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ОБЗОР КОМИЯЗЫЧНЫХ СМИ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХАРАКТЕРА  
ИХ СОДЕРЖАНИЯ И ЯЗЫКА

Несмотря на небольшое количество со-
временных средств массовой информа-
ции на коми языке, в настоящее время они 
являются наиболее действенным оруди-
ем в сохранении, культивировании и раз-
витии литературного кодифицированно-
го языка, так как именно газеты и журна-
лы, теле- и радиопередачи пользуются по-
пулярностью у коми населения. За послед-
ние два десятилетия коми театр и художе-
ственная литература стали малодоступны-
ми для коми по причине небольшого ко-
личества театральных гастролей по ре-
спублике, особенно в сельских районах, и 
предельно малых тиражей издаваемых ху-
дожественных книг, которые из-за отсут-
ствия сети книготорговли можно приобре-
сти лишь в нескольких столичных магази-
нах. 

Традиционно язык печати и – шире – 
СМИ считается одним из основных сфер 
употребления литературных языков, где 
функция нормирования, кодификации ли-
тературного языка является одной из ве-
дущих. Тексты языка газеты служили пре-
красным материалом для развития практи-
ческой стилистики языков, теории и прак-
тики литературного редактирования, ис-
следования выразительных средств языка, 
средств, усиливающих действенность речи, 
и т. п. На такой теоретической основе напи-
сан, в частности, ряд работ К. И. Былинско-
го, крупного специалиста в вопросах прак-
тической стилистики русского языка [2].  
В этом же ключе осуществлялись попытки 
исследовать коми язык СМИ. 

В XX в. роль СМИ многократно возросла, 
особенно в электронных средствах инфор-

мации и в Интернете, что постепенно при-
вело к ситуации, когда СМИ стали опреде-
лять языковую, социально-политическую 
и культурно-цивилизационную ситуацию 
в обществе. Информационная революция 
повлекла за собой культурную глобализа-
цию: традиционные печатные средства на-
чали быстро отходить на периферию и за-
меняться новыми средствами информации, 
основанными на компьютерных техноло-
гиях. При этом традиционные языковые 
нормы даже больших по числу носителей 
языков, например русского, оказались под 
угрозой изменения. 

Стремительное развитие информаци-
онных технологий отразилось на функци-
ях языка СМИ. М. Н. Володина отмечает: 
«Научно-техническую революцию смени-
ла революция информационная, в ходе ко-
торой создается новое “информационное 
общество”. Информационные связи игра-
ют жизненно важную роль во всех отрас-
лях человеческой деятельности. Информа-
ционные ресурсы общества становятся в 
настоящее время определяющим фактором 
его развития как в научно-техническом, так 
и в социальном плане» [3, 11]. При этом 
СМИ выступают не столько средством пе-
редачи информации, сколько средством 
воздействия на оценки, мнения и поведе-
ние людей. В этом отношении главным ору-
дием функции воздействия является, есте-
ственно, язык. Основными чертами совре-
менных СМИ признаются: 1) количествен-
ное и качественное усложнение сфер рече-
вой коммуникации; 2) разнообразие норм 
речевого поведения отдельных социальных 
групп, свойственное современной речевой 
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коммуникации; 3) демократизация публи-
цистического стиля и расширение норма-
тивных границ языка массовой коммуника-
ции; 4) следование речевой моде; 5) «аме-
риканизация» языка СМИ [3, 22]. 

«Американизация» языка стала реально-
стью в России за последние два десятиле-
тия, когда на телевидении начали тиражи-
роваться американские теле- и медиапро-
екты, в основном развлекательной и пропа-
гандистской направленности, а также по- 
явились переводные сериалы и наскоро пе-
реведенные на русский язык рекламные ро-
лики. Соответственно СМИ стали опреде-
лять характер и свойства современного со-
стояния русского языка. Вышли из печа-
ти специальные учебные пособия по язы-
ку СМИ, которые построены преимуще-
ственно на анализе англоязычных телепро-
грамм, например, Т. Г. Добросклонской [5] 
и А. А. Даниловой [4]. Более того, тщатель-
ной проработке подвергаются чисто рече-
вые средства, усиливающие воздействие 
текстов на воспринимающих их пользо-
вателей: способы привлечения внимания, 
виды манипулирования словом в СМИ, 
стилистические лексические средства, по-
вышающие агрессию на вербальном уров-
не, фразеологизмы и крылатые слова, име-
ющие культурно-историческое значение,  
и т. п. Манипулирование словом «предпо-
лагает направленное и продуманное дей-
ствие манипулятора», а само «манипулиро-
вание сознанием лишает индивидуума сво-
боды в гораздо большей степени, нежели 
прямое принуждение, так как объект скры-
того воздействия утрачивает возможность 
рационального выбора» [4, 21, 32]. 

С учетом сказанного вполне понятен ин-
терес современных исследователей к из-
учению и практическому применению 
средств эмоционального воздействия, к ко-
торым относятся слова с эмоционально-
экспрессивной оценкой, нейтральные сло-
ва с эмотивными коннотациями в тексте, 
эмоционально-экспрессивные граммати-
ческие формы, эмотивные высказывания, 
специфические синтаксические конструк-
ции, разного рода образные средства, осо-
бое построение текста и сам подбор жиз-
ненных факторов [6, 15]. В соответствии с 

поставленными целями для современной 
журналистики важнее не то, как написать, 
озвучить фрагменты текста, объективно 
отражающего реалии, а то, как построить 
содержание текста, имея в виду его пред-
назначение с точки зрения воздействия на 
людей, потребляющих и воспринимающих 
продукцию СМИ. 

По мнению исследователей, сегодня в 
России СМИ выполняют две основные 
функции: манипулятивно-суггестивную и 
кооперативно-актуализаторскую, из кото-
рых первая – функция регуляции, контро-
ля и манипулирования сознанием реципи-
ента [10, 9]. Это создает особый аудиовизу-
альный мир, который вольно или невольно 
подвергает воздействию каждого из нас, ре-
ципиентов или пользователей СМИ. О том 
же говорят и исследования журналистских 
текстов, которые в общей массе, естествен-
но, в определенных типах изданий уже не 
просто дают объективную картину дей-
ствительности, а опираются на исходную 
мотивационно-целевую доминанту, т. е. ин-
тенцию. Совершенно оправданным являет-
ся подход к анализу журналистского текста 
в целом, языка как важнейшего средства 
его моделирования, например, в работе  
В. В. Богуславской [1]. Основанием для та-
ких исследований послужили разнообра-
зие изданий, каналов телевидения и радио, 
разница их общественно-политических 
платформ, что обусловлено плюрализмом в 
современной России. 

Все вышеизложенное в строгом смысле 
слова относится к русскоязычным СМИ, 
ситуация же с комиязычными изданиями 
и теле- и радиопередачами в корне иная, 
что объясняется следующими двумя при-
чинами: 1) функционирование коми язы-
ка в СМИ очень ограниченно, периодиче-
ских изданий немного, в республике нет 
ни одного полностью комиязычного теле-
канала, в Интернете комиязычных сайтов 
пока единицы, 2) весь ограниченный на-
бор комиязычных печатных СМИ финан-
сируется из бюджета Республики Коми, 
выражает официальную точку зрения  
правительства РК и не представляет  
иных общественно-политических плат-
форм, партийных взглядов, оценок обще-
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ственных организаций и движений. По-
добная же картина наблюдается в элек-
тронных средствах информации. 

Тема комиязычных печатных СМИ в ра-
ботах историков Республики Коми не по-
лучила специального освещения. Поэтому, 
не вдаваясь в вопросы истории создания и 
развития первых коми газет и журналов в 
1920-е гг., остановимся на анализе совре-
менного состояния комиязычных СМИ на-
чиная с 90-х гг. прошлого века. Если в пост-
советские десятилетия количество различ-
ных средств массовой информации в РК на 
русском языке увеличилось многократно, 
что привело к большим качественным из-
менениям в их тематике, освещении, под-
ходах и оценках подаваемых материалов 
и в конечном счете к изменениям в языке 
прессы, теле- и радиопередач, то с коми-
язычными СМИ такой метаморфозы не 
произошло: функциональное расширение 
оказалось несущественным. 

В советское время, до 1985 г., на коми 
языке издавались шесть периодических 
изданий: республиканская газета «Югыд 
туй» («Светлый путь»), три районные га-
зеты – «Звезда» (Корткеросский рай-
он), «Ленин туйöд» («По ленинскому 

венный журнал «Арт» («Лад»). Сегодня 
комиязычных изданий восемь, причем две 
районные газеты (в Удорском и Корткерос-
ском районах) практически стали также 
двуязычными. Неправительственных, част-
ных, партийных, рекламных газет и журна-
лов на коми языке в настоящее время нет.  
В 90-е гг. прошлого века по инициативе то-
гдашнего председателя коми правозащит-
ной партии Н. А. Митюшевой выпуска-
лась газета «Доръям асьнымöс» («Защи-
тим себя»), которая представляла идеоло-
гию и политическую платформу одноимен-
ной общественной организации. В Ижем-
ском районе предпринимались попытки из-
давать газету национально-культурного об-
щества «Изьватас» («Ижемцы») на ижем-
ском диалекте коми языка, вышло два но-
мера одноименной газеты, однако в даль-
нейшем газеты ижемских активистов стали 
издаваться на русском языке. 

За минувшее с начала 1990-х гг., на наш 
взгляд, периода максимальной суверениза-
ции РК, время произошли резкие измене-
ния тиражей комиязычных печатных орга-
нов в сторону их уменьшения в разы, что 
наглядно демонстрирует нижеследующая 
таблица. 

Изменение тиражей республиканских печатных СМИ на коми языке в 1992–2014 гг., экз.
Печатный орган 1992 г. 1997 г. 2002 г. 2004 г. 2008 г. 2014 г.

«Коми му» 7 810 4 490 6 127 2 584 2 427 3 767

«Йöлöга» 7 703 1 320 2 930 1 095 727 488

«Войвыв кодзув» 4 000 1 800 1 400 947 1 000 498

«Чушканзi» 12 000 2 112 1 167 870 1 200 459

«Би кинь» 7 000 4 902 4 223 1 361 1 374 919

пути») (Усть-Куломский район), «Выль 
туйöд» («По новому пути») (Удорский 
район), литературно-художественный и 
общественно-политический журнал «Вой-
выв кодзув» («Полярная звезда») и журнал 
сатиры и юмора «Чушканзi» («Оса»). В пе-
риод перестройки и гласности был органи-
зован выпуск детских республиканских пе-
риодических изданий: журнала «Би кинь» 
(«Искорка») (с 1986 г. ) и газеты «Йöлöга» 
(«Эхо») (с 1991 г.), с 1997 г. республика 
начала издавать на двух (русском и коми) 
языках литературно-публицистический, 
историко-культурологический, художест-

По республиканскому телевидению пе-
редачи на коми языке транслировались с 
1964 г., с момента создания Сыктывкар-
ской студии телевидения. В январе 1970 г. 
была создана отдельная редакция передач 
на коми языке, благодаря чему количество 
времени вещания увеличилось. Так, в пер-
вом квартале 1970 г. объем вещания на коми 
языке составил 18 ч, в 1970-х гг. передачи на 
коми и русском языках выходили в равном 
по объему времени [7, 85, 91]. Телезрители 
смотрели такие передачи, как «Выльторъ-
яс» («Новости»), «Сиктса бияс» («Сель-
ские огни»), «Рытъя аддзысьлöмъяс» («Ве-
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черние встречи»), «Öшкамöшка» («Раду-
га») и др., записи концертов и спектаклей, 
своими силами были созданы несколько 
телевизионных художественных фильмов 
(режиссер Н. М. Чадоромцева). Затем вре-
мя вещания на коми языке заметно сокра-
тилось. В середине 1990-х гг. при ежесу-
точном объеме вещания 2,2 ч передачи на 
коми языке занимали более трети [11, 167]. 
С начала и до середины 90-х гг. прошло-
го века на канале «Коми гор» наблюдалось 
некоторое увеличение комиязычных пере-
дач, однако затем пошел обратный процесс.  
В связи с принятием закона «О государ-
ственных языках Республики Коми» дирек-
тивными органами РК перед ГТРК «Коми 
гор» ставилась задача к 1995 г. увеличить 
объем вещания на коми языке до 50 % [11, 
143], однако она так и не была выполнена. 
В конце 1990-х гг. передачи готовились на 
русском (80 % вещания) и на коми языке 
(около 20 %) [11, 135]. 

В нулевые годы XXI в. многое измени-
лось не в лучшую сторону. Причиной это-
го стало полное подчинение региональных 
студий телевидения руководству общерос-
сийского федерального канала «Россия» 
при проведении оптимизации сетки веща-
ния, повлекшее за собой резкое сокращение 
эфирного времени для местного телевиде-
ния в регионах РФ и сведение всего спектра 
программ к новостным выпускам «Вести». 
Сегодня вторая программа, оставаясь феде-
ральным российским каналом, на коми язы-
ке выпускает лишь передачу «Вести-Коми» 
(название на коми язык даже не переведе-
но), краткие выпуски утром и одноразовый 
полный выпуск длительностью 15 мин по-
сле федеральных вестей, начинающихся в 
17.00. Вечернего эфира на коми языке ка-
нал «Коми гор» коми телезрителям не пред-
ставляет. Два раза в неделю, во вторник и 
в четверг, по утрам с 8.55 до 9.50 выходит 
передача «Ас му вылын» («На своей зем-
ле»), подготовленная на целевые республи-
канские средства. Эта передача, выходящая 
иногда также на русском языке, имеет ми-
нимальную аудиторию зрителей из-за край-
не неудобного времени вещания. 

С августа 2001 г. в Республике Коми ве-
дет вещание собственный телевизионный 

канал «Юрган», осуществляющий свою 
деятельность на бюджетные средства РК. 
Хотя этот канал и является чисто республи-
канским проектом, коми язык в сетке веща-
ния звучит гораздо реже, чем русский, не 
находясь с ним на паритетных основани-
ях, так как доля комиязычных передач в об-
щем эфирном времени (около 7 ч в сутки) 
не превышает 20–24 %. На канале есть не-
сколько комиязычных передач: новостная 
программа «Талун» («Сегодня») (15 мин), 
тематические «Миян йöз» («Наши люди») 
и «Вочакыв» («Ответ») (15 мин), короткие 
передачи-наброски «Оланiн» («Поселение») 
и «Сёрни-басни» («Разговоры»), но нет ни-
каких современных комиязычных ток-шоу, 
семейных сериалов. Такая ситуация стала 
поводом для невеселой шутки: в павильон 
канала «Юрган» не вмещается больше двух 
коми – ведущего и единственного гостя сту-
дии. Время от времени выходят телеочерки 
об известных людях и фильмы-экспедиции 
о коми, проживающих на периферии и вне 
республики. Эфир компании в последние 
годы также заполняется продублированны-
ми на коми языке популярными советски-
ми мультфильмами и кинофильмами. Более 
подробный критический обзор передач на 
коми языке в этой телерадиокомпании дан в 
одной нашей газетной статье [9]. 

Республиканское радио своего наивыс-
шего развития достигло в начале 90-х гг. 
XX в. Например, в январе 1992 г. оно ве-
щало 21 ч в неделю, из которых 10 ч, т. е. 
почти половина передач, шла на коми языке 
[11, 166]. Затем в результате так называемой 
оптимизации федерального вещания коли-
чество эфирного времени было сильно со-
кращено, радио «Коми гор» вообще лиши-
лось вечернего вещания, передачи выходят 
в эфир теперь в утреннее время и в обед с 
13.10 до 14.00. Есть основная информаци-
онная передача «Выльторъяс» («Новости») 
и несколько коротких тематических, при-
чем тематические передачи на коми язы-
ке выполняются на целевые финансовые 
средства, выделяемые из бюджета РК. Не-
сколько лет назад республиканская теле-
компания «Юрган» инициировала проект со- 
здания полноценного вещательного кана-
ла на коми языке «Коми йöзкостса радио» 
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(«Коми народное радио»), который задумы-
вался как информационный и музыкально-
развлекательный. С 3 ноября 2007 г. «Коми 
народное радио» стало звучать по провод-
ному радио, время его вещания увеличи-
лось до 6 ч в рабочие дни и до 8 ч в выход-
ные, однако затем передачи по проводно-
му радио передаваться не стали из-за уве-
личившейся платы телерадиокомпании за 
услуги связи. Теперь передачи можно слу-
шать по Интернету; лишь отдельные ин-
формационные выпуски передаются на ка-
нале радиостанции «Европа плюс Коми». 
Это означает, что для большинства коми 
слушателей «народное» радио недоступно. 

Что касается содержательной стороны 
материалов комиязычных СМИ, то положе-
ние в этом отношении за последние 20 лет 
претерпело изменения не в лучшую сторо-
ну. Естественно, наиболее разнообразны-
ми по содержанию печатными изданиями 
в эпоху перестройки и примерно до конца 
90-х гг. XX в. были республиканская газе-
та «Югыд туй» (переименованная позднее 
в «Коми му» – «Коми край»), три районные 
газеты и литературный журнал «Войвыв 
кодзув»: они содержали массу критиче-
ских материалов, статей и интервью, пред-
ставляющих весь спектр общественно-
политических позиций и взглядов, благода-
ря чему в то время все комиязычные изда-
ния повысили свои тиражи. 

В нулевые годы настоящего века в РФ в 
рамках тенденции к усилению роли пра-
вительственного контроля во всех обла-
стях общественной жизни в комиязычных 
СМИ, финансируемых государством, прои-
зошли следующие изменения: практически 
исчезла критика республиканского руко-
водства, исчез плюрализм общественно-
политических взглядов в материалах га-
зет и журналов, СМИ стали транслятором 
единственной официальной точки зрения 
правительственных органов РК, в осве-
щении событий даже произошел отход от 
принципов актуальности и объективности. 

Все вышесказанное прямо относится к 
комиязычным газетам республики. Так, в 
газете «Коми му» многие информацион-
ные сообщения представляют собой крат-
кие переводы материалов, взятых с респу-

бликанских интернет-сайтов. Вместе с тем 
редакция газеты, как правило, не дает све-
дений о криминальных событиях, дорожно-
транспортных происшествиях, пожарах, 
о случаях коррупции во властных струк-
турах РК, о фактах браконьерской охо-
ты, рыбной ловли и т. п. Редакция, на наш 
взгляд, совершенно ошибочно позицио- 
нирует себя как газету для сельчан (не для 
горожан), размещая материалы лишь про 
события в РК. Корреспондентская сеть га-
зеты не развита, отсутствует информация о 
жизни коми населения вне РК, например в 
Коми-Пермяцком округе Пермского края. 

Руководство журнала «Войвыв кодзув» 
в последние десятилетия перестало обра-
щать внимание на актуальные события в 
обществе, переключившись лишь на лите-
ратурные темы, вследствие чего в журнале 
совершенно обеднела публицистика (под-
робнее об изменениях содержания журна-
ла и его тиража см. [8]). 

В детской газете «Йöлöга» корреспон-
денты пишут исключительно о детях и 
их интересах, серьезных краеведческих 
и научно-популярных материалов очень 
мало, все статьи характеризуются привя-
занностью к РК. 

Журнал «Чушканзi» превратился в юмо-
ристическое издание, где практически нет 
сатиры и злободневной критики совре-
менного состояния экономики, полити-
ки и культуры республики, что разитель-
но отличается от журналистской практики 
предыдущего, советского, периода. Это, 
очевидно, объясняется жесткой зависимо-
стью комиязычных органов СМИ от бюд-
жета республики, который к тому же фи-
нансирует названные газеты и журналы 
явно недостаточно, по остаточному прин-
ципу, а размер гонораров в них меньше, 
чем у подобных же изданий в республиках 
Удмуртия, Марий Эл и Мордовия. 

Вместе с несомненными положитель-
ными чертами (демократизм языка, вве-
дение неологизмов, нестандартных об- 
разных средств выражения) тексты коми- 
язычных СМИ содержат и многочислен-
ные нарушения, активизировавшиеся в 
последние десятилетия. В этом аспекте 
несомненными лидерами по различным 
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нарушениям являются электронные СМИ, 
телевизионные передачи на телеканалах, в 
основном информационные выпуски «Та-
лун» республиканского телеканала «Юр-
ган». При их подготовке используется ме-
тод оперативного перевода с русского и в 
спешке допускаются серьезные наруше-
ния норм коми литературного языка. В пе-
чатных изданиях на коми языке они также 
есть, но не в таком большом количестве. 

Языковые нарушения можно объяс-
нить, по крайней мере, тремя причинами: 

1) недостаточно квалифицированной под-
готовкой журналистов в вузах; 2) отсут-
ствием каких-либо курсов переподготовки 
и повышения квалификации творческих 
сотрудников комиязычных СМИ в респу-
блике; 3) недостаточным уровнем редак-
торской правки текстов статей и передач 
или же вообще отсутствием редактиро-
вания, например, в практике современно-
го книгоиздания в РК. Кроме этих объек-
тивных причин нарушений могут быть и 
иные объяснения их появления. 
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