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СОВРЕМЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ОТ ПРАКТИКИ К ТЕОРИИ

(Бусленко Н.И. Журналистика: социологические, правовые, 
политологические изменения. Избранные труды. Т. II. Ростов н/Д: 
Донской писатель, 2013. 660 с.)

Современный период становления журналистики характеризуется 
активными процессами трансформации, вызванными политическими, 
экономическими, культурными, техническими преобразованиями. 
Журналистика, являющаяся одним из институтов социума, не только 
демонстрирует эволюционный характер развития, но и активно способствует 
реализации инновационных практик в различных сферах общества. Изменениям 
подвержены типы и виды СМИ, жанры, отношения коммуникаторов и 
коммуникантов, а также сама система производства и распространения 
информации, функционирующая в различных коммуникативных пространствах. 
Наблюдается преобразование коммуникативных моделей, представляющих 
основу деятельности средств массовой информации и массовых коммуникаций. 
Перемены, свойственные журналистской действительности, нуждаются в 
анализе, способствующем определению характера изменений, выявлению 
специфики журналистики на современном этапе. 

Новая книга доктора политических наук, кандидата филологических 
наук, кандидата юридических наук, профессора Южного федерального 
университета Н.И. Бусленко является результатом многолетних наблюдений 
за процессом становления СМИ, что позволило автору сделать значительные 
выводы и заключения относительно направлений функционирования массовой 
информации, ее роли в обществе и влияния на политические, экономические, 
социальные структуры. (Первый том избранных трудов автора под названием 
«Журналистика: социологические, правовые, политологические измерения» 
вышел в свет в 2005 г. (Ростов н/Д.: ООО «Ростиздат».) Трансформирующийся 
характер журналистской среды отмечается Н.И. Бусленко в предисловии: 
«… теория журналистики … интегрировалась с другими гуманитарными 
науками – правом, этикой, культурологией, политологией, информациологией 
и др.» [с. 8]. Тем самым ученый дает посыл аудитории – изучение журналистики 
является актуальным и востребованным научным направлением, 
способствующим пониманию, определению, фиксации тех изменений, которые 
присущи ей как многомерному и многофункциональному виду деятельности. 
Глобальные политические и общественные преобразования привели к тому, 
что информация стала неотъемлемой частью таких важнейших практик 
третьего тысячелетия, как право и политика. Исходя из этого автор подробно 
рассматривает синтезирование, взаимодействие СМИ с обозначенными 
институтами. 

Сборник логично структурирован на несколько разделов. Первый,  
«Журналистика и социология», знакомит с ресурсами медийного пространства, 
изученными посредством социологического инструментария. В историческом 
и современном ракурсах анализируются особенности различных типов и видов 
СМИ: периодической печати,  телевидения, радио; муниципальной, рабочей, 
женской и другой прессы. Интересной является разработанная автором 
классификация информации, включающая в себя следующие типы: эвристиче-
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ский, актуальный, банальный, случайный, казуистический. Типологическое на-
правление изучения журналистики имеет многолетние традиции, в рамках ко-
торых были представлены различные виды классификаций, однако, по мнению 
ученого, «необходимо радикально пересмотреть основные постулаты в теории 
информационной науки», что обеспечит утверждение новых алгоритмов, веду-
щих к более эффективному изучению современных масс-медиа [с. 208]. В каче-
стве универсального признака, позволяющего оценивать и классифицировать 
информацию, предлагается ввести критерий «доступность – недоступность 
информации» ее потребителю. В связи с увеличением объемов информации, 
ускорением процессов производства и распространения медийной продукции 
новостной и аналитический контент можно оценивать и дифференцировать на 
основании того, достиг ли он потенциальной аудитории, был ли ею воспринят 
и с каким эффектом. Учитывая  усиление таких явлений, как демассификация 
информации, ее индивидуализация, глобализация, можно сделать заключение 
о перспективности типологии, предложенной Н.И. Бусленко

Второй раздел, «Журналистика и право», посвящен ряду актуальных во-
просов правового характера: информационной безопасности, законодатель-
ным актам, регулирующим деятельность СМИ, практике правонарушений в 
прессе, зарубежному медиаправу. Ученый, рассматривая функционирование 
СМИ в постсоветский период, делает выводы о том, что коммерциализация 
и политизация общества привели к многочисленным правонарушениям в ме-
дийной отрасли, между тем СМИ должны реализовывать свои первостепенные 
задачи в направлениях «критики государства и его институтов», «противостоя-
ния возможности юридического закрепления и легитимизации коррупции», 
«разоблачения механизмов противодействия коррумпированным чиновникам» 
и др. [с. 253]. Развитие журналистики в современный период регулируется За-
коном «О средствах массовой информации», подписанным в 1991 г., в который 
за время его существования был внесен ряд поправок, однако трансформация 
института прессы неминуемо ведет к выявлению все новых, спорных с юриди-
ческой точки зрения, аспектов его деятельности, нуждающихся в разъяснениях 
на законодательном уровне. К дискуссионным моментам журналистской прак-
тики, не оговоренным в законе либо недостаточно проясненным, Н.И. Буслен-
ко относит: деятельность журналиста в сети Интернет, функции, обязанности 
и права журналиста, а также определение понятий «информация», «массовая 
информация», последние нуждаются в более полной интерпретации в фило-
логическом (так как работа журналиста предполагает, прежде всего, работу со 
словом), юридическом, политическом направлениях. 

В третьем разделе под названием «Журналистика и политология» исследу-
ется взаимодействие политики и информационной среды, изучаются актуаль-
ные вопросы политической информациологии. Интересным и востребованным 
в свете последних информационно-политических кампаний является анализ 
феномена информационных войн, которые берут начало в эпоху Древнего мира 
и Средневековья. Совершенствование  медийных техник и технологий в XX в. 
привело к усилению возможности регулирования информационных потоков, 
определения последствий их воздействия на массовое население.  В начале но-
вого века информационные войны стали играть ведущую роль в формировании 
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и изменении общественного мнения в направлении, необходимом участникам 
политических действий. По справедливому замечанию Н.И. Бусленко, данные 
явления ведут к ряду негативных последствий: созданию атмосферы бездухов-
ности, манипулированию общественным сознанием, дестабилизации полити-
ческих отношений, снижению уровня и качества информационного процесса. 
Исследователям еще предстоит изучить результаты современных информаци-
онных войн, однако их основные тенденции уже обозначены: «…формируются 
новые намерения функционирования СМИ и отдельного журналиста, высту-
пающих и в качестве политического ресурса и в качестве инструмента поли-
тического влияния» [с. 410]. Значимость заключений ученого актуализируется 
в свете расширения информационной среды – поля, в котором обозначаются 
новые виды новейших электронных средств массовых коммуникаций и новые 
типы коммуникаторов.

Последний раздел объединяет работы, посвященные критике научных, 
научно-публицистических трудов автора.

Теоретическое осмысление современной журналистики, представленное в 
книге Н.И. Бусленко «Журналистика: социологические, правовые, политологи-
ческие измерения», безусловно, будет востребовано  как в практической, так и 
в научной среде, а также в образовательном процессе. Журналистам-практикам 
она поможет определить те ориентиры их деятельности, которые будут способ-
ствовать оптимальному функционированию социальных структур, непосред-
ственно зависящих от информационного обеспечения. Ученым, исследующим 
медийные, социологические, политические, юридические процессы, работа 
Н.И. Бусленко представляет теоретические заключения об особенностях взаи-
модействия важнейших научных отраслей, что, бесспорно, вызовет их интерес 
и будет использовано в процессе дальнейшего анализа тенденций взаимодей-
ствия масс-медиа с социальными институтами. Обучение на факультетах и 
отделениях журналистики предполагает изучение таких дисциплин, как «Со-
циология журналистики», «Журналистика и политика», «Политическая жур-
налистика», «Правовые основы журналистики» и т.д., книга Н.И. Бусленко 
может быть использована в качестве научного источника, способствующего 
более эффективному освоению указанных курсов, и, следовательно, будет спо-
собствовать повышению качества журналистского образования.

В.В. Смеюха


