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Факультет журналистики Томского государственного университета в четвертый раз вы-
ступил организатором Всероссийской научно-практической конференции «Журналистика  
в поисках моделей развития». В 2011 г. этот ставший уже традиционным форум был посвя-
щен 35-летию профессиональной подготовки журналистов в Западной Сибири (со дня обра-
зования отделения журналистики в составе филологического факультета ТГУ). 

В работе конференции приняли участие профессора, доценты, молодые ученые Высшей 
школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского университета, фа-
культета журналистики Московского государственного университета, факультетов и кафедр 
журналистики Амурского, Астраханского, Башкирского, Магнитогорского, Новосибирского, 
Ставропольского, Тольяттинского, Томского, Тюменского, Челябинского государственных 
университетов, Российского университета дружбы народов, Казанского (Приволжского)  
федерального университета, Новосибирского государственного педагогического университе-
та. Среди участников конференции были преподаватели факультета иностранных языков, 
философского, филологического, исторического, экономического факультетов ТГУ, что сви-
детельствовало о междисциплинарном характере ведущихся исследований. В работе заседа-
ний и круглых столов также участвовали редакторы районных газет, журналисты города 
Томска. 

Работа проходила в рамках четырех секций: 1) исторические уроки журналистики: функ-
ции, модели, профессиональные ценности; 2) медиакультура, медиатекст и информационная 
картина мира; 3) электронные СМИ в России и за рубежом; 4) рейтинг проблем локальной 
прессы. 

Пленарное заседание открыл председатель Томского отделения Союза журналистов Рос-
сии, заместитель мэра г. Томска А. В. Севостьянов докладом «Конвергенция как вектор раз-
вития СМИ». Охарактеризовав сложную современную политическую и экономическую си-
туацию, в которой приходится действовать и искать пути развития СМИ, докладчик 
представил свое видение процессов, происходящих в сфере журналистики, преимущественно 
на материале изданий Томска. 

Доктор филологических наук, профессор Л. П. Громова (СПбГУ) выступила с докладом 
«История журналистики как лаборатория профессионального опыта». Она подчеркнула пло-
дотворность обращения современных исследователей к историческому наследию, поскольку 
это проясняет и создает более широкий контекст для изучения таких проблемных зон, как 
«капитал и журналистика», «всевластие и злоупотребление свободой слова». По мнению 
профессора, в современном обществе, как и во все предыдущие времена, ведущая роль при-
надлежит публицистике, что накладывает на нее особую ответственность. Осознание этой 
ответственности – важнейшая задача, стоящая перед отечественной прессой. 

В докладе «Европейская качественная газета: цель, структура, функциональность сетевой 
версии» доктор филологических наук, профессор Б. Я. Мисонжников (СПбГУ) представил 
результаты собственных исследований в области новых тенденций развития СМИ в условиях 
«мощной виртуализации медийного пространства», в «новой медиареальности планетарного 
масштаба». Уточнив типологические характеристики качественного издания, исследователь 
проанализировал сайты ведущих европейских газет и сделал вывод о том, что современная 
качественная пресса сформировала новую медиасистему, оказывающую значительное влия-
ние на общество в целом. 
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О традициях газетного чтения в России и о современной интерпретации периодических 
изданий XIX в. рассуждал в своем выступлении доктор филологических наук, профессор 
В. В. Пугачев (Башкирский госуниверситет). 

Кандидат филологических наук, декан факультета журналистики ТГУ Ю. М. Ершов  
в докладе «Упущенные возможности в моделировании альтернативного телевидения» про-
анализировал проблему альтернативного пути развития на примере истории отечественного 
телевидения, получившего шанс демократизации в период «исторической развилки»  
1980–1990-х гг. Однако, по мнению докладчика, эта возможность была упущена, о чем со 
всей очевидностью свидетельствует современное состояние телевидения и приметы возврата 
к партийно-советским принципам регулирования журналистской деятельности. Исследова-
тель считает необходимым обращение к проблеме нереализованных возможностей как  
в эмоциональном, так и в интеллектуальном плане, поскольку это повышает значимость 
журналистики как науки. 

В завершение пленарного заседания с докладом «Проблемы саморазвития местных медиа-
предприятий в современных условиях» выступил доктор экономических наук, профессор 
В. В. Казаков (ТГУ). На примере местных томских медиапредприятий он рассмотрел основ-
ные тенденции их развития, акцентировав внимание на экономической составляющей. 

Секция «Исторические уроки журналистики: функции, модели, профессиональные 
ценности» (руководители доктор филологических наук, профессор Л. П. Громова (Санкт-
Петербург) и кандидат филологических наук, доцент П. П. Каминский (Томск)) объединила 
исследователей российской и сибирской периодической печати, представивших доклады по 
проблемам выработки моделей взаимодействия с читателем столичных и региональных из-
даний, изменениям концепции издания в условиях активизации российской общественной 
жизни, о результатах изучения публицистического наследия сибиряков. 

Работу секции открыл доклад доктора филологических наук, профессора В. В. Пугачева 
(Уфа) «И мы сохраним тебя, русская речь…», посвященный издательской деятельности  
А. С. Суворина, в частности такому малоисследованному явлению, как выпуск календарей-
ежегодников. 

О проблемах традиций и новаторства в деятельности независимого общественно-
политического журнала «Новая жизнь», выходившего в 1989–1990-х гг., говорила кандидат 
филологических наук, доцент Е. В. Евдокимова (Новосибирск). Рассмотрев содержательную 
модель этого общественно-политического независимого журнала, исследователь пришла  
к выводу, что редакция журнала, опираясь на традиции самиздата, постоянно искала новые 
формы работы, что сделало «Новую жизнь» заметным явлением неформальной прессы пе-
риода «перестройки». 

В докладе кандидат филологических наук, доцента Н. В. Жиляковой (Томск) проанализи-
рован материал программ дореволюционных провинциальных изданий Томской губернии. 
Сравнивая заявленные программы с их реализацией, исследователь предложила гипотезу  
о преимущественной презентационной и рекламной роли этих программ, что было характер-
но именно для провинциальной прессы. 

Кандидат исторических наук, доцент В. В. Шевцов (Томск) выступил с докладом «Мест-
ная официальная печать как средство антиреволюционной пропаганды (на примере “Томских 
губернских ведомостей” 1905–1907 годов)». Автор показал трансформацию неофициальной 
части «Томских губернских ведомостей» в период Первой русской революции, связь этих 
изменений со стремлением местной власти создать противовес либеральной печати, издание, 
которое поддерживало бы правительственную политику и служило средством антиреволю-
ционной пропаганды. 

Доклад кандидата филологических наук, доцента П. П. Каминского (Томск) был посвящен 
региональной идентичности в публицистике В. Астафьева сибирского периода его творчест-
ва. Феномен региональной идентичности исследователь рассмотрел на уровне проблематики 
и мировоззрения, проанализировав проявления этого феномена в различных публицистиче-
ских произведениях В. Астафьева, написанных в 1980–1990-е гг. В результате П. П. Камин-
ский пришел к выводу, что региональная идентичность являлась важным фактором осмыс-
ления бытия и современного состояния мира для писателя, функцией же идентичности было 
поддержание целостности авторского «я» в кризисной социальной реальности. 
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Проблемное поле расширили стендовые доклады доктора филологических наук, профес-
сора Г. И. Щербаковой (Тольятти), кандидатов филологических наук, доцентов А. А. Анд-
реевой (Тюмень), Г. С. Белолипской (Астрахань) и О. И. Лепилкиной (Ставрополь), кандида-
та филологических наук Т. С. Родионовой (Москва), доктора исторических наук, профессора  
Г. С. Криницкой (Томск), кандидата исторических наук, доцента Н. Б. Симоновой (Новоси-
бирск), аспирантов Н. А. Гребеньковой (Ставрополь) и Е. В. Парахневич (Волгоград), посвя-
щенные разным аспектам истории российской дореволюционной журналистики. 

Работой секции «Медиакультура, медиатекст и информационная картина мира» ру-
ководили кандидаты филологических наук, доценты О. В. Демидов (Челябинск) и Г. В. Кру- 
чевская (Томск). Представленные на секции доклады были посвящены анализу публичных 
текстов, явлениям информационного общества, науке в современной журналистской картине 
мира, новым задачам корпоративных СМИ и другим явлениям современного медиапростран-
ства. 

Заседание открыл председатель секции, кандидат филологических наук, доцент  
О. В. Демидов докладом «Инвективы публичных текстов (на примере печатных и интернет-
изданий Челябинской области)». Исследовав формы использования инвектив в текстах не-
скольких изданий Челябинской области, ученый призвал журналистов к формированию  
публичного дискурса толерантности, построенного на принципах уважения к чужому мне-
нию. 

В докладе кандидата филологических наук, доцента В. В. Губского (Томск) была постав-
лена проблема существования журналистики в условиях информационного общества, новых 
медиаформ, которые образуются в современном информационном пространстве. На основе 
анализа основных понятий в сфере профессиональной журналистской деятельности и сопос-
тавления их с современными реалиями исследователь выдвинул тезис о развитии явления 
постжурнализма, которое угрожает деградацией профессиональных СМИ, может подорвать 
их общественную значимость. 

«Игра смыслами» как прием расширения содержания в медиапубликациях стала основой 
анализа в докладе кандидата филологических наук, доцента Г. В. Кручевской (Томск). Изу-
чив содержание рубрики «Правила жизни» в русскоязычной версии журнала «Эсквайр», ис-
следователь выделила ряд закономерностей, которые способствуют обогащению содержания 
публикаций, выявила их проявление в журнальных публикациях. 

Доклады кандидата филологических наук Е. А. Набиевой (Тюмень) и зав. лабораторией 
факультета журналистики ТГУ М. В. Литке (Томск) были посвящены теме «Наука и СМИ». 
Е. А. Набиева поделилась с участниками конференции своим видением проблем продвиже-
ния темы науки в местных СМИ, основанным на анализе содержания тюменских изданий  
и на собственной журналистской практике. М. В. Литке представила доклад «Популяризация 
науки в СМИ как предмет изучения», в котором проанализировала литературу по теме попу-
ляризации научных знаний в СМИ и современные аспекты изучения феномена научной по-
пуляризации. 

Аспирантка Новосибирского госуниверситета Е. А. Носова в докладе «Современный 
пресс-релиз: как создать “приманку” для журналиста?» поставила проблему превращения 
«текста-стимула» (пресс-релиза) в «текст-реакцию» (собственно журналистской текст), рас-
смотрев ее в содержательно-структурном и стилистико-языковом аспектах. 

Редактор газеты ТГУ «Alma Mater» Я. М. Пчелинцева в докладе «Новые задачи корпора-
тивной газеты в условиях выполнения программы Национального исследовательского уни-
верситета» охарактеризовала ведущую роль университетской газеты в формировании внут-
реннего имиджа, выстраивании внутренних и внешних коммуникаций, а также изменения  
в этой сфере в связи с выполнением вузом новых инновационных программ. 

Особенности современной телевизионной рецензии стали темой доклада, прочитанного 
кандидатом филологических наук, доцентом Т. Н. Череповой (Томск). Исследование автора, 
базирующееся на материале «Литературной газеты», убедительно свидетельствует о новых 
формах и методах, применяемых журналистами этого издания для создания эффективных 
телерецензий, привлекающих внимание читателя. 

Подробный анализ стилистико-семантических приемов воздействия на читателя в качест-
венной и массовой британской прессе представлен в докладе старшего преподавателя кафед-
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ры английского языка ТГУ Г. И. Шостак. Рассматривая публикации, посвященные проблеме 
преступности в Британии, исследователь отмечает различия в использовании лексики каче-
ственной и массовой прессой и одновременно сходство в применении лексико-семанти- 
ческих приемов для выражения оценки и воздействия на аудиторию. 

Заочное участие в работе секции приняли доктор исторических наук, профессор 
А. А. Грабельников (Москва), кандидат философских наук, доцент А. И. Гавриляк (Томск), 
кандидат юридических наук, доцент Э. С. Юсубов (Томск), кандидаты филологических наук, 
доценты А. Е. Ярославцева (Томск) и И. Г. Катенева (Новосибирск), кандидат филологиче-
ских наук, старший преподаватель Р. П. Баканов (Казань), аспиранты Р. В. Рюмин, А. Н. Во-
робьева (Томск) и Т. А. Кузина (Магнитогорск): их стендовые доклады были обсуждены во 
время заседания секции. 

Секция «Электронные СМИ в России и за рубежом» работала под руководством докто-
ра филологических наук, профессора Б. Я. Мисонжникова (Санкт-Петербург) и кандидата 
филологических наук, доцента Ю. М. Ершова (Томск). В рамках работы секции обсуждались 
проблемы регионального, познавательного, спортивного телевидения, социального времени 
в телевизионном пространстве, современного радиовещания и другие актуальные проблемы 
российских и зарубежных электронных СМИ. 

Заседание открыла кандидат филологических наук, доцент Е. А. Войтик (Томск) докладом 
«Структурно-типологические признаки спортивного телевидения Европы», в котором была 
изложена системная характеристика спортивного телевидения в Европе, охарактеризована 
роль ведущих в этом процессе стран, а также представлена типология европейских спортив-
ных каналов. 

Проблеме социального времени в телевизионном пространстве было посвящено выступ-
ление старшего преподавателя кафедры телерадиожурналистики ТГУ В. С. Байдиной. Опре-
делив понятие «социального времени», докладчик выделила параметры, которые органичны 
для его отражения и восприятия в медиатексте, охарактеризовала влияние социального вре-
мени на создание обобщенного образа эпохи. 

Аспирантка ТГУ Т. Е. Арсеньева представила доклад «Педагогический и просветитель-
ский дискурсы: различия и точки соприкосновения». На материале программы «Говорим по-
русски», выходящей в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Т. Е. Арсеньева исследовала про-
блему сосуществования и взаимовлияния педагогического и просветительского дискурсов, 
обосновала необходимость более глубокого изучения этого феномена. 

«Аудиоблог и подкаст как новые формы звучащей журналистики»: доклад под таким на-
званием представила старший преподаватель ТГУ Е. В. Халина. Анализ этих новых форм  
в сфере радиожурналистики убедительно доказал, почему аудиоблоги и подкасты становятся 
все более востребованными формами коммуникации на фоне общего обеднения современно-
го отечественного радио. 

В докладе аспирантки ТГУ В. Е. Ершовой на материале ток-шоу проанализированы функ-
ции конфликта в речевом взаимодействии. Исследователь представила итоги изучения  
функций конфликта, обозначила способы привлечения зрительского внимания, основанные 
на конфликте. 

В круг обсуждения участниками заседания были включены стендовые доклады кандидата 
филологических наук, профессора Э. В. Блиновой (Томск), кандидата искусствоведения, до-
цента С. Н. Ильченко (Санкт-Петербург), старшего преподавателя О. В. Монастыревой (Бла-
говещенск), ассистентов О. Е. Макеевой (Томск) и Зенебе Кинфу (Москва), аспирантов  
С. В. Фащановой (Томск) и Н. С. Авдониной (Санкт-Петербург). 

Секция «Рейтинг проблем локальной прессы» была проведена в формате «круглого 
стола» с участием преподавателей, представителей администрации Томской области и редак-
торов сибирских районных газет. Руководителями секции выступили доктор филологических 
наук, профессор В. В. Пугачев (Уфа) и кандидат филологических наук, доцент Ю. Н. Мясни-
ков (Томск). «Модератором» дискуссии был кандидат филологических наук, доцент  
И. Ю. Мясников (Томск). В работе секции участвовали преподаватели факультета журнали-
стики ТГУ В. А. Вершинин, С. В. Захаров, В. Н. Титова, Е. М. Тихонова, А. Ю. Тышецкая, 
А. Ф. Цырфа, более десяти редакторов и ответственных секретарей районных газет Томской 
и Красноярской областей. 
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Участники «круглого стола» обсудили совместные проекты факультета журналистики  
и редакций районных газет, современные жанровые тенденции фотоиллюстрирования, про-
блемы коммуникативного моделирования прессы региона, методы визуальной журналистики 
и другие актуальные проблемы локальной прессы. 

На завершающем заседании были подведены итоги работы секций, отмечен высокий на-
учный уровень представленных докладов, подчеркнута плодотворность состоявшегося обсу-
ждения. Как важный положительный момент отмечено издание материалов конференции  
до начала ее работы («Журналистика в поисках моделей развития»: IV Всерос. науч.-практ. 
конф. (Томск, 27–30 октября 2011 г.): Материалы / Отв. ред. П. П. Каминский, Н. В. Жиляко-
ва. Томск: Изд-во НТЛ, 2011. 236 с.). 
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