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ВВЕДЕНИЕ
Процессы конвергенции и диверсификации способствуют росту проблемно-тематического многообразия
современных СМИ. Одним из наиболее дискуссионных тематических направлений стала культурная
журналистика.
Признавая её особую социальную значимость, воспитательный и образовательный потенциал,
исследователи отмечают кризис в сфере культурной журналистики. С одной стороны, он вызван высокими
требованиями, которые предъявляются к журналисту, освещающему вопросы культуры: его культурному
кругозору, умению ориентироваться в современных культурных практиках, владению соответствующим
дискурсом.
С другой стороны, развитие информационно-компьютерных технологий и сетевых средств массовой
информации требует от журналиста освоения новых жанров и форматов, интерактивного взаимодействия с
аудиторией. Осмыслению вызовов, возникающих перед современной культурной журналистикой,
посвящена данная статья. Цель исследования – охарактеризовать тенденции развития культурной
журналистики.
Многие негативные моменты в функционировании СМИ связаны со сложной социокультурной ситуацией в
стране.
Размышления о культурной миссии журналистики выводят на актуальнейшие и очевидные социальные
проблемы современного российского общества: уровень культуры сегодня заметно падает, исчезает
потребность в чтении классической литературы, не наблюдается стремления давать детям дополнительное
эстетическое образование, резко снижается грамотность населения.
К тому же книги, музеи, театры, концертные залы недоступны многим не только из-за нехватки времени
или отдаленности от культурных центров, но и по материальным причинам. Все это превращает СМИ в
важнейший элемент культурного просвещения народа и в значимое средство формирования
высокоразвитой социокультурной среды. Социально ответственная и качественная журналистики призвана
достойно отвечать этим задачам.
Среди трудов по исследованию влияния «культурной» журналистики на общество можно выделить научные
работы Е. В. Аргунова, Новикова Н.И. , учебные пособия по журналистике С. Г. Корконосенко, Г. В.
Лазутиной и С. С. Распоповой.
Согласно диссертационной работе Пак Е. М. «в России возрождается индустрия, которая немыслима без
развития науки, а значит, научно-технической информации. На науку обращает внимание молодежь, а это
значит, что рано или поздно возникнет и насущная потребность популяризации научных знаний в самой
доступной журнальной периодике».
Просвещение становится в каком-то смысле модным: в последнее время появляется большое количество
онлайн и офлайн лекториев, на которых ученые понятным языком рассказывают о научных теориях, на
полках книжных магазинов появляются написанные учеными книги в жанре «нон-фикшн», в кинотеатрах
идет документальное кино, создаётся все больше просветительских СМИ.
Однако современные образовательные медиа-проекты и культурная журналистика нуждаются в
систематизации, классификации по жанрам, в выявлении их характеристик и особенностей. СМИ в
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Интернете постоянно развиваются, а это неизбежно ведет к появлению новых жанров и форматов,
изменению старых, а также их смешению.
Культурная, культурно-культурная, научная, научно-популярная журналистика – чем отличаются все эти
понятия друг от друга? Что действительно является частью этой категории СМИ, а что представляет собой
отдельное явление? Именно в этом мы и собираемся разобраться в данной работе.
Объектом настоящего исследования является современная культурная журналистика Башкортостана в
республиканских СМИ.
Предмет исследования –специфика театральной жизни Башкортостана в республиканских СМИ.
Целью работы является рассмотрение театральной жизни Башкортостана в республиканских СМИ.
Задачи исследования:
1. Определить содержание понятия «культурная журналистика.
2.Изучить с особенности освещения театральной жизни в СМИ Башкортостана.
Теоретическая и методологическая основа исследования определена философскими, культурологическими,
искусствоведческими положениями работ Аристотеля, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Д.С. Лихачева, А.А.
Аникс-та, Р. Барта, К.С. Станиславского, Б. Брехта, В.Э. Мейерхольда. Среди научных трудов XXI века автор
опиралась на историко-теоретические исследования взаимоотношений театра и зрителя В.Н. Дмитревского,
театральной журналистики как системного явления на границе искусства и масс-медиа
Методы исследования. В основе работы лежит комплексный подход, основанный на изучении современной
журналистской практики, обобщении материалов дискуссий, ведущихся о культурной журналистике в
профессиональном сообществе, а также структурно-функциональный анализ жанров сетевых СМИ,
специализирующихся на освещении культурной проблематики.

1.Культурная журналистика в системе СМИ
Исследователи европейских СМИ отмечают в зарубежной культурной журналистике такие
противоположные тенденции, как коммерциализация и рост профессиональной апатии.
Журналистика становится составной частью культурных индустрий, а критика превращается в форму
маркетинга. Авторы, специализирующиеся на профессиональной арт-критике, предаются ностальгии
вместо того, чтобы отвечать на вызовы и отстаивать свою роль культурных арбитров и культуртрегеров.
Специфика деятельности культурного журналиста, по словам П. Бурдье, заключается в том, чтобы
одновременно действовать в поле искусства и в поле массмедиа, то есть быть «культурным посредником».
В российский обиход понятие «культурная журналистика» вошло сравнительно недавно.
Определение культурной журналистики как таковой долгое время отсутствовало, зачастую за этим
термином скрывалась литературная, художественная критика или авторская рецензия на какие-либо
мероприятия в сфере искусства. Сегодня под этим термином понимается широкий спектр журналистских
материалов, освещающих в средствах массовой информации вопросы культуры и искусства. Специфика
настоящего момента заключается в том, что наблюдается тенденция к упрощению и популяризации
подобных материалов в расчете на более широкую аудиторию.
Однако важно разграничивать такие понятия, как культурная журналистика, журналистика в сфере
культуры и арт-журналистика. Первые два термина являются смежными (взаимозаменяемыми) и отвечают
за «доведение» до масс информации о тех или иных культурных явлениях, процессах, событиях. Арт-
журналистика подразумевает более глубокое погружение в материал. Чаще всего под арт-журналистикой
понимаются материалы, подготовленные профессиональными искусствоведами для узкого круга
профессионалов и ценителей искусства. Если цель культурной журналистики – перевод сложных
культурных кодов на более доступный для широкой аудитории язык, то арт-журналистика остается
достаточно элитарным явлением, предназначенным для тех, кто обладает способностью к
самостоятельному декодированию сложных текстов. Общество устает от бесконечного потока новостей о
политике и экономике.
Потребность в «духовной» пище растёт с каждым годом, всё большее количество людей интересуется
событиями, происходящим в мировой и российской культуре. На этом основании можно высказать
предположение о том, что популярность российской культурной журналистики будет расти. Как и прежде,
её основной задачей является просвещение, художественное обогащение и повышение культурного уровня
граждан, но формы этой работы становятся все разнообразнее.
Современная культурная журналистика занимается не только сбором и продвижением материалов о
художественных событиях, проблемах и тенденциях развития культуры.
Её цель – стимулирование интереса к культуре и людям, которые её создают, вовлечение аудитории в



рефлексию и коммуникацию. Современный журналист должен быть коммуникатором. Структура
журналистского дискурса усложняется в связи с переходом от «объяснительной» журналистики к
журналистике интерактивной, «продуцирующей таймлайны, интерактивные карты, инфографику,
популярные лекции, разного рода топы и рейтинги».
Культурная журналистика – это та сфера, где субъективное мнение автора не только не исключается, но
представляет особую ценность. Читатель хочет получить оценку самого журналиста, посетившего то или
иное культурное событие.
Соответственно, человек, готовящий журналистский текст, должен быть хорошо осведомлен в теме,
которой он посвящает свой материал. В связи с этим особенно важным представляется вопрос подготовки
кадров в сфере культурной журналистики. Безусловно, подразумевается выпуск не потока журналистов,
способных достойно писать о культуре и искусстве, а лишь «штучного товара» по индивидуальным и
магистерским программам. Умение критически отзываться на события в области культуры и искусства
требует от журналиста широкой эрудиции, культурологической компетенции и серьезной погружённости в
художественный контекст.
Когда говорят о типах духовных ценностей, чаще всего выделяют три области производящей их творческой
деятельности:
1) пауку, 2) искусство, 3) культуру.
Каждая из них представляет собой сложное, многоаспектное общественное явление и дает основания для
многостороннего рассмотрения (в том числе для многостороннего отражения в прессе). Однако нас они
интересуют с одной стороны: как производство определенных информационных продуктов, как те области,
в которых возникают новые продукты, выраженные в специализированных языках. С этой точки зрения они
выглядят следующим образом.
Наука человеческого познания, ее суть в познании объективного мира. Она представляет собой
профессиональную деятельность, основным продуктом которой являются знания естественного,
общественно-гуманитарного, технического характера как модели законов природы и общества,
отвечающие определенным требованиям.
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