае-
мого метода тотальной редупликации смыслов в рамках осве-
щаемой средствами массовой информации темы. Эммануэль 
Макрон, являясь известной публичной персоной, не так давно 
разразился целым каскадом резонансных медиазаявлений: 
Франция обязательно направит военные контингенты в помощь 
Украине; через день – Франция уже не собирается отправлять 
солдат на вой ну с Россией; то вдруг Франция только лишь уве-
личит объемы поставок военной техники на Украину; а то лишь 
ограничится денежными траншами, а Путина попытается уса-
дить за стол переговоров. С одной стороны, это похоже на за-
тейливую цирковую эквилибристику с элементами китча, ув-
лекательного пиар-жонглирования, но с другой стороны, это 
создает иллюзию мировоззренческого многомирия, в рамках 
которого структура события растирается в прах, обращаясь 
в конечном итоге в ничто, оставляя реципиента в состоянии 
недоумения и неопределенности, аналогичной ступору кота 
Шредингера, угодившего в сети Суперпозиции [20].

Третий пример, иллюстрирующий проблему головокружи-
тельного распада медийного дискурса за счет отказа от единой 
трактовки действительности, – целый клубок противоречивых 
интерпретаций вторжения ВСУ в Курскую область в августе 
2024 г.: чтобы-де получить более выгодные переговорные 
позиции с Россией при заключении мирного договора на ус-
ловиях Украины; для принуждения России к окончанию СВО; 
для провоцирования роста протестных настроений в России; 
с целью получения доказательств полезности Украины для 
Запада и отправки очередных порций помощи; конспиро-
логическая версия: кто-то среди украинского генералитета 
(Сырский) подыграл таким образом России, чтобы отвлечь 
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большое количество вой ск ВСУ с Донбасса, на котором идет 
главное наше наступление; чтобы, наоборот, предотвратить 
наступление ВС Российской Федерации на Сумщину и Черни-
говщину, нанеся превентивный удар; чтобы продлить военное 
положение на Украине в интересах просроченного президента 
Зеленского; забавная версия: для знакомства с «Пятерочкой»; 
бредовая: Россия намеренно якобы впустила ВСУ на свою тер-
риторию, чтобы упростить задачу нашей армии перемалыва-
ния вражеских контингентов – дома, типа, и стены помогают. 
Похоже, что буйство журналистского воображения фонтани-
рует здесь в русле методологии деконструкции Ж. Дерриды 
[6], представляющей собой множество бессодержательных 
отсылок к языку при отсутствии знаний, убеждений или ар-
гументации. Как справедливо заметил Стивен Хикс, язык при 
деконструкции выступает лишь как риторический прием, ли-
шенный когнитивного начала [19, р. 233]. Он же предлагает 
рассматривать деконструкцию как опасную образователь-
ную стратегию, глубоко внедренную сегодня в когнитивные 
практики, ложно научающую ее приверженцев видеть мир как 
весьма шаткую конструкцию, лишенную эпистемологических 
оснований [19, р. 246]. На самом же деле этот познавательно- 
коммуникативный прием следовало бы рассмотреть как ти-
пичную квазиинтеллектуальную спекуляцию, рассчитанную 
на интерес в среде душевнобольных людей, страдающих 
шизофреническими расстройствами (дословно с греч. σχίζω – 
раскол и φρήν – ум) [2]. Нас беззастенчиво забавляют факта-
жом через раскол сознания, играя с нами, в лексике Н. Пост-
мана, – до самой смерти [22]. Есть в деконструкции, кстати, 
и политическое начало: С. Хикс говорит о преднамеренном 
использовании политическими игроками противоположных 
дискурсов [19, р. 242], а Г. Почепцов о подаче противоречивых 
сигналов в инфополе ради сбивания аудитории с толку 1 как 
новых модификациях старого «доброго» римского принципа 
управления Divide et Impera. Закономерно, что чем больше 
складывается таких обособленных друг от друга интерпре-
тационных вселенных, тем более раздробленным становится 
общество, и тем легче им в итоге управлять.

1 Носачев П. Г. Пределы интерпретации текста как ключевая проблема концепции Умберто Эко: дис. … 
канд. филос. наук. М., 2009. С. 145.
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В то же время не стоит думать, что деятельность СМИ, 
взятая в контексте теории мультивселенной, замыкается ис-
ключительно на манипулятивной составляющей. Повторимся, 
что опосредованно разбираемый здесь сюжет имеет выход 
и на онтологию. Ставшая ныне популярной в журналист-
ском сообществе фраза- мотиватор «Мы делаем новости» [4] 
означает нечто большее, чем банальный эвент экшн. За нею 
может скрываться претензия на производство миров (когда 
представление, особенно усиленное совокупной мощью ме-
диа, делает возможным предмет, а не наоборот) и координа-
цию хода истории! Сбивчивый медийный шквал объяснений 
происходящего в реальности, неконтролируемые вербаль-
ные интервенции СМИ есть в каком-то смысле попытка про-
граммирования массового сознания на нормальность хаоса 
и неопределенности в окружающем нас недобытии. И тогда 
резонен вопрос: нет ли на самом деле во всем этом деми-
ургического стремления встать на один уровень с Творцом, 
может быть даже вместо Творца или выше Него? Абсурдом 
и богоборчеством отдает идея о том, что существует лишь то, 
что подсвечено в новостях. Тем самым подтверждается право-
та руководителя Анненбергской школы коммуникативистики 
Дж. Гербнера [7, с. 197], предложившего метафору журнализма 
как нового духовенства: в общественном сознании прочно 
закрепляется установка, что сильной молитвой медийщиков 
(программы, отдельные месседжи etc.) сегодня уже можно 
и горы с места на место переставлять, и гибнущих со дна моря 
доставать! Словом, как в сказке: что на газетных страницах 
и в телеэфирах загадывается, то в жизни потом исполняется. 
Там – аукивается, здесь – откликается.

В описываемой системе координат журналистский меди-
адискурс выступает одновременно и в роли паноптикума – 
идеальной тюрьмы, все камеры которой обращены внутрь 
ее территории (схема Бентама [10, с. 38–49]), и в роли плато-
новской пещеры [13, с. 239], в которой некие таинственные 
сущности забаррикадировали выход в пространство подлин-
ности, разыгрывая представление- симулякр в фиктивном те-
атре теней, и в роли поглощающего экрана Станислава Лема, 
отчуждающего человека от него самого чарами медийных 
сумерек [9, с. 570–574]. Россыпь медиасобытий превращается 
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в дополнительный человеческий экзистенциал [18], застревая 
в котором, навсегда теряешь возможность встречи с теми, 
кто обитает по соседству, что хорошо показано в киноленте 
Кшиштофа Кисьлевского «Три цвета: Синий. Белый. Красный». 
В заключительной части картины только трагедия позволила 
пересечься двум молодым людям, прожившим всю жизнь не-
подалеку друг от друга синхронно, как в параллельных мирах.

Обсуждение и выводы
В заключение необходимо сделать кое-какие обобщаю-

щие выводы. Нам представляется бесспорным, что средства 
массовой информации с течением времени претерпевают 
кардинальные изменения своей первоначальной природы. 
Существенные трансформации происходят, прежде все-
го, на уровне понимания профессиональным сообществом 
медиаработников собственной миссии, которая в прошлом 
стандартно заключалась в максимально объективном и до-
стоверном отражении фактов реальности. Адаптация же 
медиа к постмодернистским канонам творчества заставила 
их сменить мировоззренческую оптику и апробировать не-
вероятные ранее стратегии работы с информацией. На наш 
взгляд, данные стратегии по стилю имеют много общего 
с гностическими коммуникативными и вероучительными 
практиками, имевшими хождение в древности. Гностицизм 
как направление деструктивной мысли, возникшей в первые 
века новой эры и столетиями сопровождавшей человечество, 
в частности, предлагает рассматривать базовую реальность 
как несовершенную, неказистую и простоватую, в связи с чем 
обреченную на слом и ликвидацию [16, с. 269]. Данный слом, 
как мы показали в работе, ведется сегодня медийщиками 
под философским прикрытием квантовой механики и тео-
рии мультивселенной. Готовые до бесконечности трактовать 
текущие события журналисты, тем самым, как бы участвуют 
в виртуальном медиакосмогоническом процессе, обильно 
создавая множественные нерелевантные друг другу миры, 
получая нелегитимный опыт демиургической деятельно-
сти. Требуется сказать, что значительный рост «идеального 
коммуникативного сообщества интерпретаторов» (концепт, 
предложенный К.-О. Апелем [12, с. 38]) из числа журналистов 
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и блогеров представляет серьезную угрозу раскола массового 
сознания, и, соответственно, обрушения единого – адекват-
ного – взгляда на мир, что чревато потерей социальной ста-
бильности. К сожалению, объективная картина обыденной 
и монотонной жизни Реальности № 1 все чаще заслоняется 
пустыми по своей сути, но яркими и броскими понятиями 
с модной соединительной формой, обозначающей мно-
жественность: мультикультурализм, мультимиллиардер, 
мультипликатор банковский, мультикары, мультиварки, 
мультивселенная. Данный актуальный момент журна-
листам нельзя упускать из виду, чтобы не превратиться 
в армию лудоманов- дезертиров, предающих в креативном 
азарте за бесценок подлинное Бытие.
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Making News or Creating Empty Worlds: 
Journalists as Demiurges of Postmodern Multiversum

Evgeny Tsukanov

The article attempts to reflect more deeply on the problem of the futility 
of the transition of domestic mass media to functioning based on postmod-
ernist ethical and epistemological principles professed by Western journal-
ism. The rigid game-like attitude of modern media, their ideological skepti-
cism, and tendency toward relativism today generate in the audience a false 
sense of genuine creativity and even a kind of cosmological mission aimed 
at allegedly constructing new worlds through multiple interpretations of cur-
rent processes and events. The author believes that it is necessary to fully 
expose the dubious connection between epistemology and ontology in this 
issue, since it leads to the birth of more and more new simulacra and imita-
tions of the activities of the media, pushing society toward regression.
Key words: media, multiverse, journalism, deconstruction, being and noth-
ingness, truth, relativism, game, interpretation, regression.
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