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Архетип мифологического героя  
в новостных сюжетах 
о пандемии Covid-19
Аннотация. В статье рассматривается мифологическая модель конструи-
рования реальности, лежащая в основе телевизионных новостных про-
грамм отечественных и западных телеканалов. Анализ основных тен-
денций и противоречий функционирования визуальных образов в СМИ 
последнего десятилетия выявляет создание символической реальности 
как способа духовно-практической ориентации людей в повседневной 
действительности. В современной медиакультуре, насыщенной визуаль-
ными образами, актуализируется вопрос интерпретации увиденного в 
контексте симулякров, узнаваемых визуальных кодов и строгих моделей 
построения произведения. Расшифровка скрытых смыслов, заложенных 
в материалах СМИ, является основой для понимания культурного контек-
ста общества. Пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19 яви-
лась не только информационным событием, охватившим многие страны, 
а фактором, влияющим на многие процессы экономики, демографии. 
Данная тема в материалах СМИ приобрела самодостаточный сюжет со 
своей линией повествования, героями и действиями, свойственными 
мифологическому клише. Она затрагивает вопросы жизни и смерти че-
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ловека, тем самым обращаясь к архаическому страху и скрытым глубинам 
сознания зрителя. В результате данного анализа подчеркивается: при 
конструировании реальности и информировании о пандемии СМИ ис-
пользуют модель мифологической структуры.
Ключевые слова: мифологическая модель, СМИ, конструирование реаль-
ности, медиакультура, новостные программы, Covid-19, интерпретация 
информации, телевидение, архетипы, массовая культура
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The archetype 
of the Mythological Hero
in News Coverage 
of the Covid-19 Pandemic
Abstract. The article explores the mythological model of reality construction 
that underlies television news programs on domestic and Western TV chan-
nels. Analyzing the main trends and contradictions in visual image functioning 
within the media over the past decade reveals the creation of symbolic real-
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ity as a means for people’s spiritual and practical orientation in everyday life.  
In today’s media culture, which is saturated with visual images, the interpreta-
tion of what is seen in the context of simulacra, recognizable visual codes, and 
strict construction models, becomes crucial. Deciphering the hidden meanings 
embedded in media materials forms the basis for understanding the cultural 
context of society. The Covid-19 pandemic, apart from being an informational 
event that affected numerous countries, also emerged as a factor influencing 
various economic and demographic processes. Within the media, this topic has 
developed into a self-contained narrative with its own plotline, characters, and 
actions, characteristic of a mythological cliché. It delves into matters of human 
life and death, thus tapping into the primordial fears and unexplored depths 
of the viewer’s consciousness. The analysis highlights that the media employ 
a mythological structure when constructing reality and providing information 
about the pandemic.
Keywords: mythological model, mass media, reality construction, media cul-
ture, news programs, Covid-19, interpretation of information, television, arche-
types, mass culture

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Способность распознавать себя в зеркале, воспринимать образ в 

отрыве от своего изображения — ключевой показатель уровня созна-
ния, осознанности человека. Взаимодействие человека с телевизионным 
экраном является не менее сложным актом деятельности. Показанное 
на экране воспринимается зрителем, исходя из его внутреннего запроса 
и уровня подготовленности. Однако сложно отрицать высокую степень 
влияния телевидения на общество и культуру в целом. Именно телевиде-
ние как масштабный транслятор визуальных образов и смыслов (информа-
ции) оказывает воздействие на мировоззрение человека, и, как следствие, 
телевидение формирует определенный культурный фон. 

Эпоха всегда отражалась в произведениях художников. Напитаться 
информацией, переработать и отразить окружающую действительность 
долгое время считалось задачей мира искусства. Теперь творцы обязаны 
делить описательную функцию с журналистикой. Из большого количества 
различных жанров телевизионных программ именно в новостных сюжетах 
вопрос о возможности реального отображения окружающей действитель-
ности обозначается наиболее отчетливо, поскольку они отражают повест-
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ку дня, модерируют способы подачи информации и непосредственно кон-
струируют реальность, которую присваивает себе человек. 

Предметом данной статьи является мифологическая модель констру-
ирования реальности в современных средствах массовой информации.  
В качестве объекта выступают телевизионные новостные сюжеты о 
Covid-19 в 2020–2023 годах. Исследование нацелено на сопоставление 
мифологической структуры сюжета с приемами телевизионного веща-
ния. Задача автора состоит в том, чтобы на основе анализа новостных 
программ обозначить стратегии воздействия на аудиторию; в статье вы-
двигается гипотеза: при освещении сюжетов о новой коронавирусной 
инфекции Covid-19 СМИ используют модель мифологической структуры, 
конструируя свою собственную символическую реальность. Актуальность 
исследования подчеркивается необходимостью осмысления практики 
телевещания последних лет в условиях увеличения количества информа-
ционных источников, что приводит к наличию фейков и распространению 
дезинформации в современном обществе. Новизна работы заключается  
в новом теоретическом осмыслении опыта телевизионного вещания с фо-
кусом на пандемию коронавируса. 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАРЕАЛЬНОСТИ
История взаимодействия человека с визуальным образом уходит кор-

нями еще во времена Античности. Неслучайно канадский культуролог М. Мак- 
люэн, рассуждая о визуальности, вспоминает миф о Нарциссе. Существует 
несколько трактовок мифа, одна из которых принадлежит древнеримско-
му поэту Публию Овидию Назону. Классическую версию сюжета он пред-
ставил в третьей книге «Метаморфоз» (Овидий, 1883, стихи 339–510). Горная 
нимфа Эхо полюбила Нарцисса. Когда Нарцисс шел по лесу, она увидела его 
и пошла следом. Заметив, что его преследуют, он произнес: «Кто здесь?», и 
нимфа повторила его слова. Всем известен печальный конец истории. Здесь 
мы можем увидеть противостояние визуального с аудиальным и вспомнить 
разговоры начала XX века о том, что «звук убьет зарождающийся кинемато-
граф». Впрочем, Оскар Уайльд трактует финал истории совсем по-другому. 
Нарцисс погиб, но Ручей остался, и вода в его водах стала соленой от его 
же слез. Но грустил Ручей не по Нарциссу: «всякий раз, когда Нарцисс опу-
скался на мой берег и склонялся над моими водами, в глубине его глаз от-
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ражалась и моя красота» (Уайльд, 1993). В этой трактовке появляется новый 
персонаж, которому отводится особая сюжетная роль. Ручей предстает пе-
ред нами в качестве интерфейса, как прообраз будущего телевизора. Теле-
видение без зрителя невозможно, и в трактовке мифа по Оскару Уайльду 
это проявляется наиболее отчетливо. Мы видим, что Нарцисс — это зритель, 
которого погубило не телевидение, а собственное искаженное представле-
ние об окружающей действительности.  

Обратимся ко второй половине XX века, когда телевидение делало 
первые, но стремительно-решительные шаги в своем развитии. Телевиде-
ние «входит в каждый дом», как принято было говорить в эпоху того време-
ни. Подтверждает слова сложившаяся культура коллективного просмотра 
телевизионных программ вместе со всеми членами семьи и другими соседя-
ми. Люди, которые собрались в строго назначенный час перед телеэкраном  
с кодовым именем «КВН-49», ждали начала программ, таких как: «Кинокаме-
ра смотрит в мир», «Документальный экран» и информационные выпуски 
«Последних новостей». Дикторы — люди, которых показывали по телеви-
дению, — обожествлялись. Это связано не только с ограниченной доступ-
ностью данных вакансий, но и осознанием новой формы коммуникации в 
обществе. Отсюда берет исток наивная традиция передавать «привет» с 
телеэкрана своим близким, сохранившаяся в определенных передачах и 
по сей день. «Голубой» экран притягивал и магически воздействовал на 
каждого зрителя, меняя его мышление. В.П. Руднев описывает телевизор 
в качестве медиума между двумя реальностями, подчеркивая его мифоло-
гическую функцию. Ученый отмечает, что зритель общается с телевизором, 
он вступает в контакт с неодушевленным предметом: «То на него (зрителя. 
— Е. Л.) смотрит диктор, то человек из рекламы стирального порошка гово-
рит: “Теперь мы идем к вам”, то в идиотском сериале происходит семейная 
разборка. Это он, скорее всего, и будет смотреть, потому что это похоже на 
его жизнь. Почему он предпочитает телевизор разговору с женой или до-
черью? Потому что, вероятно, он на работе устал от разговоров. Человеку 
хочется побыть шизофреником. Это значит, что любому обывателю нужна 
культура, то есть система странных объектов» (Руднев, 2012, c. 141–149).

«Миф — это слово», — пишет Ролан Барт в научном труде «Миф се-
годня» (Барт, 2014, с. 265), обращая внимание на особую форму означения, 
подчеркивая неразрывную связь телевидения и мифологии. Это под-
тверждает философ Жан Бодрийяр, утверждая, что телевидение воспри-
нимается как миф, который постоянно реализуется, но не утрачивает своих 
мифических свойств. Человеку, по его природе, сложно не верить тому, что 
он видит, таким образом, при просмотре телевизионных программ грани 
между реальностью стираются и действительность превращается в симу-
лякр (Бодрийяр, 2006, с. 9).
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МИФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НОВОСТНЫХ ПРОГРАММ 
О ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Как известно, сценарист Кристофер Воглер на основе теории моно-

мифа Дж. Кэмбела создал «схему путешествия героя» для кинематографа.  
С точки зрения теории архетипов мифологический герой наделяется рядом 
специфических черт и является архетипом Божественного ребенка. Герой 
переходит границы миров и возвращается обратно. Ю.М. Лотман называет 
это семиотическим полем; для персонажа такого типа характерно вечное 
перерождение. Соприкасаясь с мифологической, бессмертной структурой 
произведения, зритель, переживая свой экзистенциальный опыт, может 
соотнести ее с моделью развития общества. Мифологическую модель ре-
ализует циклическая культура; цикличность и строгий порядок действий 
дарят ощущение устойчивости, стабильности и спокойствия, к которым 
стремится, но не достигает общество, охваченное аполлонической иллюзи-
ей порядка. Не случайно фильмы, в которых используется мифологическое 
клише, часто оказываются культовыми произведениями. Однако, как пишет 
О.В. Строева, рассматривая вопрос неомифологических тенденций в со-
временной визуальной культуре, «герой современного сериала XXI века все 
больше лишается своих героических свойств, действует иррационально 
и часто не выполняет своей миссии, занимаясь собственными психоло-
гическими проблемами. Можно считать это следствием тенденции дегу-
манизации, а также отсутствия каких-либо нравственных ориентиров в 
культуре. (…) Разрушенная система ценностей делает борьбу с драконом 
бессмысленной, т.к. дракон одновременно везде и нигде» (Строева, 2020,  
с. 305). Чаще мифологическое клише рассматривается в контексте художе-
ственных фильмов, но мы можем увидеть подобную модель, проводя ана-
лиз новостных программ. 

Тема мифологизации в освещении пандемии отражена в ряде иссле-
дований. Для нас существенен фокус на склонности человека к мифологи-
ческому сознанию, которое наглядно демонстрируется в период жизнен-
ной угрозы (Корнилова, Гусейнова; 2021), как и прояснение особенностей 
влияния новостных текстов  на формирование общественного мнения (Ка-
рабулатова, Эрьола, 2020). 

Интерес к данной теме неслучаен. Пандемия новой коронавирусной 
инфекции Covid-19 оказывала влияние на экономику, демографию, меняя 
качество жизни населения в целом. Информация о пандемии не только 
интересовала зрителей в качестве развлечения, в ней оглашались новые 
правила существования в обществе и сохранения жизни: «Хотя интерес 
к COVID-19 со стороны местных СМИ и их читателей рос параллельно, мы 
также выявили некоторые периоды, когда они вели себя по-разному. После 
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2 лет пандемии можно было ожидать усталости от новостей, связанных с 
COVID-19, однако явного снижения интереса не наблюдалось ни у журнали-
стов, ни у читателей» (Santos-Gonçalves, Napp; 2022). 

Пандемия, охватившая всю планету, воспринималась как большое 
мировое зло, воплощение мифологической фигуры Дракона, и в таком слу-
чае борьба с ним обретала сакральный смысл. В выпуске программы «Вре-
мя» Первого канала от 16.03.20201 ведущий на фоне интерактивной карты 
распространения вируса сравнивает новости об этом с «фронтовыми свод-
ками»; под ударом оказалось большинство стран, включая Россию, где на 
тот день количество заболевших достигло 93 человек, и данные цифры уже 
казались катастрофическими. 

Спустя полгода на телеканале «Россия 24»2 прозвучали другие циф-
ры: за сутки прирост заболевших составил 13,5 тысяч человек. Мы видим 
сюжет о рейдах в автобусах: на этот раз контролеры проверяют не билеты, 
а наличие у пассажиров масок. В следующем сюжете открывают переобо-
рудованный госпиталь, куда направляют медиков-волонтеров: они идут на 
работу, рискуя собственной жизнью, и рассказывают о необходимости но-
шения масок и соблюдения дистанции в общественных местах. Сражение  
с «драконом» продолжается. Противостояние смерти становится общей 
идеей, результат которого завит от каждого. 

По законам мифологического клише должен присутствовать герой. 
На отечественных телеканалах появляется фигура врача. Интервью с пред-
ставителями медицины сопровождает каждый информационный сюжет. 
Однако ключевой представитель медицины этого периода — главный врач 
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» (больницы в Коммунарке) 
Д.Н. Проценко. В новостных сюжетах он воплощает архетип Божественного 
ребенка. Его биография есть в открытом доступе, но в широком информа-
ционном поле персона появляется внезапно, в ключевой момент панде-
мии. Герой носит белый халат как опознавательный знак и символ принад-
лежности к определенной профессиональной группе. Сверхспособности 
формируемого СМИ образа заключаются в сакральных, эксклюзивных зна-
ниях, которые помогут преодолеть заболевание (Дракона). Сюжет «Са-
нитарный щит»3 не только носит говорящее название, но визуализирует 
_________________
1 Выпуск программы «Время» на Первом канале от 16.03.2020 года 21:00. https://
www.1tv.ru/news/issue/2020-03-16/21:00#1 (10.10.2023).
2 Выпуск программы «Факты» телеканала «Россия 24» от 12.10.2020 19:00.  
https://smotrim.ru/video/2230809?utm_source=internal&utm_medium=serp&utm_
campaign=serp (10.10.2023).
3 Выпуск программы «Время» на Первом канале от 17.08.2021 года 21:00. Сюжет «Санитар-
ный щит». https://www.1tv.ru/news/2021-08-17/411560-detali_proekta_sanitarnyy_schit_v_
tsentre_vnimaniya_politikov_medikov_i_uchenyh (10.11.2023).

http://www.1tv.ru/news/issue/2020-03-16/21:00#1
http://smotrim.ru/video/2230809?utm_source=internal&utm_medium=serp&utm_campaign=serp
http://smotrim.ru/video/2230809?utm_source=internal&utm_medium=serp&utm_campaign=serp
http://www.1tv.ru/news/2021-08-17/411560-detali_proekta_sanitarnyy_schit_v_tsentre_vnimaniya_politikov_medikov_i_uchenyh
http://www.1tv.ru/news/2021-08-17/411560-detali_proekta_sanitarnyy_schit_v_tsentre_vnimaniya_politikov_medikov_i_uchenyh
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борьбу: сотрудники в защитной форме обрабатывают из пульверизаторов 
здание вокзала, люди выходят из поезда в масках, а врачи продолжают ис-
следования. 

В августе 2021 года врач прибыл в Забайкальский край для передачи 
опыта лечения заболевания. В программе «Вести. Чита»4 мы видим, как он 
осматривает местную больницу, свободно передвигается по палатам, оце-
нивает работу оборудования и общается с пациентами. Сквозь защитный 
костюм и маску врача сложно узнать. Особенно внимание привлекают «по-
полевому» написанные на костюмах маркером имена вместо привычных 
бейджей. 

Отделения больницы, где проходили лечение люди с коронавирусной 
инфекцией, принято называть «красной зоной». Герой информационных 
сюжетов, врач, обладает способностью переходить через границы и воз-
вращаться обратно живым. Годом ранее5 сам Д.Н. Проценко проводил похо-
жую экскурсию для президента России. Мы можем назвать этот сюжет ред-
ким, поскольку в данном случае в центре композиции оказывается фигура 
не врача, а его гостя, облаченного в закрытый костюм не белого, а желтого 
цвета. 

Соблюдены и многие другие шаги, этапы, свойственные мифологиче-
скому клише. После того, как в России изобретена первая в мире вакцина 
(божественный эликсир), в обществе появляется надежда. Программы это-
го периода наполнены сюжетами6, в которых с конвейера сходят образцы 
долгожданных ампул, люди получают вакцину, а ученые продолжают иссле-
дования и совершенствуют образцы. 

Прививочная кампания разделила социум на два лагеря: наряду с 
людьми, ожидающими ее начала, появились и другие, выступающие про-
тив инъекций. Так в телевизионной культуре появляются другие персона-
жи, свойственные мифологическому сюжету (трикстер, антагонист).

В целом же имеет место весьма положительное явление — ребрен-
динг образов врача и медицины. Н. Гаруд-Паткар и К. Эль Даманхури, из-

_________________
4 Выпуск программы «Вести. Чита» телеканала «Россия 1 / ГТРК Чита» от 12.08.2021.  https://
www.youtube.com/watch?v=Zvn70KCtKR4 (13.11.2023).
5 Выпуск новостей телеканала «Россия 1» от 24.03.2020. Сюжет о визите президента в 
больницу в Коммунарке. / News broadcast, Russia 1 Channel, about the President’s visit to the 
hospital in Kommunarka, from March 24, 2020. smotrim.ru. https://smotrim.ru/video/2141808 
?ysclid=loyk0nl4b9681584385 (13.11.2023) 
6 Выпуск программы «Время» на Первом канале от 27.11.2020 года 21:00.  1tv.ru.  https://
www.1tv.ru/news/2020-11-27/397543-vypusk_programmy_vremya_v_21_00_ot_27_11_2020 
(13.11.2023).

http://www.youtube.com/watch?v=Zvn70KCtKR4
http://smotrim.ru/video/2141808 ?ysclid=loyk0nl4b9681584385
http://smotrim.ru/video/2141808 ?ysclid=loyk0nl4b9681584385
http://www.1tv.ru/news/2020-11-27/397543-vypusk_programmy_vremya_v_21_00_ot_27_11_2020
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учая медиаопыт Китая, сравнивают работников здравоохранения, борю-
щихся против COVID-19, с солдатами на поле боя, которым свойственны 
человеческие эмоции и уязвимость; образ «бойцов» позиционировался и 
в официальном дискурсе (Garud-Patkar, Damanhoury; 2023).

ВИЗУАЛЬНЫЕ КОДЫ МИФОЛОГИЧЕСКИЙ РЕАЛЬНОСТИ
Проводя анализ, мы видим процесс конструирования мифологиче-

ской реальности в телевизионной культуре. В эссе «В Париже не было наво-
днения» Ролан Барт описывает этапы информационного освещения собы-
тий 1955 года. Бедствие воспринималось гражданами в позитивном ключе, 
поскольку привносило в жизнь обновление, контролируемые испытания 
и, таким образом, «освежало восприятие мира». Отдельное внимание Барт 
уделяет визуальным символам. Так, лодка, плывущая по затопленной ули-
це, воспринималась как реализуемый миф возможности хождения по воде, 
который возвещает о всеобщем спасении и магических, неограниченных 
способностях индивида. Ролан Барт видит в этом библейский сюжет: «миф 
о ковчеге — блаженный миф: в ковчеге человечество отделяет себя от сти-
хии, в нем оно сплачивается и вырабатывает необходимое сознание своих 
способностей, из самой беды добывая уверенность в том, что мир можно 
переустроить по своей воле» (Барт, 2014, с. 127). Подобные символы, на-
правленные на визуализацию идеи о спасении, мы может найти и в совре-
менных новостных программах.   

В сюжете программы «Время» Первого канала (выпуск от 16.06.2023)7, 
посвященном ослаблению ограничений на фоне снижения заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией, мы видим людей в ресторане, которые 
отвечают на вопрос репортера: «что вы заказали впервые после снятия 
ограничений?». Визуально показана атмосфера праздника, достатка, без-
опасности и возвращения к прежней жизни. Толпа людей без масок идет по 
Камергерскому переулку навстречу вернувшейся жизни. Подсознательно 
зритель считывает визуальные символы, у него возникают соответствую-
щие мысли: планета спасена, жизни ничего не угрожает, и любой человек 
может так же, как и прохожие на телеэкране, выйти на улицу и присоеди-
ниться к общему празднику. 
_________________
7 Выпуск программы «Время» на Первом канале от 16.06.2020 года 21:00. https://www.1tv.ru/
news/issue/2020-06-16/21:00#1 (20.06.2023).

http://www.1tv.ru/news/issue/2020-06-16/21:00#1
http://www.1tv.ru/news/issue/2020-06-16/21:00#1
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А. Кеселл, Ю. Ву, Д. Лама и С. Лин развивают данную тему, основыва-
ясь на собственном опросе людей в 2020 и 2021 годах: «впечатляющие фо-
тографии вызывают стимулы, которые могут замедлить психологическое 
восстановление человека, оказав воздействие, провоцирующее посттрав-
матический рост» (Kwesell, Wu, Lama, Lin; 2023). Ученые приходят к выводу, 
что фотографии, напоминающие о заболевании, могут воздействовать на 
зрителя негативно, но с течением времени вызывать уже позитивную но-
стальгию.

КОРОНАВИРУС КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПРИРОДНОЙ СТИХИИ
Существуют разные версии причин возникновения и распростране-

ния коронавируса, с которым человечество прежде не встречалось, раз-
нятся и изобретенные способы лечения. Данные факты приводят нас к 
выводу, что пандемия может рассматриваться как определенная, сложно 
управляемая стихия. В области коронавируса такое явление стало важ-
нейшим информационным событием 2020-го. А в ситуации возросшего 
количества информации актуализируется вопрос ее достоверности. Ф. Со-
арес и Р. Рекуэро уделяют внимание данному вопросу на основе изучения 
медиаконтента, создаваемого в Бразилии. Ссылаясь на Эли Пэрисера, они 
отмечают, что «Поляризованные дискуссии часто ассоциируются с идеей 
“пузырей”, поскольку различные политические группы склонны разделять 
и легитимизировать только те дискурсы, которые соответствуют идеоло-
гическим взглядам группы» (Soares, Recuero; 2021) Результатом подобной 
деятельности таких сообществ может стать создание идеологических пу-
зырей. И контент, которым делится одна группа, не распространяется в 
другом (Ibid).

С. Кочер, Ф. Тапрамаз и др. исследуют медиаопыт другой страны и 
приходят к аналогичному выводу: «Во-первых, пользователи рассматрива-
ют текстовые характеристики, такие как наличие доказательств, признак 
точности/неточности. Во-вторых, пользователи предполагают, что люди в 
социальных сетях различают точное и неточное, и, следовательно, инфор-
мация здесь является точной. Наконец, пользователи представляют, что 
человек, мировоззрение которого не совпадает с представлениями окру-
жающих, распространяет неточные данные» (Koçer, Öz, Okçuoğlu, Tapramaz; 
2022).
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Вопросам экологии, как и погоды, отводят завершающие минуты в но-
востных программах. Однако во время природных катаклизмов они выходят 
на первый план, обращаясь к архаическому страху человека. Предшествую-
щее десятилетие миновали роковые трагедии, связанные с экологией, одна-
ко случались глобальные катастрофы, непосредственно влияющие на жизнь 
общества: массовая гибель морских животных на Камчатке осенью 2020 года; 
один из крупнейших в истории разлив дизельного топлива в Норильске 29 
мая 2020 года; падение метеорита в Челябинске 15 февраля 2013 года, а так-
же ежегодные масштабные лесные пожары, наводнения, ураганы. Все эти 
события объединяет одно — угроза человеческой жизни. Несмотря на гео-
графическую локальность, они вызывают повышенное внимание не только 
местных жителей, но и населения всего мира. Человечество техногенного 
века соединяется с природой, чтобы вступить в сражение с последствиями 
собственных действий. Во время природных катаклизмов мифологическая 
природа человека проявляется наиболее явно, что отражено в драматур-
гическом построении новостных сюжетов. Все тот же миф о спасении, о ко-
тором рассуждал Ролан Барт, реализуется на телевизионных экранах. Мы 
можем наблюдать сюжеты об извержении вулкана, стихийных лесных по-
жарах, крупнейших цунами, и в процессе просмотра архаический страх пе-
ред силой природы пробуждается в нас. При этом не стоит забывать слова  
Ж. Бодрийяра о том, что внутреннее спокойствие зрителя поддерживается 
потреблением насилия на экране. Собственный комфорт и безопасность 
особенно остро могут ощущаться только в противопоставлении с чужими 
страданиями. Ковид явился стихийным явлением, на борьбу с которым 
были брошены все силы человечества, ведь на этот раз человек оказался 
не зрителем в безопасном пространстве, а действующим лицом — героем 
на пути к серьезному испытанию, охватившему мир. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В итоге мы подтверждаем гипотезу, что новостные программы, сюже-

ты и большие информационные темы используют элементы, характерные 
для мифологической модели, тем самым конструируя свою собственную 
символическую реальность. При этом телевизионная культура использует 
миф не только драматургически. Телевидение напрямую апеллирует к ми-
фологической составляющей мышления современного человека, живуще-
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го по законам техногенного и научного общества. Особенно пристальное 
внимание к данной теме обусловлено ее непосредственным влиянием на 
функционирование всего общества. Пандемия новой коронавирусной ин-
фекции Covid-19 была оформлена в отдельный самодостаточный информа-
ционный сюжет, который развивался по законам мифологического клише. 
В нем четко обозначается наличие героя — архетипа Божественного мла-
денца, который вступает в битву с драконом и действует по классической 
схеме. Вечная оппозиция жизни и смерти создала особое поле в телевизи-
онной культуре, благодаря имманентным свойствам которой притягивает-
ся зритель. 

Полученные результаты позволяют выявить тенденции в формирова-
нии образов, влияющих на культурные ценности общества. Изучение роли 
данного феномена имеет большое значение для понимания особенностей 
направления развития культуры, а также при создании телевизионных 
программ, востребованных зрителем. 
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