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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ:  
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СМИ 

В статье рассматриваются условия конструирования социокультурной реальности средствами 
массовой информации. Представлен теоретический обзор англоязычных и русскоязычных источни-
ков по изучаемому вопросу. Даны определения понятиям: социокультурная реальность, версия со-
циокультурной реальности, медиареальность, социокультурные модели журналистики. Предло-
жена классификация социокультурных моделей журналистики по функциям, выполняемым СМИ и 
с учетом социокультурного и политического контекстов. Инструментальной основой исследования 
выступили качественно-количественный контент-анализ научной и учебно-методической литера-
туры по диагностическому параметру «функции журналистики», анкетирование журналистов ин-
формационного агентства «Могилевские ведомости» и редакции газеты «Вестник Могилева», кон-
тент-анализ региональных СМИ и главного республиканского издания «СБ. Беларусь сегодня».  
В ходе исследования установлены актуальные функции белорусской журналистики, выявлен про-
цент их реализации в республиканских и региональных массмедиа. Сделаны выводы, что современ-
ные социокультурные модели белорусской журналистики формируются на основе выполняемых 
СМИ функций: информационной, политической, социализирующей, vox populi, рекреативной, вос-
питательной, образовательной и культуроформирующей. Эти функции охватывают широкий спектр 
задач, возложенных на государственные средства массовой информации, которые определены нор-
мативно-правовыми актами и государственной повесткой. 
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SOCIOCULTURAL MODELING:  
FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE MEDIA SYSTEM 

The article considers the conditions of constructing sociocultural reality by the mass media.  
A theoretical review has been presented, covering English-language and Russian sources on the studied 
issue. A categorization of sociocultural models of journalism is presented. It is considered the functions 
performed by the media and taking into consideration the sociocultural and political contexts. The research 
based on a qualitative-quantitative content analysis of scientific and educational literature regarding. 
Additionally, surveys were conducted among journalists from the news agency “Mogilevskiye vedomosti” 
and the newspaper “Vestnik Mogileva”. Content analysis was performed on regional media as well as 
the main national newspaper “SB. Belarus’ segodnya”. During the research, the current functions of 
Belarusian journalism were identified, and the percentage of their implementation in both national and 
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regional mass media was revealed. The main conclusion of the study is that contemporary sociocultural 
models of Belarusian journalism are formed based on the functions performed by the media: 
informational, political, socializing, vox populi, recreational, educational, and culture-forming. These 
functions cover a broad range of tasks entrusted to state mass media, which are defined by regulatory 
acts and the state agenda. 

Keywords: mass media, sociocultural reality, representation, sociocultural model, stereotypes, new 
formats, functions.  

For citation: Vopseva D. V. Sociocultural modeling: features of the functioning of the media system. 
Proceedings of BSTU, issue 4, Print- and Mediatechnologies, 2024, no. 1 (279), pp. 27–36 (In Russian).  

DOI: 10.52065/2520-6729-2024-279-4. 

Введение. Журналистика зарождалась для 
удовлетворения информационных (а именно но-
востных) потребностей общества. С этой точки 
зрения массовые медиа – непосредственная идея 
воспроизведения в текстуальной или аудиовизу-
альной форме общественного опыта социокуль-
турной реальности.  

Усложнение социокультурной среды, точ-
кой отсчета которого можно считать цифровую 
революцию, оказало существенное влияние на 
направления деятельности и стратегии массовой 
коммуникации. А диапазон теорий в области эф-
фектов медиа доказывает роль средств массовой 
информации в аспекте смыслообразования и 
конструирования социокультурной реальности. 

Материалы и методы исследования.  
Для анализа были отобраны учебники, учебные 
пособия, монографии, фундаментальные научные 
статьи отечественных и зарубежных авторов по 
теории журналистики, опубликованные в печат-
ном виде, размещенные в сети Интернет (в том 
числе переизданные издания) с 2000 по 2023 г. 

Период 2000–2023 гг. был выбран по следую-
щим причинам. Во-первых, появление World 
Wide Web и развитие цифровых технологий при-
вели к качественным изменениям в сфере массо-
вой коммуникации. Распространение Интер-
нета, демократизация производства контента, 
развитие глобальных цифровых платформ де-
терминировали возникновение новых форм мас-
совой коммуникации: социальные сети и мессен-
джеры, подкасты, видеохостинги, мобильные 
приложения, веб-издания, сообщества и форумы. 
В результате этого естественным образом увели-
чилось число средств массовой информации и 
информационных ресурсов. Высока стала кон-
куренция между различными информантами. 
Они борются за внимание широкой обществен-
ности и стремятся привлечь большую аудито-
рию, чтобы увеличить рейтинги и доходы. С од-
ной стороны, конкурентная борьба способствует 
повышению качества журналистской работы за 
счет того, что каждое медиа стремится предло-
жить более оперативный и качественный кон-
тент. А с другой стороны, конкуренция ведет к 
созданию сенсационных материалов и фейков. 

Именно этим обосновывается потребность в вы-
сококачественной журналистике. Последняя 
стоит на трех китах – объективность, фактоло-
гичность, этические принципы. 

Во-вторых, чтобы удержать свою аудиторию 
и оставаться актуальными в информационном 
пространстве, традиционные СМИ все больше ак-
тивизируют свое присутствие на глобальных циф-
ровых платформах Telegram, Instagram, Х (ра- 
нее Twitter), Threads, TikTok. Это действительно 
меняет внутреннюю природу журналистики. 
Социальные сети и мессенджеры имеют свои 
особенности подачи информации:  

– краткий и лаконичный контент обусловлен 
ограниченным количеством символов или вре-
менем, доступным для передачи информации; 

– взаимодействие с аудиторией в режимах 
«здесь и сейчас» и «отложенного времени». 

Эти тенденции обусловливают эволюцию 
жанровой классификации, языка и стиля массо-
вой коммуникации и изменения в динамике ком-
муникации. 

В-третьих, с 2000 по 2023 г. в Республике Бе-
ларусь были приняты, изменены и дополнены 
законы, связанные с массовой информацией и 
молодежной политикой. Эти законы регулируют 
разные области деятельности, но между ними 
есть связь. В 2008 г. был принят, а в 2023 г. изме-
нен Закон «О средствах массовой информации», 
который определяет правовую основу деятельно-
сти СМИ в Беларуси. Этот закон заменил преды-
дущий Закон «О печати и других средствах мас-
совой информации» от 1995 г. В Законе «Об ос-
новах государственной молодежной политики» 
(2015 г.) содержатся положения о молодежных 
медиацентрах и их роли в развитии молодежной 
журналистики. 

Учебная литература заслуживает внимания, 
потому что в ней в концентрированном виде ак-
кумулированы знания о системе журналистики 
как социокультурном явлении в рамках методо-
логического единства системного подхода, мо-
делей и типологических концепций, социологи-
ческих представлений, принципа историзма.  
В монографиях и научных статьях сформулиро-
ваны приоритеты и ценностные ориентации 
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журналистики, отвечающие требованиям совре-
менности. Из поля научного интереса исклю-
чены труды по лингвистике и истории журнали-
стики. 

Первый этап исследования – работа с мас-
сивом литературы. Нами использовался метод 
качественно-количественного контент-анализа. 
Диагностический параметр – функции журнали-
стики. Анализировались научные тексты, учебно-
методическая литература с целью выявления 
кодового слова «функция(и)». Статистический 
анализ данных позволил подсчитать количе-
ство функций и число их упоминаний. Проана-
лизировано 264 источника, из них 4 учебных по-
собия, 4 учебника, 1 курс лекций, 4 монографии, 
251 статья.  

На втором этапе использовался метод полу-
чения информации путем письменных ответов 
респондентов на открытый вопрос опроса для 
оценки состояния их представлений о функцио-
нальных возможностях массмедиа. В опросе 
приняли участие журналисты государственных 
СМИ. Это сотрудники информационного агент-
ства «Могилевские ведомости» и городской га-
зеты общественно-политической направленно-
сти «Вестник Могилева». Всего задействовано 
30 респондентов.  

На третьем этапе исследования мы обрати-
лись к флагману журналистики Республики Бе-
ларусь – главному республиканскому изданию 
«СБ. Беларусь сегодня». Наша цель состояла в 
изучении содержания публикаций для уточне-
ния республиканской повестки. Темы, про-
блемы, поднимаемые изданием, и способы их 
изложения (стиль и жанр) дают представление 
об актуальных функциях журналистики. Метод 
исследования – контент-анализ. Итоги трех эта-
пов обобщены в настоящей статье. 

В центр теоретического осмысления темы 
конструирования реальности в медийных про-
дуктах легли теории стереотипных капсул  
(У. Липпман), внешнего расширения человека 
(М. Маклюэн), повестки дня (М. Маккомбс, 
Д. Шоу), социальной структуры медиа (П. Бур-
дье), операционного конструктивизма (Н. Лу-
ман), симулякров и симуляций (Ж. Бодрийяр), 
публичных арен (С. Хилгартнер, Ч. Боск), реаль-
ности виртуального (С. Жижек). 

Основная часть. Предпосылки положения о 
конструирующем потенциале медиа в свое 
время дал У. Липпман. В работе «Общественное 
мнение» он пишет, что СМИ в своих операциях 
по репрезентации событий окружающего мира 
используют заменители блоков действительно-
сти – стереотипы. Это экономное, но упрощенное, 

 
1 Жижек С. Реальность виртуального. URL: https://www.youtube.com/watch?v=JKu_WUgyu3Y&ab_channel= 

Homoludens (дата обращения: 07.05.2023). 

сознательно детерминированное, не вытекаю-
щее из опыта человека средство подачи инфор-
мации. В журналистике стереотипы делят мир 
на две категории – «знакомое», которое стано-
вится синонимом «хорошо», и «незнакомое» – 
синоним «плохо» [1]. Близка к теории стереоти-
пов современная философская концепция С. Жи-
жека. Один из выводов его труда «Виртуальность 
реального» состоит в том, что, когда в версию ре-
альности вторгается Реальное, символическое 
поле искажается. Чтобы объяснить это искаже-
ние, массмедиа используют отсылку к травма- 
тическому Реальному – к стереотипам1. Чтобы  
понять смысл данного тезиса, необходимо дать 
пояснения связанных с ним концептов: социо-
культурная реальность, версия социокультурной 
реальности, медиареальность, социокультурные 
модели журналистики. 

Социокультурная реальность – «суперорга-
низм» (Г. Спенсер) [2]. Она отличается от дру-
гих типов реальности (когнитивной, биологиче-
ской, индивидуальной и т. д.) тем, что состоит 
из социальных конструкций, институтов и пра-
вил, которые регулируют поведение и организа-
цию общества. И хотя эти конструкции и инсти-
туты основаны на таких сложных механизмах, 
как история, ценности, обычаи, коллективное 
знание и социальные договоренности, они под-
вержены влиянию стереотипов. 

Что такое журналистика? Если следовать ло-
гике М. Маклюэна, то человек – это начало жур-
налистики, а сама журналистика есть продолже-
ние его тела, которое через массовые медиа по-
лучает возможность влиять на окружающий 
мир. Здесь скрывается довольно любопытная 
мысль: средства массовой информации на са-
мом деле не принадлежат человеку, а отчужда-
ются и превращаются в общечеловеческий ор-
ган, который описывает и предписывает мир по-
вседневной жизни человека [3].  

Цель журналистики состоит в репрезентации 
социокультурной реальности. Схема репрезен-
тации выглядит следующим образом: «соци-
альные атомы» (П. Бурдье), общественные 
функционеры производят события, явления, 
процессы, т. е. факты действительности, затем 
они оценивают, подвергают факты селекции и 
интерпретируют их, после чего результат пере-
численных операций предлагается массовым 
информантам – СМИ, которые в свою очередь 
перерабатывают полученные сведения в удоб-
ный для восприятия аудитории массовый ин-
формационный продукт. Этот процесс осложня-
ется конвергенцией. Г. Г. Щепилова, основыва-
ясь на моделях коммуникации Б. Берельсона,  
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Г. Годе, Э. Катца, Д. Мерилла, П. Лазарсфельда, 
Р. Ловенстайна, в статье «Теория многоступен-
чатого потока информации: новое прочтение» 
пришла к выводу, что информация стала переда-
ваться многократно: от СМИ к СМИ, от СМИ к 
социальным сетям и мессенджерам СМИ, от со-
циальных сетей и мессенджеров одних СМИ к 
социальным сетям и мессенджерам других СМИ, 
от социальных сетей и мессенджеров СМИ к со-
циальным сетям и мессенджерам пользователей, 
от социальных сетей и мессенджеров одних 
пользователей к социальным сетям и мессен-
джерам других пользователей. Увеличение сту-
пеней коммуникации делает информацию все 
более субъективной [4]. Следовательно, массме-
диа отражают реальность и производят свои вер-
сии реальности. 

В узком смысле под версией реальности по-
нимают результат освещения журналистами од-
ного события. Различия в медиапродуктах объ-
ясняются степенью владения методами сбора, 
обработки, передачи информации, общим про-
фессиональным багажом, личным взглядом на 
освещаемую проблему и каналом распростране-
ния информации. В широком смысле версия ре-
альности – целенаправленно создаваемая и си-
стематически поддерживаемая СМИ картина 
действительности. Она опирается на трансля-
цию того, что соответствует действующему 
политическому режиму, соотносится с формой 
учредительства СМИ и редакционной полити-
кой. Это наиболее значимые первичные фак-
торы формирования версии реальности, кото-
рые определяют направления деятельности 
СМИ, повестку дня, жанровое своеобразие, 
технологии информирования аудитории и ком-
муникации с ней, его содержание.  

Версии реальности существуют в символи-
ческом поле – медиареальности. Согласно тео-
рии С. Хилгартнера и Ч. Боска, медиареаль-
ность – это публичная арена, внутри которой 
идет борьба за «символический капитал» 
(П. Бурдье), т. е. за авторитет, популярность, ци-
тируемость, признание и влияние [5, 6]. Может 
показаться, что медиа – очень специфическая, 
очень субъективная система, которая в своей де-
ятельности пропускает всю информацию через 
фильтры. Не отрицая этого тезиса, Ж. Бодрийяр 
уверен, что медиареальность – единственно до-
ступная для восприятия реальность, потому что 
она отражена в знаке, прошла через конкретное 
СМИ, а значит, приобрела статус легитимного 
существования и оказывает влияние на модель 
мира аудитории [7]. П. Бурдье обращал внима-
ние на то, что медиа институционализированы и 
функционируют в рамках социальных, полити-
ческих и экономических структур, что влияет на 
содержание, форму и доступность информации, 

которая распространяется через них. Согласно 
теории повестки дня, СМИ определяют, какие 
темы и истории получают приоритет, какие 
группы и интересы представлены, какие идеоло-
гии и ценности распространяются [8]. Как пи-
шут Т. Адорно и М. Хоркхаймер в совместном 
труде «Диалектика Просвещения. Философские 
фрагменты», главные задачи массмедиа – по-
ставлять человеку реальность и контролировать, 
как аудитория воспринимает и перерабатывает 
этот процесс [9]. Поэтому «то, что мы знаем о 
нашем обществе и о мире, в котором живем, мы 
знаем благодаря массмедиа» [10, с. 8]. 

СМИ отражают и конструируют реальность 
в виде различных социокультурных моделей. 
Что понимать под социокультурной моделью? 
П. Бурдье не сформулировал определение тер-
мина в классическом смысле. Он фокусируется 
на анализе понятий практики, символической 
власти, поля, габитуса. Если аккумулировать 
идеи ученого, то можно предложить следующую 
дефиницию социокультурной модели – это си-
стема представлений, ценностей, норм, образцов 
поведения и символических структур, которые 
формируются и передаются в рамках конкретной 
социокультурной общности или группы людей. 
Она определяет способы восприятия, мышления, 
взаимодействия и поведения членов общества, а 
также формирует их социальную и культурную 
идентичность, является продуктом и результатом 
взаимодействия социальных структур, историче-
ских, экономических, политических и культур-
ных факторов, а также индивидуального опыта и 
взаимодействия внутри общности. И. Гофман 
для описания социокультурных моделей предло-
жил использовать понятие «фрейм». Фреймы 
представляют собой структуры знаний, некую 
систему шаблонов, которые помогают людям ор-
ганизовывать и структурировать информацию, а 
также придавать ей смыслы. Они формируются 
под влиянием социальных, культурных и полити-
ческих контекстов [11]. Г. Гарфинкель предпола-
гал, что люди активно конструируют социальную 
реальность и придают ей смысл через свои прак-
тики и действия [12]. Так, в контексте журнали-
стики социокультурные модели – это способы 
представления и конструирования реальности в 
массмедиа и способы описания практического 
функционирования массмедиа. Профессиональ-
ные производители информации используют 
определенные когнитивные инструменты и ком-
муникативные стратегии для конструирования 
интенционально обусловленной версии реально-
сти. Они (журналисты) могут акцентировать вни-
мание на определенных аспектах реальности и 
игнорировать другие, что может сказываться на 
восприятии и понимании обществом происходя-
щих событий. 
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В теории журналистской науки существуют 
различные классификации, которые помогают по-
нять особенности массмедиа и их место в медиа-
ландшафте. Исследователи анализируют отноше-
ние журналистики к понятию «свобода печати» 
(Ф. Сигел, У. Шрамм, Т. Петерсон), устанавли-
вают связи между журналистикой и общемиро-
выми процессами (Е. А. Корнилов) и социально-
экономическими формациями (В. В. Вороши-
лов)2, изучают социокультурные различия различ-
ных групп населения (П. Манчини и Д. Халлин) 
[13–15]. Однако в вышеуказанных случаях речь 
идет о типологии СМИ. Чем типология отлича-
ется от моделирования? Типология СМИ пред-
ставляет статичную классификацию медиа по та-
ким основаниям, как географический охват, соб-
ственническая структура, тип распространения, 
тип владения и контроля, в то время как модели-
рование предоставляет инструменты для исследо-
вания и понимания динамических процессов, 
взаимодействий и влияния медиа на общество. 
Поэтому мы предлагаем классифицировать ме-
диа по функциям. Во-первых, это позволит сфо-
кусироваться на задачах и ролях, которые жур-
налистика выполняет в конкретном обществе. 
Во-вторых, учитывается актуальный социокуль-
турный, политический, экономический кон-
текст, что позволяет более точно описывать и 
объяснять роль и влияние журналистики в кон-
кретном обществе.  

В 2008 г. С. Гарвард представил модель 
«Media Triad». В статье «The Mediatization of 
Society: A Theory of the Media as Agents of Social 
and Cultural Change» он выделил три модели 
журналистики, а в основу классификации поло-
жил три основные ее функции: публицистиче-
скую, информационную, развлекательную [16]. 
Но журналистика более сложна, и такое упроще-
ние не учитывает ее многофункциональность. 
Так, мы проанализировали 246 источников и вы-
явили 27 функций (таблица). 

Путем применения статистического метода 
частотного анализа были выявлены и выделены 
функции, которые появляются с наибольшей ча-
стотностью в научной и учебно-методической 
литературе. Функции, которые упоминаются в 
более чем 25% случаев, в рамках данного иссле-
дования считаются наиболее часто встречающи-
мися. Выбор порогового значения в 25% явля-
ется субъективным стратегическим решением и 
обусловлен желанием сосредоточиться на 
наиболее распространенных функциях. По ре-
зультатам проведенного анализа к таким функ-
циям относятся: информационная (100%), ре-
креативная, или развлекательная (100%), социа-
лизирующая (83,7%), коммуникативная (69,7%), 

 
2 Ворошилов В. В. Журналистика. СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. 174 с. 

просветительская (48,8%), политическая (44,1%), 
идеологическая (41,8%), образовательная (39,5%), 
воздействующая, или манипулятивная (37,2%), 
организаторская (27,9%). Это не означает, что 
функции, которые встречаются с частотой менее 
25%, являются менее значимыми или несуще-
ственными. Они по-прежнему играют важную 
роль в контексте конкретных исследований.  

 
Рейтинг упоминания функций журналистики  
в научной и учебно-методической литературе 

№ 
п/п Функции Количество 

упоминаний 
1 Информационная 43 
2 Рекреативная/развлекательная 43 
3 Социализирующая 36 
4 Коммуникативная 30 
5 Просветительская 21 
6 Политическая 19 
7 Идеологическая 18 
8 Образовательная 17 
9 Воздействующая/манипулятивная 16 

10 Организаторская 12 
11 Воспитательная 9 
12 Интеграционная 6 
13 Рекламная/рекламно-справочная 5 
14 Психологическая 5 
15 Регулирующая 4 
16 Мобилизационная 4 
17 Когнитивная 4 
18 Прагматическая 3 
19 Имиджевая 3 
20 Vox populi (глас народа) 3 
21 Культуроформирующая 2 
22 Гедонистическая 2 
23 Аналитическая 2 
24 Историографическая 2 
25 Контролирующая 2 
26 Артикулирующая 1 
27 Эстетическая 1 

 
Реальные процессы, происходящие в совре-

менном мире и отдельно взятых обществах и с 
учетом региональных особенностей, дают но-
вый опыт взаимодействия СМИ и социокуль-
турной реальности. Мы провели анкетирование 
журналистского корпуса региональных госу-
дарственных СМИ общественно-политической 
направленности в целях оценки состояния 
представления о функциональных возможно-
стях массмедиа у производителей информаци-
онной продукции. Опрос журналистов местных 
СМИ позволяет исследовать влияние республи-
канской повестки и государственной информа-
ционной политики на деятельность этих медиа. 
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Кроме того, региональные СМИ приоритетное 
внимание отдают проблемам своего региона, а 
значит, решают специфические задачи и выпол-
няют широкий спектр функций.  

Информационное агентство «Могилевские ве-
домости» и редакция газеты «Вестник Могиле- 
ва» – это универсальные, конвергентные издания. 
Они имеют сайты, создают видеоконтент и пред-
ставлены в популярных социальных сетях и мес-
сенджерах. «Могилевские ведомости» и «Вестник 
Могилева» входят в ТОП-10 региональных СМИ 
Республики Беларусь по количеству подписчиков 
и охвату аудитории в Instagram и Telegram (по со-
стоянию на апрель 2023 г.)3. 

Журналистам этих СМИ было предложено 
ответить на открытый вопрос: «Какие функции, 
по вашему мнению, выполняют средства массо-
вой информации Республики Беларусь на совре-
менном этапе развития?» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Функции журналистики по результатам 
опроса журналистов региональных СМИ: 

1 – давать актуальную общественно-политическую 
информацию (информационная); 2 – откликаться  
на обращения граждан, преобразовывать личные 

потребности в общественные (vox populi); 
3 – поддерживать институты гражданского общества, 
пропагандировать ценные гражданские инициативы, 
полезный жизненный опыт, нормы поведения, 
национальные ценности (социализирующая);  

4 – формировать политическое сознание  
и общественное мнение (политическая);  

5 – рекреация и развлечения (рекреативная) 
 
Ответы, полученные в результате опроса, ос-

нованы на контенте, который производят инфор-
мационное агентство «Могилевские ведомости» и 

 
3 Аудитория сайтов региональных СМИ составляет 13,4 миллиона визитов в месяц – Синичкин. URL: 

https://www.sb.by/articles/auditoriya-saytov-regionalnykh-smi-sostavlyaet-12-millionov-vizitov-v-mesyats-sinichkin.html 
(дата обращения: 11.11.2023). 

редакция газеты «Вестник Могилева». Основ-
ной функцией СМИ является информационная. 
Она зиждется на политических, социальных, 
экономических, духовных потребностях обще-
ства, а потребность – это объективная необходи-
мость. В то время как остальные функции бази-
руются на интересе, а интерес – это субъектив-
ная направленность личности, группы лиц или 
институтов власти, которые своим заказом за-
дают программы действий для СМИ. А согласно 
психологической модели массовой коммуника-
ции А. А. Леонтьева, в тексте информационная 
функция имеет институциональный характер, 
существует по умолчанию и выполняет две ос-
новные задачи. Во-первых, медиатекст может 
содержать неизвестную информацию, которая 
способна изменить или сформировать мнение о 
происходящих событиях. В этом случае информа-
ционная функция является основной. При этом 
республиканская и региональная пресса имеет 
тематические отличия. Во-вторых, медиатекст мо-
жет предоставлять дополнительную информацию 
об уже известных фактах с целью изменить оценоч-
ное отношение к ним. В этом случае информацион-
ная функция уступает место другой функции и ста-
новится контекстом для достижения ее целей [17]. 
Можно сделать вывод, что процент реализации ин-
формационной функции достигает своего макси-
мума. Больший интерес поэтому представляют ме-
диапродукты, реализующие следующие функции: 
vox populi, политическую, рекреативную, социали-
зирующую в информационном агентстве «Моги-
левские ведомости» и редакции газеты «Вестник 
Могилева» (рис. 2). 

Отдельного внимания заслуживает полити-
ческая функция, потому что именно на ее реа-
лизацию направлены редакционные проекты: 

1) в информационном агентстве «Могилев-
ские ведомости»: 

– видеопроект на глобальных цифровых 
платформах YouTube и Telegram «Острая терка»; 

– интернет-проект и его газетный вариант 
«Не просто о политике» (Виктор Кубека, Алек-
сандр Булай); 

– интернет-проект и его газетный вариант 
«Булай Перцы» (Александр Булай); 

2) в редакции газеты «Вестник Могилева»: 
– видеопроект на глобальных цифровых 

платформах YouTube и Telegram и его газетный 
вариант «Точка зрения» (Юрий Прокопенко). 

Эти медиапродукты нацелены на решение 
шести задач:  

1) коммуникативно-интеграционной – обес-
печение объединения общества в единое целое;  

1
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2
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3
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4
41,70%

5
8,30%
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2) регулирующей – формирование обще-
ственного мнения по тому или иному вопросу, 
формирование политического сознания, а также 
производство и тиражирование социальных сте-
реотипов и мифов;  

3) мобилизационной – побуждение обще-
ственных масс к политической активности или 
сознательному бездействию;  

4) политического рекламирования – форми-
рование имиджа политических деятелей;  

5) аналитической (комментирующей) – осмыс-
ление и комментирование фактов действитель-
ности, событий, явлений, тенденций развития 
общественно-политических процессов;  

6) политической идеологии – поддержка по-
литических иллюзий и мифов, составляющих 
суть государственной идеологии. 

 

 
Рис. 2. Дифференциация функций по результатам 

анализа медиапродуктов изданий за 2022 г. 
 
Социализирующая функция в анализируе-

мых СМИ представлена материалами о респуб-
ликанской или городской среде, целевое назна-
чение которых:  

– прославление успехов и достижений – 
СМИ публикуют материалы о предприятиях, 
заводах и передовиках производства, силовых 
структурах и ведомствах государственной 
власти, учреждениях образования и т. д., что-
бы представить обществу успешные примеры 
и достижения в экономике, образовании и дру-
гих социально значимых сферах. Это способ-
ствует созданию позитивной общественной 
картины; 

– привлечение внимания к рабочим местам и 
производственной деятельности – материалы 
такого характера создают осознание значимости 

труда и его роли в экономическом развитии ре-
гиона и государства. 

Функция vox populi направлена на освеще-
ние проблемных вопросов жизни города. На по-
стоянной основе информационное агентство «Мо-
гилевские ведомости» и редакция газеты «Вест-
ник Могилева» создают медиапродукты с итогами 
изучения проблемных вопросов граждан и гото-
вят разъяснения по актуальным для населения 
вопросам. 

Рекреативная функция получила популяр-
ность в результате процесса конвергенции.  
Теперь, когда СМИ представлены на глобаль-
ных цифровых платформах, производство развле-
кательного контента стало неотъемлемой частью 
стратегии медиаорганизаций. Проведенный кон-
тент-анализ подтверждает, что Telegram-каналы 
информационного агентства «Могилевские ведо-
мости» (@mogilevnewsby) и редакции газеты 
«Вестник Могилева» (@moymogilev) представ-
ляют собой яркие примеры информационно-раз-
влекательной модели журналистики. Все посты 
можно разделить на три группы: информационно-
новостные (короткие и расширенные новост- 
ные заметки, рекламно-справочная информа-
ция, анонсы, фото- и видеофакт), развлекатель- 
ные (афиши, реклама, фото- и видеозарисовки  
из жизни города, сторителлинг) и коммуника-
тивно-развлекательные (фотоконкурсы, опросы) 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Уровень вовлеченности аудитории каналов 
@mogilevnewsby и @moymogilev в зависимости  

от типа поста в Telegram 
 
Полученные в результате опроса ответы 

журналистов информационного агентства «Моги-
левские ведомости» и редакции газеты «Вестник 

26,00%

41,20%

39,30%

30,50%

25,10%

8,10%

9,60%

20,20%

Редакция газеты 
«Вестник Могилева». 

Информационное 
агентство 

«Могилевские 
ведомости» 

Рекреативная функция
Vox populi
Социализирующая функция
Политическая функция

39

100

250

1599

3897

5692

66

174

359

Коммуникативно-
развлекательные

Развлекательные

Информационно-
новостные

Количество постов

Просмотры (среднее значение)

Комментарии



34 Ñîöèîêóëüòóðíîå ìîäåëèðîâàíèå: îñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ÑÌÈ 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2024 

Могилева» соответствуют положениям Закона  
Республики Беларусь «О средствах массовой ин-
формации»4, Закона «Об основах государствен-
ной молодежной политики»5, Закона «Об обра-
щениях граждан и юридических лиц»6. 

В результате проведенного контент-иссле-
дования проектов издательского дома «Беларусь 
сегодня» и публикаций газеты «СБ. Беларусь се-
годня» за 2022 г., в частности, установлено, что 
флагман белорусской журналистики выполняет 
те же функции, что и региональные массмедиа. 
Вместе с тем СМИ-лидер освещает темы, кото-
рые либо отсутствуют, либо почти не появля-
ются в региональных изданиях. Так, главное 
национальное СМИ активно участвует в граж-
данском и патриотическом воспитании моло-
дежи, что соответствует постановлению Совета 
Министров Республики Беларусь «О Стратегии 
развития государственной молодежной политики 
Республики Беларусь до 2030 года»7. В структуре 
газеты «СБ. Беларусь сегодня» материалы по про-
блематике гражданско-патриотического вос-
питания занимают 7,58% (364 статьи) от числа 
всех публикаций (4803 статьи). Издательский 
дом «Беларусь сегодня» производит проекты: 
«Партизаны Беларуси», «Тернистый путь к един-
ству нации», «Настоящий геноцид», «Беларусь 
единая», «Вечные огни», «Беларусь помнит», 
«Проект 25.by», «Герои Беларуси». Анализ поз-
волил установить целевые назначения медиа-
текстов и проектов: информирование (52%), 
просвещение и образование (31%), оценка и 
комментирование (17%). При этом они направ-
лены на реализацию двух функций – воспита-
тельной и образовательной, поскольку в пер-
вом случае пропагандируют патриотические 
ценности, заявленные в Программе патриотиче-
ского воспитания населения Беларуси на 2022–

 
4 О средствах массовой информации: Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З: с изм. и доп. от 

30 июня 2023 г. № 274-З 349 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: 
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10800427 (дата обращения: 25.10.2023). 

5 Об основах государственной молодежной политики: Закон Респ. Беларусь от 7 дек. 2009 г. № 65-З: с изм. 
и доп. от 5 окт. 2022 г. № 205-З 349 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: 
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=h10 9 00065 (дата обращения: 25.10.2023). 

6 Об обращениях граждан и юридических лиц: Закон Респ. Беларусь от 28 июня 2011 г. № 300-З: с изм. и 
доп. от 17 июля 2023 г. № 284-З // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: 
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h11100300 (дата обращения: 25.10.2023). 

7 О Стратегии развития государственной молодежной политики Республики Беларусь до 2030 года: постанов-
ление Совета Министров Респ. Беларусь, 19 июня 2021 г., № 349 // Национальный правовой Интернет-портал Рес-
публики Беларусь. URL: https://edu.gov.by/proekty/proekt-strategii-razvitiya-gosudarstvennoy-molodezhnoy-politiki/ 
(дата обращения: 25.10.2023). 

8 О Программе патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022–2025 гг. URL: 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100773&p1=1 (дата обращения: 14.04.2023). 

9 В статье 4 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации» 
говорится, что средства массовой информации должны оказывать содействие «распространению и популяризации 
национальных культурных ценностей». 

2025 гг.8, а во втором предоставляют информа-
цию для просвещения аудитории. 

«СБ. Беларусь сегодня» выступает трансля-
тором культурологической проблематики, акту-
ализируя культуроформирующую функцию – 
5,4% (259 статей) от общего числа публикаций 
(4803 статьи). Издательский дом запустил муль-
тимедийные проекты «Святые земли белорус-
ской» (о людях, которые стали нравственным 
идеалом для белорусов) и «Необычайные де-
ревни» (про обычаи белорусских деревень). Ре-
ализация этой функции соответствует статье 4 
Закона Республики Беларусь «О средствах мас-
совой информации»9. 

Заключение. Результаты проведенного кон-
тент-анализа указывают на различия между 
наиболее часто упоминаемыми функциями жур-
налистики, выделенными учеными, ответами ре-
спондентов и анализом контента региональных и 
республиканского изданий Беларуси. Эти рас-
хождения объясняются тем, что:  

1) ученые применяют различные методоло-
гии и критерии для определения функций, ис-
ходя из своих исследовательских целей и теоре-
тических рамок;  

2) представления респондентов субъектив-
ны, потому что они основаны на индивидуаль-
ных восприятиях, опыте и убеждениях;  

3) контекстуальные факторы, такие как по-
литическая и социокультурная среда, оказывают 
влияние на восприятие и определение функций 
журналистики. 

Если аккумулировать полученные данные, то 
можно сделать вывод, что основная задача СМИ 
Республики Беларусь заключается в предоставле-
нии общенациональной информации, освещении 
ключевых событий и тем, которые имеют нацио-
нальное значение. Проведенные исследования 
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показывают, что государственные массмедиа иг-
рают регулирующую роль. 

Социокультурные модели белорусской жур-
налистики формируются на основе выполнения 
8 функций (информационной, политической, со-
циализирующей, vox populi, рекреативной, вос-
питательной, образовательной, культурофор-
мирующей). Они охватывают широкий спектр 
задач, которые определены нормативно-право-
выми актами и государственной повесткой. Не-
смотря на различия в фокусе освещения, респуб-
ликанские и региональные СМИ направлены на 
поддержание стабильности и контроль над ин-
формационным пространством, формирование 
единого общественного мнения и содействие 
достижению целей государственной политики.  

Исследование направлений деятельности СМИ 
вносит существенный вклад в понимание их роли  
в иерархически организованной социокультур-
ной реальности. Исходя из сущностных свойств 

массмедиа, можно сделать вывод, что средства 
массовой информации не только и не столько от-
ражают социальную реальность, сколько констру-
ируют ее. Журналистика, имея двустороннюю 
связь с аудиторией, с одной стороны, должна учи-
тывать и отражать ее интересы, потребности и по-
вседневную жизнь, предоставляя информацию, 
которая актуальна и полезна для читателей, слу-
шателей или зрителей. Она должна уделять вни-
мание темам, затрагивающим проблемы обычных 
людей, и представлять информацию в понятной и 
доступной форме. С другой стороны, журнали-
стика влияет на формирование восприятия социо-
культурной реальности этой аудитории. Выбирая 
тематику, способы подачи информации, опреде-
ленную точку зрения ее интерпретации, журнали-
сты существенно влияют на понимание событий и 
явлений в обществе. Это способствует формиро-
ванию общественного мнения, определяет пове-
денческие нормы и ценности. 
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