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ЖУРНАЛИСТИКА КАК ФАКТОР ПУБЛИЧНОСТИ:
СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. В условиях становления нового этапа цивилизационного 
процесса обостряется противоречие между общественными потреб-
ностями в публичности социальной деятельности и возможностями их 
удовлетворения средствами массовой информации. Системный анализ 
данной проблемы говорит о необходимости существенной актуализации 
таких интегративных качеств и свойств медиасистемы, как ее функцио-
нальная, структурная, коммуникативная и организационная целостности.

Не умаляя значения дальнейшей актуализации традиционных функ-
ций журналистики, в статье идет речь о необходимости исследования ее 
функциональной модели в рамках системного подхода как системного 
образования. В ее составе прежде всего интегративная функция, на-
правленная на обеспечение публичности социальной жизнедеятельности 
в рамках субъективного фактора цивилизационного развития. Это ка-
сается также познавательно-отражательных функций не только самой 
журналистики, но и других сфер социальной деятельности, освоения и 
преобразования действительности: духовно-теоретической (наука, ис-
кусство), духовно-практической (политика, управление, образование), 
практической (производство и др.). Существует острая необходимость 
более тесного взаимодействия между ними, чтобы активнее обогащать 

УДК 070
DOI 10.17150/2308-6203.2017.6(1).14-29

Демина Ирина Николаевна 
доктор экономических наук, профессор,  
декан факультета журналистики,  
Байкальский государственный университет,  
664003, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, 
e-mail: demina-in@bgu.ru 

Irina N. Demina 
DPhil. in Economics, Professor, Head of the Faculty 
 of Journalism, Baikal State University,  
11 Lenin St., 664003, Irkutsk, Russian Federation,  
e-mail: demina-in@bgu.ru

Шкондин Михаил Васильевич 
доктор филологических наук, профессор,  
факультет журналистики,  
Московский государственный университет  
имени М. В. Ломоносова,  
125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, 9, 
e-mail: skond@mail.ru 

Mikhail V. Shkondin 
DPhil. in Philology, Professor,  
Lomonosov Moscow State University,  
9 Mokhovaya St., 125009, Moscow, Russian Federation, 
e-mail: skond@mail.ru 

http://dx.doi.org/10.17150/2308-6203.2017.6(1).14-29 
mailto:demina-in@isea.ru
mailto:skond@mail.ru


15ISSN 2308-6203

Вопросы теории и практики журналистики. 2017. T. 6. № 1. С. 14–29

I
Магистральным направлением 

научных исследований на факультете 
журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова, в Санкт-Петербургском 
университете и ряде других вузов 
стало изучение журналистики как си-
стемного объекта. В условиях смены 
цивилизационных эпох существенно 
меняется характер ее медийной це-
лостности, в том числе функциональ-
ной, структурной, коммуникатив-

ной, познавательно-отражательной и 
организационно-поведенческой.

На международной научной кон-
ференции 2016 г. «Информацион-
ный потенциал общества и ресурсы 
медиасистемы» деканом факульте-
та журналистики МГУ профессором 
Е. Л. Вартановой была высказана 
мысль о насущной необходимости 
расширения информационных воз-
можностей современного человека, 
всех субъектов социальной деятель-

интеллектуальный потенциал общества и обновлять им содержание его 
информационного потенциала.

Возрастает также роль функций структурных, коммуникативных, ор-
ганизационных в условиях дигитализации медиасистемы. 

Ключевые слова. Публичность, функциональная целостность журна-
листики, картина текущей действительности, информационный потенциал 
общества, медиакартина мира.

Информация о статье. Дата поступления 21 декабря 2017 г.; дата при-
нятия к печати 19 января 2017 г.; дата онлайн-размещения 31 января 2017 г.

JOURNALISM AS A FACTOR OF PUBLICITY:
THE SYSTEMATIC ASPECT

Abstract. In the formation of a new stage of the civilization process, the 
contradiction between the need for social activities publicity and the media 
ability to meet this need is increasing. The systematic analysis of this issue 
shows the necessity to considerably update such an important characteristic 
of the media system as its functional, structural, communicative and organiza-
tional integrity.

Without diminishing the importance of further updating the traditional 
functions of journalism, the article describes the necessity to study its function-
al model as a system element in the framework of the systematic approach. 
This model, first of all, consists of the integrative function aimed at ensuring 
the social life publicity in the framework of the subjective factor of civilization 
development. This also applies to the cognitive-reflective function of not only 
journalism but other spheres of social life, this applies to learning about and 
transforming reality, i.e. mental and theoretical (sciences and arts), mental and 
practical (politics, management, education), practical (manufacturing, etc.). 
There is an urgent need for greater interaction between them, this will help to 
enrich the society intellectual potential and update its informative potential.

The importance of structural, communicative, organizational functions is 
also increasing in terms of the media system digitalisation.

Keywords. Publicity, the functional integrity of journalism, a picture of cur-
rent reality, informational potential of the society, the media view of the world.
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ности, обеспечения их активной роли 
в процессах освоения и преобразо-
вания мира на его новом цивилиза-
ционном пути1. Исследователи от-
мечают существенное возрастание 
необходимости журналистики для 
социальной системы, рассматривая 
ее как одну из важнейших обще-
ственных функций, которая направ-
лена на обеспечение публичности 
социальной деятельности. К этому 
интегративному результату журна-
листика стремится, но не может пока 
его достичь в связи с новым цивили-
зационным этапом развития, требу-
ющим нового качества информаци-
онного взаимодействия в обществе, 
новых знаниевых, аксиологических и 
поведенческих ресурсов.

Журналистика — важнейший 
субъект инфосферы2, тесно свя-
занный с ноосферой, биосферой, 
антропосферой. Она рождена, 
чтобы отразить прежде всего ин-
формационный потенциал текущей 
жизнедеятельности общества, весь 
актуальный массив изменчивости яв-
лений действительности и донести 
до сознания социальных общностей, 
участвующих в совместных и согла-

1 Журналистика в 2015 году. Информа-
ционный потенциал общества и ресурсы ме-
диасистемы. Москва, 5–6 февраля 2016 г.

2 Инфосфера — сложная целостная 
система, вбирающая в себя медиасферу 
(медиасистему), а также другие сферы, 
основанные на информационном взаимо-
действии. Инфосфера — это совокупность 
информации, информационных объектов, 
информационных процессов, информаци-
онной инфраструктуры. Она включает в себя 
и участников межличностного и массового 
общения, осуществляющих сбор, обработ-
ку, хранение, распространение, производ-
ство и потребление информации, а также 
субъектов регулирования возникающих при 
этом отношений производства, использова-
ния, владения и распоряжения информаци-
ей. См: URL: www.fundamentalresearch.ru/
ru/article/view?id=31415.

сованных процессах освоения и пре-
образования мира в рамках субъек-
тивного фактора цивилизационного 
развития, чтобы связать эту измен-
чивость с устойчивыми тенденциями 
в этих явлениях, соотнести с особен-
ным и всеобщим в них. Она призвана 
создавать в медийном пространстве 
такое информационное поле, такой 
информационный потенциал, кото-
рый вбирает в себя интеллектуаль-
ный потенциал общества в процессе 
его непрерывного обновления и обо-
гащения.

Основой публичности является 
медиакартина мира, которая образу-
ется в сознании массовой аудитории, 
обогащая, обновляя информацион-
ный потенциал личности, различных 
социальных общностей, различных 
субъектов политики, экономики, на-
уки, культуры и других видов соци-
альной деятельности. Публичность 
немыслима без того, чтобы медиа-
картина мира, удовлетворяя инфор-
мационные потребности аудитории, 
не вбирала бы в себя всю совокуп-
ность ресурсов интеллектуального 
потенциала общества, результаты 
его постоянного обогащения и об-
новления.

Важнейшим проявлением пу-
бличности является также массовое 
информационное взаимодействие, 
которое формируется в рождаю-
щемся и расширяющемся медий-
ном пространстве. Прежде всего 
это взаимодействие между субъек-
тами различных видов социальной 
деятельности, рожденной в системе 
общественного разделения труда — 
субъектами, осуществляющими 
духовно-теоретическое, духовно-
практическое и практическое осво-
ение и преобразование мира. Они 
формируют и потребляют знание-
вые, аксиологические и поведенче-
ские ресурсы экономики, политики, 
науки и культуры, которые активно 
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влияют на информационный потен-
циал общества.

Расширение медийных возмож-
ностей личности, различных соци-
альных общностей, по сути, — важ-
нейший фактор на пути разрешения 
острого противоречия между обще-
ственными потребностями в публич-
ности и возможностями их удовлет-
ворения, которые предоставляет 
отечественная медиасистема [1].

Публичность в теории журнали-
стики — это такое оптимальное со-
стояние медийного взаимодействия 
между социальными субъектами, 
при котором в их сознании постоянно 
обновляется медиакартина мира, со-
держащая такую совокупность зна-
ниевых, аксиологических, проектив-
но-поведенческих информационных 
ресурсов, которые адекватны интел-
лектуальному потенциалу общества, 
непрерывно обновляющемуся в на-
полненной изменчивостью действи-
тельности, созвучны с реальными 
условиями жизни общества. Имен-
но эти ресурсы помогают оптими-
зировать коллективную социальную 
деятельность по освоению и преоб-
разованию действительности на пути 
цивилизационного развития в рамках 
субъективного фактора обществен-
ного прогресса [2–4].

Факторами, ресурсами публич-
ности, по нашему мнению, выступа-
ют интегративные образования, ко-
торыми располагает журналистика 
как системный объект, как медиаси-
стема.

Сначала о функциональной це-
лостности медиасистемы. Целый ряд 
авторов в своих исследованиях отме-
чали существование интегративной 
функции журналистики [5–7]. Функ-
ция выступает как отношение части к 
целому. В данном случае речь идет 
об отношении журналистики (части) 
к обществу (целому). Форма суще-
ствования этой части есть форма су-

ществования целого3. Общество не 
может существовать без журнали-
стики, медиасистемы, обеспечиваю-
щих ему медийную публичность.

Прежде всего следует сказать о 
журналистике как о творческой де-
ятельности, тесно связанной, наряду 
с наукой и искусством, с освоением 
мира. Всем явлениям действитель-
ности, всем условиям существования 
общества присущи свойства измен-
чивости и устойчивости4. Наука осу-
ществляет теоретическое освоение 
мира, познавая законы и закономер-
ности природы и общества, а искус-
ство — художественное освоение — 
освоение мира художественных 
ценностей [8].

Журналистика в значительно 
большей степени связана с освое-
нием изменчивости в актуальных яв-
лениях действительности. Познает 
она в пределах своей компетенции и 
влияние происходящих изменений на 
устойчивые тенденции тех или иных 
явлений, к которым они относятся, 
вызывая своими публикациями со-
ответствующую познавательную 
активность у представителей науки 

3 URL: www.cih.ru/ab/b39.html.
4 Под изменчивостью мы понимаем 

смену свойств, состояний и отношений, при-
надлежащих материальным и идеальным 
системам. Устойчивость есть сохранение 
свойств, состояний и отношений этих си-
стем. Движение включает в себя и измен-
чивость, и устойчивость одновременно. На-
личие изменчивости в движении очевидно. 
Но и устойчивость обязательно включается 
в движение. Она «входит» в него даже в 
том смысле, что смена свойств, состояний 
и отношений (изменчивость) всегда при-
суща движению, т. е. сама смена (нали-
чие изменчивости) является определенной 
устойчивостью. В реальном мире нет ни 
«чистой изменчивости», ни «чистой устойчи-
вости», а есть движение, в котором измен-
чивость и устойчивость взаимодействуют и 
взаимопереплетаются. URL: http://www.
greatphilosophy.ru/philgs-407-1.html.
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и искусства. Силами журналисти-
ки и ее авторского актива должна 
создаваться целостная картина те-
кущей действительности [9]. Неко-
торые исследователи считают, что 
социальные сети и другие формы 
информационной активности членов 
общества со временем заменят про-
фессиональную журналистику. Но 
картина должна быть полной, объ-
ективной, адресуемая разным ауди-
ториям. Она создается на основе ре-
гулирования информации в рамках 
редакционных служб. Учитывая вы-
сокую динамику жизнедеятельности 
общества, Г. В. Лазутина, А. А. Тер-
тычный, М. Н. Ким и другие авторы 
характеризуют журналистику как 
форму оперативного освоения дей-
ствительности [9–15].

II
Если говорить об организацион-

ной целостности массового инфор-
мационного процесса, то между 
всеми социальным субъектами, в 
том числе наукой, искусством, по-
литикой, экономикой, в том числе 
в сферах рекламы, PR и др., веду-
щими массовую и корпоративную 
информационную деятельность, су-
ществуют организационные отноше-
ния координации с редакционными 
структурами СМИ.

Журналистике свойственны не 
только такие качества, как систем-
ность, функциональность, структур-
ность, коммуникативность, отража-
тельно-познавательная целостность, 
но и организованность. Все эти свой-
ства — аспекты целостности журна-
листики, способствующие появле-
нию интегративного результата ее 
функционирования — публичности 
[16–18].

Журналистика как социальная си-
стема должна располагать широкой 
совокупностью организационных от-
ношений между всеми участниками 

массового информационного про-
цесса, теми, кто создает интеллек-
туальные ресурсы, кто производит, 
распространяет и потребляет ин-
формацию на основе этих ресурсов. 
Чтобы обеспечить публичность раз-
личных видов социальной деятельно-
сти, взаимодействие между матери-
альным и духовным производством, 
необходимо:

– сформировать и непрерывно 
оптимизировать функциональную 
модель журналистики, ее функци-
ональную целостность с учетом ха-
рактера развития и преобразования 
условий жизни общества;

– оптимизировать и непрерыв-
но совершенствовать структурную 
целостность журналистики, обеспе-
чивая необходимый набор средств 
массовой информации, их типологи-
ческую и формативную обоснован-
ность, кадровую и иную обеспечен-
ность, способствующие реализации 
функций журналистики;

– создавать и совершенствовать 
оптимальные механизмы массового 
информационного взаимодействия 
в медийном пространстве между 
участниками производства, распро-
странения и потребления массовых 
информационных ресурсов;

– обеспечивать, чтобы инфор-
мационное поле журналистики в 
полной мере отражало в своем со-
держании интеллектуальный потен-
циал общества, реальные условия и 
факторы, результаты его формиро-
вания и развития;

– обеспечивать создание на этой 
основе в сознании массовой аудито-
рии реальной медиакартины мира с 
учетом интересов и потребностей 
общества, различных социальных 
общностей и структур, с учетом ха-
рактера общественного разделения 
труда.

Для этого необходима широкая 
система организационных отноше-
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ний с оптимизированными процес-
сами координации, сотрудничества, 
инициативы, дисциплины, ответствен-
ности между участниками массовой 
информационной деятельности.

По отношению к обществу жур-
налистика выполняет функцию, свя-
занную с публичностью социальной 
деятельности. Публичность — это 
такое свойство, которое призвано 
обеспечить формирование коллек-
тивных информационных ресурсов в 
сознании всего общества, различных 
общественных групп, институтов, 
ресурсов знаниевых, аксиологиче-
ских, поведенческих, создающих 
возможности социальным субъек-
там совместно осваивать и преобра-
зовывать действительность в рамках 
субъективного фактора цивилизаци-
онного развития. 

Журналистика обеспечивает 
такое регулирование массового 
информационного процесса, осу-
ществляемого средствами массо-
вой информации, которое в про-
цессе изменчивости в актуальных 
общественных явлениях непрерывно 
оптимизирует публичную сферу в 
соответствии с развивающимися ус-
ловиями жизни общества, 

Функциональная целостность 
журналистики состоит в том, чтобы 
организовывать массовую инфор-
мационную деятельность на основе 
принципов публичности, которые 
тесно связаны с ее критериями. 

В массовом информационном 
процессе, обновляющем и осваива-
ющем информационный потенциал 
общества, участвуют все творчески 
активные силы общества, составля-
ющие ядро субъективного факто-
ра цивилизационного развития. Это 
огромная совокупность субъектов 
коллективной массовой информаци-
онной деятельности, участвующих в 
производстве массовой информации 
и ее потреблении, освоении:

– представители науки, осущест-
вляющие теоретическое освоение 
действительности; 

– представители искусства, ве-
дущие художественное освоение 
мира;

– представители образования, 
распространяющие научные знания, 
художественные и иные ценности в 
обществе; 

– представители сферы управ-
ления, властных и правовых струк-
тур, обеспечивающих публичность 
политики, права, структур законода-
тельной, исполнительной, судебной 
властей, других элементов системы 
организации и управления;

– представители гражданско-
го общества, различных партий, 
движений, профессиональных, мо-
лодежных, других общественных 
организаций, участники производ-
ственно-практической деятельности, 
выражающие общественное мнение 
и настроения, выступающие с пред-
ложениями и критикой;

– представители рекламной и 
PR-деятельности, обеспечивающие 
публичность структур различных 
видов социальной деятельности и 
управления;

– субъекты информационной 
политики в сферах законодательной, 
исполнительной и судебной властей, 
участвующие в ее формировании и 
реализации [19].

III
Коммуникативное взаимодей-

ствие осуществляет не только вну-
тренняя структура журналистики, но 
и образуемое на ее основе медиа-
пространство, которое охватывает 
также среду этой структуры, медиа-
системы в целом.

В российской медиасистеме 
дигитализация заметно расширя-
ет границы публичности, вовлекая 
в массовый информационный про-
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цесс значительные социальные общ-
ности, но, тем не менее, целый ряд 
важных интегративных качеств ме-
дийной сферы пока не реализуется 
в должной мере. В условиях станов-
ления информационного общества 
публичность социальной деятельно-
сти обретает важные интегративные 
качества и свойства. Вместе с тем в 
российском обществе многие про-
блемы публичности еще не решены, 
и дигитализации в их решении при-
надлежит важная роль. Пока суще-
ствует острое противоречие между 
интеллектуальным потенциалом об-
щества и тем, как он используется в 
процессе освоения и преобразова-
ния действительности [20–22].

Значительная часть продуктивных 
знаний, аксиологических, поведенче-
ских информационных ресурсов не 
становится содержанием медиакар-
тины мира в сознании личности, раз-
личных социальных общностей, в со-
знании массовой аудитории. И одна 
из причин — уровень развития техни-
ческой подсистемы медиасферы, во-
оруженности новыми технологиями 
различных социальных субъектов.

В этой связи, как отмечает 
Е. Л. Вартанова, многие политиче-
ские и экономические реалии, от-
раженные в СМИ, не соответствуют 
ожиданиям общества, его различных 
институтов. По ее мнению, в усло-
виях технологической революции, 
становления информационного об-
щества все острее становится необ-
ходимость в раскрытии информаци-
онных возможностей современного 
человека, широкого круга субъек-
тов различных видов социальной де-
ятельности [23]. 

Задача состоит не только в том, 
чтобы расширить объем информа-
ционных ресурсов личности, раз-
личных социальных общностей, ко-
торые действуют в новых условиях 
преобразования действительности. 

Необходимо через массовый ин-
формационный процесс расширить 
возможность личности, различных 
социальных общностей и структур 
активизировать свое участие в про-
цессах освоения и преобразования 
мира на основе интеллектуализа-
ции их социальной деятельности как 
деятельности коллективной, созна-
тельной, организованной в рамках 
субъективного фактора цивилизаци-
онного развития. 

Важно, чтобы информационные 
потоки базировались на инноваци-
онной основе, на интеллектуальном 
потенциале общества, на новейших 
достижениях в материальном и ду-
ховном производстве, которые рож-
дает современный этап социального 
прогресса. Использование систем-
ного, синергетического подходов по-
зволяет в условиях дигитализации су-
щественно актуализировать многие 
интегративные результаты массовой 
информационной деятельности. Речь 
прежде всего идет о функциональной 
целостности медиасистемы, которая 
вбирает в себя всю совокупность ее 
функций и оптимизирует ее с учетом 
реальных условий функционирования 
медиасферы, в том числе ее комму-
никативных функций. Новые возмож-
ности социальной среды, созданные 
научно-техническим прогрессом, 
дигитализацией СМИ, вызывают не-
обходимость пересматривать их 
функциональные модели для исполь-
зования в практической деятельности 
новых возможностей публичности. 
На этой основе требуется дальней-
шее наращивание функционального 
потенциала медиасистемы.

Структурная целостность жур-
налистики в процессе дигитализа-
ции также претерпевает серьезную 
модернизацию. Идет существенная 
перестройка типологической струк-
туры медиа, механизмов их связи с 
медиасредой, способов связи меж-



21ISSN 2308-6203

Вопросы теории и практики журналистики. 2017. T. 6. № 1. С. 14–29

ду компонентами, что способствует 
более полной реализации системных 
закономерностей и функций. Техно-
логическая подсистема СМИ, испы-
тывающая под воздействием дигита-
лизации существенные перемены, 
должна оказывать на структурную 
трансформацию СМИ более актив-
ное влияние. На базе цифровых тех-
нологий преобразуется коммуника-
тивная целостность медиасистемы. 
Информационное взаимодействие 
между социальными субъектами на 
цифровой технологической осно-
ве значительно расширяет границы 
медиапространства. Растет взаимо-
действие: 

– между теорией и практикой, 
наукой и производством, политикой 
и экономикой; 

– между сознанием личности, 
различных социальных общностей и 
общественным сознанием; 

– между теоретическим, духов-
но-практическим и практическим со-
знанием; 

– между идеологией и обще-
ственной психологией;

– между различными состояни-
ями сознания: мировоззрением, об-
щественным мнением, обществен-
ным настроением и др.

– между различными формами 
общественного сознания: правового, 
политического, экономического и др. 

Дигитализация несет расширение 
и интенсификацию информационных 
взаимодействий между социальны-
ми субъектами, что существенно 
влияет на познавательно-отража-
тельную целостность медиасистемы. 
Расширяется круг производителей 
информации, создающий возмож-
ности более адекватного отраже-
ния интеллектуального потенциала 
общества, результатов духовного и 
материального производства в ин-
формационном потенциале медиа-
системы. Растут возможности более 

полного отражения этого потенциа-
ла в медиакартине мира, обогаща-
ющей сознание массовой аудито-
рии. В этих условиях обеспечивается 
адекватность процесса обновления, 
обогащения информационного по-
тенциала общества процессу обога-
щения, обновления его интеллекту-
ального потенциала. Инновационные 
результаты, достигаемые в системе 
общественного разделения труда, 
становятся доступными каждому со-
циальному субъекту. 

IV
В коммуникационном процессе 

особое место занимают коммуника-
ции по поводу экономических собы-
тий, интересов, самой сущности эко-
номической науки и практики — то, 
что мы называем экономическими 
массовыми коммуникациями (ЭМК) 
[24]. В свою очередь, каждая из со-
ставляющих ЭМК (PR, реклама, эко-
номическая журналистика [25; 26]), 
несомненно, представляет огромный 
интерес для медиаисследователей, 
особенно в России, где за последние 
годы все три компонента ЭМК раз-
вивались галопирующими темпами, 
методами проб и ошибок, внедре-
ния зарубежных коммуникативных 
форм и методов, не всегда бесспор-
ных. Современный этап генезиса 
экономических коммуникаций (да и 
коммуникаций во всех других сфе-
рах человеческой жизнедеятельно-
сти) носит конвергентный характер, 
т. е. то, что совсем недавно счита-
лось неэтичным, «неправильным» с 
точки зрения нормативной теории 
журналистики, сегодня институцио-
нализируется, приобретает характер 
обычной повседневной практики, из-
учается в университетах как «закон-
ные» коммуникативные технологии. 
Примеров — масса. 

Так, конвергенция рекламы и 
журналистики проявляется в так назы-
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ваемой нативной рекламе, которая 
по сути является рекламой скрытой, 
запрещенной в Федеральном законе 
«О рекламе»: Не допускаются ис-
пользование в радио-, теле-, видео-, 
аудио- и кинопродукции или в другой 
продукции и распространение скры-
той рекламы, т. е. рекламы, кото-
рая оказывает не осознаваемое по-
требителями рекламы воздействие 
на их сознание, в том числе такое 
воздействие путем использования 
специальных видеовставок (двойной 
звукозаписи) и иными способами5, 
о чем «выгодно» забыть активным 
участникам коммуникативного про-
цесса. Материалы журналистские и 
PR сегодня вообще практически не-
различимы, что в полнейшей мере 
со всей очевидностью проявляется в 
коммуникации политической (полит-
технологии, выстраивание образов-
симулякров и т. д.). 

Та же история во многом повто-
ряется и для экономических комму-
никаций. Реклама, PR и журналистика 
все более сближаются, сливаются. 
Это происходит в первую очередь 
вследствие экономических факто-
ров — власть крупного монополи-
зированного капитала, транснацио-
нальных и национальных корпораций, 
обладающих достаточными финансо-
выми активами, обращается во власть 
информационную, а средства массо-
вой информации, действующие на 
мадиарынке, собственные бизнес-
модели строят на коммерциализации 
контента, причем «заказчиками» та-
кого контента являются аккумулиру-
ющие огромные (и не обязательно 
огромные) финансовые средства. 
Пока трудно прогнозировать, какими 
будут массовые коммуникации при 
сохранении этого тренда букваль-

5 О рекламе : федер. закон РФ от 
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ // СПС «Кон-
сультантПлюс».

но через пару лет, однако, остает-
ся надеяться, что журналистика, как 
общественный, социальный институт, 
сохранит свои позиции, отстоит прин-
ципы и переосмыслит функции, ей 
присущие на протяжении многих лет, 
и выделит новые, оставаясь при этом 
именно журналистикой в многолет-
нем понимании.

Переосмысление функций жур-
налистики и разграничение ее в этом 
смысле с PR и рекламой возможно 
в любой из сфер человеческой де-
ятельности, примером могут быть 
размышления о функциях экономи-
ческой журналистики. В наших рас-
суждениях оттолкнемся от несколь-
ких постулатов. Во-первых, функции 
экономической журналистики мож-
но разделить на две большие груп-
пы: функции (роли, предназначение 
журналистики), присущие журнали-
стике, какую бы из сфер социаль-
ной жизни она, как специфическая 
социальная практика, ни освещала. 
Существует масса теоретических 
исследований отечественных и за-
рубежных авторов, дискутирующих 
об этих общих функциях. Каковы бы 
не были результаты таких исследова-
ний, общие функции журналистики 
так же применимы к журналистике 
экономической, как и, например, по-
литической, социальной и т. д. Кроме 
этих, общих функций журналистики, 
экономической журналистике долж-
ны быть присущи функции особые, 
специальные, специфические, свя-
занные с объектом — экономикой.

Во-вторых, набор функций эко-
номической журналистики во мно-
гом зависит от конкретно-историче-
ского этапа, в котором пребывает 
общество. отдельные функции выхо-
дят на первый план в определенные 
периоды, могут актуализироваться 
в связи с конкретными экономиче-
скими событиями, могут, казалось 
бы, вовсе «исчезать» из информа-
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ционного поля, чтобы, может быть 
«возродиться» вновь в условиях ана-
логичных. Функции актуализируются 
вслед за потребностями общества, 
элит либо других акторов истори-
ческого процесса, а значит, целей, 
которые эти акторы ставят перед 
журналистикой и медиа. При этом 
не стоит забывать, что медиасисте-
ма, по всей видимости, является ча-
стично целенаправленной: она лишь 
частично, в той или иной мере, по-
строена «сверху», действует по воле 
небольшой группы, обладающей по-
литической или финансовой властью. 
В этой своей (организованной) ча-
сти цели активных коммуникаторов 
определяют функции и структуру 
медиасистемы. В определенной, бо-
лее или менее значительной части, 
медиасистема является самооргани-
зующейся, т. е. цели и функции тех 
или иных медиа определяет не не-
многочисленная группа обладающих 
институционализированной либо фи-
нансовой властью, а небольшие ко-
мьюнити, частные лица, организации 
и др., цели которых не совпадают с 
целями монополизированных элит. 
Тогда не совпадают и функции. При 
этом необходимо помнить, что век-
торной целью медиасистема (в со-
ответствии с теорией систем) несо-
мненно обладает, однако цель эта 
не является простой суммой целей 
и функций отдельных компонентов 
медиасистемы. Медиасистема — 
система сложная, в которой рож-
дается новое качество, не всегда 
очевидны результаты функциони-
рования нашей медиасистемы, тем 
более, что они проявляются во всей 
социальной системе, и в какой мере 
изменения социальной системы явля-
ются следствием функционирования 
медиасистемы, а в какой — резуль-
татом воздействия других (политиче-
ских, культурных, демографических 
и др.) факторов, — неочевидно и 

пока не поддается количественному 
измерению.

Из второго положения можно 
сделать вывод о третьем: участники 
коммуникационного процесса могут 
по-разному понимать функции жур-
налистики. Если к таким участникам 
относить власть, бизнес и общество, 
то, очевидно, интересы каждой из 
групп не равны между собой, мо-
гут противоречить друг другу, во 
всяком случае необходимо искать 
и находить компромиссы, чему, в 
том числе, способствуют медиа, 
как каналы коммуникации, и журна-
листы, как профессиональные ком-
муникаторы. Очевидно, эти группы 
участников коммуникации будут по-
нимать цели СМИ по-разному, соот-
ветственно, придавать журналистике 
разные функции. Именно поэтому 
сегодня чрезвычайно важна роль 
непредвзятых, объективных, не слу-
жащих интересам, к примеру, биз-
неса, исследователей журналистики 
и теории журналистики, разделяю-
щей эту социальную практику с PR-
деятельностью и рекламой.

В 1970–1980-х гг. советские эко-
номисты-публицисты поставили в 
повестку дня СМИ идею о пороках 
плановой экономики, эта идея попала 
на благодатную почву общественных 
потребностей и, видимо, чаяний тог-
дашних элит. 1980-е — время рас-
цвета советской публицистики, но 
экономическая публицистика тогда 
очень серьезно и со знанием деле 
поставила в повестку дня пороки 
именно плановой экономики. Обще-
ственное мнение оказалось подго-
товленным к известным изменениям 
в нашей стране, в частности, смене 
экономической парадигмы и смене 
плановой экономики на рыночную.

Изменения, произошедшие за по-
следние 30 лет в России, не могли не 
затронуть сферу массовых коммуни-
каций, в том числе журналистику. 
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В настоящее время уже можно 
сделать некоторые выводы о функ-
ционировании журналистики, о тех 
функциях, которые актуализирова-
лись или актуализируются по мере 
возникновения общественных по-
требностей в них. Кроме заявленных 
постулатов, за последние годы по-
явился и стал во многом определя-
ющим для функций СМИ еще один 
фактор, а именно, фрагментация 
аудитории (как этот фактор опреде-
ляет теория журналистики) или сег-
ментирование медиарынка (этот же 
фактор с точки зрения медиамарке-
тинга). Появилось множество новых 
типов СМИ в соответствии с интере-
сами, стилем жизни, и т. д. Если гово-
рить об экономической журналисти-
ке, она так же трансформировалась: 
можно говорить об экономической 
журналистике в массовых СМИ, и 
экономической журналистике в де-
ловых медиа. 

Общими функциями журнали-
стики остаются образовательная и 
воспитательная. В связи с этим эко-
номическая журналистика должна 
выполнять функцию популяризации 
экономической науки, экономиче-
ских практик, разъяснять массовой 
аудитории основные экономические 
категории, законы экономической 
науки, воспитывать «экономиче-
ского человека». Экономическая 
журналистика призвана определять 
экономическое поведение аудито-
рии, внедрять экономическую куль-
туру [27]. Эта функция характерна, 
прежде всего, для массовых СМИ. 
Наука экономика, по сравнению с 
естественными науками, кажется 
слишком скучной, в ней невозможны 
эффектные эксперименты, кажущи-
еся фантастическими результаты. 
Именно поэтому в научной журна-
листике экономика — практически 
невозможный объект рассуждений 
и обсуждений в научно-популярных 

передачах на телевидении («Черные 
дыры, белые пятна», «Истории из 
будущего» и др.). От экономиче-
ской журналистики массовая ауди-
тория ждет прогнозов курсов валют 
и инфляции, аналитики, помогающей 
принимать решения в каждодневной 
жизни: на какой стадии экономиче-
ского цикла мы находимся, будет ли 
работа, размер зарплат и пенсий, 
сохранять или тратить деньги, если 
сохранять, то каким образом, какие 
стратегии выбрать в образовании 
детей и т. д. — вот вопросы, на ко-
торые необходимо получить ответы 
массовой аудитории. Пожалуй, ин-
формационная и образовательная 
функции остаются основными для 
массовых СМИ.

Интересно, что разные участники 
коммуникационного процесса в пу-
бличном пространстве по-разному 
оценивают роль экономической 
журналистики (в соответствии с од-
ним из наших постулатов). Так, пред-
ставители крупных банков считают, 
что нежелание индивидов использо-
вать кредитные карты, безналичный 
расчет по дебетовым или кредитным 
картам — результат финансовой 
безграмотности. Поэтому одной из 
функций журналистики является по-
вышение финансовой грамотности 
(с этим трудно спорить). В то же вре-
мя в журналистских материалах, по-
священных этой теме, как правило, 
ничего не говорится об опасностях 
такого поведения. Здесь медиа вы-
ступают как фильтры информации, а 
вместо журналистики (один из прин-
ципов которой — распространение 
непредвзятой информации) мы име-
ем дело с PR и рекламой. Об опасно-
стях бездумного поведения — дру-
гие тексты. 

Деловые СМИ, наряду с инфор-
мационной, выполняют функцию 
аналитическую и организационную. 
Аудитория деловых СМИ достаточ-
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но образована и часто принимает 
решения совсем на другом уровне. 
Деловая информация предназначена 
выполнять инфраструктурную роль 
в рыночной экономике [28], предо-
ставляя объективную, релевантную 
информацию для людей, принимаю-
щих решения.

Функции журналистики как дея-
тельности и медиа, как каналов для 
распространения результатов этой 
деятельности, коммуникативных ак-
тов в публичном пространстве, всег-
да останутся предметом дискуссий и 
ждут дальнейших исследований.

ВЫВОДЫ
Журналистика как сложное об-

разование обладает множеством 
системных свойств, которые харак-
теризуют ее как интеллектуальную 
систему. Прежде всего мы видим 
два интегративных результата.

Журналистика отражает повсед-
невную содержательность актуаль-
ных общественных явлений, в основе 
которых лежит изменчивость в этих 
явлениях. Она соединяет эту измен-
чивость с устойчивыми тенденциями 
общественного развития, выполняя 
важные познавательно-аксиологи-
ческие и проективно-поведенческие 
функции. В информационном по-
тенциале общества журналисти-
ка составляет ту ее часть, которая 
обеспечивает непрерывное отра-
жение текущей действительности, 
удовлетворение информационных 
потребностей различных социаль-
ных субъектов — личности, группы, 
организации, создавая в их сознании 
медиакартину мира как постоянно 
изменяющуюся действительность, 
объединяющую изменчивые и устой-
чивые тенденции. 

Рассматривая журналистику в 
ключе творческой деятельности, 
мы можем ее отнести к духовному 
производству. Если наука осваивает 

всеобщее в явлениях, а искусство 
особенное, типическое, то пред-
мет журналистики — изменчивость, 
непрерывно, каждодневно преоб-
разующая эти явления. Знаниевые, 
аксиологические и поведенческие 
ресурсы, создаваемые ею, пред-
усматривают соответствующую 
корректировку в информационном 
потенциале общества, обеспечивая 
соответствие этого потенциала не-
прерывному развитию условий жиз-
ни общества.

Журналистика также представ-
ляет собой редакционную систему, 
систему организации массового ин-
формационного процесса. Как ор-
ганизатор она располагает совокуп-
ностью функций в рамках различных 
социальных пространств, связанных с 
производством, распространением 
и потреблением массовой инфор-
мации. Каждое медиапространство 
может быть оптимальным как струк-
турное образование, если каждый 
социальный субъект отдельного ме-
диапространства может непрерывно 
обогащать свой информационный 
потенциал и продуктивно использо-
вать информационные ресурсы это-
го потенциала для сотрудничества 
с другими участниками взаимодей-
ствия в совместном освоении и пре-
образовании мира.

Говоря об организованности ме-
диапространства, мы имеем в виду:

– достаточно ли информацион-
ный потенциал общества, обога-
щенный и обновленный повседнев-
ностью, соответствует достижениям 
интеллектуального потенциала об-
щества — тем знаниевым, аксио-
логическим и поведенческим ре-
сурсам, которые непрерывно 
возникают в сферах духовно-теоре-
тической, духовно-практической и 
практической деятельности;

– достаточно ли полно отража-
ется информационный потенциал об-
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щества, обновленный журналисти-
кой совместно с другими сферами 
деятельности, в медиакартине мира, 
которую формируют и обновляют 
в своем сознании различные соци-
альные общности, действующие во 
множестве различных социальных 
пространств, объединенных единым 
социальным пространством.

Современный цивилизационный 
этап развития общества стремитель-
но повышает ответственность теории 
журналистики. В ее задачу входит 
четко определить характер тех инте-
гративных качеств и свойств, которые 
должны быть присущи современной 
журналистской деятельности.

Массовое общение, обществен-
ный диалог формируют информа-
ционные отношения между всеми 
социальными субъектами. Уровень 
развития этих информационных от-
ношений в идеале будет таким, когда 
каждый социальный субъект стано-
вится публичным социальным субъ-
ектом. Это значит, что он:

– открыт для других социальных 
субъектов;

– может участвовать в массовой 
информационной деятельности как 
источник информации, как ее созда-
тель и распространитель; 

– может в полной мере удов-
летворять свои информационные по-
требности, осваивая создаваемый ин-
формационный потенциал общества. 

Чтобы быть публичными, мас-
совые информационные отношения 
должны иметь в результате массо-
вого общения между социальными 
субъектами адекватное отражение 
условий жизни общества на уровне:

– результатов научной деятель-
ности; 

– результатов художественного 
освоения мира; 

– результатов художественно- 
публицистического, журналистского 
освоения; 

– результатов духовно-практи-
ческого освоения в сферах управле-
ния, образования и воспитания;

– результатов практического ос-
воения, выраженного в социальном 
опыте, в общественном мнении, со-
циальном капитале и др. 
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