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Крупнейшему исследователю 
отечественной журналистики, 
заслуженному деятелю науки 

РСФСР, профессору 
Александру Васильевичу 

Западову в связи с его 
восьмидесятилетием 

посвящается 

ОТ РЕДАКТОРА 

Представленные в пятом выпуске межвузовского сборника «Методы 
исследования журналистики» работы в основном определены програм
мой научной конференции по методам исследования журналистики, 
проведенной в октябре 1984 г. в г. Ростове-на-Дону. 

Авторами статей, обозрений и сообщений выступают ученые Москвы, 
Ленинграда, Свердловска, Воронежа, Ростова, Владивостока и Тбилиси. 

Сборник посвящен трем проблемам: эффективности средств массо
вой информации, месту журналистики в системе культуры и особенно
стям текстов в прессе, радио и телевидении. 

Внутренняя организация каждого из разделов сборника опре
деляется конкретными целями. Эффективность и действенность средств 
массовой информации (СМИП) рассматривается с теоретических по
зиций. Речь идет о методах, с помощью которых может быть про
ведено исследование эффективности в следующих аспектах: 1) эффек
тивность как следствие заложенных в самих средствах массовой 
информации идей; 2) усиление эффективности как серия приемов, 
используемых прессой, радио и телевидением <?ля создания определен
ного впечатления; 3) необходимость экспериментальной проверки на 
аудитории эффективности тех или иных доказательств. Перечислен
ные подходы позволят увязать между собой большое количество ранее 
считавшихся несвязанными фактов. 

Немало возможностей открывает изучение журналистики в кон
тексте культуры. Располагая богатым материалом в данной области, 
можно говорить о новых направлениях исследования проблемы, ранее 
не столь очевидных. Среди них изучение путей сообщения между куль
турой и средствами массовой информации под углом зрения надеж
ности, пропускной способности, эластичности и чистоты; проявление 
в журналистике эталонов культуры; эстетическая самостоятельность 
и зависимость журналистики от новых форм культуры. При исследова
нии этих и других проблем не избежать сравнения различных теорий 
журналистики и культуры. 
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А. И. Столько 

НА ПОДСТУПАХ К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ 
ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ 

И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Ленинское указание на роль «истории языка» в «истории 
познания вообще»1 определяет важность изучения специальной 
терминологии в связи с процессом возникновения теоретических 
знаний о печати. 

В современных историко-теоретических исследованиях русской 
журналистики проблема становления специальной терминологии 
не получила подробного освещения. Е. А. Левашов, составитель 
справочника «История слов русского литературного языка 
(XVIII XX вв.). Опыт указателя литературы, изданной в СССР 
на русском языке с 1918 по 1970 г.», назвал статьи В. Г. Бере
зиной, посвященные истории появления терминов «газета», «жур
нал», «журналистика»2 . В. Г. Березина обстоятельно исследовала 
словари XVIII—XIX веков, в которых впервые были зарегистриро
ваны важнейшие журналистские понятия3 . 

Непосредственно к теме исследования относятся работы по 
истории общественно-политической и литературоведческой терми
нологии4, поскольку первоначально журналистика восприни
малась как часть словесности и изучалась в связи с развитием 
общественной жизни. 

В современных словарях и энциклопедиях приводятся отдель
ные журналистские термины с указанием на их происхождение 
и время появления5 . Однако труды по лексикографии не дают 
системного представления о поисках и отборе терминов в процессе 
развития теоретических знаний о печати. Историческое познание 
сущности журналистики и становление специальной терминоло
гии — взаимообусловленные явления, и эта объективно сущест
вующая неразрывная связь диктует необходимость их комплек
сного изучения. 

Цель настоящей статьи — охарактеризовать основные этапы 
формирования специальной терминологии в процессе историческо
го познания сущности прессы от первых высказываний о ней до 
стройного учения русских революционных демократов 1860-х гг. 

Методологическим основанием исследования является ленин
ское учение о трех этапах освободительного движения в России6. 
Данная В. И. Лениным характеристика дворянского, разночинско
го и пролетарского периодов борьбы русского народа за свое 
освобождение не только позволяет раскрыть содержание и движу-
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