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В статье исследуются теоретические позиции некоторых российских и зарубежных ученых по вопросу функ-
ционального предназначения средств массовой информации и его отражения в профессионально-практической 
журналистской деятельности. автор также анализирует некоторые аспекты нравственных ориентиров отечествен-
ной региональной прессы с точки зрения соответствия глобализационным тенденциям, опираясь на результаты 
проведенного им исследования ценностных парадигм печатных СМи Поволжья. Российские региональные СМи 
оказались в полной мере включенными в мировую систему массовой коммуникации, и это не могло определенным 
образом сказаться на их содержании, форме и творческом подходе к исполнению информационных продуктов. 
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Средства массовой информации 
(СМи) традиционно воспринимались 
в обществе лишь в контексте проблем 
информирования, но их предназначение 
гораздо шире. Прежде всего его нужно 
рассматривать с позиций нравственного 
совершенствования общества, поскольку 
любая информация, имеющая массовый 
резонанс, без сомнения, имеет воспита-
тельное значение. В древности подобная 
наставническая функция в отношении 
населения принадлежала жрецам, которые 
отчасти осуществляли и функцию инфор-
мирования. Уже в тот далекий период 
можно проследить неразрывность двух 
действий – информирования и воспита-
ния – и сделать вполне закономерный 
вывод: одно не существует без другого, 
особенно, если дело касается влияния на 
массовую аудиторию.

Теоретики журналистики всегда осо- 
знавали значимость средств массовой 
информации для регулирования состояния 
общественной нравственности, хотя под-
ходы к оценке данной сферы деятельности 
масс-медиа у западных и российских уче-
ных длительный период времени имели 
принципиальное различие.

для отечественной науки о журнали-
стике была характерна абсолютизация 
нравственного начала в деятельности 
СМи в целом и каждого конкретного 
журналиста в отдельности. В российской 
интерпретации теории прессы деятель-
ность каждого журналиста, по какой 
бы тематике он ни специализировался, 
в обязательном порядке связана с мораль-
ным выбором. описывая событие, автор 
любого информационного продукта вы-
нужден анализировать его с точки зрения 
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соответствия нравственным нормам, а это 
полностью исключает любую беспри-
страстность. Формула «беспристрастного 
очевидца» была предложена российским 
СМи в период реформ конца 90-х гг. XX в., 
как возможность уйти от тоталитарно-
го наследия. «агентство Соединенных 
Штатов по международному развитию» 
(USaid) летом 1994 г. объявило об амери-
кано-российской программе партнерства 
в области СМи, в которой приблизительно 
10 млн. долларов предполагалось потра-
тить на помощь отобранным станциям, 
газетам и агентствам новостей, с тем, 
чтобы они стали сильнее в финансовом 
отношении и в отсутствие ограничений, 
налагаемых государственным сектором, 
могли изготавливать высококачественные 
программы как с профессиональной, так 
и с этической точки зрения» [5]. Помимо 
финансовой помощи российским жур-
налистам предлагались практические 
рекомендации по работе с информацией, 
в частности, не приветствовалось выра-
жение собственного мнения по поводу 
освещаемых событий. Это мотивирова-
лось тем, что комментарии в принципе 
не позволяют аудитории формировать 
собственное, независимое мнение. Тем 
не менее, стоит отметить, что такое от-
ношение к информации по объективным 
причинам в практике отечественных СМи 
не прижилось.

С позиций российских теоретиков 
журналистики. средства массовой инфор-
мации в целях самосохранения и развития 
общества должны осуществлять постоян-
ный нравственный анализ событий, про-
исходящих на территории нашей страны 
и за ее пределами, в том числе, осущест-
влять моральный контроль за действиями 
властных структур.

По мнению д. С. авраамова, массо-
во-информационная деятельность носит 
двойственный характер. С одной стороны, 
в ней присутствует отражение, фикса-
ция, моделирование действительности, 
т. е. описательно-констативная работа, 
предметом которой является отражение 
фактов, событий, явлений реальной жизни, 
а продуктом – готовая социально значимая 
информация.

С другой стороны, в массово-инфор-
мационной деятельности присутствует 
работа, направленная на преобразование 
действительности, утверждение опреде-
ленных ценностей и норм, организацию 
различных экономических, политических, 
идеологических программ и контроля за 
их реализацией, а также регулирование 
социальных отношений, т. е. имеющая 
управленческий характер [1, с. 82].

Таким образом, журналистская дея-
тельность всегда должна осуществлять-
ся с позиций профессионального долга, 
в основе которого, помимо честного ин-
формирования аудитории о происходящих 
событиях, находится еще и осознание 
моральной ответственности за каждое 
«произнесенное слово», каждую вну-
шенную идею. начиная от выбора темы 
и кончая ее литературно-стилистическим 
оформлением, воля журналиста, его мо-
ральные устремления тесно взаимодей-
ствуют с волей аудитории. Причем данный 
процесс может быть как партнерским, так 
и противоборствующим. Подобные кон-
фликты, неизбежные в информационном 
пространстве, могут быть разрешены 
лишь на основе признанных большин-
ством установок профессиональной этики, 
суть которых всегда составляют общече-
ловеческие ценности.

интересна позиция г. В. лазутиной, 
которая полагает, что несмотря на твор-
ческую суть масс-медийной деятельности, 
в ней можно обнаружить повторяющиеся 
рабочие ситуации, в которых журналист 
невольно оказывается в процессе рабо-
ты над материалом (например, общение 
с источником информации или выстраива-
ние отношений с аудиторией). Таким обра-
зом, профессиональные этические нормы 
разработаны для конкретных ситуаций 
и генетически с ними связаны. комплекс 
нравственных требований, предъявля-                             
емых к деятельности СМи, она пред-
ставляет в виде трехэтажной пирамиды: 
«Верхний уровень включает профессио-
нальный долг, ответственность, совесть, 
честь, достоинство; средний уровень – 
профессионально-этические принципы; 
нижний, более конкретный, уровень – за-
преты или побуждения». По ее мнению, 
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«можно также выделить пять принципов 
профессиональной морали: самоотвер-
женность и мужество; принципиальность 
и последовательность; творческая инициа- 
тива и дисциплинированность; коллекти-
визм и товарищество; самокритичность 
и самосовершенствование» [4, с. 60]. 

Профессиональная этика журналиста, 
помимо своих проявлений в индивиду-
альных поступках представителей данной 
профессии, также закрепляется и в над-
личностных формах (кодексы, каноны, 
хартии и т. д.), что свойственно этическим 
нормам всех профессий, в основе которых 
лежит взаимодействие между людьми. 
Подразумевается, что этические нормы 
в такой форме должны контролироваться 
добровольными профессиональными объ-
единениями. В случае с журналистикой 
речь идет о редакционных коллективах  
и профессиональных союзах. Таким об-
разом, проблема отступления от норм про-
фессиональной этики становится напрямую 
зависимой от состояния общества в целом, 
от его способности к саморегулированию.

как правило, если общественная фор-
мация находится в переходном состоянии, 
этические противоречия обостряются. 
В этой ситуации необходимо регулярно 
проводить силами теоретиков журнали-
стики и профессиональных союзов мони-
торинг нравственного состояния средств 
массовой информации, включая в него 
содержание журналистских выступлений 
и моральные устремления сотрудников 
СМи. как заметил Ю. В. казаков, пред-
ставитель «сравнительного этиковедения» 
в современной журналистской науке, очень 
важно фиксировать это «переступание гра-
ни, отделяющей не просто порядочность 
от непорядочности, но и профессионализм 
нормальный, т. е. опирающийся на опреде-
ленные профессиональные нормы, от не-  
и полупрофессионализма» [3, с. 415]. 

Также не последнюю роль в реше-
нии проблемы улучшения нравственного 
климата СМи играет профессиональное 
образование. Факультеты и отделения 
журналистики, действующие в россий-
ских вузах, обладают всеми возможностя-
ми обеспечить успешную социализацию 
своих выпускников в профессиональной 

среде. данное утверждение в полной мере 
подкрепляется примерами из практики. 
как правило, дипломированные журна-
листы имеют гораздо более четкое пред-
ставление о «подводных камнях» своей 
профессии, чем люди, пришедшие в жур-
налистику из других сфер деятельности. 
В частности, выпускники факультетов 
журналистики далеко не понаслышке 
знакомы с правовыми и этическими нор-
мами своей специальности. а некоторый 
нравственный кризис СМи, наблюдаемый 
в последнее время, вполне объясняется 
наряду с объективными социально-эконо-
мическими и политическими причинами 
притоком в журналистику большого ко-
личества непрофессионалов. Тем более 
парадоксальным представляется тот факт, 
что большинство редакторов данная ситуа- 
ция вполне устраивает прежде всего по 
финансовым соображениям.

В отличие от российских ученых запад-
ные теоретики журналистики, чьи взгляды 
стали активно усваиваться отечественны-
ми практиками масс-медиа в 90-х г. XX в., 
не отличаются склонностью углубляться 
в обоснование теоретической стороны 
нравственных норм деятельности СМи. 
их интересует прежде всего приложение 
норм профессиональных кодексов к кон-
кретной ситуации, так как среди функций 
масс-медиа зарубежные специалисты 
традиционно отдавали главенствующую 
роль информационной функции.

кроме того, в западных теориях о СМи 
не отмечалось единодушного мнения о том, 
этична ли журналистская деятельность по 
своей сути. В данном случае обнаружи-
вались две прямо противоположные вер-
сии. Согласно первой, сформулированной 
д. Мэррилом, журналистов не волнует пра-
вильность или неправильность их поступ-
ков в процессе работы: «Самолюбие и ма-
киавеллизм – вот силы, которые движут 
их действиями» [2, с. 222]. если следовать 
подобной точке зрения, то вполне законо-
мерно сделать вывод, что журналистская 
профессия в целом весьма далека от такого 
понятия как этика. Таким образом, любые 
ограничения и разговоры о моральном 
долге работников масс-медиа абсолютно 
бесполезны и существуют только для об-
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щественности. При этом сами журналисты 
никакими кодексами и моральными огра-
ничениями не руководствуются.

По второй, прямо противоположной 
версии, предложенной Э. деннисом, несмо-
тря на наличие определенных исключений, 
журналисты все же склонны в своей прак-
тической деятельности следовать опреде-
ленным нравственным нормам. к этому 
их побуждает и профессиональная среда, 
жестко осуждающая тех, кто отклоняется 
от моральных норм, и социализация в сфере 
высшего образования. В любом случае «жур-
налистами осознается необходимость соблю-
дения этических норм в профессиональном 
поведении» [2, с. 223]. Тем более, что те, кто 
их не соблюдает, благодаря Советам по этике, 
недолго «держатся на своих местах».

Суммируя все сказанное, важно отме-
тить, что российские теоретики журна-
листики всегда рассматривали деятель-
ность СМи с точки зрения их прямого 
предназначения – способствования обще-
ственному благу, в то время как западные 
ученые говорили по большей части лишь 
о задачах информирования. 

В конце XX в. отечественная журна-
листика резко сблизилась с западными 
образцами не лучшего порядка. Процесс 
коммерциализации практически убрал 
с российского рынка качественные СМи, 
оставив лишь так называемую «желтую 
прессу». Большинством жителей России 
это было воспринято как абсолютный кри-
зис культуры. Сегодня в информационном 
поле регионов наблюдаются отчетливые 
попытки уравновесить отечественное 
понимание функций и задач средств мас-
совой информации с объективными про-
цессами унификации информационного 
пространства с целью приведения послед-
него, с одной стороны, к мировым нормам, 
а с другой – сохранения его соответствия 
традиционным национальным ценностям. 
В случае с региональными СМи под на-
циональными ценностями следует пони-
мать синтез русской культуры и культуры 
этноса, проживающего в определенной 
местности, в конкретной администра-
тивно-территориальной единице. В то же 
время для многих региональных изданий 
сегодня характерна тенденция с помощью 

своих публикаций пытаться внедрить 
в сознание аудитории чувство гордости за 
представителей своего этноса, добивших-
ся признания в европе или СШа. 

По результатам проведенного автором 
исследования ценностной ориентации ре-
гиональных печатных СМи (на примере 
поволжских изданий) можно утверждать, 
что подобные публикации легко обнару-
жить практически во всех региональных 
газетах, и поводом для национальной 
гордости может послужить абсолютно лю-
бое событие – спортивного, культурного, 
научного характера и т. п.

Типичным примером может служить 
информационно-новостной текст, вышед-
ший в газете «Вечерняя казань» (Респу-
блика Татарстан) под названием «Париж 
глазами Фарита губаева» 15 декабря 
2010 г. Поводом для написания текста по-
служила выставка работ мэтра казанской 
школы фотографии Ф. губаева и шести 
молодых фотографов из Франции. автор 
заметки подчеркнул, что экспозицию 
поддержал своим присутствием чрезвы-
чайный полномочный посол Франции 
в России Ж. де глиниасти. кроме того, 
казанский фотограф своим талантом за-
служил уважение своих французских 
коллег. «именно в Париже он познако-
мился с анри-картье Брессоном, одним 
из выдающихся фотографов XX в. и даже 
сделал его портрет! Это уникальный факт, 
поскольку известно, что Брессон принци-
пиально отказывался фотографироваться. 
Портрет анри картье-Брессона, экспо-
нирующийся на выставке, абсолютно не 
постановочный: губаев поймал в свой 
объектив «говорящую» полуулыбку гения 
документальной фотографии. особый 
эстетизм портрету придает то, что он 
черно-белый. как и все представленные на 
выставке работы губаева. Можно увидеть 
маленькие парижские кафе, причудливую 
геометрию улиц, крыши домов...» [6]. 
автор медиатекста искренне гордится 
земляком, получившим европейское при-
знание, и выражает надежду на скорое 
«объединение всех творческих людей Зем-
ли в единый союз, создающий красоту». 

Процесс реформ в нашей стране по 
времени совпал с другим не менее слож-
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ным и болезненным процессом – ста-
новления информационного общества. 
Российские СМи оказались в полной 
мере включенными в мировую систему 
массовой коммуникации, и это не могло 
определенным образом сказаться на их 
содержании, форме, творческом подходе 
к исполнению информационных про-
дуктов, ценностной ориентации. Регио-
нальные СМи в полной мере переняли 
«глобализационные» подходы к работе  

с информацией у центральных масс-медиа. 
однако если в конце 90-х гг. прошлого века 
они заключались в бессмысленном копиро-
вании из интернета развлекательных мате-
риалов, позволяющим как-то компенсиро-
вать дефицит профессиональных кадров  
и нехватку финансовых средств, то сегод-
ня они ярко проявляются и в авторских 
материалах, и в общей системе ценностей, 
преподносимых обществу региональными 
и центральными журналистами.
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