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Раскрывается сущность понятия «модель», а также анализируются подходы к его определению в современной 
журналистике. Дается обзор литературы, в которой описываются существующие варианты моделирования средств 
массовой информации. Актуальность темы обусловливается потребностью в концептуализации понятия «содержа-
тельная модель». Особое  внимание  уделяется  вопросам  сближения понятий  «концепция» и  «содержательная мо-
дель». Несмотря на некоторые отличия в определении термина «содержательная модель», его трактовки схожи. Ав-
тор приходит к выводу о необходимости расширения данного понятия за счет включения в него новых категорий, 
касающихся работы с контентом медиаиздания. 
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The article substantiates the concept of «model», analyses the approaches to this concept in modern journalism. An ana-
lytical review of the literature is presented, which describes the existing options for modelling the mass media. The relevance 
of the topic is determined by the need to update the concept of «content model» as a standard for the media. Special attention 
is paid to the differences between the terms «concept» and «content model». Despite the terminological differences, there is 
a fundamental similarity in the methodology of studying and interpretation of this term. The author comes to the conclusion 
that it is necessary to observe the hierarchy in the system of definitions: the content model reflects the general idea of the 
publication, but does not form it.
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Введение

Стремительные изменения в современном обще-
стве, обусловленные социальными, экономически-
ми и технологическими преобразованиями, влияют 
на средства массовой информации, определяя дея-
тельность редакционных коллективов. Модель до-
ставки контента читателю трансформируется, раз-

виваясь в цифровом пространстве. Необходимость 
публикации медиаматериалов не только в печатном 
издании, но и на сайте, в социальных сетях и мес-
сенджерах предполагает увеличение объема выпу-
скаемой информации, поиск актуальных форматов 
подачи новостей и взаимодействия с аудиторией. 
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В этих условиях возрастает потребность в создании 
актуальной модели СМИ, ориентированной на со-
временные стратегии потребления контента.

Моделирование действительности – одна из ос-
новных задач медиа. Особенно актуальной она ста-
новится в последнее время: количество информа-
ции увеличивается, ее нужно искать и обрабатывать, 
превращая в удобную для потребления форму. Для 
построения  успешного  издания  необходима  но-

1Модель // Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс]. URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=14661 (дата 
обращения: 01.02.2021).

вая концепция работы с контентом. Сегодня в нау-
ке ведется поиск актуальных подходов к определе-
нию понятия «модель». Современные исследователи 
стремятся ответить на следующие вопросы: на ка-
кие критерии опираться при работе с информаци-
ей? как сформировать модель издания, отвечающую 
запросам аудитории? Для того чтобы на них отве-
тить, прежде всего следует концептуализировать 
понятие «модель». 

Основная часть

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Оже-
гова модель определяется как образец какого-ни-
будь изделия, эталон для изготовления чего-либо, 
а также как предмет, с которого воспроизводится 
изображение1. По мнению доктора философских 
наук, профессора В. А. Штоффа, модель, как осно-
ва для моделирования (общенаучного метода по-
знания), – это мысленно представленная либо ма-
териально реализованная система, отражающая или 
воспроизводящая объект исследования и способная 
дать о нем новую информацию [1]. Иными словами, 
модель – это образ чего-либо, воспроизведенный 
на основе изучения его свойств. Воссоздав с помо-
щью модели содержание и основные характеристи-
ки объекта, можно качественно и количественно из-
мерить его показатели, выявить его особенности. 
Моделирование используется в журналистике, так 
как СМИ, прежде всего печатным, требуется некий 
шаблон для выстраивания редакционных процес-
сов и работы с информацией. Современные медиа 
полностью изменяют подход к контенту, поскольку 
благодаря процессам конвергенции адресат может 
потреблять не только текст, но и видео-, аудиомате-
риалы, инфографику, иллюстрации и другие виды 
информации в удобной для него форме. В таких ус-
ловиях значение моделирования возрастает и пе-
реосмысливается: с его помощью можно изучить, 
а  затем  выстроить  цепочку  «автор –  редакция –  
аудитория», распределить контент по цифровым 
площадкам, включить новые элементы в уже отра-
ботанные технологии работы с информацией. 

В  современной теории журналистики  сущест-
вуют несколько подходов к моделированию СМИ. 
Первый из них состоит в построении общей моде-
ли, лежащей в основе организации редак цион ных 
процессов и включающей в  себя основные идеи, 
принципы издания. Второй подход отвечает за кон-
кретные стороны деятельности редакции. Мнения 
ученых относительно первого подхода, несмотря 
на незначительные расхождения в формулировках, 
сходятся, тогда как относительно второго подхода 
академическое сообщество не имеет единой точ-
ки зрения. Так, С. М. Гуревич отмечает, что «в жур-

налистике модель становится образцом, в котором 
концентрируются опыт передовых редакционных 
коллективов, качества лучших периодических изда-
ний» [2, c. 125]. В результате цифровой революции 
значение такого образца для периодической печа-
ти резко возросло, поэтому «без разработки модели 
периодического издания его выпуск становится не-
возможным» [2, c. 126]. С. М. Гуревич выделяет мо-
делирование структуры редакции, моделирование 
работы коллектива, моделирование как всего перио-
дического издания, так и его отдельного номера. По 
мнению ученого, модель периодического издания 
состоит из содержательной, композиционной и гра-
фической частей. И. М. Дзялошинский рассматри-
вает модель как «некий шаблон для оптимального 
выстраивания процесса изготовления информаци-
онного продукта, опираю щийся на технологическую 
основу» [3, c. 26]. Под технологической основой ис-
следователь подразумевает совокупность приемов 
и способов осуществления журналистской деятель-
ности. Ученый  выделяет  содержательную,  офор-
мительскую  (дизайнерскую) и  организационную 
модели издания [3]. Д. А. Мурзин отмечает, что «мо-
дель – это стандарт, обеспечивающий воспроизвод-
ство заданного качества» [4, c. 12]. По его мнению, 
комплексная модель издания состоит из содержа-
тельной части (концепции), композиционно-графи-
ческой части (дизайна) и бизнес-модели. Современ-
ные белорусские исследователи трактуют модель как 
набор составляющих, способных обеспечить узнава-
емый долгосрочный единообразный вариант медиа. 
К этим составляющим относятся стандарт, харак-
теризующий воспроизводство заданного качества, 
свод базовых документов, определяющий основные 
характеристики издания, а также профессиональное 
руководство для сотрудников, отвечающих за про-
изводство и выпуск медиапродукта [5]. Таким об-
разом, представления ученых об общей (комплекс-
ной) модели издания разнятся.  В  более поздних 
работах предлагается объединить в дизайнерской 
модели композиционную и графическую модели. 
По мнению автора настоящей статьи, такой подход 
к моделированию издания объективнее, поскольку  
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позволяет уделить больше внимания оформлению 
медиаматериалов. Организационная модель, или 
бизнес-модель, отвечает за функ ционирование ре-
дакционных процессов: составление штатного рас-
писания, работу коллектива, изучение рынка и т. д. 
В связи с изменением форм существования СМИ, 
появлением конвергентных редакций и интернет-
изданий наиболее полным представляется включе-
ние в комплексную модель периодического изда-
ния содержательной модели, дизайнерской модели 
и бизнес-модели, что позволит наладить внутрен-
ние и внешние редак цион ные процессы. Основной 
при этом является содержательная модель, которая 
отвечает за контент и реализует генеральный замы-
сел издания.

Согласно В. А. Полынову, содержательная модель 
является «обобщенной характеристикой информа-
ционного продукта СМИ в аспекте его сопряжен-
ности с реалиями социальной практики»2. С. А. По-
дольская определяет данное понятие как «…модель, 
формулируемую в вербальной форме или в смешан-
ном вербально-визуальном представлении. Завер-
шающим этапом формулирования содержательной 
модели является постановка задачи, после которо-
го можно переходить к этапу исследования моде-
ли» [6, с. 89]. Можно сказать, что в СМИ, особенно 
в печатных изданиях, содержательная модель стано-
вится определенным стандартом качества контента, 
его тематического единства, жанрового и формового 
разнообразия. Обобщая данные характеристики, ав-
тор настоящей статьи приходит к выводу о том, что 
окружающая действительность отражается в содер-
жательной модели и, как следствие, в материалах из-
дания. Однако в условиях современных медиатранс-
формаций существующие подходы к формированию 
данного стандарта теряют свою актуальность. Кате-
горий, которые входят в содержательную модель, 
недостаточно для описания всех ее составляющих. 
Для того чтобы концептуализировать данное поня-
тие, следует рассмотреть его функции. По мнению 
С. М. Гуревича, содержательная модель должна от-
вечать на вопрос о том, «что следует публиковать 
в периодическом издании, какие стороны жизни 
общества отображать» [2, c. 128]. Ученый также вы-
деляет  содержательно-тематическую  модель  из-
дания, необходимую для конкретизации контента 
в отдельных номерах. Таким образом, содержатель-
ная модель отражает цели и задачи СМИ, определя-
ет характер его материалов. Схожее мнение имеют 
И. М. Дзялошинский и М. И. Дзялошинская. Опира-
ясь на практический опыт, ученые утверждают, что 
данное понятие включает в себя тематические на-
правления издания, его жанровую палитру, модаль-
ность (знак информации) и локальность материалов, 
источники информации, а также лексико-стилисти-

2Полынов В. А. Содержательные модели сайтов российских информационных агентств в условиях медиаконвергенции : 
дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. М., 2020. С. 13.

ческие особенности текстов [4]. Согласно их теории, 
концепция издания формируется комплексом его 
моделей, а также миссией и программой редакции. 

Иной точки зрения придерживается Д. А. Мур-
зин. По его мнению, концепцию издания состав-
ляет содержательная модель. Концепция издания, 
в свою очередь, описывает его  миссию, портрет чи-
тателя, характер потребления информации целевой 
аудиторией, конкурентную среду, преимущества,  
основные требования к языку и стилю, професси-
ональную  этику,  рекламную  политику,  формулу 
(технические характеристики) и структуру издания, 
которая  «формализуется  в  расписании  разделов 
и рубрик с указанием их объема, места на полосах, 
характера информации, жанровых  особенностей 
и т. д., определяет основу тематической палитры из-
дания, обозначает границы структурированных по-
токов информации» [4, c. 31]. Основное отличие кон-
цепции Д. А. Мурзина от концепции С. М. Гуревича, 
И. М. Дзялошинского, М. И. Дзялошинской состоит  
в отношении к функциональному влиянию содержа-
тельной модели. В представлении Д. А. Мурзина она 
выходит на первый план, определяя не только ру-
брико-тематическое наполнение издания, но и его 
тип. По мнению И. М. Дзялошинского, С. М. Гуреви-
ча и ряда других исследователей, содержательная 
модель является компонентом общей модели, фор-
мируемой после определения типа издания. Если 
Д. А. Мурзин при создании содержательной модели 
предлагает опираться на предпочтения аудитории, 
то И. М. Дзялошинский подчеркивает важность пер-
воочередной проработки миссии издания. 

С учетом современных реалий и изменений тра-
диционных СМИ можно утверждать, что в конвер-
гентных медиа контент выходит на первое место, 
определяя миссию издания уже в процессе его соз-
дания. В связи с этим мнение Д. А. Мурзина об ото-
ждествлении концепции издания и его содержатель-
ной модели кажется автору нас тоящей статьи более 
осмысленным.  Понятие  «концепция»  трактуется 
шире, чем понятие «модель». Согласно А. В. Гультя-
еву, концепция – это генеральный замысел, опре-
деляющий  стратегию действий  при  осуществле-
нии реформ, проектов, планов, программ, а также 
система взглядов на процессы и явления в природе 
и  обществе.  Отождествление  понятий  «концеп- 
ция» и «модель», вероятно, берет начало в матема-
тическом моделировании, где содержательная мо-
дель иногда именуется концептуальной [7]. Подоб-
ные тенденции характерны и для журналистики. 
Стоит отметить, что некоторые зарубежные авторы 
предпочитают использовать понятие «концепция», 
что оправдано попыткой расширить данное опре-
деление. Подобный подход встречается в работах  
Д.  Георгиева,  который  делит  общую  концепцию  
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издания на четыре основных элемента: типологи-
ческий элемент (содержание, литературно-художе-
ственные формы издания), графический элемент 
(структура,  оформление),  организационный  эле-
мент (работа редакции), формулу издания (миссия, 
главные задачи, смыслообразующие характеристи-
ки). По мнению А. В. Звягинцева, в концепцию из-
дания входит информация о его целевой аудитории, 
локализации, типе, тональности, уровне сложности, 
логической структуре, форме подачи материала, ха-
рактере информирования и т. д. 

 В. Данкерли считает, что концепция определя-
ет внешний вид издания, его формат, дизайн, ча-
стоту выхода номеров, перечень возможных типов 
материалов, процент площади, отдаваемой под ре-
кламу, а также особенности распространения изда-

ния. В работах вышеперечисленных авторов не вы-
деляются составные части понятия «концепция». 
Однако можно провести параллели между назван-
ными подходами и представлениями о трехчаст-
ной структуре композиционной модели издания. 
Несмотря на некоторую терминологическую не-
согласованность трактовок, автор настоящей ста-
тьи обобщает мнения исследователей и выявля-
ет единый подход к определению содержательной 
модели издания. Это одна из составных частей об-
щей модели издания, отражающая его концепцию, 
функции  которой  заключатся  в  ретранслирова-
нии целей и задач издания через контент, полном 
и всестороннем описании характеристик выпуска-
емого контента, а также в формировании миссии 
и типа издания.

Заключение

В современной науке существуют несколько под-
ходов к определению содержательной модели изда-
ния и выявлению ее места в журналистике. Первый 
из них рассматривает содержательную модель как 
часть общей модели издания, при этом ей отдает-
ся приоритет в формировании конечного продукта 
(на ее основе строятся композиционная и организа-
ционная модели). В данном случае общая модель 
определяется как часть концепции издания и явля-
ется воплощением ее главной миссии. Второй под-
ход предусматривает отождествление содержатель-
ной модели и концепции издания. Здесь миссия, 
идея и генеральный замысел издания формируют-
ся на основе содержательной модели, а не наоборот. 
Данная теория коррелирует с процессами конвер-
генции СМИ, однако пока она не нашла окончатель-
ного концептуального оформления. Таким образом, 
содержательная модель – понятие функциональное, 
и многие ученые это подтверждают.

Исследователи  высказывают  различные  точ-
ки зрения о наполнении содержательной модели. 
Все ученые полагают, что в состав данного понятия 
входят тематическая направленность издания, его 
жанровая палитра, лексико-стилистические осо-
бенности текстов и портрет потенциального чита-
теля. Однако вопрос о включении в состав поня-

тия «содержательная модель» таких элементов, как 
цели и задачи издания, модальность (знак инфор-
мации) и локальность его материалов, источники 
информации, миссия издания, характер потребле-
ния информации целевой аудиторией, конкурент-
ная среда, преимущества издания, формула (тех-
нические характеристики), тональность, уровень 
сложности, логическая структура издания, форма 
подачи материала, тип информирования, остает-
ся дискус сионным. 

По мнению автора настоящей статьи, содержа-
тельную модель необходимо рассматривать в каче-
стве стратегии развития издания и включать в это 
понятие все больше компонентов, тем самым рас-
ширяя его. В результате анализа и сопоставления 
подходов  разных  исследователей  был  сделан  вы-
вод о том, что в содержательную модель входит все, 
что характеризует контент СМИ. В связи с этим по-
нятия «концепция издания» и «содержательная мо-
дель» сближаются. Содержательная модель издания 
в ее традиционном понимании не охватывает все со-
временные формы работы с контентом. Можно ут-
верждать, что сегодня она не только отражает гене-
ральный замысел издания, но и формирует его. При 
разработке концепции издания особое внимание сле-
дует уделять именно содержательному компоненту.  
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