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Акт уальность темы обусловлена процессами определения постглобального мироустройств     а с фор-
мированием суверенны    х макрорегионов, институционального участия журналистики в изменениях систе-
мы международных отно шений, усиления значения культуры коммуникаций в профессиональной дея-
тельности. Новизна состоит в выявлении институциональных характеристик журналистики, оказывающих 
влияние на суверенизацию в контекстах многополярности и полицентричности, выделении культуры ком-
муникаций как профессионального качества, определяющего возможность участия журналистики в соци-
альных изменениях. Цель работы состоит в обосновании культуры коммуникаций как профессиональной 
ценности, со своей структурой  и формами проявления. Задачи заключаются в определении значения 
культуры коммуникаций, в выявлении специфики подходов к её анализу в рамках общей теории журнали-
стики и предметно-ориентированных дисциплин, в обосновании места и значения культуры коммуника-
ции в структуре профессиональной идеологии. Использованы методологические подходы, выработанные 
в теории системного анализа медиапространства, мир-системного анализа процессов постглобализации, 
ценностного анализа как метода изучения журналистики. Выявлены концептуальные различия межу жур-
налистикой глобального общества мироэкономики и журналистикой евразийского макрорегиона. На ос-
нове структурного анализа культуры коммуникаций определены совпадения интерпретаций на прагмати-
ческом уровне и различия в рамках нормативного подхода, обусловленные вариантами идеологических 
состояний профессиональной культуры журналистики. На примерах предметно-ориентированных теорий 
(культурология, политология, социология, психология журналистики) рассмотрены специфические осо-
бенности анализа культуры коммуникации и перспективы её исследования. Предлагаются направления 
изучения журналистики как культурной индустрии, института гражданского общества и политического 
контроля, формы социальной работы и регулирования общественных отношений, активного участника и 
инициатора социальных изменений.

Ключевые слова: культура коммуникации, теория журналистики, постглобализация, многополяр-
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The relevance of the topic is due to the processes of defi ning the post-global world order with the formation 
of sovereign macro-regions, the institutional participation of journalism in changes in the system of international 
relations, and the strengthening of the importance of culture of communications in professional activities. The 
novelty consists in identifying the institutional characteristics of journalism that infl uence sovereignty in the con-
text of multipolarity and polycentricity, highlighting the culture of communications as a professional quality that 
determines the possibility of journalism’s participation in social change. The purpose of the work is to substan-
tiate the culture of communications as a professional value, with its own structure and forms of manifestation. 
The tasks are to determine the importance of culture of communications, to identify the specifi cs of approaches 
to its analysis within the framework of the general theory of journalism and subject-oriented disciplines, to sub-
stantiate the place and importance of culture of communications in the structure of professional ideology. Based 
on the structural analysis of the culture of communications, the coincidences of interpretations at the pragmatic 
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Введение. Актуальность проблемы вы-
звана необходимостью обращения к теме 
самоопределения современной отечествен-
ной журналистики, которая вовлечена в 
процессы формирования постглобального 
мироустройства, а также потребностью в 
поиске оснований суверенизации системо-
образующих институтов в структуре стремя-
щихся к самостоятельности макрорегионов. 
Новизна работы заключается в выявлении 
характеристик журналистики в качестве си-
стемообразующего института, определении 
культуры коммуникации как его сущностного 
признака в контекстах условий профессио-
нальной деятельности и развития теорети-
ческого знания о журналистике.

Отмеченная проблематика разрабаты-
вается в трёх основных исследовательских 
направлениях, требующих парадигмального 
согласования, терминологического структу-
рирования и определения прагматического 
целеполагания. Первое направление пред-
ставлено изучением различных аспектов 
проявления культуры коммуникации в жур-
налистской деятельности: от обоснования её 
профессионально-ценностной природы [1]  
до рассмотрения оперативно-прикладного 
значения [2]. Представители второго направ-
ления исследуют специфические формы 
функционирования отечественной журнали-
стики, демонстрируя и доказывая наличие 
её своеобразия, что, в свою очередь, может 
служить основанием для институциональ-
ного самоопределения. Для национальных 
медиасистем в контексте постглобализма на 
первый план выходит проблема суверени-
зации медиапространств, базирующихся на 
специфических технологических, семантиче-
ских и организационных формах [3]. В рамках 
третьего направления анализу подвергается 
феномен постглобализации как стадия раз-
вития современного мира, сопровождающа-
яся разнообразными процессами в системе 
международных отношений: конфликтами 
глобального и постглобального, противоре-
чиями между макрорегионами и борьбой за 
влияние на периферию, формированием но-
вых союзов, блоков и ассоциаций [4] и т. д. 

Российская журналистика в ряду дру-
гих социальных институтов, выполняющих 
функции социальной интеграции, обще-
ственной социализации, просвещения и 
массовой коммуникации, находится в состо-
янии самоопределения, что находит своё 
выражение в поиске, обосновании и утверж-
дении национальных стандартов професси-
ональной деятельности. Для отечественной 
теории журналистики проблема самоопре-
деления заключается в необходимости со-
гласования представлений о сущностных 
характеристиках профессионализма [5]. 
Данная необходимость является насущным 
требованием как для системной организа-
ции теоретического знания о журналистике 
[6], так и для самой профессии, обретающей 
новые ориентиры и основу в форме профес-
сиональной идеологии [7].

В качестве одной из характеристик, 
определяющих своеобразие отечественной 
журналистики, предлагается анализ куль-
туры коммуникации. Целью данной работы 
является её обоснование как профессио-
нальной ценности, имеющей своеобразную 
структуру и специфические формы отраже-
ния в теории и проявления в практической 
деятельности. Задачи исследования заклю-
чаются в: 

– определении значения социальных 
коммуникаций в контекстах комплекса усло-
вий профессиональной деятельности и жур-
налистского творчества; 

– выявлении специфики подходов к ана-
лизу культуры коммуникаций в рамках как 
общей теории журналистики, так и её пред-
метно-ориентированных областей; 

– теоретическом обосновании места и 
значения культуры коммуникации в структу-
ре профессиональной идеологии. 

Практическое использование выводов 
работы состоит в дополнении к разработке 
модели профессиональной идеологии жур-
налистики [9], а также во включении иссле-
довательских положений в содержание об-
разовательных программ.

В работе в качестве основных понятий 
применяется терминология, требующая 

level and differences within the framework of the normative approach. Using the examples of subject-oriented 
theories, the specifi c features of the analysis of culture of communications and the prospects for its research are 
considered. The directions of studying journalism as a cultural industry, the institution of civil society and political 
control, forms of social work and regulation of social relations, an active participant and initiator of social change, 
are proposed.

Keywords: culture of communication, theory of journalism, post-globalization, multipolarity, polycentricity, 
professional ideology
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интерпретации в контексте исследования. 
В отношении журналистики используется 
институциональный подход, предполагаю-
щий отношение к ней как к полноценному 
субъекту общественных отношений, участ-
нику и инициатору социальных изменений. 
Профессиональная идеология журналисти-
ки определяется как совокупность миро-
воззренческих идей и принципов, выража-
ющая интересы сообщества журналистов 
и обеспечивающая системную целостность 
института журналистики. Термин «постгло-
бализм» предлагается использовать для 
обозначения интегральной характеристики 
разнообразных предложений обозначения 
дезинтеграции глобальной политической си-
стемы и разложения глобалистского проекта 
[9, с. 34].

Обзор литературы. Для раскрытия 
темы необходимо привлечение теоретиче-
ских источников, позволяющих последова-
тельно обосновать феномен постглобали-
зации, его влияние на своеобразие системо-
образующего социального института журна-
листики, особую роль в котором выполняет 
культура коммуникации.

Для обозначения процессов, объеди-
нённых тенденцией постглобализации, вы-
делим работы, посвящённые феноменам 
многополярности и полицентричности, а 
для формирующихся макрорегионов – ци-
вилизации и мир-системы. Общая харак-
теристика состояний многополярности и 
полицентричности определяется как нали-
чие центров силы и полюсов влияния на 
международные отношения в направлении 
формирования принципов мирового поряд-
ка. Признаки многополярности и полицен-
тричности определены в работах Ч. Кегли и 
Г. Раймонда, П. Д. Алигика и В. Тарко [10; 
11]. Нюансы в интерпретациях многополяр-
ности и полицентричности связаны с доми-
нирующими формами политических комму-
никаций между полюсами-центрами. Разли-
чия в подходах к понятиям определены в ра-
ботах О. Б. Скородумовой и О. В. Столетова 
[12; 13]. Исследователи сходятся в том, что 
многополярность подразумевает конфликт 
между центрами силы, а полицентрич-
ность – возможность сосуществования и 
сотрудничества. В контексте коммуникации 
полицентризм представляет собой, во-пер-
вых, форму нормативного пространства с 
едиными суверенными правилами функци-
онирования институтов центра. Во-вторых, 

форму коммуникативного пространства, 
единство которого обеспечено языковой и 
ценностно-смысловой интеграцией, общей 
культурно-исторической памятью. В-тре-
тьих, форму социальной организации, вклю-
чающей в себя как иерархические структуры 
государственного управления, так и сетевую 
кооперацию граждан.

Из различий в интерпретации много-
полярности и полицентричности в рамках 
единой концептуальной модели не следу-
ет исключения одной из двух категорий. Их 
взаимосвязь прослеживается как в практике 
международных отношений систем-полю-
сов, претендующих на глобальное доми-
нирование («сияющий град на холме») или 
кооперацию («сообщество единой судьбы»), 
и формирующихся суверенных центров. В 
данном контексте требует внимания исполь-
зование миросистемного анализа с разли-
чением категорий «мир-система» (центр) и 
«мир-экономика» (полюс). Понятие «мир-
экономика» введено Ф. Броделем в иссле-
довании развития капитализма [14, с. 14] 
для обозначения автономного органическо-
го образования на базе внутренних связей 
и обменов. В качестве капиталистической 
системы «мироэкономика» вместе с «миро-
империями» была включена И. Валлерстай-
ном в группу «миросистем». Мир-система, 
по Валлерстайну, это «территориально-вре-
менное пространство, которое охватывает 
многие политические и культурные единицы, 
но в то же время является единым организ-
мом, вся деятельность которого подчинена 
единым системным правилам» [15, с. 75]. 
Таким образом, понятие мир-системы может 
использоваться в качестве интегральной ка-
тегории как для обозначения «полюсов», так 
и «центров».

Россия в её современном состоянии про-
должает сохранять мироимперское устрой-
ство в силу величины пространства и этно-
культурного разнообразия проживающих в 
его пределах сообществ. В отечественной 
дискуссии об идеологических перспективах 
и вариантах развития, о смысло образующих 
ценностях, объединяющих граждан, на пер-
вый план обсуждения выходят концепции 
евразийства как альтернативной парадигмы 
мироустройства [16, с. 71]. Форматирование 
мироимперии предопределяет вовлечение 
в идеологические процессы функциональ-
но ответственных социальных институтов – 
науки, образования и журналистики, что, в 



2322

Humanitarian Vector. 2024. Vol. 19. No. 3

Culture of Communication as a Characteristic of Self-Determination of Russian Journalism

Blokhin I. N. 

свою очередь, требует обоснования их суве-
ренного базиса. 

Проблема своеобразия отечественной 
журналистики обусловлена противоречи-
ем, заложенном в её генезисе. Институ-
ционально журналистика формируется в 
структуре мироэкономики, претендующей 
на глобальное доминирование, не является 
институтом традиции и вынуждена адапти-
роваться к потребностям автономной ми-
роимперии. В процессе адаптации проти-
воречие снимается вовлечением в жизнь 
общества, интересы и потребности кото-
рого журналистика обеспечивает. Фило-
соф Н. Ф. Фёдоров обосновал фундамен-
тальные принципы функционирования рус-
ской журналистики: единство, без которого 
нельзя добиться социальной интеграции; 
просветительскую миссию в пространстве 
межкультурной коммуникации; действен-
ность, основанную на научном знании, ко-
торое имеет приоритет над субъективным 
мнением [17]. Данные принципы нашли 
своё обоснование в трудах современных 
отечественных исследователей. Роль жур-
налистики в анализе, прогнозировании и 
оценке социальных проблем с целью огла-
шения и обсуждения путей их разрешения 
определена А. Л. Дмитровским [18]; связь 
журналистики с наукой обоснована в рабо-
тах Л. П. Громовой [19]; участие журнали-
стики в общественной жизни анализирует 
Р. Г. Иванян [20]; приоритеты ценностей 
гуманизма в журналистике обозначены 
И. А. Быковым и С. В. Курушкиным [21]. 

В изучении культуры коммуникации в 
журналистской деятельности наблюдают-
ся различия в приоритетах, используемых 
зарубежными и отечественными исследо-
вателями, что можно объяснить влиянием 
актуальных политических и технологических 
контекстов. В зарубежных работах акценти-
руется внимание, во-первых, на процессах 
девестернизации постглобальных медиа-
систем [22–24], во-вторых, на проявлениях 
культуры коммуникации в условиях цифро-
визации журналистской деятельности [25–
29]. В отечественных исследованиях опре-
деляется значение социальных коммуника-
ций как профессиональной ценности в кон-
текстах прагматических [30] и нормативных 
[31] условий деятельности и творчества. От-
меченные направления изучения культуры 
коммуникации могут служить основой для 
комплексного описания её структуры и зна-

чения в процессах постглобального само-
определения российской журналистики. 

Методология и методы исследова-
ния. Системный анализ культуры комму-
никации в журналистике предполагает об-
ращение к методологии дифференциации 
медиапространств. Медиапространство 
представляет собой совокупность систем-
но-структурированных элементов (институ-
тов, организаций и статусов) и продуциру-
емых ими медийных полей (функции, роли 
и эффекты), а также ценностно-смысловую 
сферу, порождаемую текстуально-контек-
стуальными семиотическими структурами. 
Исследование опирается на мир-системную 
методологию, предполагающую использова-
ние кросс-культурного анализа, при выделе-
нии вариантов идеологического базиса про-
фессиональной журналистской деятельно-
сти. В описании предметно-ориентирован-
ных направлений использован структурный 
анализ общей теории журналистики.

Аксиологический подход к исследова-
нию культуры коммуникаций предполагает 
обращение к ценностному анализу как ме-
тоду изучения журналистики. При анализе 
уровней культуры коммуникации использу-
ется методология, предложенная И. В. Еро-
феевой для описания пространства, акку-
мулирующего духовные (ментальные) цен-
ности, в частности, понятие «аксиосфера 
медиатекста» [32, с. 278]. 

Результаты исследования. Капитали-
стическая мир-экономика стала исторически 
первой виртуально-отчуждённой формой 
человеческого бытия. Отчуждению способ-
ствовали как её содержательные характери-
стики, такие как свойства производственных 
отношений, так и формальные – деньги, зре-
лища и пресса. Россия как мир-империя, на-
чиная с XVIII в., обретает свойства мир-си-
стемы со своими своеобразными и уникаль-
ными виртуально-отчуждёнными формами, 
включая журналистику. Институционально 
журналистика формируется именно в пе-
риод Нового времени. Проблема, с которой 
столкнулась Россия как мир-империя в про-
цессе своей эволюции в состояние мир-си-
стемы, состояла в сочетании конфликтов 
между традицией и модерном, с одной сто-
роны, и между глобально-универсальной 
мироэкономикой и собственной мир-систем-
ной периферией, с другой.

Журналистика глобальной мироэко-
номики базируется на принципах свободы 
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слова и личности, которые, в свою очередь, 
лежат в основе либеральных идеологий и 
идентичности, понимаемой как личная авто-
номия. В мироэкономике, в которой деклари-
руется право личности на смысловую интер-
претацию, институтам отдаётся приоритет 
в сферах внешнего, формального и эстети-
ческого. Конструкты, обладающие данными 
свойствами, позволяют осуществлять отно-
сительно успешную коммуникацию в рамках 
глобальной социальности. Проблема содер-
жания, смыслов и ценностей, становится 
вторичной и инструментальной, тогда как 
жанровое оформление, технологии муль-
тимедийности и «творчества» нейросетей 
выходят на первый план. Подобная интер-
претация является структурообразующей по 
отношению к самой глобальной журналисти-
ке, закрепляя в ней относительность, вре-
менность и условность. С одной стороны, 
такое отношение является значимым ком-
муникативным преимуществом глобальной 
мироэкономики, позволяющим разрушать 
смыслы и девальвировать ценности локаль-
ных мир-систем на фундаменте относитель-
ности личных представлений и отрицания 
абсолютности. С другой стороны, культиви-
рование открытости и демократичности соз-
даёт условия для девальвации доминант-
ной ценности свободы, которая необратимо 
попадает в собственною ловушку реляти-
визма, подвергается сомнению и критике. 
Признаками саморазрушения журналистики 
глобальной мироэкономики являются «куль-
тура отмены», двойные стандарты, прямая 
и косвенная цензура.

В ответ каждая мир-система вынуждена 
продуцировать (или исторически реанимиро-
вать) смысловые структуры, обеспечиваю-
щие её целостность и ценностную непроти-
воречивость. Идентичность в мир-системных 
отношениях понимается как форма принад-
лежности личности к сообществу «полю-
са-центра» мир-системы. В формировании 
такого типа идентичности участвует мно-
жество агентов, среди которых выделяются 
мир-системные медиа, не просто выполняю-
щие функцию трансляции смыслов, но и сами 
опирающиеся на «отношение к медиа как к 
национально-культурной ценности» [33, 
с. 319], тем самым создаются предпосыл-
ки для институциональной национализации 
журналистики. Сохранение целостности – 
первоочередная задача мир-системы, её до-
стижение – ключевая функция мир-систем-

ных медиа, обеспечивающих аккумуляцию 
ценностей и циркуляцию смыслов.

Принципиальным базисом отличия на-
циональных вариаций журналистики от её 
глобальной модели является культура ком-
муникации, опирающаяся на традиционные 
способы общественных отношений в струк-
турах мир-систем. Проблема интерпретации 
культуры коммуникации и определения её 
значения в журналистике состоит в необхо-
димости структурно-функционального раз-
граничения уровней её проявления. На праг-
матическом уровне культура коммуникации 
представлена в формах профессионального 
общения, технологий, закреплённых прак-
тик и трудовых алгоритмов, имеющих уни-
версальный характер. Если рассматривать 
журналистику прагматически, то отличий 
культуры профессиональной коммуникации 
в системах глобальных и пост глобальных 
отношений мы не обнаружим. На данном 
уровне для объяснения процессов профес-
сиональной деятельности именно на праг-
матику направлено использование традици-
онных методологических моделей анализа 
коммуникаций.

Различия выявляются на нормативном 
уровне, который позволяет определить, 
какое влияние на культуру коммуникации 
оказывает весь комплекс противоречий, 
вызванных разделением глобального ме-
диапространства, углублением информа-
ционного неравенства, кризисом систем 
международного права и т. д. Функциони-
рование журналистики мир-системы нор-
мативно опирается на сформировавшиеся 
способы социальных отношений, имеющие 
своим выражением идеологии как системы 
представлений об идеальном обществен-
ном устройстве и приемлемых методах его 
достижения. В социальных системах тради-
ционных обществ идеологические функции 
выполняли институты религии, общины и 
монархии, соответственно, на теологиче-
ском, этнонациональном и этатистском 
базисе возникли варианты классического 
консерватизма. В эпоху модерна получили 
развитие либеральные, коммунистические и 
гражданско-националистические идеологии, 
в институциональном обеспечении которых 
активное участие принимала и журналисти-
ка, органично усвоившая характеристики 
институтов Нового времени – прогрессизм, 
сциентизм, позитивизм и гуманизм. Теоре-
тическим итогом этого периода для журна-
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листики стала концепция «четырёх теорий» 
(авторитарной, либертарианской, коммуни-
стической и социально ответственной) как 
идеологически нормативно обусловленная 
система представлений и соответствующей 
терминологии [34]. 

Для теоретического обоснования функ-
ционирования журналистики в условиях 
пост глобального мира необходимо учиты-
вать современные идеологические состо-
яния, которые сосуществуют в пяти норма-
тивных вариантах. Первый из них связан 
с поисками опоры в прежних идеологиях 
(национализм, коммунизм и либерализм), 
прошедших через серьёзный кризис из-за 
практики крайних форм выражения в исто-
рических событиях XX–XXI вв. 

Второй вариант обусловлен реляти-
вистским отношением к идеологиям, вы-
ражающимся в политической ценностной 
эклектике. Для него характерны популизм 
как политическая практика ситуативного ре-
агирования и конструктивизм, уводящий от 
содержательности использованием харак-
терной приставки «нео» – неоконсерватизм, 
неолиберализм, неонацизм, «новые левые» 
и «новые правые» и т. п. 

Третий вариант идеологий в полной 
мере является порождением игрового пост-
модернистского отношения к миру, которое 
находит своё выражение в замене объектив-
ного социального базиса симулякрами генде-
ра, экологии или мультикультурализма. 

Четвёртый вариант представляет собой 
отрицательную реакцию, отказ от идеоло-
гии как нормативной рамки деятельности и 
творчества. Профессиональный труд в та-
ком варианте рассматривается как алгоритм 
действий, сумма технологий, приводящих 
к эффективному измеряемому результату. 
Подобный технократический подход в поли-
тической деятельности выражен концептом 
Realpolitik, а в журналистике – прагмати-
ческим отношением к профессии как к ре-
меслу. 

Пятый вариант напрямую связан с пост-
глобальными, мир-системными, многопо-
лярными и полицентричными отношения-
ми, идеологическое обоснование которых 
лежит в русле цивилизационного подхода. 
Согласно ему, каждая цивилизация разви-
вается по собственным идеологическим 
принципам (евразийство, «социализм с ки-
тайской спецификой», теология освобожде-
ния и т. д.) в контексте развития «четвёртой 

политической теории» [35], подразумеваю-
щей органичное существование в суверен-
ном пространстве и отказ от доминирования 
в отношениях с другими макрорегионами. В 
аксиоматику теории журналистики, базиру-
ющейся на нормативном и идеологическом 
обосновании в рамках пятого варианта, вхо-
дят проблемы национализации профессии, 
укрепления институциональной субъектно-
сти и расширения пространства культуры 
коммуникации.

Обсуждение результатов исследова-
ния. В качестве материала для обсужде-
ния предлагается использовать возможную 
апробацию результатов в развитии предмет-
но-ориентированных теорий (культурология, 
политология, социология, психология жур-
налистики), в каждой из которых изменения 
в подходах к культуре коммуникации имеют 
свои специфические особенности. 

В культурологии журналистики присут-
ствуют три аспекта определения предме-
та дисциплины: журналистика как явление 
культуры, журналистика как исследование 
культуры и журналистика как профессио-
нальная культура. Коммуникативная дея-
тельность журналиста не ограничена только 
информативно-просветительским посред-
ничеством между различными уровнями 
культуры – массовой и элитарной, унифи-
цированными культурными моделями (го-
родской, сетевой, потребительской и т. п.) и 
многообразием локальностей и рекреаций, 
но функционально дополняется культурной 
интеграцией цивилизационных пространств 
и соединением исторического времени куль-
туры. Журналистика приобретает свойство 
культурной индустрии и работы по адапта-
ции технологий.

В политологии журналистики традици-
онные способы объяснения роли журнали-
стики в обеспечении коммуникаций между 
властью и населением, управляющими и 
управляемыми, объединяются с националь-
ной спецификой практик самоуправления 
(народовластия) и форм гражданского об-
щества, не противостоящих государству, 
но дополняющих (в критических ситуаци-
ях – замещающих) его институты, а в про-
фессиональной практике, соответственно, 
утверждается принцип соучастия [36, с. 126] 
в политической деятельности, прежде всего, 
в области социального контроля. 

В социологии журналистики посредни-
ческие коммуникации между сообщества-
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ми, территориями, культурами вступают в 
поле конфликтных противоречий требова-
ний общественной гармонии (толерантно-
сти) и практикой классовой эксплуатации, 
социально-группового паразитизма. Функ-
ционально направленное вовне антиглоба-
листское давление дополняется информа-
ционным разоблачением и уничтожением 
внутреннего контура. В социологическом 
смысле принцип соучастия выражается че-
рез включение журналистов в социальную 
работу и деятельность общественных орга-
низаций. 

В психологии журналистики в дополне-
ние к коммуникативной культуре професси-
онального общения получает развитие изу-
чение специфики когнитивной деятельности 
журналиста в условиях творческой автоно-
мии, которая, собственно, и формирует его 
как особый тип личности. В межличностной 
коммуникации также имеет значение разви-
тие ментального анализа не только типов 
профессионального поведения, но и в целях 
распознавания мировоззренческих уста-
новок и мотивов действующих лиц журна-
листских произведений, что может быть ис-
пользовано для достижения эффективности 
взаимодействия и в практике регулирования 
социальных отношений. 

В отношении типов профессионального 
поведения журналиста подобные установки 
существуют в четырёх формах: деонтоло-
гической (журналистика как просветитель-
ство), диалектической (журналистика как 
пространство борьбы и конфликта), праг-
матической (журналистика как бизнес и 
предпринимательство), праксиологической 
(журналистика как ремесло и профессио-
нальные практики). 

Заключение. Российская журналистика 
в процессе самоопределения оформляется 
в качестве полноправного социального ин-
ститута как субъекта общественных изме-
нений. В постглобальном мире каждый из 
формирующихся макрорегионов нуждается 
в ценностном фундаменте, объясняющем 
и утверждающем его особую историческую 
миссию и мировоззренческую уникальность. 
Журналистика макрорегиона создаёт осо-
бые формы идентичности, которые требуют 
медиаподтверждения через соответству-
ющие им средства и каналы коммуника-
ции и медиаподдержки путём возбуждения 
коммуникативной активности носителей 
таких форм. В качестве аргумента в пользу 

формирования национальных стандартов 
журналистики можно привести актуализа-
цию прежних и создание новых нарративов, 
распространяющихся в медиапространстве 
и претендующих на ценностно-смысловое 
качество. 

В определении национальных стандар-
тов ключевым фактором является культура 
коммуникации. В глобальной мир-экономи-
ке она проявляется как способ утвержде-
ния и закрепления доминантной системы 
ценностей, журналистика рассматривается 
как инструмент манипуляций и пропаганды, 
теория журналистики подменяется теори-
ей массовых коммуникаций. В суверенной 
мир-системе журналистика отчасти сохра-
няет присущие ей генетические свойства 
(такие как сциентизм и гуманизм), приобре-
тая качества участника общественной жиз-
ни и инициатора социальных изменений, 
а теория журналистики находит предмет-
но-институциональное подтверждение как 
научная дисциплина. Таким образом, про-
фессиональная идеология журналистики в 
пространстве макрорегиона мир-системы 
проявляет себя в форме сферной модели, 
включающей ядерные генетические миро-
воззренческие компоненты и периферий-
ные ценностные свойства. 

Разнообразие качественного состава 
профессиональных установок служит ос-
новой для использования новых оснований 
диверсификации профессионального обу-
чения. К ним относятся склонности: 

1) к аналитике и исследовательской 
дея тельности; 

2) к информационной борьбе, пропаган-
де и контрпропаганде; 

3) к организации медиапроизводства, 
предпринимательству, комбинированию ре-
сурсов, выстраиванию моделей, технологий 
и алгоритмов; 

4) к повседневной полевой, репортёр-
ской работе, выработке адаптивных практик 
к постоянно изменяющимся условиям труда.

Перспективы исследования культуры 
коммуникации в журналистике заключают-
ся: во-первых, в определении ценностного 
базиса национальных профессиональных 
стандартов; во-вторых, в актуализации и 
развитии принципов отечественной тео-
рии журналистики; в-третьих, в обосно-
вании реформирования системы журна-
листского образования и её структурной 
оптимизации.
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