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В статье предлагается рассмотреть телевизионную рубрику «цифровая доска 
памяти», транслируемую весной 2020 года в ознаменование празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне каналом «Россия 24», как новый медиа-жанр, 
сочетающий тематическую рефлексию коллективной памяти умерших, подготовленную 
литературной традицией. «Телемартиролог» имеет давнюю историю, уходящую в 
Древнюю Русь. В условиях постмодернисткой парадигмы культуры, межкультурного 
синтеза жанр «телемартиролога» явился продуктивным и закономерным феноменом, 
жанром, востребованным временем. Широкий охват информации, оперативность ее 
трансляции способствовали большому числу участников события коллективного 
поминовения, подразумеваемого жанровым форматом. Сочетая в себе историко
литературные традиции с патриотическим пафосом посредством трансляции в рамках 
продолжительного времени, «телемартиролог» вызвал нужный эффект и отклик у 
телезрителей.
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« TELEMARTIROLOGY » AS A NEW GENRE FORMAT IN THE 
MODERN WORLD OF MASS COMMUNICATIONS

The article proposes to consider the TV category «digital memory Board», broadcast in 
the spring of 2020 to mark the 75th anniversary of the Victory in the great Patriotic war by the 
channel «Russia 24», as a completely new media genre that combines a thematic reflection of the 
collective memory of the dead, prepared by the literary tradition. «Telemartirology» has a long 
history, with roots dating back to Ancient Russia. In the context of the postmodern paradigm of 
culture, cross-cultural synthesis, the genre of «telemartirology» has become a productive and 
natural phenomenon, a genre that is in demand over time. The wide coverage and presentation 
of information, the speed of its broadcast contributed to a large number of participants in the 
event of collective commemoration, implied by this genre format. Combining literary-historical 
tradition with a Patriotic fervor by broadcasting within a long time, «telemartirology» caused 
the desired effect and response from the audience.
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В 2020 году телеканал «Россия 24» транслирует проект «Помним каж
дого» в год 75-летия Победы [«Россия 24» запускает проект^ https]. Суть его
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заключается в круглосуточной, начиная с 23 февраля и вплоть до 8 мая, 
трансляции списка участников Великой Отечественной войны, состоящего из 
имени и воинского звания, в целях коллективного поминания и прославления 
- этих двух модусов отношения к действительности, всегда вместе сосуще
ствующих. Уникальный в своем роде жанровый формат, названный «доской 
Памяти», имеет историко-литературные жанровые прототипы.

В древнерусской литературе известное и функционально значимое ме
сто принадлежит некрологическим характеристикам, представляющим собой 
самый «многочисленный тип летописных похвал» [Пауткин 1989: 232], кото
рым отведен определенный композиционный локус в структуре летописей и 
воинских повестей и которые являют собой пример ранних кратких личност
но-биографических описаний. Очевидно, что каноническая функция таких 
некрологов сводилась к выделению наиболее ярких черт характера и лично
сти князя, самой важной обязанностью которого было ратное дело. Некроло
гические записи имеются в летописной повести под 1147 г. «Об убийстве 
Игоря Олеговича», под 1168 г. - «О кончине Ростислава Мстиславича». В 
«Повести о разорении Рязани Батыем» также встречаем перечисление уби
тых защитников отчества, имеющее, возможно, этикетно-ритуальное значе
ние, предположительно предназначенное для обрядового памятования. «А 
других князей, которых татары преследовали до Днепра, было убито шесть: 
князь Святослав Каневский, Изяслав Ингваревич, Святослав Шумский, 
Мстислав Черниговский с сыном. Юрий Несвижский, а из воинов только де
сятый вернулся домой. И Александр Попович тут был убит вместе с другими 
семидесятью богатырями» [Летописные повести 1981: 159], - так эпита- 
фиально и лаконично ведет подсчет убитых в битве на реке Калке автор 
Тверской летописи под 1237 г. Такой нарративный формат соответствует 
нашему объекту исследования.

Однако для того чтобы выявить с наибольшей степенью адекватности 
жанровую соотнесенность изучаемой нами телевизионной формы, достаточ
но сличить ее с уже имеющимися аналогичными или типологическими пол
ножанровыми, а не вставочными и мотивными текстовыми конструкциями 
литературной традиции. И такие жанровые формы имеются в литературной 
культуре прошлого: например, Синодик, Минеи-Четьи и аналог последнего 
памятника - католический мартиролог.

Синодиком «назывался в греческой и русской церкви «чин правосла
вия», читавшийся, как и в настоящее время, в первое воскресенье Великого 
поста и заключавший в себе провозглашение «анафемы» еретикам и «вечной 
памяти» ревнителям православия» [Синодик 2016: 5], в котором атрибутивно 
присутствует перечисление умерших. Имея синкретическую жанровую при
роду, он включал в себя изначально (XV век), кроме Помянника (собственно 
перечисления усопших), также трехсловное предисловие, молитвы с анафо
рой «Помяни, Господи^»; с течением времени к этому добавлялись различ
ные дидактические и иные жанры [Дергачева 2001].

Хронотоп Синодика был изначально детерминирован церковной служ
бой, проводимой в течение (сначала в первую неделю Великого поста), как
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правило, двунадесятых православных праздников. С целью поминания про
износились имена усопших, имеющих локально-географическое отношение к 
тому или иному храму (т.е. проживающих в территориальной юрисдикции 
храма) в определенной последовательности (сначала священнослужители, 
члены их семей, потом все, кто имел какое-либо отношение к церкви). Таким 
образом, преимущественно церковно-религиозный по своим функциональ
ным характеристикам Синодик жанрово приурочивался к событиям кален
дарно-литургического характера.

Наиболее предпочтительным с точки зрения сходства с исследуемым 
жанром оказывается мартиролог - жанр религиозно-литературной прозы, 
представляющий собой сборник имен христианских мучеников с краткой 
биографической справкой (сведений родства, обстоятельств праведной смер
ти), первоначально календарно приуроченный к дате жертвенной смерти, а 
значит - к второму рождению. Близок к жанровым свойствам католического 
мартиролога сборник житий православных мучеников, апостолов, располо
женных согласно принципу времени их канонизации или благоверной кон
чины. Главным предназначением и мартиролога, и Миней-Четьих, их тема
тической обусловленностью является сосредоточение и привлечения внима
ния к памяти (запоминанию) выдающихся религиозным совершенствованием 
деятелей христианской церкви. Однако нужно отметить, что, в отличие от 
мартиролога, сведения биографического характера в Минеях-Четьях про
странны, а порой и очень подробны. Этим обстоятельством в пользу первого 
жанра (мартиролог) с приставкой теле- и объясняется выбор жанровой номи
нации, учитывающий, во-первых, телеформат трансляции, а во-вторых, воз
можность перечисления имен жертв, мученическая смерть которых не имеет 
религиозного происхождения. К таким мартирологам светского содержания 
относится, например, «Мартиролог Католической церкви в СССР» [Чаплиц- 
кий, Осипова 2000], в композиционно-содержательную основу которого по
ложено поглавно-тематическое поминовение жертв (мирян и священнослу
жителей) исторических (но не религиозных!) событий, алфавитный порядок 
перечисления имен, не зависимый от религиозно-календарного принципа 
упоминания. Последний признак «светскости» жанра наиболее важен, так как 
для Синодика он становится невозможным, поскольку, в отличие от марти
ролога, оторванность его от литургического контекста разрушает жанрофор
мирующий фактор, центральным элементом которого является хронотоп 
действования жанра. Вследствие этого нивелируется и практическое назна
чение жанра, ввергающее последний в атрофию. А мартирологовая (в право
славном варианте - Минеи-Четьи) жанровая «концепция человека», развер
тывающаяся в идее приурочения поминания мученика к хронологическому 
событию (временная локализация), послужившему причиной гибели челове
ка, является наиболее значимым атрибутом, а значит, оправданным при 
идентификации и выбора жанровой номинации исследуемого культурного 
феномена. Мартиролог, проще, имеет тематическую направленность, обеспе
чивающую посмертную мнемонизацию объектов, четко календарно датиро
ванную.
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Итак, применительно к рассматриваемому случаю возникновение «те
лемартиролога» подготовлено событием - годовщиной Великой Отечествен
ной войны. Краткость предоставленной для обозрения информации о погиб
ших, упускающей обстоятельства смерти/мученичества, вызвана огромным 
количеством имен (их более 12 млн человек); краткость соответствует жан
ровому заданию проекта, способствует оперативности донесения и широко- 
охватности тематически направленной информации. Важно также предуга
дывание реципиентного (зрители) восприятия в рамках конвенционального 
жанрового аспекта. И здесь не требуется специально подготовленных и ком
петентных участников коммуникации (как, например, для религиозных жан
ров) - адресатов, которые прекрасно понимают предназначение жанра - от
дать дань памяти участникам Великой Отечественной войны. Ведь День По
беды есть как раз та символическая дата, которая объединяет всех героев и 
жертв, погибших в Великой Отечественной войне. Почему же такая неклас
сическая форма, генетически восходящая к четкой алфавитно-календарной 
упорядоченности мартиролога, становится на сегодняшний день актуальной? 
Для этого обратимся к постмодернизму как современной парадигме культу
ры, для которого смешение и эклектизм жанров, игра с текстом, ироническая 
модальность, пародирование традиции - нормы и принципы, а также спосо
бы его существования.

Ресурсы жанра в XX веке - с учетом постмодернистской установки 
на жанровый анархизм («хаосмос» Ж. Делеза) и эпистемологическим анар
хизмом П. Фейерабенда - методом, в котором «дозволено все»; в связи с 
тем, что жанр обладает «понимающим потенциалом» в ракурсе познава
тельного аспекта философско-методологического подхода к данной кате
гории [Головко 2009], - практически безграничны, а современные жанро
образовательные процессы сверхдинамичны. Это обусловлено стиранием 
границ между искусствами, а также подвижностью самой «идеи человека», 
составляющей архитектонику жанра и собственно жанровую «концепцию 
человека», в которой все столь же изменчиво и мгновенно, как в современ
ной действительности. Сегодня закономерными и своевременными в жан
рообразовательных процессах становятся жанровая контаминация, диффу
зия, синтез [Харитонов 2019: 189], гибридизация, которые трансформиру
ют и деклассифицируют саму жанровую систему, колеблющую относи
тельно устойчивые типы высказываний, названных М.М. Бахтиным жан
рами [Бахтин 1997, 5: 159].

В данном декларируемом всеобщем постмодернистском смешении и 
плюрализме рождается новый публицистический синтетический жанр - «те
лемартиролог», в современных условиях визуализации и глобализации ин
формационного поля дающий возможность оперативно и масштабно реали
зовать национально-патриотические интересы России - государства, понес
шего самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне. А постмодер
нистское приятие истины в духе того, что «это слово, которое не имеет иного 
смысла, нежели тот, что это слово означает» [Руднев 2001: 335] (это касается 
заголовка проекта «Помним каждого»), в ракурсе демонстрации в преддве-
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рии Великой Победы «памятной доски» списка участников войны по обще
российскому телевидению осуществляется ее, истины, полное и незыблемое 
воплощение в неприемлемых условиях ее релятивизма и так называемых 
«двойных стандартов».

По мнению современного исследователя, «для современного телевиде
ния характерна не столько диффузия жанров, сколько диффузия форматов и 
жанровых элементов» [Хлызова 2015: 74], в связи с чем и оказался востребо
ванным жанровый формат «телемартиролога», основанный на стыке мнемо
нических и мортальных жанров литературы (точнее, элементов коллективной 
эпитафии, мартиролога, некролога, о чем свидетельствует, в частности, но
минация «Помним каждого») и телевизионного проекта, подпадающий под 
оперативно-новостную группу в современной классификации системы теле
визионной журналистики [Хлызова 2015: 76].

Термин «телемартиролог» до нас предлагался единожды, исключи
тельно в некрологическом ключе понимания. Публицист С. Ильченко, ана
лизируя современные передачи на немецком телевидении, останавливает 
свое внимание на том, что в условиях стремительного старения населения 
Германии некоторые передачи перестраиваются под запрос самых воз
растных зрителей. Так, передача «Это была ваша жизнь», по его мнению, 
«станет своеобразным телевизионным аналогом газетных некрологов. За 
деньги (!) близкие и родные усопших смогут рассказывать всем телезрите
лям с экрана о тех людях, чей жизненный путь пресекся. Естественно, что 
рассказ будет сопровождаться фотографиями, а также видео - и кинокадра
ми. Получится этакий развернутый в пространстве и во времени телемар
тиролог» [Ильченко 2008].

Однако очевидно, что наш «телемартиролог» имеет иную жанровую 
установку, хотя и близок, на что мы указывали выше, с мортальными жан
рами (эпитафия и некролог) в коллективном аспекте рефлексии. Жанровый 
формат получает полноту своего осуществления в условиях определяющих 
его хронотопа и локуса, в которых разворачивается его событие [Щукин 
2004; Щукин 1997]. «Телемартиролог» эксплицирует текст, в котором со
держатся сменяющие друг друга в алфавитном порядке имена участников 
Великой Отечественной войны, и в силу свойства визуального письма об
ладать экспансией сознания реципиента [Мак - Люэн 2003: 87] воздействует 
на телеаудиторию. Хронологически «телемартиролог» посвящен Дню По
беды, его понятное всем гражданам страны название «Помним каждого» 
отзывается в сердце каждого телезрителя. «Телемартиролог» транслиро
вался в течение 76 дней (по числу лет празднуемой Победы), приходился 
как нельзя точно к месту и времени. Он имел поистине грандиозное наци
ональное значение и соответствовал высоким эмоциональным ожиданям 
телезрителей, которые как бы проживали вместе с воинами это время, не
вольно или осознанно поминая их, чувствуя близость и единение с ними. 
Так достигается жанровый пафос, пафос торжества жизни над смертью, 
символизируемого памятью.
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Таким образом, «телемартиролог» является новейшим жанровым фор
матом, вобравшим традиционные литературные элементы мнемонических и 
мортальных жанров (мартиролог, эпитафия, некролог), а также телевизион
ные возможности трансляции в условиях «кликового» восприятия, которое в 
режиме непрерывности подачи контента еще в большей степени способству
ет повышенному вниманию со стороны аудитории. В этом синтезе телевиде
ния (причем синтез происходил и внутри телевизионного эфира, в котором 
совмещались новостное круглосуточное видео канала «Россия 24» и инфор
мационная лента «телемартиролога») и литературы, закономерном и акту
альном в процессе современной конвергенции СМИ, рождается новый пуб
лицистический дискурс, рассчитанный на все возрастные социальные груп
пы, апеллирующий к современной действительности и служащий веским до
водом в защиту единства памяти поколений - экзистенциального ядра чело
веческой культуры, сохраняющего нашу самобытность и духовную безопас
ность.
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