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Аннотация. В статье дается критический обзор специализирован-
ных публикаций с целью выяснить текущее состояние общей культуро-
логии и на этом фоне оценить перспективы развития культурологии жур-
налистики. В первой части статьи на основе анализа научной и учебной 
литературы выявляются три узловые проблемы теоретической культу-
рологии. Первой из них является неопределенность статуса культуро-
логии и ее места в общей системе науки и образования. Одни ученые 
называют ее автономной дисциплиной, другие представляют как ши-
рокую область знания, в которой объединяются все научные отрасли, 
изучающие культуру. Вторая проблема заключается в отсутствии обще-
принятого и разделяемого всем профессиональным сообществом куль-
турологов определения культуры. Это затрудняет понимание того, что из 
себя представляет центральный объект изучения культурологии. Третья 
проблема состоит в неясности структуры культурологии. Одни теоретики 
подразделяют ее на теорию культуры и историю культуры, другие счита-
ют ее структурными элементами различные социальные и гуманитарные 
дисциплины. Во второй части статьи прослеживается становление куль-
турологического направления в науке о журналистике и анализируются 
накопленные в этой области наработки. Показаны различия в подходах 
отечественных и зарубежных исследователей, а также культурологов 
и медиаспециалистов. Автор приходит к выводу о том, что в процессе 
институциализации культурологии журналистики как новой самостоя-
тельной отрасли знания необходимо учитывать проблемные ситуации, 
сложившиеся в общей культурологии. Прояснение проблемных вопро-
сов будет способствовать не только приращению нового знания о журна-
листике, но и развитию общей культурологии.

Ключевые слова. Культурология журналистики, общая культуроло-
гия, теория журналистики, институциализация науки, методология, ме-
диаисследования.
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Abstract. The article gives a critical review of specialized publications 
in order to clarify the current state of general culturology and against this 
background to assess the prospects for the development of culturology of 
journalism. In the first part of the article, based on the analysis of scientific 
and educational literature, three main problems of theoretical culturology 
are identified. The first of these is the uncertainty of the status of culturol-
ogy and its place in the general system of science and education. Some 
scientists call it an autonomous discipline, others present it as a wide field of 
knowledge in which all scientific industries studying culture are united. The 
second problem is the absence of a generally accepted and shared defini-
tion of culture by the entire professional community of cultural scientists. 
This makes it difficult to understand what the central object of study of cul-
turology is. The third problem is the ambiguity of the structure of culturology. 
Some theorists divide it into the theory of culture and the history of culture, 
others consider it structural elements of various social and humanitarian 
disciplines. In the second part of the article, the formation of a cultural direc-
tion in the science of journalism is traced and the developments accumu-
lated in this area are analyzed. Differences in the approaches of domestic 
and foreign researchers, as well as culturologists and media specialists, are 
shown. The author comes to the conclusion that in the process of institution-
alization of culturology of journalism as a new independent branch of knowl-
edge, it is necessary to take into account the problematic situations that 
have developed in general culturology. Clarification of problematic issues 
will contribute not only to the increase of new knowledge about journalism, 
but also to the development of general culturology.
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Введение
Журналистика с ее жизнепо-

добием, а значит, бесконечно раз-
нообразными связями с действи-
тельностью не может полноценно 
изучаться в каких-то узких дисци-
плинарных границах. Расширение 
методологического арсенала науки 
о журналистике — процесс есте-
ственный и необходимый. Опреде-
ленные возможности для раскрытия 
существенных сторон журналистики 
и ее функционирования в обществе 
предоставляет культурологический 
инструментарий.

Выражение «культурология жур-
налистики» постепенно приживает-
ся в лексиконе профессионального 
исследовательского сообщества, 
становится привычным, перестает 
восприниматься «забавой праздного 
ума», однако давно витающая идея 
институциализации соответствую-
щего научного направления пока 
так и не реализована на практике. 
Не прояснены и конкретные формы 
гипотетического воплощения культу-
рологии журналистики в жизнь. Под 
нею может подразумеваться:

– широкая междисциплинарная 
область знания (средоточие раз-
ноплановых изысканий, объеди-
ненных лишь ключевыми словами 
«журналистика и культура», где не 
предполагается единого и строго 
упорядоченного теоретико-методо-
логического фундамента);

– методологический под-
ход (одна из теорий в комплексе те-
ории журналистики);

– специальная научная от-
расль (академическая дисциплина 
на пересечении общей культуроло-
гии и теории журналистики).

Контуры культурологии журна-
листики еще только намечаются. 

Затруднения в их прорисовке во 
многом связаны со сложностями 
роста собственно культурологиче-
ской отрасли знания в ее генераль-
ном выражении. Конкретизации 
концептуальных начал культуроло-
гии журналистики и определению 
оптимального вектора ее разви-
тия может способствовать ревизия 
имеющихся в современной науке 
наработок. Целесообразно прояс-
нить путем критического анализа 
специальной литературы текущее 
состояние общей (теоретической) 
культурологии и на этом фоне с по-
мощью генетического и проблемно-
хронологического методов, а также 
сравнительного анализа просле-
дить становление культурологиче-
ского направления в науке о журна-
листике.

При этом необходимо устано-
вить ограничение привлекаемых к 
анализу источников публикациями, 
относящимися именно к культуро-
логическим исследованиям в об-
ласти журналистики, а не к любому 
упоминанию культуры. За граница-
ми обзора остаются проблематика 
медиакультуры, дискурс професси-
ональной культуры журналиста, во-
просы информационной поддержки 
культурно-досуговой сферы и про-
чие предметы, имеющие косвенное 
и весьма опосредованное отноше-
ние к культурологическому осмыс-
лению журналистики.

Культурологическое знание  
на современном этапе
Институциализация культуроло-

гии в качестве самостоятельной от-
расли знания (пусть и признанной 
в локальных масштабах — только 
в отечественном научно-образова-
тельном пространстве) была про-
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декларирована в конце ХХ в. К на-
стоящему времени она введена в 
учебные планы российских вузов, 
учреждены ученые степени по куль-
турологии, но по большому счету до 
сих пор не сложилось четких пред-
ставлений о содержании, структу-
ре, методологическим базисе этой 
дисциплины. В научной литературе 
не встречается фундаментальных 
трудов, всесторонне раскрывающих 
теоретические основы культуроло-
гии как целостного образования. От-
дельные статьи различных ученых 
затрагивают важные аспекты этой 
проблематики, но не складываются 
пока в единую хорошо структуриро-
ванную картину. Не добавляют ясно-
сти и многочисленные, порой весь-
ма объемные, учебники. Некоторые 
из них, вышедшие в том числе под 
грифом ведущих вузов страны, едва 
ли не десятилетиями переиздаются 
в неизменном виде и со ссылками 
на источники, самые «свежие» из ко-
торых увидели свет еще в прошлом 
столетии [1]. Анализ научной и учеб-
ной литературы позволил выявить 
три узловые проблемы, без решения 
которых культурология останется в 
теоретическом тупике.

Первой из таких проблем яв-
ляется неопределенность статуса 
культурологии и ее места в общей 
системе науки и образования. Сами 
культурологи высказывают противо-
речивые суждения в данной связи. 
О.Н. Астафьева и К.Э. Разлогов, 
давая обзор мнений по этому пово-
ду, подчеркивают неоднозначность 
существующих трактовок, указав, 
что культурология в настоящее вре-
мя определяется в двух смыслах: с 
одной стороны, как широкое направ-
ление мировой исследовательской 
мысли, формирующееся с рубежа 

XIX–ХХ столетий и объединяющее 
теоретические и эмпирические изы-
скания различных наук о культуре; с 
другой стороны, как «научная и учеб-
ная дисциплина, введенная в систе-
му социально-гуманитарного знания 
в России в начале 90-х гг. ХХ в.» [2, 
с. 1]. При этом ученые уточняют, что 
культурология развивается в двух 
руслах — полидисциплинарном, то 
есть аккумулирующем представле-
ния о культуре, сложившиеся в раз-
личных конкретных дисциплинарных 
рамках, и междисциплинарном, ин-
тегративном, предполагающем пре-
одоление дисциплинарных границ и 
поиски комплексного решения задач 
по исследованию социокультурной 
реальности [там же, с. 2].

А.И. Кравченко придерживается 
более категоричной точки зрения: «…
Культурология — это собирательное 
название для комплекса гуманитар-
ных знаний и социальных наук, из-
учающих культурные феномены. Как 
предмет преподавания культуроло-
гия появилась в вузовском цикле в 
начале 90-х годов ХХ в. Как исследо-
вательская дисциплина она никогда 
не выделялась в самостоятельную 
сферу» [1, c. 3]. Ю.Н. Солонин вы-
сказывает не менее категоричное, 
но противоположное мнение: «…
Культурология — фундаментальная 
наука» [3, c. 7]. А.Я. Флиер дает до-
вольно расплывчатое истолкование: 
«Культурология в целом является 
интегративной междисциплинар-
ной областью знания; по некоторым 
определениям — интеллектуальной 
теорией познания культуры не только 
как предметной области, но и в значи-
тельной мере как проблемного поля 
смыслов коллективного человеческо-
го существования» [4, c. 20]. Далее 
автор добавляет, что культурология 
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как самостоятельная область знания 
представляет собой отдельную груп-
пу наук, но помимо этого «в любой 
области социального и гуманитарно-
го знания может иметь место культу-
рологический подход» [4, c. 55].

Таким образом, культурология 
позиционируется в одних случаях 
в качестве интегративной по харак-
теру, но автономной дисциплины, в 
других как широкая область знания, 
объединяющая все научные отрас-
ли, изучающие культуру, а порой и 
как общий исследовательский под-
ход, применяемый в социально-гу-
манитарной сфере. Эта неопреде-
ленность сказывается на истинном 
отношении к ней в профессиональ-
ной ученой среде: «В последние два 
десятилетия культурология в России 
и в ряде сопредельных стран про-
шла период институционализации и 
как наука, и как учебная дисциплина. 
Тем не менее необходимо признать, 
что культурология на сегодняшний 
день более востребована и принята 
лишь в системе образования, но не 
среди академического научного со-
общества. Показательно, что в рос-
сийской академии наук до сих пор 
отсутствует отделение по культуро-
логии…» [5, с. 15].

Вторая проблема заключается в 
непроясненности центрального объ-
екта культурологии. Напрашиваю-
щееся здесь указание на культуру 
во всех ее возможных проявлени-
ях неуместно ввиду чрезвычайной 
многозначности этого слова. Любая 
из дефиниций культуры, существу-
ющих в общенаучном дискурсе или 
даже обыденном сознании, имеет 
право на существование, но каждую 
ли из них следует автоматически от-
носить к культурологическому зна-
нию? Если культурология выступает 

как институализированная научная 
отрасль, требуется уточнить, в каком 
конкретном смысле (или конкретном 
множестве смыслов) термин «куль-
тура» используется именно в ее дис-
циплинарных границах, иначе это 
будет разговор обо всем и ни о чем.

В научных и учебных трудах 
по культурологии культура обычно 
определяется либо через механи-
ческое перечисление различных ее 
компонентов и аспектов (как пресло-
вутая совокупность норм, ценностей, 
обычаев, верований, языка, в целом 
всех материальных и духовных до-
стижений человечества вместе со 
способами их создания и т.п.), либо 
через сверхобобщение: «Культуро-
логия, базирующаяся на соотноше-
нии теоретического и эмпирического 
пластов, складывающихся в развер-
нутую систему знаний о культуре, 
исследует культуру как целостную 
сверхсложную систему взаимодей-
ствующих и взаимодополняющих 
друг друга явлений и процессов в 
их динамике, в том числе историче-
ски сложившийся социальный опыт 
людей по селекции, аккумуляции и 
применению разных форм деятель-
ности и взаимодействия, ценностно-
нормативную систему, регулирую-
щую и определяющую социальную 
практику» [2, с. 4]. При этом остается 
неясным, что «цементирует» упомя-
нутую систему и все ее атрибуты, что 
является базовым основанием, ко-
нечной сущностью культуры именно 
с точки зрения культурологии. Более 
того, высказывается и такое мнение: 
«”Культура вообще” — это абстрак-
ция, она нигде не существует в сво-
ем чистом виде. В действительности 
мы имеем дело с конкретными куль-
турами, принадлежавшими опреде-
ленным историческим эпохам и сме-
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нявшими друг друга» [3, c. 10]. Но в 
таком случае культурология просто 
становится дубликатом этногра-
фических описаний, в чем вряд ли 
можно усмотреть какой-либо смысл. 
Если же обратиться к разделам об 
истории культуры в учебниках по 
культурологии, то там все сводит-
ся либо только к художественному 
творчеству, либо к вопросам про-
свещения, религии и искусства, реже 
сюда может включаться также тема-
тика повседневности.

Таким образом, «самоочевид-
ный», казалось бы, фокус культуро-
логического интереса — культура — 
в том виде, в каком он представлен 
в профильных публикациях, усколь-
зает от понимания и не помогает 
уяснить, в чем состоит суть культу-
рологического познания мира. Пока 
в культурологии отсутствует конвен-
ционально выработанное истолкова-
ние центрального объекта изучения.

Третья проблема, закономерно 
вытекающая из двух предыдущих, 
состоит в непроработанности струк-
туры культурологии. Одни авторы в 
качестве ее основных компонентов 
выделяют теорию культуры и исто-
рию культуры. При этом в теорети-
ческих разделах научных и учебных 
трудов наблюдается полная разно-
голосица мнений по поводу основ-
ных положений культурологической 
науки, а в исторических изложениях 
за пределами пространства куль-
туры остаются многие грани чело-
веческого существования. Другие 
теоретики компонуют структуру 
культурологии по дисциплинарно-
му принципу, что превращает ее в 
конгломерат различных научных от-
раслей с весьма размытыми крите-
риями их отбора. Встречаются и по-
пытки совмещения обоих вариантов 

структурирования [6; 7]. Это влечет 
за собой и невнятицу теоретико-ме-
тодологических оснований культу-
рологии. Ведь оттого, что, скажем, 
философия культуры объявляется 
структурным элементом культуроло-
гии, она не перестает быть филосо-
фией, так же как социология культу-
ры не перестает быть социологией, 
культурная антропология — формой 
этнологического знания (и т.д.) со 
своим собственным научным аппа-
ратом и специфической интерпре-
тацией понятия культуры. При таком 
подходе культурология превращает-
ся в необязательную надстройку над 
уже существующими научными от-
раслями, ничего принципиально не 
добавляющую к знанию о культуре.

Сложившаяся на сегодняшний 
день ситуация в культурологии не 
должна восприниматься как свиде-
тельство несостоятельности этого 
направления научной мысли. Идет 
естественный процесс становления, 
где наивно было бы ожидать про-
стых и быстрых решений. И сложно-
сти роста на этом пути не отменяют 
возможности и необходимости раз-
вития на фундаментальном и при-
кладном уровнях различных пред-
метных ответвлений, в том числе 
культурологии журналистики, под-
ступы к которой уже намечаются. 
В потенциале они могут не только 
пополнить корпус эмпирических на-
блюдений в области культуры, но и 
обогатить теоретико-методологиче-
ский арсенал культурологии.

Генезис культурологического 
направления в науке  
о журналистике
Термин «культурология», по-

рожденный в начале ХХ в. западной 
научной мыслью, пока так и не при-
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жился в мировом социально-гумани-
тарном познании, за исключением 
России и частично сопредельного 
ей пространства. Данный факт со-
всем не означает, что у зарубежных 
ученых отсутствует интерес к пости-
жению культурных аспектов жизне-
деятельности общества в целом и 
функционирования медиасферы в 
частности, но подобные изыскания 
они не относят к автономной науч-
ной отрасли. Тем не менее в науч-
ной литературе разных стран вре-
мя от времени выдвигаются идеи, 
объективно отражающие культуро-
логические подходы к медиаиссле-
дованиям. Так, ученые отмечают, 
что журналистика опирается на про-
цедуры и приемы формирования 
общественного сознания, которые 
неразрывно связаны с понятием 
культуры [8, p. 20], размышляют о 
тонком влиянии медиа на человече-
ские взаимоотношения в современ-
ном обществе [9, p. 2], рассматри-
вают СМИ не только как источник 
информации о текущих событиях, 
но и как ресурс, формирующий 
представления о мире, и трактуют 
коммуникацию как форму культуры 
[10, p. 17]. Более того, высказыва-
ется мысль, что само становление и 
развитие культуры осуществляется 
именно в процессе коммуникации 
под воздействием множества при-
родных и социальных факторов [11].

Заметное распространение со 
второй половины ХХ в. приобрели 
исследовательские программы cul-
tural studies. Это направление не-
редко воспринимается как аналог 
культурологии, что в корне неверно, 
поскольку оно не выступает в каче-
стве структурированной системы 
знаний о культуре. Cultural studies — 
это широкое, открытое в теорети-

ческом плане междисциплинарное 
поле, где осуществляются разного 
рода исследования в области куль-
туры, по большей мере имеющие 
эмпирический характер. «Культур-
ные исследования избегают дисци-
плинарной и понятийной идентифи-
кации, равно как методологической 
и институциональной» [12, с. 17], од-
нако предпринимаемые в их рамках 
опыты и наблюдения вполне могут 
способствовать пополнению и раз-
витию культурологического знания. 

Определенные интерес к ним 
проявляют и медиаисследовате-
ли, несмотря на встречающиеся 
в литературе опасения по поводу 
возможного негативного влияния 
cultural studies на журналистику и 
журналистское образование [13]. 
Полемизируя с этой точкой зрения, 
сторонники внедрения программ cul-
tural studies в коммуникативистику 
настаивают на том, что журналисти-
ка может рассматриваться не только 
как ремесло, но и как культурный ин-
ститут (cultural institution). В этом раз-
резе, как замечает М. Мидоус, осно-
вополагающим «является понятие 
журналистики как набора культур-
ных практик — ключевого культурно-
го ресурса, — которые эффективно 
управляют потоком информации и 
идей в обществе» [14, pp. 43–47]. 
Исходя из этого, высказывается 
убеждение в том, что профессио-
нальная подготовка журналистов 
не может ограничиваться освоени-
ем практических навыков создания 
новостных сообщений — студенты 
должны изучать целый ряд социаль-
ных и гуманитарных дисциплин, ко-
торые раскрывают разные стороны 
культуры, и развивать способность 
к критическому мышлению. Журна-
листская среда в профессиональной 
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деятельности должна опираться на 
максимально широкий спектр тео-
рий и методов постижения действи-
тельности, включая cultural studies, 
а не замыкаться исключительно на 
взглядах практиков [14, pp. 49–50].

Д. Маккуэйл в своих трудах упо-
минает социокультурные аспекты 
функционирования массмедиа, го-
ворит о значимости изучения ме-
дийных практик посредством cul-
tural studies, при этом подчеркивая, 
что культурный подход (cultural ap-
proach) опирается на теоретические 
концепции целого ряда гуманитар-
ных и общественных отраслей зна-
ния, включая философию науки, 
лингвистику, антропологию, психоа-
нализ, киноведение, литературове-
дение и пр. [15, pp. 19–20].

Интересные в культурологиче-
ском плане результаты получают так-
же исследователи, изучающие медиа 
и журналистику в контексте культур-
ных индустрий. В этой связи Д. Хез-
мондалш замечает: «Больше, чем 
другие виды производства, культур-
ные индустрии вовлечены в изготов-
ление и распространение продуктов, 
а именно текстов, которые влияют на 
наше понимание мира. <…> Наибо-
лее значимые работы в этой области 
указывают на сложный, опосредо-
ванный и зачастую непрямой харак-
тер этого влияния, но только в одном 
не может быть сомнения: у медиа 
это влияние есть. На нас влияют как 
информационные тексты — газеты, 
программы новостей, документаль-
ные фильмы и аналитические рабо-
ты, так и развлечения» [16, с. 16]. Но 
и в этом случае речь не идет о кон-
цептуальном обосновании опреде-
ленной академической дисциплины 
и эмпирических разработках на ее 
теоретических основаниях.

Таким образом, в научных публи-
кациях зарубежных медиаисследова-
телей высказываются заслуживающие 
внимания идеи культурологического 
характера, но не встречается приме-
ров обобщения теоретического и эм-
пирического знания о журналистике в 
модусе культуры на дисциплинарном 
уровне.

Отечественная наука о журнали-
стике тоже всегда держала в поле 
зрения проблематику культуры. При 
этом, в отличие от зарубежных кол-
лег, российские ученые предпри-
нимают попытки продвинуться от 
разрозненных штудий к созданию 
полноценной научной отрасли. На-
чало указанному процессу было по-
ложено на заре текущего столетия в 
теоретических трудах С.Г. Корконо-
сенко, на первых порах — отдельны-
ми репликами о целесообразности 
применения культурологических под-
ходов в научно-журналистских изы-
сканиях и о возможности структурно-
го расширения этой области знания 
за счет культурологии журналистики, 
имеющей не меньший потенциал для 
продуктивного развития, чем другие 
дисциплинарные направления вро-
де психологии журналистики, соци-
ологии журналистики, политологии 
журналистики и т.п. [17, c. 45; 18, 
c. 53–65]. Эти мысли дополняет при-
мечательная ремарка о существо-
вании «традиций социально-куль-
турологического изучения прессы, 
глубоко укорененных в отечествен-
ной научной школе» [18, c. 163].

Вскоре прозвучали и первые 
декларации о фактическом внедре-
нии подобных методологических 
ориентиров в практику медиаиссле-
дований. И.Д. Фомичева, перечис-
ляя направления научного поиска, 
в рамках которых работают ученые 
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МГУ, привела в этом списке и куль-
турологический подход, пояснив, что 
в его фокусе находятся «продукты 
СМИ как явления культуры, исполь-
зование каналов СМИ в культурах 
и субкультурах; художественная 
культура в СМИ; анализ архетипов 
и повторяющихся сюжетов в текстах 
СМИ; развитие и преемственность 
культурных форм в СМИ; массовая и 
высокая художественная культура в 
СМИ» [19, c. 9]. Нельзя не отметить, 
что исследуемым объектом здесь 
выступают СМИ, а не журналистика, 
которая вообще не упоминается в 
данной публикации и не рассматри-
вается в качестве явления культуры 
и фактора ее формирования и раз-
вития. Значительное место в опи-
сании направления отведено теме 
художественного творчества в от-
ражении СМИ, которая предполага-
ет скорее искусствоведческий, чем 
культурологический анализ.

Наряду с первыми теоретиче-
скими тезисами культурологический 
взгляд на функционирование масс-
медиа был представлен и в некото-
рых эмпирических исследованиях. 
В частности, О.Н. Громов в диссер-
тации на соискание ученой степени 
кандидата культурологии рассма-
тривает развитие системы СМИ в 
постсоветский период как социо-
культурный процесс, отражающий 
трансформацию общественных от-
ношений, в связи с чем резонно за-
мечает: «…Само время ставит перед 
нашей интеллигенцией альтернати-
ву: искать и утверждать самобытную 
национальную модель культуры бу-
дущего российского общества либо 
адаптировать к нашим реальностям 
западный постмодернистский ва-
риант» [20]. Автор задается целью 
выявить характер воздействия ме-

диапродукции на духовную жизнь и 
ценностные ориентиры современ-
ного российского общества. Однако 
его исследовательское внимание 
сосредоточено лишь на дискурсах 
патриотизма и гедонизма. При этом 
основным материалом для анализа 
служат журналистские публикации 
на темы культуры, что существенно 
ограничивает культурологическое 
поле зрения в медиаисследовании.

Стоит отметить, что культуро-
логи нередко проявляют интерес к 
медиасфере в аспекте культуры, но 
журналистика как таковая в их ис-
следованиях обычно не является 
объектом культурологического ана-
лиза. Чаще речь идет о проблема-
тике медиакультуры или об исполь-
зовании материалов массмедиа в 
качестве источника сведений для 
реконструкции различных социо-
культурных процессов в обществе. 
У медиаспециалистов акценты рас-
ставляются иначе. А.А. Новикова 
показала на конкретных примерах 
возможность применения культу-
рологического подхода к исследо-
ванию журналистики при анализе 
телевизионного контента [21]. В ста-
тье, посвященной этой теме, гово-
рится о необходимости осмыслить 
современные медийные тенденции, 
среди которых выделяются следу-
ющие: превращение журналистики 
в компонент индустрии досуга, что 
не может не влиять на взаимоотно-
шения журналиста и аудитории; но-
вые технические возможности масс-
медиа, изменяющие картину мира 
человека; трансформация системы 
ценностей общества, повседневной 
жизни людей и культуры в целом 
под воздействием телевидения, 
развивающегося в парадигме пост-
модернизма; роль телевидения как 
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катализатора массовизации культу-
ры; влияние культурного состояния 
общества на жанровую систему и 
формы телепередач. 

Необходимо отметить, что эмпи-
рические наблюдения автора и ос-
нованные на них выводы оказались 
гораздо более глубокими и объемны-
ми, чем изначальные теоретические 
посылки, открывающие статью. В 
разделе, предваряющем анализ эм-
пирического материала, заявлено: 
«Культурологический метод в гума-
нитарных науках связан с выдвиже-
нием на первый план эстетического 
начала любой деятельности. Это, 
безусловно, актуально для исследо-
вателей журналистики…» [21, с. 44]. 
Далее подчеркивается первостепен-
ная значимость искусствоведческих 
методов в исследовании телевиде-
ния, которое рассматривается пре-
жде всего как форма творческой де-
ятельности. Налицо неоправданное 
сужение рамок культурологического 
подхода, некорректное отождест-
вление культурологии с искусствоз-
нанием и эстетикой, что расходит-
ся с последующими построениями 
автора, в которых рассматривается 
именно культурная практика теле-
вещания, а не аспекты художествен-
ного творчества в произведениях 
тележурналиста [там же, с. 45–47]. 
Эта противоречивая ситуация впол-
не объяснима, если учитывать, что 
к моменту публикации статьи тео-
ретиками еще не было предложено 
сколько-нибудь развернутых кон-
цептуальных разработок в области 
культурологии журналистики.

С течением времени список пу-
бликаций, специально посвященных 
проблематике культурологического 
изучения журналистики, стал попол-
няться. Началась разработка тео-

ретического обоснования поисков, 
ведущихся в данном направлении. 
Общие контуры проблемного поля 
культурологических изысканий в 
науке о журналистике обрисовала 
М.А. Воскресенская. В ее работах 
указывается на необходимость уточ-
нения терминологии и предметного 
наполнения культурологии журна-
листики, а также критериев разгра-
ничения культурологического зна-
ния с другими науками о культуре; 
выделяются проблемные области в 
структуре культурологического зна-
ния о журналистике: журналистика 
как часть культуры (социокультур-
ный феномен) и журналистика как 
форма освоения культуры (ее из-
учения и отражения); затрагивает-
ся вопрос о статусе и субъектности 
журналистики в культуре общества; 
обращается внимание на то, что в 
фокусе культурологического взгля-
да на журналистику находится про-
блематика бытия журналистики в 
культуре, а не вопросы информаци-
онного сопровождения культурно-
досуговой сферы [22–24]. 

Последнее соображение пред-
ставляется принципиально важным в 
развернувшихся теоретических дис-
куссиях, поскольку оно оппонирует 
утвердившемуся среди значитель-
ной части исследователей мнению, 
что наименованию «культурология 
журналистики» эквивалентно «дру-
гое, более привычное терминологи-
ческое сочетание — “журналистика 
культуры”» либо, как вариант, «жур-
налистика сферы культуры» [25, 
с. 15]. С подобной подменой понятий 
не соглашается и С.Г. Корконосенко: 
«В дискуссии об отношениях журна-
листики с культурой не приходится 
доказывать, что они гораздо разно-
образнее и прочнее, чем освещение 
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событий и проблем в культурной 
сфере, то есть выполнение функ-
ций наблюдателя. Более того, надо 
решительно отказаться от рассмо-
трения журналистики всего лишь как 
проводника, ретранслятора, попутчи-
ка культуры и даже как ее хранителя 
и охранителя. Адекватные решения 
следует искать на культурологиче-
ском направлении исследования, 
или в культурологии журналистики» 
[26, с. 19]. Аналитически рассуждая 
о роли журналистики в культурной 
жизни, исследователь позициониру-
ет ее в качестве общественного ин-
ститута культуры [26; 27]. При этом 
институциональность рассматрива-
ется не инструментально, то есть 
не просто как совокупность культур-
ных учреждений. С.Г. Корконосенко 
подчеркивает, что журналистика в 
культурном процессе не только обе-
спечивает коммуникации между раз-
личными участниками культурной 
жизни, но «устремлена к активному 
освоению, регулированию и сотво-
рению культурного мира» во всех его 
сегментах, включая повседневность 
[26, с. 20]. В совместных работах 
С.Г. Корконосенко и М.А. Воскресен-
ской подчеркивается, что к инсти-
тутам культуры следует относить, 
вопреки устоявшемуся мнению, не 
СМИ, а именно журналистику, вы-
являются базовые характеристики и 
функции журналистики как института 
культуры, намечаются методологи-
ческие подходы к ее культурологиче-
скому изучению [28].

Свой взгляд на институциональ-
ный аспект культурологии журнали-
стики предлагает И.Н. Блохин. Он 
выделяет основные способы объ-
ективации журналистики в качестве 
социального института культуры, 
тем самым конкретизируя направ-

ления ее анализа в этом контексте. 
При этом культура с позиций струк-
турно-функциональной методологии 
рассматривается как подсистема 
в макросистемном единстве обще-
ства, одним из институтов которой 
и выступает журналистика [29]. По-
зволим себе комментарий к выше-
сказанному. Социетальное видение 
культуры, то есть ее определение 
как одной из сфер жизнедеятельно-
сти общества, вполне правомерно, 
и выдвинутая И.Н. Блохиным иссле-
довательская стратегия, безуслов-
но, обладает серьезным результа-
тивным потенциалом, но она имеет 
больше отношения к социологиче-
скому подходу, чем к культурологи-
ческому. С культурологической точ-
ки зрения культура рассматривается 
все же не как компонент социальной 
действительности, а как модаль-
ность функционирования общества, 
способ жизненного существования 
людей. Социологический и культу-
рологический подходы — это взгля-
ды на культуру с разных ракурсов. 
Отсюда возникают новые вопросы, 
требующие осмысления: возможно 
ли продуктивное сопряжение этих 
подходов, и в чем конкретно может 
заключаться культурологический 
разворот институционального ана-
лиза журналистики?

И.Н. Блохин обращается также 
к вопросу о предметных границах 
и содержании культурологии жур-
налистики, находящейся на стадии 
становления. В этой связи исследо-
ватель обозначает актуальную на-
учную задачу: «На начальном этапе 
требуется выбор фундаментального 
базиса направления — культуроло-
гического или теоретико-журналист-
ского, от которого зависят и целевые 
параметры, и методология дисци-
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плины» [30, с. 62]. И.Н. Блохин этот 
выбор делает в пользу теории жур-
налистики, рассматривая культуро-
логию как одну из теорий «среднего 
уровня» в ее составе, наряду с таки-
ми направлениями, как социология, 
политология и психология журнали-
стики. Мотивируется этот выбор тем, 
что «в культурологической науке вве-
сти журналистику в существующие 
модели возможно только в качестве 
объекта изучения, в то время как в 
профессиональной теории утверж-
дается субъектный принцип отноше-
ния к журналистской деятельности» 
[там же]. Исходя из этого, выделяют-
ся подходы к культурологическому 
исследованию журналистики, пред-
полагающие анализ ее функциони-
рования в контексте культурного про-
цесса, в плане профессиональной 
культуры и в ракурсе журналистского 
творчества, где культура выступает 
объектом отражения. К описанной 
схеме дается концептуальное до-
полнение: «Понимание культуры как 
совокупности материальных и ду-
ховных ценностей, образующих си-
стемную целостность, позволяет на-
строить взаимосвязи с философским 
уровнем профессиональной теории, 
прежде всего, с аксиологией журна-
листики» [там же, с. 63]. 

Таким образом, журналистика в 
данном случае мыслится как сегмент 
профессиональной теории в на-
уке о журналистике. Такая трактовка 
вполне имеет право на существова-
ние, но вряд ли ее можно считать 
единственно возможной. Не стоит 
отвергать и стратегий исследования 
журналистики на теоретико-методо-
логическом базисе культурологии. 
Фокус внимания культуролога сме-
щается с сугубо профессиональных 
аспектов журналистики в сторону 

культурных оснований этой деятель-
ности, вследствие чего открываются 
новые пласты для научного поиска, 
возникают новые вопросы: какое 
положение журналистика занима-
ет в культуре конкретного социума 
и в иерархии его ценностей? Как в 
характере ее функционирования 
проявляется культурное состоя-
ние общества? Какое влияние она 
оказывает на культурное сознание 
и культурные практики людей? По 
сути, там, где заканчивается рабо-
та теоретика журналистики, работа 
культуролога только начинается, 
поскольку для него прояснение про-
фессиональных тонкостей журнали-
стики является не конечной целью 
изысканий, а их исходной посылкой, 
отправной точкой. Примеры такого 
подхода представлены в публика-
циях И.Н. Деминой, М.В. Шкондина 
и других исследователей о культур-
ном влиянии журналистики на мир 
повседневности [31–33].

Ряд вопросов, актуальных для 
культурологического исследования 
журналистики, перечисляет в одной 
из своих работ М.А. Беляева [34]. К 
таковым автором публикации отне-
сены: участие журналистики в орга-
низации культурной жизни и в про-
цессах формирования культурной 
идентичности; архитектоника журна-
листики в контексте эволюции куль-
турных форм; универсалии культу-
ры, укоренившиеся в журналистике, 
и их трансформации; антропологи-
ческие смыслы журналистики и про-
блемы культурной безопасности; 
культурные факторы развития жур-
налистики и их иерархия. Заметим, 
что эти аспекты так или иначе затра-
гивались в научной литературе, но 
по-прежнему ждут глубокой прора-
ботки и детального изучения.
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Подводя итог, можно констатиро-
вать, что начало формированию куль-
турологии журналистики положено, 
но ее окончательное складывание и 
институциализация — дело будущего.

Заключение
Культурология журналистики 

все более прочно утверждается в 
научном дискурсе как актуальное 
исследовательское направление. 
Вместе с тем пока рано говорить о 
ее свершившемся рождении в ка-
честве самостоятельной научной 
отрасли с хорошо проработанным 
теоретико-методологическим фун-
даментом, ясным содержательным 
наполнением и четкими структурны-
ми очертаниями. Процесс опреде-
ления ее исследовательского поля 
и прочих дисциплинарных характе-
ристик продолжается. Ждет своего 
решения вопрос о ее месте в систе-
ме научного знания в соотнесенно-
сти с теорией журналистики и общей 
культурологией. Требуется концеп-
туальное обоснование культуроло-
гии журналистики на фундаменталь-
ном и прикладном уровнях. В этой 
работе вряд ли стоит слепо следо-
вать учебникам по культурологии, 
просто адаптировав их положения к 
журналистике и дополнив медиатео-
ретическими построениями. Плодот-
ворных результатов не приходится 
ожидать без учета «слабых мест» 
общей культурологии.

Концептуальное ядро культуро-
логии журналистики должно выстра-
иваться вокруг определения статуса 
и места журналистики в культуре, а 
это возвращает нас к краеугольной 
проблеме культурологического зна-
ния — определению культуры, кон-
кретизации этого понятия как науч-
ного термина. Представляется, что 

объектом изучения здесь выступает 
журналистика как компонент, агент и 
рефлектор культуры. Для уточнения 
понятия культуры необходимо найти 
точку сопряжения между различными 
ее ипостасями и трактовками. Этой 
точкой видится способ понимания и 
оценивания мира. С таких позиций в 
фокус культурологии журналистики 
попадает не столько тематика, осве-
щаемая в СМИ, сколько ценностно-
смысловое содержание журналисти-
ки и журналистской деятельности, 
модальность журналистского освое-
ния действительности. Культуроло-
гия — это угол зрения, специфический 
ракурс рассмотрения исследуемых 
явлений, а не предметно-тематиче-
ский сектор научного познания.

Исходя из этого, можно поставить 
под сомнение структурную модель 
культурологии журналистики в виде 
механической совокупности уже су-
ществующих дисциплин или их раз-
делов, затрагивающих культурные 
аспекты функционирования медиас-
феры — таких, как эстетика журна-
листики, аксиология журналистики, 
специальные предметы, раскрыва-
ющие основы арт-журналистики, ли-
тературной и художественной крити-
ки и т.п. Разработка новой научной 
отрасли имеет смысл только в том 
случае, если с ее помощью можно 
получить результаты, которые не в 
состоянии обеспечить никакое иное 
исследовательское направление — 
ни самостоятельно, ни в какой-то 
полидисциплинарной связке. Раз-
умеется, культурологическое знание 
неизбежно опирается на данные и 
достижения других наук, но под осо-
бым углом зрения, а не просто выда-
вая предоставляемые ими сведения 
за свои. Здесь необходим принцип 
интеграции, а не конгломерата. В 
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противном случае культурология 
журналистики станет избыточной 
оболочкой для формального ком-
плекса различных дисциплин, без 
которой можно легко обойтись.

Прояснение затронутых выше 
вопросов будет способствовать не 
только приращению нового знания о 
журналистике, но и развитию общей 
культурологии.
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