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О т р е д к о л л е г и и 

Особая, поистине уникальная роль современной 
журналистики вызывает к ней интерес многих ученых. 
Если в предыдущих трех выпусках «Методов исследо
вания журналистики» рассматривались методы в их 
связи с изучением отдельных явлении журналистики, 
периодов ее развития, специфики ее жанров, то в 
представляемом сборнике одной из главных проблем 
является изучение журналистики в контексте культу
ры. Авторами — теоретиками и историками журнали
стики — рассматриваются перспективы изучения жур
налистики, выясняются закономерности ее развития, 
анализируются ее отдельные <отряды». 

Чтобы проникнуть в глубь журналистики, необ
ходимо рассматривать ее в контексте культуры обще
ства, в тесной связи с философией, литературой, ис
кусством и языком. В то же время журналистика в 
контексте культуры — это прежде всего ее взаимо
действие с наукой без стремления свести науку к на
учно-популярной литературе или к публицистике. На
ука и журналистика претерпевают эволюцию, меня
ется их содержание и структура, и наряду с этим про
исходит двуединый процесс интеграции и дифферен
циации. 

Это не значит, что, рассматривая журналистику в 
широком контексте культуры, не следует накапливать 
эмпирические данные из практики современных газет, 
журналов, радио- и телепрограмм. Никакого автома
тизма связей журналистики с другими явлениями 
культуры нет и быть не может, порой они существуют 
даже в некотором противоречии. 

Разнообразие современных средств массовой ин
формации и пропаганды существенно затрудняет их 
исследование; некоторые выработанные методы в 
предлагаемом сборнике систематизированы и одновре
менно разветвлены, что создает благоприятные усло
вия- для их применения на практике. 
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А. И. С т а н ь к о 

У ИСТОКОВ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРОВ 
РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

В современной научной литературе интенсивно исследуются от
дельные жанры русской периодической печати', что создает 
благоприятные предпосылки для их системного изучения в про
цессе исторического развития и теоретического осмысления. 
Цель настоящей статьи — рассмотреть начальный этап позна
ния природы и эволюции жанров русской периодической печа
ти, выявить особенности подхода к ним видных теоретиков жур
налистики. 

Отражая потребности социальной действительности, жанры 
русских периодических изданий претерпевали изменения вместе 
с изменением содержания прессы, с укреплением демократиче
ской тенденции ее развития. На различных исторических этапах 
определяющую роль играла та или иная группа жанров, полу
чавшая истолкование преимущественно на страницах газет и 
журналов. 

В первые два десятилетия XVIH в. единственной разновид
ностью периодики в России была официальная политическая 
газета, обретавшая свои типологические особенности в содер
жании, оформлении, системе жанров, в основном информацион-
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