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ры 50 000 акупацыйных марак. Было задзейнічана мноства агентаў і 
правакатараў, аднаму з іх усё ж удалося высачыць патрыётаў. Пяты ну-
мар «Звязды» планавалася выдаць 27 верасня 1942 года. Ужо ў пятніцу 
25 верасня нумар быў набраны і звярстаны, пакінулі месца толькі для 
зводкі Інфармбюро аб становішчы на франтах, яе павінен быў запісаць 
па радыёпрыёмніку Вячаслаў Нікіфараў і ўвечары даставіць у друкар-
ню. Але ў ноч на 26 верасня 1942 года гестапаўцы схапілі патрыёта, ён 
загінуў у Трасцянецкім лагеры смерці. 

Журналіст Анатоль Мяснікоў сустракаўся з колішняй звяздоўкай-
падпольшчыцай Ядвігай Савіцкай. У публікацыі «Слова клікала на 
барацьбу» прыведзены яе аповед: «У ноч на 26 верасня 1942 года 
нямецка-фашысцкія захопнікі арыштавалі 21 падпольшчыка, і сярод 
іх – усіх членаў падпольнага гаркама і сакратароў сталічных райкамаў 
партыі. Уладзімір Казачонак спачатку схаваў усе матэрыялы ў хляве ў 
двары дома, у якім я жыла, а потым іх вынеслі ў партызанскі атрад і 
пераправілі ў Маскву» [5].

Доўга лічылася, што ніякіх рукапісаў, па якіх набіралася падпольная 
«Звязда», не захавалася. У зборніку «Наша “Звязда”» (1968) гісторыкі 
С. Пачанін і В. Давыдава паведамілі, што пры грунтоўным вывучэнні 
Мінскага падполля ў партархіве Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ 
былі знойдзены арыгіналы рукапісаў двух нумароў – чацвёртага і пятага, 
падрыхтаванага, але не выпушчанага ў сувязі з арыштам падпольшчыкаў. 
«Гэтыя рукапісы пацвердзілі, што непасрэдна рыхтавалі газету, 
пісалі артыкулы, апрацоўвалі матэрыялы камуністы-падпольшчыкі 
В.С.Казачонак, А.А. Карпусенка і Я.М. Савіцкая» [6, с. 114]. 

Многія ўдзельнікі выпуску падпольнай «Звязды» загінулі ў страшэн-
ных пакутах у душагубках, на шыбеніцах або ад варожай кулі ля ту-
рэмнай сцяны. У канцы 1942 г. было прынята рашэнне аднавіць выпуск 
газеты ў раёне размяшчэння камандавання Мiнскага партызанскага 
злучэння на Загальскiх балотах, ва ўрочышчы Зыслаў Любанскага ра-
ёна Мiнскай вобласцi. Там дзейнiчаў партызанскi аэрадром, выдавалiся 
адразу тры газеты – акрамя «Звязды», маладзёжная «Чырвоная змена» 
(газета пачала выдавацца ў красавіку 1921-га, з 2001 года выходзіць як 
дадатак да «Звязды») і любанская раённая газета «Клiч Радзiмы». Рэ-
дактарам «Звязды» стаў вопытны журналіст, даваенны рэдактар «Чыр-
вонай змены» Міхаіл Барашкаў. Старонкі «Звязды»-партызанкі свед-
чаць аб тым, як партызанскі рух станавіўся ўсенародным, масавым; як 
партызанскімі станавіліся цэлыя беларускія вёскі...

Такім чынам, дакладнае, праўдзівае, адметнае публіцыстычнае сло-
ва можа быць не толькі справай, але і зброяй. 
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ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÂËÈßÍÈß ÑÌÈ
Социально-экономические преобразования общественной действи-

тельности, характер и регулирование которых определяются согласно 
политическим стратегиям правительства, выдвигают новые требования 
к региональными массмедиа. Одно из них заключается в необходимости 
выработки особого дополнительного механизма общественного вли-
яния как коммуникационного катализатора реализации Государствен-
ной программы инновационного развития на 2011–2015 гг. в целях 
формирования особой благоприятной информационной среды и про-
тиводействия возможным негативным явлениям, инициируемым ин-
новационной деятельности в государстве, сопровождающим ее и / или 
являющимся ее следствием. Функциональным и формообразующим 
изменениям должны подвергнуться как система отношений между го-
сударством, субъектами инновационной инфраструктуры, СМИ и обще-
ства [7], так и сама информация как предмет и продукт массмедийной 
коммуникации. Информационное сообщение есть структурная единица 
информационной коммуникации СМИ, а его способность существовать 
вне массмедийной коммуникации позволяет говорить о нелинейных не-
равномерных взаимосвязях, взаимовлияниях и взаимозависимостях в 
рамках этого процесса, где информационное сообщение есть сочетание 
эмоционально-распорядительных действий акторов, принимавших уча-
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стие в создании данного сообщения (активно или пассивно). Анализи-
руя журналистское произведение и массмедийную коммуникацию как 
элементы социально-экономической коммуникации, правомерно под-
черкнуть выраженный дуалистический коэволюционный характер от-
ношений данных компонентов, то есть их активную кооперацию друг 
с другом, где особенность данного феномена заключена в сложности 
определения доминирующего элемента в конкретном случае. Посему 
некоторые интенсивные изменения, характерные для общественно-эко-
номической парадигмы в целом, могут моделировать критерии отбора 
информации для массмедийных сообщений, с одной стороны; в это же 
время методы журналистского восприятия действительности способны 
не только определять функциональность массмедийного сообщения, но 
и выступать формообразующим фактором для перспективных запросов 
аудитории СМИ. 

Активизация широкой общественности в целях конструирования 
инновационной модели белорусского государства возможна через пси-
хологическое «включение» отдельно взятого гражданина в инноваци-
онный проект Беларуси путем объяснения «личной» выгоды, которую 
человек может получить в результате инновационной деятельности, то 
есть сопряженной со стрессом смены привычного жизненного ритма 
на новый. Речь идет о программе масштабной мотивации к инноваци-
онной деятельности белорусского общества, наличие мотивации есть 
залог успешной реализации инновационной стратегии на всех этапах, 
сферах и уровнях. СМИ, являясь информационным депо для общества и 
информационным транслятором между правительством и гражданами, 
распространяет, подвергая смысловой адаптации, результаты разных 
аспектов государственной активности. На эффективность массмедий-
ной коммуникации указывает тот факт, что одной из основных функций 
СМИ по-прежнему является идеологическая [8, с. 58]. Таким образом, 
используя определенные комбинации информационных сообщений, 
диффузируя данные блоки в определенной последовательности и с за-
данной скоростью, можно говорить о процессе формирования иннова-
ционной культуры граждан, структурной единицей которой является 
инновационный тип мышления, влияющий на показатель мотивации 
к инновационной деятельности. А. Давыдов, анализируя механизмы 
культивации через каналы массовой коммуникации приоритетных цен-
ностей инновационного развития, выделяет пять индексов культурных 
изменений, которые следует учитывать при формировании содержа-
тельного разнообразия информационных сообщений: 

– готовность людей принимать неравномерность распределения вла-
сти в обществе;

– ценность индивидуальных достижений;
– ценность напористости и жестокости в достижении целей, сосре-

доточенных на материальном успехе;
– ценность четких и ясных правил деятельности, уклонение от не-

определенности;
– ценность ориентации на будущее [1].
Следует отметить, что на значение индекса инновационного раз-

вития страны (Global Index) наибольшее влияние оказывает фактор 
размерности (IDV – Individualism, 42 %), характеризующий ценности 
индивидуальных достижений. При этом наблюдается прямо пропорци-
ональная зависимость индекса размерности и индекса инновационного 
развития, что означает: чем больше значение IDV, тем выше показатель 
Global Index [1, с. 13]. Данная особенность формирования инновацион-
но ориентированной экономики должна быть использована в процес-
се выработки рекомендаций к публицистическим материалам, направ-
ленным на формирование инновационной культуры и инновационного 
мышления у граждан, путем увеличения числа журналистских произ-
ведений о личных достижениях белорусов в области инновационной 
деятельности. Следует быть весьма предусмотрительными, так как, 
идентифицируя медийный контент, потребитель, кроме рационального 
осмысления, может воспринять его как внушение. М. Маякова понимает 
под внушением потребителю определенного информационного продук-
та устойчивые смыслы, которые помещаются в журналистское произве-
дение «посредством инсценирования визуальных эффектов; сознатель-
ное использование эстетически-символических ресурсов власти для 
ее легитимизации и упрочнения посредством создания символических 
«эрзацев» (суррогатов) политических действий и решений» [6, с. 81]. 
Граница между повествованием и повествованием с внушением весьма 
подвижна как для журналистов, создающих такие произведения, так и 
для массовой аудитории, которой данный контент адресован. Вероятны 
случаи, когда публицистический текст, созданный без преднамеренно-
го желания вызвать эффект влияния, будет воспринят аудиторией как 
инструмент манипулирования, и наоборот. Контролировать психологи-
ческие аспекты массовой коммуникации весьма сложно, однако вырабо-
тать некий алгоритм регулирования в отношении популяризации науки, 
инноваций и инноваторов необходимо. Ж. Комарова, главный редактор 
журнала Национальной академии наук Республики Беларусь «Наука и 
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инновации», выделяет три блока условий, которые следует учитывать 
при разработке стратегии по изменению образа науки и инноваторов че-
рез каналы СМИ:

– «со стороны государства: подготовка журналистских кадров для 
работы с научной информацией и научным сообществом;

– со стороны участников научно-инновационных процессов: изме-
нение отношения к прессе (обеспечение СМИ оперативной и качест-
венной информацией). Научное сообщество должно понять, что СМИ 
в современном мире – это не обслуживающая науку журналистика, а 
реальная власть над сознанием массового потребителя. Те, кто пришел 
к такому пониманию роли прессы, уже давно используют ее для реше-
ния своих задач. Представители прессы должны стать обязательными 
гостями мероприятий, проводимых научными организациями, иннова-
ционными компаниями, выставочными центрами;

– необходимо создавать условия для полноценной работы журнали-
стов на таких публичных мероприятиях» [4].

Вполне возможно, что в региональных печатных СМИ должны по-
явиться научные рубрики (аналитические жанры), в которых в простой 
форме излагалась бы информация о достижениях белорусских ученых 
с обязательным уточнением, как это изобретение используется, есть 
ли аналоги за рубежом и т. п. Речь идет о работе журналистов с науч-
ной информацией: творческой интерпретацией терминологии на по-
нятный аудитории язык без утраты достоинства предмета дискуссии, с 
сохранением смысла и без искажения фактов, что само по себе явля-
ется сложной задачей. Дискуссии научной направленности, пусть и в 
публицистической обработке, положительно повлияют на формирова-
ние инновационной культуры граждан. По справедливому замечанию В. 
Степина, «фундаментальная наука – это неотъемлемая часть культуры. 
И научная рациональность является основой формирования мышления 
человека в процессе его обучения. <…> Когда человек усваивает фун-
даментальные науки, у него возникает особый тип сознания, который 
лежит в основе целенаправленной деятельности. <…> Научная рацио-
нальность заставляет человека думать» [10]. Введение в тематическое 
разнообразие научных рубрик как обязательных повлечет увеличение 
научной информации, однако на эффект этой деятельности влияют сре-
ди прочего профессиональные компетенции журналистов. В целях ми-
нимизации рисков искажения фактов, что приведет к обратному эффек-
ту – понижению имиджа науки, к утверждению негативного отношения 
к инновациям и инноваторам, – следует руководствоваться следующими 
рекомендациями:

– обязательства освещать инновационную / научную тематику закре-
пить за определенными сотрудниками редакции;

– преимущество отдавать тем, у кого есть способности к научной 
деятельности, ученая степень, практика работы в научной сфере и пр.;

– рекомендовать визировать материалы таких рубрик в целях исклю-
чения искажения информации;

– обеспечить дополнительное обучение специалистов, освещающих 
научную тематику (спецкурсы по особенностям научной деятельности, 
истории развития фундаментальных и прикладных наук в Беларуси).

Кроме психологически-профессиональных особенностей журнали-
стов, на качественные характеристики журналистского продукта оказы-
вают влияние условия, в которых протекает творческий процесс. Чтобы 
уточнить место и роль общественных тенденций и явлений во влиянии 
на профессиональную деятельность журналиста и процесс создания 
информационного сообщения, воспользуемся термином «социальная 
среда». Данное понятие используется в социологии при рассмотрении 
совокупной социальной действительности, при анализе взаимосвязи и 
взаимозависимости объектов этой действительности. Применительно к 
журналистике социальную среду можно определить как совокупность 
обстоятельств общественной жизни, в которой функционируют СМИ. 
Конкретные совокупности социально-экономических, политических, 
культурных условий, в том числе инновационных процессов в государ-
стве, которые влияют на развитие и функционирование субъекта, но 
в разной мере (в зависимости от степени непосредственности сопри-
косновения), определяют массмедийную макро-, мезо- и микросреду 
[3, с. 33]. Инновационная деятельность как общественная тенденция, 
приобретающая в последнее время свойство обязательного компонен-
та любых социально-экономических процессов, выдвигает тезис об 
актуальности формирования особого типа культуры – инновационной 
культуры, ключевым аспектом которой является открытое отношение к 
инновациям. Инновационная профессиональная культура как вид инно-
вационной культуры протекает согласно внутренним законам предпри-
ятий, в которых она оформляется в своеобразные профессиональные 
кодексы и систему корпоративной этики. Б. Залесский, рассуждая о не-
обходимости формирования высокого уровня инновационной культуры 
на предприятиях и организациях страны, рекомендует начинать этот 
масштабный проект с коллективов СМИ еще до начала инновационных 
изменений: «Проводить эту работу можно поэтапно, воздействуя в нуж-
ном направлении на такие составляющие инновационной культуры ра-



280                                                                                                 Слова ў кантэксце часу Гісторыя, тэорыя і метадалогія журналістыкі                                                281

ботников, как их образование, уровень профессиональных знаний, твор-
ческий и интеллектуальный потенциал, квалификацию, трудовой опыт, 
способность к самообразованию, внутреннее настроение работника, 
эргономические условия на рабочем месте, осознание стратегического 
направления деятельности медиа, инновационные ценности» [2, с. 49]. 

По мнению автора, выявление уровня инновационной осведомлен-
ности в социальных группах, активно вовлеченных в процесс форми-
рования нового типа мышления, является приоритетным направлени-
ем в постановке и реализации задач по формированию инновационной 
культуры общества, так как компетентность и инновационная адекват-
ность журналистов и консультирующих экспертов определяют характер 
продукта СМИ, который является платформой в переориентации обще-
ственного мышления на инновационно ориентированный тип. Констру-
ируя модель диффузии инновационной мысли через СМИ с целью фор-
мирования особого типа мышления у граждан, необходимо разделить 
субъектов, вовлеченных в данный процесс, на две группы: реципиентов 
информации (читательская аудитория) и фундаторов контента. В группу 
фундаторов входят представители организаций, осуществляющих ин-
новационную деятельность (источник информации), и представители 
творческих отделов редакций газет (создание контента). Данное направ-
ление в инноватике является новым и малоизученным: социальная сто-
рона инновационного процесса, хотя и набирает популярность, в совре-
менном научно-теоретическом дискурсе представлена эпизодическими 
исследованиями, что ставит задачу разработки собственной методики 
изучения факторов формирования инновационной культуры журна-
листского сообщества, определения индексов оценки этого показателя 
и т. д. Профессор С.А. Шавель (Минск) говорит о необходимости про-
ведения конкретно-социологического анализа, который позволит дать 
научные ответы на вопрос об отношении к инновациям разных групп 
и категорий населения. Ученый подчеркивает, что мониторинг иннова-
ционных установок с учетом статусных, ролевых и других различий, а 
также особенностей, связанных с местом проживания, уровнем дохода 
и образования, семейным положением и т. д., позволит накопить необхо-
димую информацию для решения практических вопросов о том, как во-
влекать людей в инновационный поиск, новаторство, изобретательство 
на своем рабочем месте, по месту жительства, в коммунально-бытовой 
сфере и т. д. [11, с. 5]. 

Инновационная деятельность, представляющая собой социокуль-
турный феномен, подвержена изменениям за счет влияния социальных 

факторов. Эволюция изучения инновационных процессов в современ-
ном теоретическом дискурсе и в практике указывает на происходящие 
трансформации смыслов со смещением в область массмедийной ком-
муникации. Развитию инновационной деятельности препятствуют «не-
зрелость практики, отсутствие каналов и языка коммуникации между 
разнородными сообществами, непонимание целей и задач деятельности 
партнеров, неумение сориентироваться в ситуации и в потребностях 
друг друга и т. д.» [5]. Как отмечают А. Саломатин и Т. Шерстобитова, 
усиление роли коммуникационной составляющей предопределено из-
менившейся природой инноваций и, соответственно, ее организацией, 
так как в настоящее время в большей степени инновация является ре-
зультатом хорошо организованного мыслительного процесса несколь-
ких людей, которые вырабатывают принципиально новое знание, часто 
на стыке наук (ранее – инновация была результатом труда преимуще-
ственно одного человека) [9, с. 159]. Таким образом, СМИ обладают 
огромным коммуникационным потенциалом, являются аналитическим 
инструментом анализа и управления, а также платформой для оптими-
зации национальной инновационной стратегии.
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ÒÈÏÎËÎÃÈß ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ 
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÉ Æ ÓÐÍÀËÜÍÎÉ ÏÅÐÈÎÄÈÊÈ

Жизнь современного общества невозможна без полноценного обе-
спечения его информационных потребностей. В системе периодической 
печати наряду с газетами важнейшим источником информирования 
читателей о событиях и фактах общественной жизни и о результатах 
научных исследований является журнал. Назначение журналов – фор-
мирование научного мировоззрения читателя, расширение его кру-
гозора, популяризация достижений науки и техники. Исследователи 
отечественных печатных СМИ журналам уделяют намного меньше 
внимания, чем газетам, однако доминирование журнального сегмента 
на отечественном рынке прессы (как отечественной, так и зарубежной), 
активные темпы роста аудитории, а следовательно, доходов журналь-
ных изданий являются весомыми причинами для исследования совре-
менного журнального рынка.

Современная журнальная периодика характеризуется многочислен-
ностью и разнообразием изданий. Во всех отраслях знаний и науках, 
имеющих дело с разными по своему составу множествами объектов (по-
нятий, явлений и т. п.), в процессе изучения этих объектов на определен-
ном этапе появляется необходимость в их упорядочивании, разделении 
на классы (или группы, виды, типы и т. п.), выстраивании в логическую 

систему или иерархию. В процессе взаимодействия журналистики с со-
циальной практикой создается определенная структура СМИ, которая, 
в свою очередь, должна быть точно отражена в типологических харак-
теристиках, с помощью которых описывается каждое издание и вся си-
стема СМИ, поскольку при изучении прессы важно профессионально 
ориентироваться в тенденциях развития системы средств массовой ин-
формации и уметь давать типологическое описание каждого конкретно-
го издания.

Типология помогает определить место изданий в системе СМИ, 
способствует их взаимодействию, развитию здоровой конкуренции, 
указывает место СМИ в рамках географического, информационного, 
экономического и социального пространства. Правильное определение 
типологии – это правильное позиционирование издания на рынке СМИ. 
В различных источниках можно встретить не совпадающие друг с дру-
гом типологические системы, причем нередко среди специалистов раз-
гораются жаркие споры о том, в каком порядке располагать факторы и 
признаки типологизации, какие из них важнее – содержание, цели или 
ориентация на определенную аудиторию и т. п. Однако в любом случае 
основой типологии является расчленение систем объектов и их группи-
ровка с помощью обобщенной модели, или типа. В системе печатной 
периодики такой единицей является газета (журнал). 

В качестве основных типообразующих признаков СМИ в теории 
журналистики приняты: характер аудитории, предметно-тематическая 
направленность издания, целевое назначение, время выхода, периодич-
ность. Типология отечественных журналов обусловлена культурными 
потребностями и интеллектуальными возможностями читательской 
аудитории. Доказательство этому – большие группы журналов по сле-
дующим тематическим направлениям: научные, научно-популярные, 
деловые, общественно-политические, познавательные (для совместно-
го чтения). Журналы «с особым адресом» затрагивают круг интересов 
социального, духовного, профессионального характера, имеют опреде-
ляющее значение в деятельности ученых и философов, играют важную 
роль в развитии науки и культуры страны. 

Журналы – периодика, основанная не на оперативности, а на ци-
кличности, задача которой – представлять факты в свете рассуждений и 
творческих преобразований. Используя отставание как преимущество, 
журналы осмысливают событие, увлекают читателя его образной кар-
тиной и, в отличие от газеты, тематически и аудиторно более сосредото-
чены на определенном характере и содержании информации. Публикуя 


