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СИНЕРГЕТИКА И ТЕОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ: 
АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДИАСИСТЕМЫ

Аннотация. Статья посвящена 85-летию со дня рождения известного 
ученого, доктора филологических наук, профессора Е. П. Прохорова. 
В ней характеризуется современный этап развития медийных исследова-
ний журналистики как системного объекта, как предмета синергетиче-
ского изучения. На базе научных концепций этого видного специалиста 
анализируются основные категории системного, синергетического под-
хода, применяемые в исследованиях Е. П. Прохорова и его последовате-
лей. Это целостность медиасистемы, ее функциональные и структурные 
особенности, а также такие понятия, как информационный потенциал 
общества, медиапространство и др. В статье также рассматриваются 
принципы журналистики, предложенные Е. П. Прохоровым. Рассмотре-
ны страты медиасистемы как системы медиапредприятий и экономиче-
ской журналистики. Делается вывод о дальнейшем использовании трудов 
Е. П. Прохорова в современных и будущих медиаисследованиях как пово-
да для дискуссии и в качестве методологического подхода.
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Медийные исследования и в наши 
дни продолжают находить себе опо-
ру в работах доктора филологиче-
ских наук, профессора Е. П. Прохо-
рова1. Мы хотим остановиться лишь 
на некоторых аспектах, подтверж-
дающих это суждение. Сейчас в ме-
дийных исследованиях все в большей 
степени приходит осознание необ-
ходимости активного применения 
синергетического подхода в изуче-
нии журналистики. Эта объективная 
тенденция связана с возрастанием 
роли информации в жизни обще-
ства. Информация, по мнению уче-
ных, обретает в современных усло-
виях такое же важное значение, как 
и природная, экономическая и техни-
ческая сферы.

Е. П. Прохоров уже довольно 
длительное время использовал си-
стемный подход, а затем и синерге-
тику в своем творчестве. Он один из 
первых стал рассматривать журна-
листику как системный объект. До-
статочно вспомнить для этого самые 

1 Статья посвящена 85-летию со дня 
рождения Е. П. Прохорова.

первые выпуски его книги «Введение 
в теорию журналистики», выдержав-
шую в дальнейшем добрый десяток 
переизданий [1].

Вышедшая в 2015 г. книга «Ме-
диасистема России», под редакцией 
Е. Л. Вартановой, показывает про-
дуктивность такого подхода [2]. Идея 
системного подхода была также ис-
пользована при публикации ряда гри-
фованных учебных изданий, вышед-
ших под редакцией Я. Н. Засурского 
и Е. Л. Вартановой на факультете 
журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова [3]. Системно-синергети-
ческий подход широко используется 
учеными-журналистами Московско-
го, Санкт-Петербургского, Воро-
нежского, Уральского, Байкальского 
и ряда других университетов [4–19]. 

Системно-синергетический под-
ход содержит в себе целый ряд тре-
бований. Одно из главных — необ-
ходимость выявления целостности 
системного объекта.

Е. П. Прохоров много сделал 
для того, чтобы целостность жур-
налистики проявилась, осозналась 
в полной мере. Для этого им актив-
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но использовались понятия массо-
вая информационная деятельность, 
массовая информация, массовая 
коммуникация. Субъектами этой де-
ятельности, по его мнению, должны 
прежде всего выступать создатели и 
потребители массовой информации, 
носящие представительный характер 
по отношению к различным видам 
социальной деятельности — духов-
но-теоретической (наука, культура), 
духовно-практической (управление, 
образование, воспитание), практиче-
ской (производство, обращение, по-
требление и др.).

Целостность системы предус-
матривает участие всех ее частей в 
создании единого интегрального ре-
зультата взаимодействия всех компо-
нентов системы. Этим результатом 
Е. П. Прохоров видел массовую ин-
формацию, осваиваемую массовой 
аудиторией [1]. В развитие этих идей 
сейчас все активнее используется по-
нятие информационного потенциала 
общества, который призван отразить 
интеллектуальный потенциал соци-
ума, вбирающий в себя креативные 
духовные продукты из сфер духов-
ного и материального производства, 
помогая обновлять, обогащать ин-
формационный потенциал массовой 
аудитории. Все большее внимание 
уделяется понятию медиакартины 
мира, которая в сознании массовой 
аудитории накапливает, обогащает 
и обновляет знаниевые, аксиологи-
ческие и проективно-поведенческие 
ресурсы [14; 20–27].

Исследуя возможности синер-
гетики в совершенствовании па-
радигмы медийных исследований, 
Е. П. Прохоров в своей статье «Идеи 
синергетики и методология журна-
листики» отмечал роль журналисти-
ки как открытой системы. Он писал, 
что «именно журналистика является 
открытой системой во многих своих 
составляющих, и эта идея синерге-

тики… может привнести важный ак-
цент в методологические подходы 
СМИ» [27, c. 18]. Системные свой-
ства, писал он, присущи самым раз-
ным предметным областям журна-
листики. Ей присуща и открытость, 
но она невозможна без постоянного 
и разностороннего взаимодействия с 
другими системами [27, с. 18].

И это действительно так. Если го-
ворить о журналистике как о твор-
ческой деятельности, то ей необхо-
димо постоянно взаимодействовать 
с наукой и искусством. Наука осу-
ществляет теоретическое освоение 
мира, искусство — художественное. 
Но актуальные явления действитель-
ности — это не только действующие 
в них закономерности, которые от-
крывает наука. Это не только худо-
жественные образы, которые созда-
ет искусство. А кто дает аудитории 
возможность освоить текущую со-
ставляющую, изменчивость в акту-
альных общественных явлений на 
уровне единичного, документально-
го, фактического? Созданием теку-
щей картины действительности, ее 
изменчивости (тоже важная катего-
рия, которую отмечает Е. П. Прохо-
ров) и отражением ее в медиакарти-
не мира, осваиваемой аудиторией в 
процессе каждодневных изменений, 
призвана журналистика. Эта карти-
на — каждодневный духовный про-
дукт журналистики, который она 
создает в содружестве с представи-
телями различных социальных групп, 
включенных в массовый информаци-
онный процесс.

Другой стороной открытости 
журналистики является ее доступ-
ность как источника информации и 
как средства ее включения в мас-
совый информационный процесс, в 
процесс формирования медиакон-
тента, а затем и медиакартины дей-
ствительности в сознании аудито-
рии. Это не только взаимодействие 
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журналистики с другими системами, 
но и их взаимодействие между со-
бой, в том числе как представите-
лями духовной, духовно-практиче-
ской и практической деятельности. 
Как взаимодействие между теори-
ей и практикой, государством и его 
гражданами. Общественный диа-
лог в СМИ — одно из главных про-
явлений открытости журналистики. 
Он — в широком проявлении про-
цессов изменчивости и устойчивости 
действительности в содержании ос-
ваиваемой аудиторией массовой ин-
формации [9; 27; 29–32].

Не менее важны суждения 
Е. П. Прохорова о такой синерге-
тической категории, как неравно-
весность системы. Он пишет, что 
неравновесность системы прямо 
связана и с ее собственными особен-
ностями, и с неравновесностью сре-
ды [28; 33; 34]. Действительно, если 
мы будем рассматривать процесс 
формирования информационного 
потенциала общества, то он в зна-
чительной степени зависит от того, 
какими духовными продуктами снаб-
дит его интеллектуальный потенциал 
общества, какие новые результаты 
получены в сферах науки, искусства, 
управления, экономической практики 
и др. Да и само журналистское твор-
чество во многом зависит не только 
от журналистов-профессионалов, но 
и от той редакционной организации в 
рамках СМИ, которая вбирает в себя 
широкий авторский актив.

Если проанализировать на этот 
предмет различные компоненты 
медиасистемы, например, эконо-
мическую, технологическую, ор-
ганизационную подсистемы, то мы 
прекрасно знаем, какую неравно-
весность медиасистемы может вы-
зывать уровень, например, развития 
экономики страны, ее материально-
технической базы, системы органи-
зации общества.

Труды Е. П. Прохорова помогают 
современным исследователям в зна-
чительной мере определить харак-
тер целостности медиасистемы. 

Массовое взаимодействие в об-
ществе создается медиасистемой не 
только для массового общения, но и 
для того, чтобы в ходе этого обще-
ния осуществлялись производство и 
освоение информационного потен-
циала общества, а именно:

– познание объективных условий 
жизни общества и усвоение резуль-
татов этого познания всем социу-
мом, различными общественными 
группами, всеми участниками со-
циальных действий (познавательная 
деятельность на основе знаниевых 
ресурсов);

– формирование социальных по-
зиций, оценок по отношению к про-
цессам, протекающим в природе и 
обществе. Отражение экономиче-
ских и других общественных отно-
шений в форме политических, право-
вых, нравственных, эстетических, 
философских представлений, уста-
новок, норм ценностей (социально-
ориентационная деятельность);

– формирование и реализация 
проектов изменения материальной 
и духовной реальности, выработка 
и реализация единых целей, планов, 
программ, способов согласованных 
совместных действий членов обще-
ства в тех или иных видах практиче-
ской, духовно-практической и ду-
ховно-теоретической деятельности 
(организация и самоорганизация). 
[3, c. 168].

Формируемые в масштабе все-
го общества массовые коммуника-
ции, информационные отношения 
обеспечивают целостный характер 
СМИ, если они:

– удовлетворяют информаци-
онные потребности личности, раз-
личных общественных групп и орга-
низаций, содействуя их активному 
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участию в процессах экономической, 
политической и культурной жизни, во 
всех проявлениях жизнедеятельно-
сти общества;

– способствуют взаимодей-
ствию, сотрудничеству, координа-
ции и разделению труда между ними 
на основе совместно формируемых 
моделей поведения каждого соци-
ального субъекта;

– объективно и полно отра-
жают условия жизни общества, 
продукты практической, духовной 
и духовно-практической деятель-
ности людей, которые обогащают 
общественное сознание и оптими-
зируют процессы познавательной, 
ценностно-ориентационной и прак-
тической деятельности в масштабах 
всего общества и различных обще-
ственных групп;

– собирают, производят и рас-
пространяют информацию в соот-
ветствии с динамикой общественно-
го развития;

– привлекают к производству ин-
формации все творчески активные 
силы, которые служат общественно-
му прогрессу, создают и обогащают 
духовный потенциал общества;

– используют для массового 
информационного процесса совре-
менные информационные и ком-
муникационные технологии и др. 
[3, с. 165]. 

Целостный характер СМИ дает 
следующие интегральные резуль-
таты:

– обеспечивает информацион-
ное взаимодействие всех участни-
ков социальной деятельности, осу-
ществляемой в обществе;

– создает для каждого из них 
возможность адекватно и полно 
осознавать условия своего суще-
ствования как личности, гражданина, 
члена той или иной социальной груп-
пы, организации, формировать свою 
позицию, свою модель поведения;

– формирует информацион-
ные механизмы и процессы непре-
рывного перехода индивидуальных 
духовных продуктов в обществен-
ное достояние, в содержание обще-
ственного сознания. Оно включает 
различные уровни сознания (теоре-
тическое и обыденное, идеологию 
и общественную психологию), раз-
личные формы сознания (политиче-
ское и правовое сознание, мораль, 
религию, искусство, науку), а также 
различные его состояния (обще-
ственное мнение, общественное на-
строение и др.);

– создается информационное 
взаимодействие внутри каждого 
вида деятельности в обществе — 
практической, духовной и духовно-
практической, а также между ними, 
способствующее регулированию 
процессов совместных действий ин-
дивидов, различных групп, организа-
ций, адекватных изменяющимся ус-
ловиям жизни общества [3, с. 166].

Неоспорим вклад Е. П. Прохорова 
в исследование функциональной мо-
дели журналистики. Существенным 
прорывом в медийных исследованиях 
стало выявление Е. П. Прохоровым 
интегративной функции журнали-
стики, заключающейся в «адекват-
ном информационном обеспече-
нии жизнедеятельности массовой 
аудитории и социальных институтов 
в соответствии с их информацион-
ными потребностями [1]. Правда, 
Е. П. Прохоров называет выделен-
ное им функциональное образова-
ние предназначением журналистики. 
Но в системном аспекте это выглядит 
как интеграл всего функционального 
множества. Ведь в системе, по Се-
трову, функция — это такое отно-
шение части (журналистики в нашем 
случае) к целому (обществу), когда 
само существование или какой-либо 
вид проявления части обеспечива-
ет какую-либо форму целого [26]. 
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К тому же, одно из основных требо-
ваний системного подхода состоит 
в том, чтобы определить функцию 
системы [35; 36]. Важно отметить, 
что свои суждения об интегративной 
функции высказывали в это время 
и другие ученые. Так, С. Г. Корко-
носенко видит роль журналистики в 
регулирующем и преобразующем 
воздействии на социальную практику 
в соответствии с актуальными обще-
ственными интересами и задачами 
социального прогресса [11, с. 63].

Характеризуя интегративную 
функцию журналистики, Е. П. Про-
хоров исходил также из понимания 
и других категорий синергетики, в 
частности организации и самоорга-
низации. Размышляя о категории ха-
оса, он отмечал, что медиасистема 
может быть организована и дезор-
ганизована. Последнее, считал он, 
ведет к хаосу и даже к исчезнове-
нию системы [37; 38].

Е. П. Прохоров исследовал ор-
ганизующую роль журналистики в 
реализации ее различных функций, 
а также коммуникативных функций 
различных субъектов социальной де-
ятельности, взаимодействующих со 
СМИ. Он отмечал, что в массовом 
информационном процессе реали-
зуются не только функции журна-
листики как творческой деятельно-
сти, но и коммуникативные функции 
различных субъектов социальной 
деятельности — науки, искусства, 
экономики, политики, образования и 
других сфер социальной деятельно-
сти, связанных с освоением и преоб-
разованием мира.

В этой связи неизмеримо возрас-
тает ответственность журналистики 
перед обществом как целостным 
образованием такой его части, как 
инфосфера и ее важнейшего компо-
нента — медиасистемы [34; 37]. Суть 
этой ответственности у медиасисте-
мы состоит в том, что она призвана 

не только быть одним из основных 
коллективных субъектов производ-
ства массовой информации, но и 
быть одним из основных организа-
торов массового информационного 
процесса.

Журналистика, медиасистема 
берут на себя одну из важнейших 
функций общества: обеспечить ин-
формационное взаимодействие 
между социальными субъектами в 
системе общественного разделе-
ния труда, опосредованное медий-
ными средствами. Взаимодействия, 
способствующего согласованной 
деятельности по освоению и преоб-
разованию мира на пути цивилизаци-
онного развития. Особенно важное 
значение приобретают взаимодей-
ствия между участниками теорети-
ческого, художественного освоения 
мира (наука, искусство), духовно-
практического (образование, воспи-
тание, управление) и практического 
освоения мира (производство, по-
требление и др.). 

Возникающий при этом обще-
ственный диалог [27], осуществля-
емый посредством медиасистемы, 
призван обеспечить публичность 
всех значительных социальных про-
странств, возникающих в системе 
общественного разделения труда: 
национального, территориального, 
производственно-экономического и 
др. Находящиеся в нем социальные 
общности постоянно испытывают по-
требность в информации, обеспе-
чивающей их участие в социальной 
жизни общества и данной социаль-
ной общности. Осваивая информа-
ционный потенциал общества, раз-
личных социальных групп, массовая 
аудитория непрерывно осваивает ту 
часть информационного потенциала 
общества, которая удовлетворяет 
ее информационные потребности, 
связанные с характером их участия 
в познавательных, образовательных, 
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аксиологических и других процессах 
духовного и материального произ-
водства.

Конечно, потребности личности, 
различных социальных общностей 
не могут быть удовлетворены пол-
ностью, поскольку знаниевые, акси-
ологические, проективно-поведен-
ческие ресурсы, усваиваемые ею и 
создающие в сознании медиакарти-
ну мира, не всегда полностью адек-
ватны условиям жизни общества.

Критерием оптимального инфор-
мационного потенциала общества 
является его адекватность условиям 
жизни общества и новым возмож-
ностям, которые постоянно откры-
ваются в процессах познаватель-
ной и практической деятельности. 
Поэтому объективное условие при 
формировании информационного 
потенциала общества — оптималь-
ное взаимодействие медиасисте-
мы с участниками различных видов 
социальной деятельности. Другое 
дело, если представители науки, об-
разования, искусства, публицистики, 
политики, отраслей практической де-
ятельности действуют малопродук-
тивно в своих сферах.

Медиасистема как сложно орга-
низованный объект должна отвечать 
требованиям системного подхода:

– сохранять целостный харак-
тер, формируя информационный 
потенциал общества на основе со-
трудничества с творчески активными 
силами общества из сфер духовно-
теоретической (наука, искусство, 
журналистика как творчество), ду-
ховно-практической (образование, 
управление, воспитание) и практи-
ческой (производство, потребление 
и др.) деятельности. Она способ-
ствует освоению этого потенциала 
личностью, различными социальны-
ми общностями и их организациями 
в рамках создаваемого медиапро-
странства, обеспечивая массовое 

общение, информационное взаимо-
действие для всех членов общества 
на основе принципа публичности;

– располагать совокупностью 
компонентов, каждый из которых 
активно взаимодействует со своей 
средой и друг с другом на основе 
присущих медиасистеме закономер-
ностей;

– быть функционально целост-
ной системой: иметь необходимый 
набор функций и так их реализовы-
вать, чтобы удовлетворить информа-
ционные потребности личности, раз-
личных групп населения, общества в 
целом.

– структура как способ связи 
компонентов должна располагать та-
кой совокупностью различных газет, 
журналов, программ теле-, радио, 
которые могут способствовать вы-
полнению этих функций;

СМИ должны быть организован-
ной системой, действующей в соот-
ветствии с развитием условий жизни 
общества, иметь для этого необхо-
димые организационные отношения 
между участниками массовой ин-
формационной деятельности (от-
ношения координации, дисциплины, 
ответственности и др.). Для осущест-
вления организационных процес-
сов необходимы соответствующие 
административно-управленческие 
структуры в составе редакций, изда-
тельств и др. [3].

На основе системных закономер-
ностей журналистики, исследованных 
Е. П. Прохоровым, сформулирован 
целый ряд принципов медиасистемы, 
в том числе следующие:

1. Принцип целостности систе-
мы СМИ. В условиях общественной 
трансформации тип коммуника-
тивных отношений по целому ряду 
параметров пока не соответствует 
требованиям становления демокра-
тического общественного устрой-
ства, информационного общества, 
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адекватно общественным потребно-
стям, условиям жизни общества. 

2. Принцип единства системы 
СМИ и ее среды. Так, развитие ма-
териального и духовного потенциала 
общества пока недостаточно активно 
влияет на преобразования в инфор-
мационном потенциале общества, 
в редакционной, организационной, 
технической, экономической под-
системах СМИ. Духовный потенци-
ал общества, накопленный в сферах 
науки, искусства, образования, вос-
питания, управления, пока слабо от-
ражается в содержании СМИ.

3. Принцип дифференциации и 
интеграции СМИ в соответствии с 
информационными потребностями 
личности и общества, гражданина и 
государства, различных групп участ-
ников духовной, духовно-практиче-
ской и практической деятельности.

4. Принцип структурно-функци-
ональной идентичности. Структура 
должна «служить» функциям систе-
мы СМИ. Вместе с тем часто струк-
тура отстает от процессов развития 
и актуализации функций. Например, 
аналитических, информационных. 
С другой стороны, существует 
структурно-функциональная «гипер-
болизация» (например, развлека-
тельные издания и программы).

5. Принцип дифференциации 
СМИ в соответствии с процессами 
общественного разделения труда, 
развития различных видов духовной, 
духовно-практической и практиче-
ской деятельности. В том числе в 
соответствии с развитием террито-
риального разделения труда и обра-
зованием различных территориаль-
ных общностей.

Существенным прорывом в на-
уке было исследование Е. П. Прохо-
ровым информационного простран-
ства, создаваемого медийными 
средствами [38]. Оно по сути опре-
деляется им как структурно-ком-

муникативный аспект целостности 
медиасистемы. Это, конечно, про-
межуточный интегративный резуль-
тат, но он крайне необходим для 
реализации всего букета функций 
журналистики, объединяемых инте-
гративной функцией.

Особенно важное значение 
Е. П. Прохоров придавал медиа-
пространству в решении проблем 
оптимизации медиасистемы. Оп-
тимальная структура объединяет 
компоненты медиасистемы в еди-
ный взаимодействующий механизм, 
который должен актуализировать 
тот потенциал, который заложен в 
каждом компоненте медиасистемы. 
Исследователь считал, что без оп-
тимального медиапространства со-
циальные субъекты не могут стать 
публичными субъектами, так как не 
будет действовать взаимодействие 
категорий «цель», «средство», «ре-
зультат».

Медиапространство пронизывает 
каждое социальное пространство ши-
рокой совокупностью информацион-
ных, правовых, экономических, орга-
низационных отношений, связанных с 
функционированием медиасистемы, 
и становится механизмом непрерыв-
ного взаимодействия между соци-
альными субъектами как в масштабе 
всей страны, так и в отдельных соци-
альных пространствах, создаваемых 
на основе общественного разделения 
труда: территориальных, этнических, 
конфессиональных, производствен-
но-отраслевых и др. Оно становится 
коммуникативной основой широкого 
участия всех членов общества в меха-
низмах создания, обновления, обога-
щения информационного потенциала 
общества и его освоения, удовлетво-
ряющего информационные потреб-
ности социума в освоении и преобра-
зовании мира.

Научные представления Е. П. Про-
хорова тесно связаны и с эконо-
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мической подсистемой СМИ. Их 
можно рассматривать как источник 
медиаисследований в других отрас-
лях. Например, очень много мож-
но подчерпнуть из учения Евгения 
Павловича экономисту. Так, меди-
асистему можно рассматривать по 
разным стратам. Одной из страт ме-
диасистемы является система меди-
апредприятий, элементами и подси-
стемами которой рассматриваются 
не редакции средств массовой ин-
формации как социальные институ-
ты, а медиапредприятия и медиахол-
динги как экономические субъекты. 
В этом случае мы рассматриваем 
рыночную деятельность медиа, по-
лагая, что, кроме общественной де-
ятельности, в рыночных условиях они 
вынуждены выполнять роль произ-
водственных единиц со всеми при-
сущими подобным субъектам функ-
циями, собственной стратегической 
целью (максимизация прибыли) и 
рассмотрением результатов своей 
деятельности как особого рода това-
ра (медиапродукта). 

При рассмотрении экономической 
страты медиасистемы экономисты 
должны выявить сферу деятельности 
СМИ. Можно утверждать, что сред-
ства массовой информации принад-
лежат к социальной сфере, а именно, 
к информационно-технологическому 
сектору в части информационной де-
ятельности, целью которой является 
создание и распространение инфор-
мации и предоставляют особого рода 
услуги для разных групп потребите-
лей, следовательно, относятся к сфе-
ре услуг. По сравнению с любой дру-
гой информационной деятельностью 
продукцией средств массовой ин-
формации является не только созда-
ние и распространение информации 
как таковой, но и распространение 
мировоззрения и идеологии. Именно 
поэтому современные условия тре-
буют формирования нового подхода 

к управлению средствами массовой 
информации. 

Средства массовой информации 
как каналы коммуникации и журна-
листика как деятельность является 
чрезвычайно сложным объектом 
при исследовании их экономиста-
ми, пожалуй, наиболее сложным 
из всех существующих, и здесь ни-
как не обойтись без уже ставших 
классическими положений тео-
рии журналистики, разработанных 
Е. П. Прохоровым. Вот некоторые 
из методологических предпосылок, 
являющихся основой экономических 
исследований медиа.

1. Рассмотрение медиа как об-
щественного института будут непол-
ными без учета их экономической 
деятельности, особенно при нахож-
дении оптимальной модели управле-
ния системой медиапредприятий. 

2. На рынке действует не систе-
ма средств массовой информации, 
а система медиапредприятий как со-
вокупность субъектов рынка. При 
этом происходит взаимодействие и 
взаимопроникновение разных сфер 
деятельности СМИ (общественной и 
экономической), и только успешное 
функционирование медиапредприя-
тия может обеспечить эффективное 
функционирование СМИ, что объяс-
няется конкуренцией разных медиа 
на рынке, а значит, и разнообраз-
ных точек зрения на общественные 
процессы.

3. Компонентами системы СМИ 
выступают конкретные средства мас-
совой информации (редакции печат-
ных и аудиовизуальных СМИ). Компо-
нентами системы медиапредприятий 
являются конкретные медиапред-
приятия, изучением которых должна 
заниматься уже не коммуникативи-
стика, а экономика. Физически часто 
и сами СМИ, и медиапредприятия 
невозможно разделить: они просто 
представляют две стороны деятель-
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ности медиа — экономическую и со-
циальную, однако при этом подчиня-
ются законам разным наук, и каждая 
из этих сторон обусловливает другую.

4. Медиасистема в России всегда 
обладала встроенными механизма-
ми управления ею, однако эти меха-
низмы (жесткое централизованное 
руководство) в настоящее время не 
могут обеспечивать оптимальное 
функционирование СМИ на рынке. 
Рассмотрение СМИ в качестве ме-
диапредприятий позволяет говорить 
об управлении их системой, следо-
вательно, возможно построение 
модели такой системы (системы ме-
диапредприятий), определение це-
лей, принципов, функций и методов 
управления ею.

5. Следовательно, одной из задач 
медиапредприятия остается опреде-
ление потребностей аудитории. Для 
медиапредприятия это — вопрос его 
эффективной деятельности на рынке. 

Медиапредприятие по большин-
ству признаков является классиче-
ским предприятием, в то же время у 
него имеются значительные особен-
ности в сфере деятельности, целях и 
средствах их достижения, принципах 
деятельности, а также в потребите-
лях и отношениях с внешней средой. 

Главной особенностью медиа-
предприятия, вытекающей из теории 
журналистики, является то, что его 
экономические цели (извлечение и 
максимизация прибыли), во-первых, 
подчиняется более «высокой» цели 
(миссии) — выполнению средствами 
массовой информации социальных 
функций, что невозможно без дости-
жения их независимости, во-вторых, 
являются практически единственным 
гарантом такой независимости. Сво-
боды и независимость СМИ –тема от-
дельного размышления, мы здесь не 
будем касаться этого аспекта медиа.

Базой, от которой следует от-
талкиваться при построении модели 

системы медиапредприятий и опре-
делении концепции управления ею, 
является медиасистема, причем 
цели управления системой медиа-
предприятий продиктованы целями и 
принципами функционирования ме-
диасистемы и во многом совпадают. 
Существующие в настоящее время 
медиасистема и практика управления 
масс-медиа со стороны государства 
являются отражением и следствием 
господствовавших на протяжении 
многих лет принципов журналистики 
и теоретических воззрений на СМИ. 

Интересно проследить за транс-
формацией принципов журнали-
стики, полный перечень которых с 
обоснованием занимает немалое 
место в работах Е. П. Прохорова [1]. 
Принципами советской журналисти-
ки декларировались партийность, на-
родность, объективность, действен-
ность партийной и советской печати, 
а также идейность. Пресса являлась 
агитатором и пропагандистом линии 
партии, никакого плюрализма соб-
ственности на средства массовой 
информации, разумеется, не суще-
ствовало.

На самом деле СМИ и в России, 
и на Западе ангажированы теми или 
другими политическими силами. Это 
связано, в том числе, и с экономиче-
скими интересами владельцев и ме-
неджеров медиа.

Деполитизация средств массовой 
информации необходима для успеш-
ной деятельности медиапредприятия 
на рынке. С другой стороны, кон-
цепция «учредителя», определяю-
щего политическую направленность 
СМИ, что, в частности, препятствует 
успешной рыночной деятельности 
медиапредприятия. 

Еще одним принципом журнали-
стики называют правдивость и объ-
ективность, которая предполагает 
максимально точное представление 
фактов жизни [1, с. 101]. 
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На наш взгляд, объективность 
означает возможность озвучивания 
соперничающих взглядов на функ-
ционирование общества, отражения 
разнообразных точек зрения.

Объективность требует опреде-
ленных нравственных качеств жур-
налиста, редактора и выраженной 
позиции самого СМИ. Потребите-
ли медиа ожидают от СМИ объек-
тивности, а в этой связи честности и 
правдивости, поэтому, если говорить 
языком рынка, нравственные каче-
ства и журналиста, и редактора, их 
лояльность становятся товаром. Ры-
нок требует честности журналиста и 
объективности.

Следующим принципом Е. П. Про-
хоров называет действенность печати, 
подразумевая под ней высокую соци-
альную результативность, глубокое 
влияние на положение дел в обще-
стве. Действенность является в этом 
смысле синонимом термина «резуль-
тативность», которая в свою очередь 
считается одной из главных проблем 
журналистики. Е. П. Прохоров от-
мечает, что под результативностью 
крайне редко подразумевается ком-
мерческий успех, получение доходов 
от журналистской деятельности, хотя 
высокая социальная результативность 
создает предпосылки коммерческо-
го успеха и гарантий от нежелатель-
ных воздействий [1, с. 267].

По нашему мнению, в условиях 
рынка действенность журналисти-
ки определенным образом связа-
на с результативностью медиа как 
субъекта рынка, таким экономиче-
ским понятием, как эффективность. 
Кроме экономического, она имеет 
множество других аспектов — со-
циальный, этический, юридический, 
и должна рассматриваться коммуни-
кативистикой как метадисциплиной.

Наконец, еще одним принципом 
являлась идейность, которая воспри-
нималась как борьба против инако-

мыслия. На наш взгляд, медиа должны 
предлагать выбор идей, чтобы обще-
ственность имела представление о 
том, какие партии существуют, какие 
идеи отстаивают и за что и почему бо-
рются. Рынок СМИ называют иногда 
рынком идей. В рыночных условиях 
идеи превращаются в особый товар. 

Кроме названных, к принципам 
журналистики Е. П. Прохоров отно-
сит также патриотизм, интернациона-
лизм, гуманизм и демократизм [22]. 
Рынок средств массовой информации 
им нисколько не противоречит.

В дальнейшем возможно из-
менение и дополнение указанного 
списка, однако, принимая во внима-
ние преемственность деятельности 
масс-медиа, названные принципы яв-
ляются основополагающими для дея-
тельности медиапредприятия.

Системный подход к управлению 
системой медиапредприятий связан 
с решением практических проблем, 
стоящих перед медиасистемой и ее 
функционированием в медиасреде.

Еще одним аспектом исследо-
вания медиасистемы является из-
учение других страт медиасистемы, 
описывающих ее функционирование 
в экономической, политической, об-
разовательной и других сферах. Так, 
медиакартина экономической жиз-
ни общества формируется стратой 
экономической журналистики в ряду 
других. В настоящее время происхо-
дит осмысление роли экономической 
журналистики в информационном 
взаимодействии субъектов, рассма-
триваемых как экономические аген-
ты [39; 40]. 

Труды Е. П. Прохорова еще 
долгое время останутся источником 
дальнейших исследований медиаси-
стемы в ее разнообразных стратах, 
будет ли это поводом для научных 
дискуссий либо основополагающим 
фундаментом для формирования 
моделей страт медиасистемы.
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