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Анализируется сложность тол-
кования понятия сатирической пу-
блицистики, соединяющей особен-
ности научного, художественного 
и журналистского подхода к фактам, 
явлениям и процессам действитель-
ности, особенности сатирического 
отражения реальности в СМИ. Рас-
сматриваются особенности и место 
сатирических жанров в жанровой 
системе журналистики. Обосновы-
вается целесообразность вычлене-
ния их наряду с информационными, 
аналитическими и художественно-
публицистическими жанрами в от-
дельную группу. Указывается на не-
обходимость дифференцирования 
текстовых и изобразительных сатири-
ческих жанров по форме выражения. 
Определяются особенности карика-
тур как изобразительного жанра са-
тирической публицистики в контек-
сте тенденции визуализации в СМИ. 
Устанавливается изменение функций 
карикатуры, ее характер и особенно-
сти оформления на газетной страни-
це. Подчеркивается, что карикатуры 
становятся самостоятельным элемен-
том печатного издания, утрачивая 
функцию лишь иллюстрирования 
вербальной части.
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Сатирическая журналистика 
имеет достаточно богатую и ав-
торитетную библиографию, что 
свидетельствует о постоянном 
активном научном интересе к ее 
эволюции и влиянии на обще-
ственные процессы. К анализу раз-
личных их аспектов обращались 
как зарубежные, так и украинские 
авторы: В. Березина, И. Бондарен-
ко, Я.  льсберг, Л. Ершов, О. Почап-
ская, М. Привалова, Л. Сницарчук, 
В. Стадник, И. Ямпольский  и дру-
гие. Однако в научном дискурсе 
до сих пор отсутствует единство 
в подходах к жанровой квалифи-
кации и классификации сатириче-
ских жанровых форм, не очерчены 
их жанрообразующие признаки.

Автор ставит целью выясне-
ние особенностей сатирических 
жанров в прессовой публицистике, 
определение их места в общей си-
стеме журналистских жанров. 

Эволюция жанров сатириче-
ской публицистики происходила 
параллельно с процессом посте-
пенного выделения этого направ-
ления из устного народного твор-
чества, а затем и литературы. 
Жан ровая система каждой эпохи 
отражает ожидания и специфиче-
ские запросы аудитории, особен-
ности общественного, социально-
культурного развития, поэтому 
подходы к характеристике жан-
рологии определенной типологи-
ческой группы текстов меняются 
в разные периоды развития прес-
совых изданий. Сатирические 
публицистические тексты, отли-
чающиеся заметными формально-
смысловыми исканиями, открыты 
к изменениям, достаточно дина-
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мичны, сохраняют следы жанровых форм устного народного творчества 
и художественной литературы. 

Украинская сатирическая публицистика формировалась в соответ-
ствии с общими диалектическими законами и развивалась, по меткому 
определению  Б. Минчина, имеющего в виду не только поступательное 
движение вперед, но и топтание на месте, отступления, потери, «диалек-
тически противоречиво» [Мінчин, с. 81]. Так же зависимыми от принци-
пов и средств отображения жизни, особенностей самой действительно-
сти на разных этапах ее развития были и жанровые формы. Поскольку 
жанр, как справедливо отмечают ученые, является категорией истори-
ческой, считаем, что каждая историческая эпоха имеет свою систему 
жанров, которая чутко реагировала на ряд факторов (исторических, 
культурных, эстетических). Небольшие по объему, сатирические тек-
сты всегда были органическими в духовной жизни украинского народа 
в разные периоды общественно-культурного развития, поскольку олице-
творяли критический взгляд на знакомые вещи. Академик Д.С. Лихачев 
считал, что потребности общества в сатире длительное время удовлетво-
рялись за счет фольклора [Лихачев, с. 67]. Позже демократическая сати-
ра, результатом которой стало широкое вхождение разговорной стихии 
в художественный строй произведений, создается и в литературе. Сле-
дующее перемещение сатирических текстов из литературных страниц 
на газетно-журнальные также определило и жанровую специфику сати-
рических материалов – а именно преобладание небольших, мобильных 
и оперативных форм.

Неисчерпаемые фольклорные источники питали не только богатую 
смеховую литературу украинского народа, но и острую, язвительную 
журналистику периода ее возникновения и развития. Заметное влия-
ние устного народного творчества определило и некоторые особенности 
первых сатирических публикаций в журналистике, зарождавшейся в от-
вет на изменение общественных условий. Среди них стоит прежде всего 
назвать эмоциональность, образность, лаконичность, даже афористич-
ность формулировок, которые сочетались с использованием определен-
ных стандартов или даже штампов, обезличенностью формулировок. 
М. Привалова, исследовательница «малых форм» сатиры в русской жур-
налистике XVIII – XIX вв., отмечала, что «невозможно найти сатирико-
юмористический журнал за последние двести лет без «малой шутки» – 
иронического высказывания, афоризма, анекдота, комического словаря 
или азбуки, пародийной грамматики, объявления, рекламы, сонника, 
шутливого прогноза» [Привалова, с. 102]. Собственно именно незначи-
тельный объем стал одним из важных жанровых признаков и определил 
многие особенности в формировании группы сатирических жанров и вы-
делении в ее структуре особой подгруппы – малых жанровых форм сати-
ры, которая неоднократно становилась предметом научного анализа.

Все вышесказанное создавало общекультурную базу и публицисти-
ческие традиции, которые были использованы при формировании жан-
ровых и стилевых особенностей газетных и журнальных произведений. 
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Современные исследователи указывают, что «низкие» жанры литерату-
ры, тесно связанные с устным смеховым творчеством, в значительной 
части органично «перетекают» в русло журналистики и приобретают 
здесь права на самоопределение [Лазутина, Распопова, с. 154]. Ученые 
традиционно выделяли три периода в более чем двухсотлетней истории 
развития русской сатирической публицистики до начала ХХ в.: 1769–
1774 гг.; 1857–1864 гг.; 1905–1907 гг. [Нинов, с. 5–6]. Если сатира первого 
периода тяготеет своими выразительно-изобразительными средствами 
к литературе, то позже все заметнее оформляются собственно журна-
листские особенности. В. Стадник указывал, что в общеполитических 
украиноязычных периодических изданиях Приднепровской Украины 
в первые годы их издания, т. е. в начале ХХ в., отчасти еще трудно раз-
граничивать художественные, художественно-публицистические и соб-
ственно публицистические жанры. Особые трудности возникали при 
идентификации жанров сатирического комплекса, который постепен-
но эволюционировал от сатирически-художественных к сатирически-
публицистическим произведениям [Стадник, с. 42 – 55]. Одни жанро-
вые формы, выполнив свое предназначение, уступали место другим, 
более совершенным, характеризовавшимся болем богатым арсеналом 
изобразительно-обличительных средств. Этот процесс идет постоянно, 
поскольку жанр не является автономным, единожды сформированным 
единством.

Е.Д. Кузнецова формирование основных юмористически-
сатирических жанров в украинской прессе и литературе датирует сере-
диной XIX в., обобщая прессовую практику как на западноукраинских 
землях, так и в Приднепровье [Кузнецова, с. 33]. Однако условия разви-
тия украинской прессы (экономические, духовно-политические и т.д.) 
были разными на этнографических землях. Это неизбежно отражалось 
на их жанрово-тематических особенностях. Поэтому вполне закономер-
но В. Стадник констатировал существование заметных отличий жанро-
вого комплекса сатиры подроссийской Украины от жанровой системы 
западной периодики, которая в то время была уже достаточно развет-
вленной, массовое же развитие прессы в Приднепровской Украине на-
чинается только с 1905 г. [Стадник, с. 43]. В ХХ в. жанровая и жанрово-
стилевая дифференциация сатирической прессовой публицистики 
становится более четкой и богатой на формы и поэтические приемы. 
Сатирические журналы и газеты, иллюстрированные сатирические при-
ложения к газетам, газеты-журналы (как называла их С. Павленко [Пав-
ленко, с. 4]) и общеполитические издания были в начале века местом 
испытания, борьбы и обогащения новых средств сатирического изобра-
жения действительности, становления сатирических жанров. И. Коз-
ловская небезосновательно заключает, что правительственные, адми-
нистративные и цензурные проскрипции украинства, всей его культуры 
вызвали, как своего рода отрицание, рост удельного веса сатирических 
жанров в художественной литературе [Козловська, с. 142 – 143], что не 
могло не повлиять на увеличение их удельного веса и в журналистике. 
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На тесную связь в развитии журналистского и литературного творчества 
указывают и современные исследователи. Особенно заметна она именно 
в сегменте сатирических публикаций в периодике. Таким образом, тес-
ным переплетением жанров художественной литературы и собственно 
публицистики или журналистики, которые еще не были четко разграни-
чены, можно объяснить синкретичность сатирических жанровых форм, 
которые фиксируются в газетах и журналах 1905–1907 гг. Кроме того, 
на это влияла и автура периодических печатных изданий – среди авто-
ров, известных украинским читателям, были преимущественно писате-
ли, отличающиеся активной жизненной позицией. Среди них почти не 
было квалифицированных журналистов. 

В современном научном дискурсе представлены самые различные 
точки зрения относительно жанровых особенностей сатирических пу-
бликаций в печатных изданиях – от чрезвычайно широкого понимания 
сущности понятия «сатирический жанр» к формулировке более четких 
критериев определения их круга.

Можно говорить о возникновении научного интереса к изуче-
нию жанров сатиры с конца XIX в. – А. Потебня в 1894 г. в «Лекци-
ях по теории словесности» к сатирическим жанрам отнес поговорки 
и пословицы [Козловська, с. 13], таким образом, по мнению Е. Куз-
нецовой, косвенно подтвердив тесную связь сатирической публици-
стики с фольклором. Позже к проблеме развития сатиры и юмора, их 
изобразительно-выразительных средств обращались как литературове-
ды, так и журналистиковеды. Достаточно активно эти вопросы иссле-
довались и в советский период: так, общим вопросам жанровых особен-
ностей посвящены труды Я. Симкина, А. Щербины, Ю. Ярмыша. Более 
глибоко изучена специфика таких жанров, как фельетон (о нем писали 
М. Виленский, Д. Заславский, С. Курляндская, Л. Михайлова, Б. Стрель-
цов), памфлет (П.Ткачов, Ю. Ярмыш), пародия (В.Новиков, Г. Нудьга), 
басня (П. Орлик) и др.

Д.С. Григораш в 70-е гг. прошлого века определял сатириче-
ские жанры как «аналитические жанры, составляющие в системе 
публицистики отдельную подгруппу, относя к ним памфлет, фелье-
тон, юморески, пародии, басню, эпиграмму, шарж [Григораш, с. 219]. 
Сейчас сатирические жанры рассматриваются как особая подгруппа 
художественно-публицистических жанров, которая является достаточ-
но сложной и своеобразной, поскольку важная эстетическая роль в них 
отводится именно форме, а это, в свою очередь, предопределяет особые 
требования к языку, художественной образности, эмоциональной насы-
щенности текстов.

Поскольку во всех жанрах журналистики, пожалуй, главным явля-
ется коммуникативный аспект, в последние годы закономерно возника-
ет потребность коммуникативного обоснования структурно-жанровой 
специфики периодических изданий, согласование подходов к класси-
фикации журналистских текстов по жанровым признакам с положе-
ниями теории коммуникации, исследования специфики использования 
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жанров в пространстве коммуникации. Традиционная классификация 
жанров и их разделение на три группы (информационные, аналитиче-
ские, художественно-публицистические), указывает М.В. Солдатенкова 
[Солдатенкова, с. 282], акцентировали внимание на процессе обработки 
информации, игнорируя роль продукта, результата этого действия, что 
приводило к потере коммуникативных возможностей текста, ее субъ-
ект – субъектной организации. Должны подчеркнуть, что это замечание 
особенно важно именно для сатирических жанров. 

А. Голик останавливается на сопоставлении традиционного и ком-
муникативного аспектов классификации журналистских жанров, оттал-
киваясь от теории американского критика Н. Фрая, в последнее время 
оказывающей заметное влияние на изменение акцентов в изучении жур-
налистских текстов. У него жанры – не только форма подачи сведений, 
они влияют и на тип общения, его эмоциональность, определяют сте-
пень авторского присутствия и читательской реакции. Последняя в виде 
действия персонажей, в частности, присутствует в памфлете, фельетоне 
т.д. [Голік, с. 116].

Российские авторы Г. Лазутина и С. Распопова сущность понятия 
жанр также соотносят не с текстом, а с целостным представлением о твор-
ческой деятельности. Для них жанр – это разновидность определенного 
рода творчества, характеризующегося устойчивыми особенностями не 
только на уровне продукта (текста), но и на уровне образа творческой 
деятельности [Лазутина, Распопова, с. 8]. Они разграничивают новост-
ную, проблемно-аналитическую, очерковую, смеховую, культурно-
просветительскую, интерактивную журналистику. Авторы, указывая, 
что длительное время журналистские произведения со смеховой реак-
цией на факты действительности в теории журналистики зачислялись 
в группу художественно-публицистических жанров на основе наличия 
в них «писательского начала», аргументируют целесообразность разгра-
ничения очерковых и смеховых жанров на основе принципиально раз-
личных предметов отражения и информационных потребностей обще-
ства. Смеховую журналистику они рассматривают как самостоятельную 
группу жанров, которая приняла эстафету народного смехового творче-
ства, чтобы с помощью смеха делать очевидной нелепость, возникаю-
щую в реальной жизни, побуждая общество освобождаться от нее. Г. Ла-
зутина и С. Распопова разграничивают юмористику (розыгрыш, басню, 
шутку) и сатиру (сатирическую заметку, фельетон, памфлет) [Лазутина, 
Распопова, с. 153].

Признает необходимость дифференциации художественно-
сатирических жанров на две группы:  жанры, представляющие положи-
тельные явления (очерк, зарисовка), и сатирические жанры (фельетон 
и памфлет) и В. Ворошилов [Ворошилов, с. 218 – 233].

Однако еще ранее о необходимости выделения в самостоятель-
ную подгруппу сатирических жанров говорили в 1989 г. представите-
ли львовской [Теорія і практика…, с. 290 – 321] и в 1998 г. – сатирико-
юмористических жанров – киевской школы журналистики [Газетні 
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жанри…, с. 12]. Эти же позиции разделяет и развивает Р.В. Радчик, ко-
торая обосновывает необходимость разграничения таких жанровых 
групп: информационные жанры; аналитические жанры; художественно-
публицистические; сатирико-юмористические (фельетон, памфлет, па-
родия, эпиграмма, басня, юмореска, шарж, анекдот); жанры изобрази-
тельной журналистики [Радчик, с. 28]. 

Вопрос жанрового деления и характеристики жанров осложняется 
самой природой печатного издания, на страницах которого неизбеж-
но соседствуют тексты различного характера  официальные сообще-
ния (документы), художественные произведения и собственно журна-
листские тексты. Украинский исследователь Ю. Ивакин указывал, что 
«задачи, которые ставит перед собой редакция сатирического органа, 
определяют его структуру, соотношение всех основных элементов жур-
нального номера. Фельетоны, карикатуры, стихи, сатирическая мелочь, 
заголовки и заставки выполняют отдельные задачи, подчинены единому 
плану и единому замыслу» [Івакін, с. 169]. 

К устоявшимся формам, которые не замыкаются на сатирической 
публицистике, А. Бережной относит: статью, рецензию, рассказ, сказку, 
сценку, диалог, некролог, эпитафию, афоризм, выполненные в сатирико-
юмористическом ключе. Этот перечень у автора не является исчерпы-
вающим, поэтому и не исключает продолжения [Бережной, с. 10]. Сре-
ди собственно сатирических жанров он называет: памфлет, инвективу, 
фельетон, пародию, эпиграмму, анекдот. Опять же, не ставя целью точ-
ное определение системы жанровых форм, допускает отнесение сюда 
«разнообразных рубрик, шуток, острот, реплик, загадок, фраз из писем, 
публикаций и разговоров». Автор пытается провести границу между 
собственно сатирическими жанрами (к которым, по его мнению, одно-
значно принадлежат памфлет и инвектива) и таких, которые могут быть 
и юмористическими, и сатирическими [Там же, с. 10].

Считаем, что в жанровой структуре текстов СМИ стоит разграни-
чивать систему собственно сатирических жанров журналистики и сати-
рические жанры других видов творческой деятельности, продуцирую-
щей массовую информацию (прежде всего, литературы), используемых 
на страницах периодических изданий. Кроме того, изучение большого 
круга специальных сатирических изданий, прежде всего журналов и са-
тирических публикаций в общеполитических изданиях на разных эта-
пах развития прессовой журналистики дает основания говорить о не-
обходимости выделения и самостоятельного изучения так называемых 
изобразительных сатирических жанров, к которым можно отнести ка-
рикатуру, шарж, сатирическую фотографию, фотоколлаж. Они актив-
но использовались во всех разновидностях сатирических изданий и в 
общественно-политических издания уже с конца XIX – начала ХХ в. 
в надднепровской периодике. Мы их рассматриваем как важный типо-
формирующий признак именно для сатирического типа изданий. Сле-
дует подчеркнуть, что, признавая их роль и распространение, ученые, 
однако, нередко отводят им роль «иллюстративного материала» [Стад-
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ник, с. 182]. Или, называя среди сатирических жанров, не выделяют их 
в особую подгруппу сатирических жанровых форм (так называемых 
визуальных или изобразительных) – С.Ф. Павленко, говоря о русской 
сатирической периодике первых двух десятилетий ХХ в., указывает 
на распространение в прессе таких сатирических жанров, как памфлет, 
басня, пародия, фельетон, анекдот, шарж, карикатура и т.д. [Павленко, 
с. 72]. Е.Д. Кузнецова отмечает, что жанровую палитру юмора и сатиры 
можно по форме выражения классифицировать на текстовую и изобра-
зительную. Последнюю по технике воплощения замысла она предлагает 
делить на графические, рисованные, фотографические и компьютерные 
виды, однако, в отличие от текстовых (прозаических и стихотворных) 
жанров, отдельно их не исследует [Кузнецова, с. 67]. В. Стадник также, 
подводя итоги исследования сатирического дискурса периода 1905 – 
1920 гг., указывает на целесообразность выделения: сатирической прозы 
в больших и малых жанровых формах (сатирические заметки, миниа-
тюры, анекдоты, загадки, объявления, реплики, юморески, фельетоны, 
памфлеты), сатирической поэзии (оды, эпиграммы, песни, басни, сти-
хотворные комментарии, стихотворные фельетоны и памфлеты, сатири-
ческие стихи, миниатюры) и иллюстративного материала (карикатуры, 
сатирические рисунки, шаржи) [Стадник, с. 182]. 

На основе исследования современной практики и широкого круга 
научных источников можно говорить, что сейчас понятие изобразитель-
ная журналистика, которая осуществляет коммуникацию не на языке 
в лингвистическом смысле, а посредством использования изображений, 
признается важной составляющей теории журналистики. Тремя столпа-
ми изобразительной журналистики немецкие исследователи С. Вайшен-
берг, Г. И. Кляйнштойнбер, Б. Перксен [Вайшенберг, Кляйнштойнбер, 
Пьорксен, с. 129 – 130], несмотря на разнообразие изображений в жур-
налистском смысле, считают фотографию, политическую карикатуру 
и информационную графику. Это лишь подтверждает целесообразность 
выделения и комплексного изучения этого вида сатирических прессо-
вых жанров.

Кроме того, считаем не совсем оправданным включение сатири-
ческих жанров в группу художественно-публицистических, поскольку 
это порождает противоречия в трактовке отдельных жанровых форм, 
например, сатирической заметки. Считаем оправданным предложение 
Е.Д. Кузнецовой разграничивать в структуре сатирической публицисти-
ки сатирическую информационную публицистику, сатирическую ана-
литическую публицистику и сатирическую художественную публици-
стику. 

Таким образом, во многом соглашаясь с Р.В. Радчик и Е. Кузнецо-
вой, хотим уточнить конфигура цию системы жанров журналистики, 
которая, по нашему мнению, может быть представлена четырьмя груп-
пами: информационные жанры, аналитические жанры, художественно-
публицистические и сатирические жанры. В составе сатирических 
жанров, считаем, целесообразно говорить о двух подгруппах по форме 
выражения: текстовые сатирические жанры и изобразительные сатири-
ческие жанры. Текстовые сатирические жанры в свою очередь могут быть 
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информационными (сатирическая заметка, сатирический репортаж, са-
тирическое интервью), аналитическими (сатирические статьи, письма, 
корреспонденции, комментарии) и художественно-публицистическими 
(фельетон, памфлет). Основу изобразительных сатирических жанров 
составляет карикатура, также сюда принадлежат шарж, сатирическая 
фотография, фотоколлаж, который прошел эволюцию от техники к са-
мостоятельной  жанровой  форме.

Карикатуру мы рассматриваем как синтетический графически-
вербальный жанр сатирической публицистики (с доминированием изо-
бражения, преимущественно графического), задача которого состоит 
в критической оценке посредством намеренного искажения отображае-
мых объектов. Среди ее жанровых особенностей следует выделить: мо-
бильность и оперативность; лаконичность; эмоциональность и экспрес-
сивность; широкий диапазон изобразительно-выразительных средств, 
состоящий в объединении возможностей разных видов искусства (изо-
бразительного и литературного); высокий уровень художественного 
обобщения; социально-критическая направленность; в большинстве 
случаев – привязанность к определенной политической ситуации и си-
стеме общественных координат; многослойность значения и множе-
ственность каналов транслирования информации; адресованность ши-
рокой аудитории.  

Однако и эта классификация не является исчерпывающей, по-
скольку в будущем необходимо более четкое определение в ее структуре 
места и особенностей так называемых «малых форм» сатирических жан-
ров, к анализу которых на разных этапах развития журналистики обра-
щались ученые, однако до сих пор их статус однозначно не выписан.
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SATIRICAL GENRES IN THE FRAMEWORK OF JOURNALIS-

TIC GENRES: SUMMARISING THE PRESENT-DAY SCIENTIFIC AP-
PROACHES
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The article analyses challenging interpretation of the notion of satirical 
journalism, which comprises features of scientific, artistic and journalistic 
approaches to facts, phenomena and real processes. It considers diachronic 
peculiarities of satirical projection of reality in mass media. In the article 
describes peculiarities, as well as the niche of satirical genres in the system 
of journalism, substantiating the point to group them separately along with 
informational, analytical, artistic and journalistic genres. It also refers to 
the need to differentiate textual and graphic satirical genres by their n planes 
of expression.

The article considers peculiarities of caricature as a graphic genre 
of satirical journalism in the context of the mass media visualization 
tendency. It establishes the take-off changing functions, its characterization 
and appearance on a newspaper page, stressing that caricatures become 
independent elements of printed mass media, with exclusive function of 
illustrating a verbal part being lost. 
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