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Стремительное развитие медийных практик стимулирует активную 
исследовательскую деятельность в области СМИ. При том, что журна-
листика по-прежнему идентифицируется в качестве одной из специ-
альностей филологической науки, она занимает все более устойчивое 
и самостоятельное место в широкой нише социально-гуманитарного 
знания. 

Выделим лишь несколько тенденций в изучении феномена массме-
диа, утвердившихся в течение последнего десятилетия. В них актуали-
зируются такие подходы, как исследование аксиологического аспекта 
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СМИ в качестве развивающего социальное взаимодействие; исследо-
вание функции «public relation» как одной из составляющих обратной 
связи между государством и обществом, исследование нового типа ме-
диакоммуникации посредством социальных сетей и др.

Наиболее рельефно обозначенным является взгляд на массовую 
коммуникацию как интегрированную в самые различные сферы жизне-
деятельности общества. Это отчетливо просматривается в тематике 
ряда диссертационных исследований, выполненных на факультете 
журналистики БГУ в период с 2010 года. Например: Л. А. Савицкая 
«Систе ма связей с общественностью в органах государственного управ-
ления Респуб лики Беларусь: институционализация и взаимодействие со 
СМИ», А. Г. Петроченко «Региональные СМИ как субъект инноваци-
онной стратегии Республики Беларусь», О. П. Герасимович «Средства 
массовой информации в разрешении конфликта: конструктивный по-
тенциал», О. Н. Касперович-Рынкевич «Массмедийный потенциал ин-
новационного развития Республики Беларусь». 

В условиях информационно-коммуникационного взаимодействия 
ученых все более интересует феномен массовой коммуникации в кон-
тексте современного социологического знания. В частности, иссле-
дуется роль массмедиа в конструировании современного социума. Во 
внимание берутся технологии создания «медийного образа» в СМИ, ко-
торый оказывает все большее влияние на формирование общественно-
го мнения; проблемы функционирования социальных сетей в качестве 
объективированной основы социального капитала и др. В этом отно-
шении значение приобретают интерпретации белорусскими учеными 
научных концепций (требующих узкоспециального знания) примени-
тельно к более широкой аудитории. Например, белорусский академик 
Е. М. Бабосов в статье, опубликованной в научно-практическом журна-
ле «Проблемы управления», раскрывает смыслы «парадоксальной со-
циологической теории» немецкого социолога Н. Лумана, получившей 
название «общество обществ». Речь идет о соотносительной взаимосвя-
зи коммуникации и системы общества: ни одна из этих систем не может 
сосуществовать и развиваться без взаимодействия с другой [1]. 

Появляются монографические исследования трансформации наци-
онального информационного поля в динамике двух десятилетий. Так, 
на основе многолетних эмпирических мониторинговых исследований 
(2003–2019 гг.) информационного поля Республики Беларусь, прово-
димых ЦСПИ БГУ по заданию Министерства информации Республики 
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Беларусь, авторами выделяются основные структурно-содержательные 
особенности функционирования национальной медиасреды, отражают-
ся актуальные процессы, происходящие в сфере массмедиа и предла-
гаются инвариантные пути развития средств массовой информации в 
среднесрочной перспективе [2]. Излагаются технологии политического 
анализа в медиасфере [3]. Анализируются информационные вызовы и 
угрозы как результат практического применения технологий негативно-
го информационно-коммуникативного воздействия.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 апре-
ля 2020 г. № 122 «О создании системы медиаизмерений», анализиру-
ется реализация проекта национального медиаизмерения белорусского 
телевидения. Посредством разработанного методологического подхода, 
осуществляется исследование основных тенденций телепросмотра бе-
лорусской медиааудиторией [4].

Анализ контента массмедийных структур приобретает детализиро-
ванный характер. 

В последние годы все большее внимание социологов привлекает 
местная печать. Новизна подхода состоит в исследовании ее в качестве 
ресурса социальной интеграции. Социальная общность конкретной тер-
риториальной единицы включает в себя различные группы умственно-
го, физического, организаторского и исполнительского труда. Каждый 
читатель погружен в свою социальную микросреду, к которой он про-
являет особый интерес. Соответственно местная газета содействует не 
только оптимизации общегородской или районной информации, но и 
регулированию информационных отношений между органами местного 
управления и самоуправления и субъектами социальной деятельности 
в масштабах города или района. Не случайно, по результатам социоло-
гических исследований, популярность районных СМИ среди читатель-
ской аудитории порой не уступает центральным изданиям. Если для 
центральной прессы характерны панорамное освещение событий, 
преподнесение информации как нового знания, отражение позиций и 
мнений авторитетных в государстве и обществе лиц, то талант «рай-
онок» проявляется в создании своего «микроклимата». В совокупности 
эксперты отмечают многоаспектность массмедийных выступлений и 
подчеркивают, что медиааудитория местных СМИ представляет собой 
специфическую информационно-коммуникационную общность, на-
ходящуюся в информационном взаимодействии с аналогичными общ-
ностями «по горизонтали» и являющуюся элементом информационного 
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пространства Беларуси «по вертикали». Это явление рассматривается 
на мировоззренческом уровне, в контексте социальной ответственности 
массмедиа и создания такой медиасистемы, которая служила бы инте-
грации социальной среды. 

В настоящее время интегральная наука о СМИ нуждается в обобще-
нии накопленного опыта с выходом на новый уровень исследователь-
ской деятельности. Имеется в виду сочетание теории и практики, 
имеющейся научной базы с исследованием конкретных процессов, про-
исходящих в массмедийном пространстве страны, изучение феномена 
массовой коммуникации как составного элемента социально-полити-
ческого пространства и – в этом ракурсе – как важнейшего механизма 
взаимодействия между государством и обществом.
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