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В статье обозначены факторы, которые обусловливают необходимость 
ревизии нормативных теорий журналистики и пересмотра в различных 
исторических, социальных, политических условиях. В тексте учтены и рас-
смотрены технологические, экономические, коммуникационные измене-
ния, которые ведут к пересмотру сформировавшихся представлений о нор-
мативности журналистики.
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Сегодняшняя ситуация глобальных социальных и технологических 
трансформаций ставит вопросы, которые требуют ревизии устоявшихся 
представлений о нормативности журналистики. Как известно, сравни-
тельное описание четырех теорий прессы – авторитарной, либертари-
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анской, советской коммунистической и социальной ответственности, – 
предложенное американскими исследователями и опиравшееся отчасти 
на результаты работы Комиссии Хатчинса, десятилетиями являлось 
наиболее полным и весьма востребованным в теоретических кругах. 
Трудно найти исследование, которое имеет отношение к теории журна-
листики, где не упоминалась бы книга этих авторов. Ценность четырех 
теорий заключалась в том, «как точно они указывали, какое место СМИ 
занимают в том или ином обществе» [1, с. 16]. 

Обобщая представления о нормативных теориях журналистики, 
их можно свести к описанию того, какие роли СМИ должны играть в 
идеале, рекомендациям для идеальной журналистской практики и пред-
видения неких «идеальных вариантов» последствий от такой деятель-
ности. Важно отметить, что «нормативные теории основываются не на 
эмпирических наблюдениях, а на том, как должно быть» [2, с. 105]. Как 
полагают российские разработчики журналистской теории, есть осно-
вания утверждать, что нормативное содержание присуще большинству 
попыток обосновать ту или иную роль журналистики в обществе. При 
этом, говоря о нормативных теориях, «следует иметь в виду... наличие 
идеала, элементов моделирования, интеллектуального конструирования 
наилучшего образа прессы» [3, с. 14]. 

Сами создатели четырех теорий подчеркивали множественность 
нормативных теорий, поскольку всякая медиасистема не руководству-
ется какой-то одной теорией прессы, а придерживается «своей» версии 
нормативного взгляда на журналистику. Отчасти причина в том, что 
«пресса всегда принимает форму и окраску тех социальных и полити-
ческих структур, в рамках которых она функционирует. В частности, 
пресса отражает систему социального контроля, посредством которой 
регулируются отношения между отдельными людьми и общественны-
ми установлениями» [4, с. 17]. Вместе с тем наличие представлений о 
нормативности позволяет сформулировать некие общие принципы, на 
основе которых можно классифицировать и характеризовать каждый от-
дельный случай национальной медиасистемы.

Так, в 1990-х гг. трансформация политического строя и форми-
рование нового социально-экономического уклада на территории 
бывшего Советского Союза создали почву для появления новых 
возможностей журналистики и пересмотра теоретических представле-
ний о профессии.
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В результате преобразований 1990-х гг. профессор Е. П. Прохоров, 
автор одной из нормативных теорий журналистики, предложил при из-
учении журналистики «исходить из того, что с нарастанием действия 
глобализирующих факторов, проявляющихся в драматически прохо-
дящем формировании единого и взаимосвязанного мира на новых ци-
вилизационных основах открытого гуманистического общества, СМИ 
призваны играть роль информационного обеспечения демократического 
гуманистического развития общества» [5]. И признать, что журналисти-
ке органична роль «четвертой власти», реализующей функции непо-
средственной демократии.  

Российский исследователь И. И. Засурский, фиксируя глобальные 
концептуальные сдвиги, сопровождавшие журналистику 1990-х, был не 
склонен идеализировать представления журналистов о модели «четвер-
той власти» и трактовал ее роль так: «Важность концепции «четвертой 
власти» для журналистов состояла в том, что она помогала подвести 
идеологический фундамент под сложившееся положение вещей, то есть 
легитимизировать независимый статус СМИ. Кроме того, эта концепция 
вносила некоторую определенность и в новые задачи средств массовой 
информации» [6, с. 16]. Однако глубоко укоренившаяся традиция совет-
ских СМИ вместо задач «информирования или формирования достовер-
ной картины реальности», как и прежде, ставила задачи «просвещения, 
агитации и организации масс во имя истинных ценностей и идеалов» 
[6, с. 16]. 

То есть ситуация «переходного периода» 1990-х гг. была катализато-
ром не только для переформатирования журналистской практики, но и  
для концептуального пересмотра сложившихся представлений о норма-
тивно «правильном» понимании роли журналистики.

На наш взгляд, сегодня пересмотр нормативных подходов понима-
ния журналистики обусловлен такими факторами, как концентрация 
собственности в сфере массмедиа, несущая угрозу соблюдению прав 
граждан на свободное выражение мнений и на получение достовер-
ной информации; рост объема транснациональных и мультимедийных 
операций, которые могут подорвать национальную культуру или даже 
политический суверенитет; рост влияния телевидения и интернета как 
социальной силы, превосходящей или вытесняющей другие агентства 
социализации и контроля [2, с. 105]. Новые технологические условия 
добавляют аудиторному и экономическому факторам определенную 
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специфику, которую важно учитывать при пересмотре нормативных 
предписаний для журналистики, действующей в конкретной социаль-
ной системе.
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