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Анализируются приоритетные представления о белорусской журналистике в учебной литературе. Проведенное 
исследование позволяет соотнести полученные результаты с нормативными теориями журналистики и выявить их 
соответствие или несоответствие актуальным условиям работы журналиста.
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The article is devoted to the analysis of the priority concepts of Belarusian journalism, which define this type of activity 
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Введение

Индустрия создания медиапродукта и его достав-
ки потребителю находится под влиянием националь-
ных и глобальных факторов, вызванных процессами 
цифровизации и медиатизации, что привело к транс-
формации журналистики как социального институ-
та. В связи с этим в академических кругах концеп-
туальный аппарат исследований по журналистике 
вызывает значительный интерес, а необходимость 
осмыслить и объяснить современную природу и спе-
цифику функционирования журналистики и средств 
массовой информации является актуальной.  

Четыре теории прессы (авторитарная, либерта-
рианская и советская коммунистическая теории, 

а также теория социальной ответственности), пред-
ложенные в середине 1950-х гг. американскими уче-
ными Ф. Сибертом, Т. Питерсоном и У. Шраммом, 
на протяжении десятилетий наиболее полно опи-
сывали, какое место могут занимать СМИ в различ-
ных политических условиях того или иного обще-
ства. Эта работа считается основой нормативных 
теорий журналистики, которые описывают, «какие 
роли медиа должны играть в идеале, рекоменду-
ют идеальную практическую деятельность и пред-
видят идеальные последствия» [1, с. 15]. Стоит ска-
зать, что авторы ревизии четырех теорий прессы 
указали на недооцененность роли экономической 
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зависимости СМИ от их владельцев и предложили 
пересмотреть типы прессы и установить характер ее 
политической зависимости от тех или иных власт-
ных структур и систем [2, с. 287].

Опыт российских исследований последних лет 
имеет примеры обзора и обобщения мнений и кон-
цептуальных представлений о журналистике  [3], 
а также систематизации теорий нормативности жур-
налистики в историко-прикладном контексте [1; 4–7].

Взяв за основу понимание журналистики как 
прагматической деятельности, которая отвечает об-
стоятельствам и так называемым потребностям 
момента под воздействием социальных и техно-
логических факторов, а также учитывая то, что  
«на журналистику оказывает существенное влияние 

1Байнет [Электронный ресурс]. URL: https://nsite.by/slovar-marketologa/bajnet/ (дата обращения: 24.09.2021).

ее собственная история, отраженная в размышлени-
ях разных специалистов в области социальной тео-
рии» [8, с. 54], автор настоящей статьи исследовал 
белорусский академический дискурс. 

Данная работа предполагает поиск ответов на во-
просы  о  том,  какими  параметрами  определяется 
журналистика в  белорусских  учебниках,  кого из 
исследователей чаще всего упоминают в них (та-
кой список персоналий поможет определить тео-
ретический фундамент, к которому обращаются 
белорусские авторы), а также о том, соответствуют 
ли транслируемые представления о журналисти-
ке так называемым потребностям момента, кото-
рые обус ловлены социальным и технологическим 
процессами. 

Материалы и методы исследования

Для анализа были отобраны учебники и учеб-
ные пособия, опубликованные (в печатном виде) со-
трудниками факультета журналистики Белорусско-
го государственного университета с 2000 по 2021 г., 
а также монографии, поскольку в аннотациях к ним 
указано, что эти издания могут быть полезны для 
студентов, изучающих журналистику. 

Учебная литература заслуживает особого внима-
ния исследователей, так как она содержит концен-
трированное знание о доминирующих обществен-
но-политическом и профессиональном дискурсах 
и  воспроизводит  представления  о  приоритетах, 
ценностных  ориентирах  и  целях  журналистики. 
Таким образом, учебные пособия вмещают в себя 
спектр мнений о профессии, соответствующий точ-
кам зрения о том, какой должна быть журналистика. 

Исследовались только те публикации, которые на-
прямую связаны с пониманием журналистики как вида 
деятельности и творчества, а также с характеристикой 
медиасферы как актуального пространства, влияю щего 
на журналистику. Так, из поля научного интереса ав-
тора настоящей статьи были исключены издания по 
истории журналистики, лингвистике и пиару. 

В  исследовании  также  учитывались  подходы 
к пониманию журналистики, изложенные в учебни-
ках Б. В. Стрельцова [9] и Т. Д. Орловой [10]. Для ана-
лиза были отобраны 34 учебных издания, которые 
(помимо учебника Е. П. Прохорова [11]) выступили 
теоретической базой по основам профессии для бе-
лорусских студентов в 1990-х гг. 

Период 2000–2021 гг. был выбран по следующим 
причинам. Во-первых, 2000 год считается перелом-
ным в развитии белорусского интернета (появление 
Байнета с доменным именем .by), когда возникли 
условия для значительного увеличения пользова-
тельской аудитории с широким возрастным спек-
тром и разнообразным кругом интересов1. Появле-
ние онлайн-коммуникации, удобной для быстрого 
создания и распространения информации, и рост 
ее популярности существенно отразились на кон-
цептуальных представлениях о журналистике как 
о профессии, а также о ее прио ритетах, ценностях 
и целях. Во-вторых, политические, экономические 
и социальные трансформации стали предпосылка-
ми для дополнения [1] и пересмотра [12] норматив-
ных теорий журналистики, а также для изучения 
национальных  факторов  развития  медиасистем 
[13]. В это время была актуализирована идея о сти-
мулировании создания новых моделей, основан-
ных на детальном исследовании специ фики поли-
тических и медийных систем [12].

Для работы с массивом отобранных текстов ис-
пользовался метод дискурс-анализа. В целях упоря-
дочения представлений о журналистике были обо-
значены такие параметры, как приоритеты и цели. 
По мнению автора настоящей статьи, приоритеты 
журналистики содержат ответ на вопрос о том, ин-
струментом чего она может быть. Определить цели 
журналистики позволяет ответ на воп рос о ее назна-
чении (роли, функциях).

Результаты и их обсуждение

В результате обобщения полученных данных при-
оритеты журналистики были распределены по бло-
кам «журналистика как инструмент формирования 
чего-либо», «журналистика как инструмент воздей-
ствия на кого-либо (что-либо)», «журналистика как 

инструмент создания  (производства) чего-либо» 
и «журналистика как инструмент управления кем-
либо (чем-либо)». 

В первый блок входят приоритеты журналисти-
ки, в соответствии с которыми она является инстру-
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ментом  формирования  общественного  мнения 
по актуальным проблемам социального развития, 
определенным жизненным ситуациям, процессам, 
событиям, а также социальных и духовных уста-
новок, диалогичности, экономического сознания 
и жизненных приоритетов, идеалов, ценностей, 
взглядов, мировоззрения читателя, инновацион-
ной культуры, адекватного имиджа государства, 
социа листических общественных отношений, иде-
ологии социализма и мероприятий по ее реализа-
ции в политике, экономике и культуре. 

Ко второму блоку относятся приоритеты журна-
листики, в соответствии с которыми она выступает 
как инструмент культурного и идеологического воз-
действия. В учебниках и учебных пособиях утверж-
дается, что журналистика влияет на жизнь через 
воздействие на общественное сознание, приобща-
ет аудиторию к общественно-историческому опыту, 
национальным и общечеловеческим ценностям, гу-
манистическим идеалам, укореняет в сознании лю-
дей идеалы социальной справедливости, практиче-
ски влияет на социальную действительность.  

Третий блок включает в себя приоритеты журнали-
стики, в соответствии с которыми она выступает как 
инструмент создания специфического информацион-
ного продукта, который несет на себе отпечаток иде-
ологии, взглядов и убеждений автора. Журналисти-
ка, как инструмент духовного производства, служит 
возрождению национальных ценностей, реставра-
ции богатой традиционной семантики доминантных 
концептов культуры, а также производству полезно-
го содержания, которое продвигает товар, услугу или 
имидж бизнесмена, политика, партии и др. 

Наконец, в четвертый блок входят приоритеты 
журналистики, в соответствии с которыми она яв-

ляется одновременно и инструментом, и объектом 
политического управления обществом, а также сти-
мулирует общественные процессы и рост самосо-
знания личности.

По мнению автора настоящей статьи, рассмотре-
ние журналистики преимущественно в контек сте 
формирования, создания (производства) чего-ли-
бо, воздействия на кого-либо (что-либо) или уп-
равления кем-либо (чем-либо) воспроизводит кон-
сервативную матрицу. Такой подход предполагает, 
что аудитория (читатель, пользователь) находится 
в позиции объекта (потребителя), на которого на-
правлено действие. Вместе с тем технологии Web 2.0 
укрепили идеи просьюмеризма, согласно которым 
пользователь активно участвует в производстве ме-
диаконтента. При пересмотре концептуального ап-
парата и (или) формировании повестки дня важно 
учитывать запросы и интересы аудитории, чтобы 
завоевать ее внимание и доверие. 

Понимание аудитории как пассивного участника 
информационного процесса искажает представле-
ния об актуальных приоритетах и целях профессии. 
Стоит обратить внимание на то, что взгляд на жур-
налистику как на средство познания и отражения 
жизни, когда систему СМИ можно образно назвать 
нервной системой современного общества [10], яв-
ляется скорее исключением. 

Из текстов учебников и учебных пособий были 
выделены формулировки, смысл которых отражает 
функции (цели, назначение, задачи, долг) журнали-
стики. Развернутые фразы делились на смысловые 
фрагменты, и при подсчете учитывалось упоми-
нание каждого такого фрагмента в отдельности. 
В табл. 1 указаны только повторяющиеся форму-
лировки.

Таблица   1

Частота упоминания функций журналистики 
в учебниках и учебных пособиях

Tab l e   1

Frequency of mentioning the functions of journalism 
in textbooks and study guides

Функция Количество упоминаний

Идеологическая (пропагандистская) функция 12

Воспитательная функция 11

Функция информирования 10

Функция социальной интеграции 7

Функция формирования и отражения  
общественного мнения 4

Выявленные функции характерны для норма-
тивных теорий журналистики, которые во многом 
отражают смысл социальной пользы, ориентиро-
ванной на сплоченность и слаженность социальной 
системы [1, с. 61]. Идеи нормативности прослежи-

ваются также в трансляции ценностных социаль-
ных параметров журналистики, выраженных, на-
пример, в концепции служения на благо общества 
[14; 15] или в идее конструктивной журналисти-
ки [16].
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Результаты анализа показывают, что «именно 
гуманистический подход был традиционным в оте-
чественной  (белорусской.  – Н. Ф.)  журналисти-
ке» [17, с. 88], когда «газета – это одновременно шко-
ла и учебник жизни»2 [18, с. 175–176]. Здесь следует 
отметить совпа дение белорусской и российской тра-
диций исследования журналистики и СМИ. Что ка-
сается российской традиции, то она «носит преиму-
щественно нормативистский характер, связанный 
с приоритетным пониманием природы журнали-
стики и СМИ как общественного, даже в значитель-
ной степени культурного института, журналистики 
как общественной функции», что дает основания 
для своего рода теоретического предписания журна-
листике «определенной миссии, понимания ее при-

2Здесь и далее перевод наш. – Н. Ф. 
3При составлении табл. 2 упоминание фамилии учитывалось однократно, если было несколько источников одного ав-

торства.

роды как социально значимой, а не коммерчес кой» 
[7, с. 179]. 

Если подходы к пониманию журналистики услов-
но разделить на идейные и прагматические, то нор-
мативные теории тяготеют преимущественно к идей-
ному (или идеологизированному) подходу. Однако 
в нормативных теориях присутствуют черты прагма-
тического подхода (через решение управленческих 
задач в сознание людей индоктринируются нужные 
(правильные с точки зрения элит) идеи и концепты).

В табл. 2 приведены часто упоминаемые (5 и более 
раз) в белорусских и российских учебниках и учеб-
ных пособиях по журналистике фамилии исследо-
вателей, что отчасти объясняет сходство теоретиче-
ских представлений о журналистике в двух странах3. 

Таблица   2

Частота упоминания фамилий белорусских и российских исследователей  
в учебниках и учебных пособиях по журналистике

Tab l e   2

Frequency of mentioning the names of Belarusian and Russian researchers  
in textbooks and study guides on journalism

Исследователи Количество упоминаний

Белорусские исследователи

Б. В. Стрельцов 17

В. П. Воробьёв 10

О. Г. Слука 9

А. А. Градюшко 9

Т. Д. Орлова 8

С. В. Дубовик 7

Т. В. Подоляк 6

Российские исследователи

Е. П. Прохоров 13

Е. Л. Вартанова 10

А. А. Тертычный 10

С. Г. Корконосенко 8

Г. В. Лазутина 8

Я. Н. Засурский 6

Л. М. Землянова 6

В. В. Ворошилов 6

Как видно, в значительной мере дискурс норма-
тивности (Л. М. Землянова [2], Е. П. Прохоров [19], 
С. Г. Корконосенко [20], Г. В. Лазутина [21]) являет-
ся фундаментом учебной литературы по журнали-
стике. Теоретическая основа, созданная профес-

сором Е. П. Прохоровым, стала отправной точкой  
для формирования концептуальных представлений 
о функциональной миссии профессии. В цели жур-
налистики входят «социальная ориентация, управ-
ление сознанием и поведением адресата массовой 
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информации, формирование адекватной картины 
действительности, а также представлений о “же-
лаемом будущем” и путях его достижения, опре-
деление жизненных позиций граждан, выработка 
отношения к различным явлениям жизни и т. д.» 
[19, с. 44].

В работах упомянутых белорусских авторов подчер-
кивается взгляд на журналистику как на со циально от-
ветственную деятельность, которая выполняет  управ-
ленческую функцию. Профессор Б. В. Стрельцов, один 
из основателей белорусской школы журналистики, 
считал, что журналистский текст должен содержать 
в себе пропагандистский, политико-воспитательный 
заряд, формировать общественное мнение относи-
тельно определенных жизненных ситуаций, процес-

сов и событий, а также влиять на социальную дей-
ствительность [9, с. 14].

Вместе с тем в 1990-х гг. опыт трансформации систе-
мы СМИ и так называемые требования момента сдела-
ли зримыми новые грани журналистского функциона-
ла. По мнению В. П. Воробьёва, «…в середине 1990-х гг. 
была апробирована модель журналистики как “четвер-
той власти” с горизонтальной сетью изданий и с кре-
до оппозиционности другим властям. Одновремен-
но журналистика почувствовала свою доминирующую 
роль в политическом успехе электората» [22, c. 7]. Одна-
ко условия переходного периода, характеризующиеся 
доминантным влия нием на общество экономических 
и политических фак торов, перечеркнули нормативные 
теории функцио нирования СМИ [22, с. 13]. 

Заключение

Цели и параметры журналистики соответствуют 
доминантам нормативности и отражают сформи-
ровавшуюся исследовательскую парадигму, типич-
ную для Беларуси и России. Однако представления 
о журналистике, предложенные в нормативных тео-
риях, не в полной мере соответствуют так называе-
мым требованиям момента, которые связаны с ря-
дом социальных и технологических факторов.

При пересмотре и выработке концептуальных 
представлений о национальной журналистике важ-
но учитывать следующие факторы:

 • характеристики, которые отличают медиаси-
стему Беларуси от медиасистем других стран пост-
советского пространства; 

 • специфику влияния на работу белорусских СМИ 
идей инструментализма, ориентирующего скорее 
на приватные, чем на общественные формы и цели 
коммуникации; 

 • прагматический подход к пониманию журнали-
стики, который связан с воздействием интернета на 
работу СМИ (например, процесс коммодификации 
аудитории и проблема достоверности информации). 
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