
456 ISSN 2308-6203

В условиях стремительного воз-
растания роли информации, инфор-
мационного потенциала общества в 
российском социуме возникает не-
обходимость в существенной акту-
ализации всех основных компонен-

тов медиасистемы, в расширении 
их возможностей предоставления 
массовой аудитории необходимой 
совокупности знаниевых, аксиоло-
гических и проективно-поведенче-
ских ресурсов. Медиакартина мира, 
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отражаемая в сознании аудитории, 
должна располагать таким инфор-
мационным потенциалом, который 
позволяет личности, различным со-
циальным общностям удовлетворять 
в полной мере свои потребности в 
информации и на этой основе ак-
тивно, продуктивно и согласованно 
участвовать в процессах освоения и 
преобразования мира на пути обще-
ственного прогресса.

Ставя перед собой задачу иссле-
дования медиасистемы в рамках си-
нергетического подхода, коллектив 
авторов вышедшей недавно книги 
«Медиасистема России»1 строго сле-
дует его требованиям.

В книге подчеркивается, что ме-
диасистема представляет собой 
сложный системный объект, кото-
рый активно взаимодействует со 
средой, используя потенциал этой 
среды для своего полноценного 
функционирования и развития. Речь 
идет прежде всего о различных ме-
дийных подсистемах, в том числе об 
информационной, которая долж-
на вбирать в себя все важнейшие 
знаниевые. аксиологические и про-
ективно-поведенческие ресурсы 
общества и мирового сообщества в 
целом. И редакционная подсистема 
должна представлять собой широ-
кую редакционную организацию, 
объединяющую всех творчески ак-
тивных представителей из сферы ду-
ховного производства, а также сфер 
управления, экономики, политики 
и др. Организационная подсистема 
призвана включать в себя не толь-
ко редакционный менеджмент, но 
и широкую систему информацион-
ной политики и управления, систему 
правового регулирования СМИ, ор-
ганы законодательной, исполнитель-

1 Медиасистема России : учеб. пособие 
для студентов вузов / под ред. Е. Л. Варта-
новой. — М. : Аспект Пресс, 2015. — 384 с.

ной и судебной власти, осуществля-
ющие организацию медиасистемы. 
Аудиторная подсистема не должна 
ограничивать себя узким кругом со-
циальных субъектов, составляющих 
лишь малую часть потенциальной 
аудитории, ограничивая тем самым 
отдельным социальным простран-
ством возможность быть публичным 
медиапростанством, располагать ин-
формационным потенциалом свой 
информационный потенциал для со-
гласованной и продуктивной деятель-
ности в системе общественного раз-
деления труда.

Авторы книги справедливо вклю-
чают в медиасистему ее технические 
и экономические ресурсы, анали-
зируют в работе влияние развиваю-
щихся социальных сетей, интернет-
порталов, мобильных средств на ее 
функциональные и структурные ха-
рактеристики.

В работе исследуется активное 
влияние на российскую медиасисте-
му политической и экономической 
сфер общества, сферы духовно-
го производства, характеризуются 
факторы, ведущие к политизации и 
коммерциализации средств массо-
вой информации. Отмечается, что 
политизация и коммерциализация 
СМИ искажают медиакартину мира 
в сознании массовой аудитории. При 
этом отмечается необходимость 
подлинной публичности политики и 
экономики и необходимость широ-
кого участия в информационных вза-
имодействиях с властью и капиталом 
гражданского общества, различных 
групп общественности — этниче-
ских, региональных, конфессио-
нальных, социальных и других, в том 
числе основанных на современных 
процессах разделения труда.

Как отмечается в книге, общеми-
ровые тенденции, в том числе глоба-
лизации, сказываются на характере 
отечественной медиасистемы, но в 
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неменьшей степени на нее влияют 
особенности отечественной исто-
рии, политической культуры, этниче-
ской структуры общества, этических 
представлений и многие другие наци-
онально детерминированные черты 
(C. 24).

Основными факторами влияния 
среды на медиасистему авторы на-
зывают следующие:

– география страны, размер 
территории, климат, принципы ад-
министративно-территориального 
устройства;

– многонациональность, полиэт-
ничность общества;

– экономическое развитие стра-
ны, определяющее объем медиака-
питала;

– различия в культуре, языке, 
религии;

– особенности политического 
режима (C. 20).

В центре внимания книги характер 
целостности медиасистемы, которая 
рассматривается авторами как инте-
гративный результат взаимодействия 
ее подсистем. В процессе непре-
рывного информационного взаимо-
действия социальных субъектов, соз-
дающих и осваивающих массовую 
информацию, рождается, обогаща-
ется и обновляется информационный 
потенциал общества, который затем 
медиакартиной мира отражается в 
сознании массовой аудитории.

Большое внимание уделяют 
исследователи функциональной 
целостности медиасистемы, рас-
сматривая эту целостность как ин-
тегративную совокупность функ-
ций редакционного менеджмента, 
журналистской творческой деятель-
ности, а также функций различных 
социальных институтов, которые по-
средством медиасистемы реализует 
многие свои целевые программы. 
Авторы книги подчеркивают, что ме-
диасистема несет ответственность 

перед обществом за отражение в 
полном объеме информационного 
потенциала каждого социального 
субъекта различных видов социаль-
ной деятельности, в том числе по те-
оретическому, художественному, 
духовно-практическому освоению 
ими условий жизни общества. Она 
ответственна за полноценное инфор-
мационное взаимодействие, обще-
ние между всеми видами и субъекта-
ми социальной активности.

По мысли авторов, функциональ-
ная целостность медиасистемы обе-
спечивает реализацию, соответству-
ющую актуализацию ее различных 
функций. Основой функциональной 
организованности медиасистемы вы-
ступает редакционный менеджмент, 
который обеспечивает оптимальное 
осуществление всех стадий управ-
ленческого цикла по отношению ко 
всем процессам сбора, обработки, 
распределения и распространения 
публикуемой информации. В ее за-
дачу как организатора массового 
информационного процесса входит 
актуализация функций журналисти-
ки как творческой деятельности, а 
также актуализация коммуникатив-
ных функций различных субъектов 
социальной деятельности: научной, 
образовательной, политической, 
экономической и иной. Реализация 
функций рекламы и PR также в зна-
чительной степени осуществляется 
через медиасистему, и характер 
этой деятельности исследуется в от-
дельных главах книги.

Существенным научным дости-
жением работы является характе-
ристика структуры медиасистемы. 
Исследователи исходят из того, что 
структура «служит» функциям меди-
асистемы, и что она является основой 
медиапространства, рождаемого в 
процессе структурной организации 
медиасистемы, выступая не только 
способом связи компонентов меди-
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асистемы, но и средством актуали-
зации каждого из системных компо-
нентов (подсистем).

Большой интерес исследователей 
вызывает характеристика в книге ме-
диапространства как интегративной 
целостности медиасистемы, как но-
вого интегративного свойства ее, воз-
никающего в процессе взаимодей-
ствия структурно-функциональных 
составляющих. Исследуя системные 
концепции, содержащиеся в работе, 
мы видим, что исследователи делают 
различия между понятиями медиаси-
стемы и медиаструктуры. Это важ-
ный концепт аргументируется тем, 
что медиасистема — это совокуп-
ность компонентов, взаимодействие 
которых рождает новые интегратив-
ные качества системы как единого 
целого. Одним из таких качеств и 
является медиаструктура как способ 
связи компонентов системы, как ее 
строение. Без нее невозможна орга-
низованность системы.

Медиапространство — это струк-
турное образование, которое слу-
жит тому, чтобы обеспечить актуа-
лизацию различных потенциальных 
качеств компонентов системы. И они 
могут быть актуализированы только 
в том случае, если в каждом отдель-
ном социальном пространстве на ос-
нове медийных структур создаются 
отношения открытости, публичности 
между социальными субъектами, 
входящими в это пространство.

Медиапространство — это инте-
гральная медиаструктура, которая 
не ограничивается структурой сово-
купности редакций, а охватывает со-
бой не только взаимодействующие 
между собой компоненты медиа-
системы, но и значительную часть 
их среды. В этот всеохватывающий 
массовый информационный ком-
плекс вовлекается вся совокупность 
потенциальных субъектов массового 
информационного процесса: про-

изводителей и распространителей 
духовных, информационных продук-
тов, составляющих основу инфор-
мационного потенциала общества. 
В него также входят те, кто осваи-
вает информационный потенциал 
общества, взаимодействуя с теми, 
кто производит и распространяет 
массовую информацию. Иными сло-
вами, все социальные субъекты, ак-
тивно и плодотворно участвующие 
в сферах духовно-теоретической, 
эстетической, духовно-практической 
и практической деятельности, ста-
новятся как потенциальными, так и 
реальными участниками процессов 
информационного взаимодействия, 
осуществляемого посредством ме-
диасистемы. Медиапространство 
не только сеть информационных 
отношений. Это также отношения 
экономические, правовые, органи-
зационные по поводу осуществления 
массовой информационной деятель-
ности, охватывающий процесс про-
изводства, распространения и потре-
бления массовой информации. 

Функциональная целостность ме-
диасистемы основывается на функ-
циональной целостности способов 
освоения мира: духовного, практи-
ческого и духовно-практического1. 
В структуре медиасистемы это про-
является в существовании и развитии 
таких структур:

– научные, научно-популярные, 
образовательные СМИ, способству-
ющие духовному освоению мира че-
ловеком;

– корпоративные, деловые, ре-
кламные СМИ (практическое осво-
ение, социальный опыт, социальный 
капитал);

– общественно-политические, 
агитационно-пропагандистские, ин-

1 О способах освоения мира челове-
ком см.: http://nastya-may5.narod.ru/
index/0-20
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формационно-событийные и др. СМИ 
(духовно-практическое освоение). 

Типологическая структура СМИ 
характеризуется в работе как опти-
мизированное медиапространство, 
существующее в рамках глобально-
го, национального, регионального 
или любого другого социального про-
странства, где возникают публичная 
медиасфера, информационные отно-
шения между субъектами производ-
ства, распространения и потребления 
массовой информации. Характеризуя 
дифференциацию типологической 
структуры медиасистемы, авторы ис-
ходят из признаков, определяемых 
характером аудитории, ее инфор-
мационных потребностей, а также 
исходя из функциональной, темати-
ческой, технологической, экономиче-
ской и других моделей медиасистемы 
(См. гл. 4–7).

В книге исследуется степень оп-
тимизации медиасистемы России и 
характер ее участия в производстве, 
распространении и освоении инфор-
мационного потенциала общества. 
В решении этих проблем, отмечает-
ся в первой главе издания, россий-
ская медиасистема опирается как 
на общемировые закономерности 
и тенденции, так и на национальную 
специфику, стараясь сочетать нацио-
нальное и глобальное (С. 28).

Авторы отмечают доминирова-
ние в этих процессах общедоступных 
эфирных федеральных телеканалов, 
которые особенно преуспели в ос-
вещении общенациональной полити-
ки и в массовых развлечениях. От-
мечается также роль региональных 
печатных и эфирных СМИ в удовлет-
ворении информационных запросов 
местных аудиторий. Характеризу-
ется позитивная роль новых медиа 
(онлайн-СМИ, социальные сети), 
формирующих корпоративные, аль-
тернативные повестки дня, на тема-
тических, специализированных про-

граммах сосредоточивают внимание 
аудитории неэфирные платные теле-
каналы. Вместе с тем печатная пери-
одика заметно ослабила свои пози-
ции в общенациональной публичной 
сфере несмотря на определенные 
успехи еженедельников и журналь-
ных изданий (С. 26).

Книга «Медиасистема России» 
содержит широкий круг глав, в кото-
рых:

– дана характеристика систем-
ных закономерностей средств мас-
совой информации и механизма их 
реализации (Гл. 1);

– выявлены основы правового 
регулирования СМИ в России (Гл. 3);

– изучена аудитория российских 
СМИ (Гл. 14);

– охарактеризованы историче-
ские этапы развития отечественной 
медиасистемы (Гл. 2);

– дан структурный анализ отече-
ственной медиаидустрии (Гл. 13);

– содержится типологическая 
характеристика отечественных си-
стем телевидения, радиовещания, 
печати, онлайн-СМИ, информацион-
ных агентств (Гл. 4–8);

– определен характер взаимо-
действия медиасистемы с рекламой 
и PR (Гл. 9, 10);

– исследованы особенности вза-
имодействия киноиндустрии с медиа-
системой (гл. 11).

Издание завершают приложения:
Таблица 1. Законодательство в 

сфере СМИ в Российской Федера-
ции (1991–2015).

Таблица 2. Основные документы 
в сфере саморегулирования СМИ в 
России.

Таблица 3. Перечень организа-
ций, регулирующих деятельность 
СМИ в РФ.

Таблица 4. Крупнейшие медиа-
предприятия России.

Изучение отечественной ме-
диасистемы и медиасистем других 
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государств — важное направление 
медийных исследований в России. 
Существует множество нерешенных 
проблем в изучении системных за-
кономерностей СМИ и механизмов 
реализации этих закономерностей. 
Предстоит комплексный анализ про-
блем целостности медиасистемы, 
ее функциональных, структурных, 
коммуникативных, организационных 
аспектов. В современных условиях 
исключительно важное значение при-
обретает оптимизация медиасисте-
мы как составной части инфосферы, 
как одного из основных факторов 
формирования, обогащения, обнов-

ления информационного потенциала 
общества и его освоения массовой 
аудиторией.

Важным шагом на этом пути стало 
издание книги «Медиасистема Рос-
сии», которая подводит итог многим 
обстоятельным исследованиям, про-
веденным в течение последних лет на 
факультете журналистики Москов-
ского университета. Она сыграет су-
щественную роль в осуществлении 
научного поиска в данном проблем-
но-тематическом направлении, а так-
же в профессиональной подготовке 
будущих журналистов, проходящих 
обучение в вузах России.
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