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но	в	1948	году,	а	первый	выпуск	«Technion	Souvenir»	датирован	1942	го
дом,	то	есть	на	момент	существования	Палестины.	Это	дихромное	изда
ние	(чернобелое)	и	содержит	документальные	исторические	и	научные	
чернобелые	фотографии,	но	обложка	(разработана	гном	Б.	Сумнером	
Грузеном)	 выполнена	 в	 голубом	 цвете	 с	 техническим	 рисунком.	 Есть	
основания	предполагать,	что	первоначально	издание	планировалось	как	
рекламный	 буклет	 Института	 для	 будущих	 абитуриентов	 и	 потенци
альных	спонсоров.	Основные	цели	и	задачи	журнала	–	рассказать	сту
дентам	о	планах	и	преимуществе	обучения,	привлечь	профессионалов	
и,	конечно,	найти	финансовую	донорскую	поддержку	среди	друзей	Из
раиля.	Журнал	открывается	приветственными	письмами	(среди	которых	
особо	значимы	речь	Президента	сионистской	организации	Хаима	Вейц
мана	 и	 Слово	 Альберта	 Эйнштейна),	 а	 затем	 подробно	 рассказывает	
об	истории	Техниона:	его	подразделениях	и	научноисследовательской	
базе	института.	Большое	количество	благодарностей	в	адрес	доноров	и	
друзей	Техниона	на	страницах	издания	говорит	об	искренней	заинтере
сованности	в	специалистах	и	их	серьезной	финансовой	поддержке.

Итак,	вопросы	и	темы,	поднимаемые	в	первых	зарубежных	вы	пусках,	
которые	 вошли	 в	 круг	 ведения	 выпускающих	 их	 организаций,	 позво
ляют	 объективно	 проводить	 дискурсивный	 анализ.	 С	 одной	 стороны,	
здесь	 расчет	 на	 целевую	 аудиторию	 и	 налаживание	 коммуникации	
с	определенным	кругом	лиц,	чтобы	вырастить	научные	кадры,	которые	
должны	составить	научный	фундамент	государства.	С	другой	стороны,	
журналы,	без	сомнения,	играют	большую	роль	в	знакомстве	неспециа
листов	с	миром	науки	и	событиями	внутри	академических	сообществ.	
Зарождение	 национальных	 традиций	 зарубежной	 журналистики	
Германии	 и	 Израиля	 и	 ее	 профессионального	 потенциала	 проходит	
в	 соответствии	 с	 запросом	 времени	 и	 накопленным	 опытом	 научных	
новаторских	разработок	обеих	стран.
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Изучение	эффективных	средств	формирования	общественного	мне
ния	очень	актуально	в	современную	эпоху	развития	цифровых	техноло
гий	[1;	2;	3].	Формирование	лояльного	отношения	получателей	инфор
мации	к	постулируемой	через	средства	массовой	информации	политике	
государства	предполагает	использование	управленческих	технологий	в	
дискурсе	массмедиа	[4;	5].

К	данным	технологиям	можно	отнести	сам	дискурс	–	текст,	«погру
женный	в	жизнь»,	по	меткому	определению	Н.	Д.	Арутюновой.

Любая	технология	включает	как	минимум	три	компонента:	1)	сово
купность	 операций;	 2)	 определенную	 последовательность	 операций;	
3)	определенные	способы	осуществления	операций.	

По	 отношению	 к	 дискурсу	 средств	 массовой	 информации	 опера
ции	–	это,	по	нашему	мнению,	«действия,	связанные,	с	одной	стороны,	
с	композиционной	организацией	текста	и	его	структурных	единиц,	а	с	
другой	стороны,	с	отбором	из	арсенала	языковых	средств	именно	тех,	
которые	позволят	при	их	речевом	использовании	наиболее	успешно	до
стичь	прагматических	целей	в	рамках	требований,	заданных	условиями	
кодирования»	[6,	с.	27].	

Умение	выбрать	из	языкового	арсенала	те	слова	и	выражения,	кото
рые	сделают	высказываемые	в	средствах	массовой	информации	мысли	
доходчивыми,	способствует	формированию	лояльного	отношения	к	по
стулируемым	государством	положениям,	создает	благоприятное	обще
ственное	мнение,	снимает	социальную	напряженность.

Очень	важно	при	этом	учитывать	конкретную	коммуникативную	си
туацию.	

В	качестве	кодовых	единиц	выступают	прежде	всего	слова	как	«но
минативные	элементы	языковой	системы,	а	прагматически	важной	за
кодированной	 информацией	 следует	 признавать	 то	 приращение	 в	 их	
смысловом	содержании,	которое	производно	как	от	системных	языко
вых	 оппозиций	 (например,	 антонимических,	 синонимических),	 так	 и	
от	характера	соединения,	расположения	слов,	а	также	их	частотности	в	
коммуникативных	структурах»	[6,	с.	27].

Очень	важно	видеть	те	трансформации,	которые	происходят	в	язы
ке	 [7],	 с	 тем,	 чтобы	понимать,	 почему	 то	 или	 иное	 языковое	 явление	
утратилось	 [8;	9],	перестало	использоваться	в	средствах	массовой	ин
формации,	 а	 другое	появилось,	 хотя	 кажется	 совершенно	не	подходя
щим	для	прессы,	радио	и	телевидения	как	ретрансляторов	и	культуры	

речи,	и	 культуры	бытия	 [10;	 11].	Поэтому	необходимо	быть	чутким	к	
социальным	и	 языковым	явлениям,	 постоянно	обновлять	 свои	 знания	
[12],	помнить	о	необходимости	поиска	проявлений	идентичности	[13],	
чтобы	затрагивать	в	читателях	и	чувство	гордости	своим	народом,	своей	
страной.

Очень	 важным	 средством	 взаимодействия	 социума	 и	 государства	
[14;	15;	16]	являются	средства	массовой	информации,	призванные	нала
дить	контакт	власти	и	общества.	В	этом	одна	из	составляющих	миссии	
журналистики,	выполнить	которую	помогают	управленческие	дискур
сивные	технологии.

Таким	образом,	в	широком	смысле	социальная	технология	–	после
довательность	этапов	социального	взаимодействия,	в	ходе	которых	каж
дый	субъект,	участвующий	во	взаимодействии,	реализует	собственную	
управленческую	 стратегию	по	 отношению	 к	 другим	 и	формирует	 со
циальную	действительность,	которая	отражается	и	интерпретируется	в	
общественном	мнении.
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Освещается	роль	идеологического	и	государственного	регулирования	в	
системе	подготовки	специалистов	медиа.	Подчеркивается,	что	приоритет
ным	 стимулом	 этого	 является	 сохранение	 гуманистического	 начала	 дея
тельности	китайских	СМИ	в	условиях	глобализации.
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Focus	of	the	article	is	the	realization	of	the	state	policies	in	modern	China	in	
relation	to	mass	media	activity	and	journalism	education.	The	aspiration	to	save	
humanitarian	and	social	potentiality	of	informative	and	communicative	spheres	
of	Chinese	media	is	a	priority	of	this	practice.	
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С	начала	2000х	годов	в	Китае	была	постепенно	сформирована	со
ответствующая	 времени	 модель	журналистского	 образования,	 сочета
ющая	технологический	и	глобализированный	аспекты	с	национальной	
спецификой.	Поясним,	что	это	означает,	на	практике,	изначально	огово
рив,	что	понятие	«национальное»	в	данном	случае	предполагает	столько	
же	китайское,	сколько	общечеловеческое	начало,	противопоставленное	
безлико	универсальному	техницизму.		

Руководство	 журналистским	 образованием	 на	 правительственном	
уровне явилось	первым	регулирующим	маневром. В	2001	г.	Централь
ный	отдел	пропаганды	и	Министерство	образования	совместно	выпу
стили	документ	под	названием	«Идеи	о	совместном	строительстве	школ	
журналистики	 пропагандистскими	 отделами	 местных	 партийных	 ко
митетов	и	высших	учебных	заведений».	Целью	этой	инициативы	было	
усиление	 значения	 местных	 органов	 власти	 в	 создании	 учреждений	
журналистского	профиля.	«Идеи»	требовали,	чтобы	отделы	пропаганды	
партийных	комитетов	всех	провинций	(включая	автономные	районы	и	
муниципальные	округа)	сосредоточили	внимание	на	совместном	созда
нии	школ	журналистики	с	подконтрольными	им	университетами.

24	 декабря	 2001	 г.	 отделы	 пропаганды	Шанхайского	 муниципаль
ного	комитета	партии	и	Университета	Фудань	достигли	соглашения	о	
подобном	совместном	субъекте:	 создании	Школы	журналистики	Уни
верситета	Фудань.	Поскольку	она	была	в	известной	мере	«опытной	пло
щадкой»,	потребовалось	определенное	время	для	наработки	опыта	и	его	


