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Аннотация. Проблематика статьи обусловлена необходимостью уточнить наши 

представления о месте коммуникологии в содружестве гуманитарных наук, что 

актуально в ситуации дигитальной революции и медийной глобализации. Метод 

исследования – интегративный, информационно-культурологический, основан-

ный на идеях компаративистики и лингвокультурологии, намеченных в трудах 

Ж. Бодрийара, Л. Земляновой, М. Бахтина, Н. Хомского. Коммуникология 

(англ. Communicology, близкие понятия: Communication science, Media Studies, 

нем. - Medienwissenschaft), становится магистральным направлением науки о 

коммуницировании, предполагающей укрупнение и углубление общей картины 

гуманитарных знаний, обогащающей теорию журналистики и коммуникативи-

стики новыми подходами к изучению медиа. Анализ поведения людей в области 

медийных взаимодействий определен во многом структурой и функционирова-

нием медийных дискурсов. Ключевой идей и показателем актуальности статьи 

служит лексема «незаменимость», несводимость данной науки к методам смеж-

ных наук и особенно к парадигмам политэкономии, социологии и психологии. 

В результате анализа проблемы сотворчества и конкуренции наук сделаны вы-

воды о месте коммуникологии в социуме, показаны противоречия взаимодей-

ствия гуманитарных наук в сфере анализа политической жизни. Коммуниколо-

гия, выступая в качестве вектора и показателя степени медиатизации всей соци-

альной жизни, помогает всем общественным наукам выявить общеэстетические 

параметры социокультурных процессов, влияет на понимание роли СМИ в по-

вседневной жизни, фиксирует рост цифровой активности. 
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Abstract. The problematic nature of the article stems from the need to clarify our ideas 

about the place of communicology in the commonwealth of the humanities, which is 
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relevant in the situation of the digital revolution and media globalization. The research 

method is informational and culturological scrutiny, based on the ideas of comparative 

studies and linguoculturology outlined in the works of J. Baudrillard, L. Zemlyanova, 

M. Bakhtin, N. Chomsky. Communicology (related concepts: Communication sci-

ence, Media Studies, Medienwissenschaft), becomes the main direction of the scien-

tific matrix, involving the consolidation and deepening of the overall landscape in hu-

manitarian knowledge, enriching the theory of journalism and communication studies 

with new approaches to the study of media. The analysis of people's behavior in the 

field of media interactions is largely determined by the structure and functioning of 

media discourses. The key idea and indicator of the relevance of the article is the lex-

eme "irreplaceability", the irreducibility of this science to the methods of related sci-

ences and especially to the paradigms of political economy, sociology and psychology. 

As a result of the analysis of co-creation and competition of sciences, conclusions were 

drawn about the place of communication in society, about the contradictions in inter-

action in the field of political life. Communicology, acting as a vector and indicator of 

mediatization in all social, helps social sciences to identify the general aesthetic pa-

rameters of socio-cultural processes, it influences the role of the media in everyday 

life, records the growth of digital activity. 
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Введение 

Медийное атрибутирование, установ-

ление источников и авторства идей, как и 

конституирование реальности в науках о 

коммуникации (и о коммуникациях), осо-

бенно актуально в связи с появлением ла-

вины схожих трендов и интерпретаций, 

школ и авторитетов, зачастую имеющих от-

тенок (характер, привкус) околонаучного 

администрирования. Привычным призна-

ком современных научных поисков стала 

гибридизация и слияние разных отраслей 

знания, решение проблем «на стыке», что 

сделало феномен интердисциплинарности 

одним из двигателей научного прогресса. 

Наблюдается актуализация проблемы гра-

ниц смежных наук. В гуманитарной сфере 

процесс слияния и «взаимоопыления» раз-

ных наук, синтезирующих в ходе «взаимо-

содействия» новые идеи, сопровождается 

интенсивным «отпочкованием» и разветв-

лением дополнительных теорий, появле-

нием новых «цехов» и научно-педагогиче-

ских дисциплин. Коммуникология, будучи 

наукой о самых общих закономерностях че-

ловеческого общения, в первую очередь 

наукой о массовых коммуникационных и 

коммуникативных процессах в медиа, рас-

ширяет радиус своего воздействия на «со-

седей» и радиус влияния на сознание интер-

нет-пользователей. Она изучается предста-

вителями разных ветвей гуманитаристики, 

причем объект (предмет) науки и методика 

ее академического изучения, как правило, 

выступают маркерами делинеации (разгра-

ничения) разнородных явлений. Сотрудни-

чество наук породило немало продуктив-

ных зон пересечения, но конкуренция в во-

просах тактики исследования общения 

остается заметной.  

Цель данной статьи состоит в выявле-

нии и/или уточнении зыбких границ между 

родственными областями знания, связан-

ными с передачей сообщений и (или) обме-

ном социально значимой информацией в 
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рамках технологически обусловленных 

форм массовой коммуникации. Задачи ста-

тьи – а) уточнить источники теоретиче-

ских противоречий между коммуниколо-

гией и другими отраслями не новой, но 

стремительно меняющейся и заново фор-

мирующейся науки о человеческом обще-

нии; б) уточнить границы коммуникологии 

и коммуникативистики в условиях цифро-

вой (дигитальной) революции, изменившей 

инструментарий и, нередко, когнитивные 

стратегии ученых-гуманитариев, изучаю-

щих медийные тексты (МТ) и медийные 

дискурсы (МД); в) определить основные 

факторы, влияющие на развитие коммуни-

кологии в ситуации всеобщей интернетиза-

ции бытия современного человека. 

Коммуникология нередко сливается с 

коммуникативистикой, для многих авторов 

это синонимичные термины (Землянова, 

2004: 68-69), в то же время она приобретает 

значение более статусной и более «обобща-

ющей» (генерализирующей) общенаучной 

гуманитарной дисциплины, забирающей 

под свой «зонтик» как коммуникативи-

стику, так и целый ряд смежных отраслей 

знания, выходя на передний край обще-

ственных наук с лозунгом тотальной меди-

атизации социума, о чем уже писали Бер-

нард Берельсон, Рой Берко, а также Ричард 

Лэниган, Фрэнк Уэбстер, Исаак Кэт и др. 

(Berelson,1960; Berko, Wolvin, 2016; Lani-

gan, 2013; Catt, 2010). В России значитель-

ный вклад в решение проблем коммунико-

логии и коммуникативистики, проблем 

опосредованного (медийного) общения, ко-

торое часто выводит нас в пространство чи-

стой политологии или лингвистики, внесли 

М.А. Василик, А.Г. Пастухов, Ф.И. Шар-

ков, А.П. Чудинов, Т.Г. Добросклонская, 

А.П. Короченский, Е.А. Кожемякин, 

А.В. Полонский и др. (Кожемякин, 2018; 

Пастухов, 2012; Полонский, 2014; Чудинов, 

2006). Широко известны в России труды та-

ких авторов, имеющих прямое или опосре-

дованное отношение к теме данного иссле-

дования, как Л.М. Землянова, Н. Хомский, 

Н. Фэарклоу, Б.Ф. Скиннер (Землянова, 

2004; Хомский, 2016; Скиннер, 2015; Fair-

clough, 1997), поясняющих особенности 

языка СМИ, реакций аудитории на поток 

МД, а также уточняющих сами законы ме-

диатизации (иногда встречается термин 

«медиализация» (Пастухов, 2012; Uncapher, 

2018), но он сливается с понятием медиати-

зации при анализе ускорения – в геометри-

ческой прогрессии – объемов МД и темпов 

информатизации-интернетизации (Зотов, 

2018)). Изучение более общих перспектив и 

генерализаций, расширение дефиницион-

ного «прокрустова ложа» с выходом на об-

щенаучные универсалии представляется 

актуальной задачей многих направлений в 

гуманитаристике. 

Наиболее общими закономерностями 

исследования подобных проблем высту-

пают принципы контекстуальности и ин-

тертекстуальности любого МТ и МД, то-

тальная визуализация при создании МТ, 

вытесняющая вербальный слой коммуника-

ции, всеобщий закон корпускулярно-волно-

вого распространения информации в мире, 

законы диалогического общения (М. Бах-

тин), самореферентный (аутопойетиче-

ский) характер бытования любой медиаси-

стемы, правило «консенсуального взаимо-

действия самоорганизующихся систем» 

(Умберто Матурана), а также целый ряд  

герменевтических установок и  практиче-

ских процедур, обусловливающих ме-

диаэффекты и реакции потребителей. 

Важна, например, идея конструирования 

реальности в СМИ, помогающая разграни-

чить реальные события и их медийные об-

разы (Бергер, Лукман, 1995). Это не прямая 

экстраполяция идей соседней науки, но 

присутствие социологических идей в 

науках о массмедиа усиливается, что и раз-

мывает границы, к обоюдной выгоде.  

Гуманитарное знание базируется на 

принципе историзма, означающем, что про-

цессы коммуникации следует рассматри-

вать в зависимости от исторического кон-

текста, конкретных исторически обуслов-

ленных обстоятельств. МД зависят от усло-

вий взаимодействия коммуникатора и ре-
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ципиента, находящихся как в едином вре-

меннόм и пространственном, в том числе 

национально-языковом, контексте, так и в 

условиях «трансгредиентности» (М. Бах-

тин). В то же время никто не редуцирует ис-

торию журналистики к национальной или 

мировой истории. 

Медиадискурсы, которые, есте-

ственно, не ограничиваются журналист-

скими, рекламными или PR-текстами (ЖТ, 

РТ, PR-текст), порой не поддаются полной 

расшифровке с помощью филологических 

или же культурологических методов, и в та-

ких ситуациях содружество наук неиз-

бежно, причем новые веяния обычно про-

ходят долгосрочную проверку в практике 

научного сообщества. Сегодня возникает 

множество новых подходов к анализу ме-

дийных сообщений, сливающихся с пропа-

гандистскими текстами. Анализ политиче-

ских материалов в СМИ последнего вре-

мени также способствует пониманию осо-

бенностей коммуникативных актов, став-

ших частью объекта общенаучной метатео-

рии о массовых коммуникациях. Интерпре-

тация (и нередко поиск) смысла в безгра-

ничном, малоуправляемом (эмерджентном, 

или эмергентном, как транскрибируют это 

слово переводчики трудов Н. Хомского 

(Хомский, 2016: 597)), синергетическом по 

своей природе, потоке ЖТ, например, тек-

стов о политических событиях 2021–

2023 годов, заставляет резче ставить вопрос 

о конкуренции наук в ходе анализа текущей 

информации о мире, о положении дел в 

мире, о плюрализме в политике и СМИ. 

 

Основная часть 

Коммуникологию, основную науку о 

глобальных законах общения, опосредо-

ванного технологическими приспособлени-

ями, не могут не затрагивать специальные 

приемы привлечения внимания аудитории 

и законы воздействия медийной информа-

ции на группы людей и на отдельного чело-

века. Социальная психология, лингвокуль-

турология и социолингвистика – это фунда-

мент всех наук о коммуникативных актах, 

однако и здесь возникают вопросы о сте-

пени воздействия этих наук на коммунико-

логию и коммуникативистику, сюжеты и 

мотивы которых более корреспондируют 

не с анализом психотипов, а с реакцией 

массового человека на сообщения СМИ, с 

воспитательным потенциалом МТ. Процесс 

формирования стереотипов восприятия в 

массмедиа изучается в теории журнали-

стики и в родственных эпистемологических 

областях не так, как в более строгих науках, 

вектор коммуникологии отличается от век-

тора познания в других смежных науках, в 

частности от методов и миссии теории жур-

налистики. Во-первых, журналист, будучи 

омбудсменом в сфере обыденной жизни, 

стимулирует теоретиков в данном направ-

лении мысли, подталкивая их к регуляр-

ному анализу категории «повседневность». 

Репортеры изначально стремились к идеалу 

оперативности и заставляли медиакритиков 

идти в гущу событий и типологизировать 

горячие темы МТ, что не характерно для 

коммуникологов. 

Во-вторых, в МТ значителен эстети-

ческий потенциал; МТ приближаются к 

универсалиям художественного текста, как 

к линии горизонта, что заставляет аналити-

ков в сфере «журналистиковедения» более 

тщательно разбираться в приемах экспрес-

сивности и метафоризации высказывания. 

В-третьих, личностные аспекты журна-

листской нарратологии, идиолекты, языко-

вая игра и т. п. волнуют исследователей МТ 

и МД гораздо больше, чем психологов, эко-

номистов, политологов и даже культуроло-

гов. Политология не интересуется второ-

степенными деталями повседневности, 

именами конкретных журналистов, опери-

руя скорее законами поведения масс и во-

ждей. И это заметная демаркационная ли-

ния, зона диалога-согласия и в то же время 

пограничного диалога-спора. Пример из 

области медиапотребления. Идеи радикаль-

ного бихевиоризма могут помочь коммуни-

кативистам при анализе поведения массо-

вого потребителя в зонах повышенного 

пропагандистского давления, но судить о 

любителях художественных сторон МТ все 
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же помогает прежде всего филология. И 

конкуренция тут налицо: многие коммуни-

кологи, идя навстречу принципу точности, 

законам информатизации и требованиям 

Больших Данных, увлеклись в эпоху диги-

тализации математическими расчетами и 

схематизацией суггестивных образов, что 

не дает большого результата, а времени от-

нимает много. Много шуму почти из ни-

чего… Пример из цеха иркутских коллег: 

нередко выводы в неглупых статьях извест-

ного иркутского журнала «Вопросы теории 

и практики журналистики» достаточно ба-

нальны, хотя аргументация внешне очень 

солидная, визуализация потрясает ориги-

нальностью, но доказывать с помощью 

мощного аппарата то, что понятно и так, 

контрпродуктивно. Аналогичные мысли 

возникают и при чтении важного офици-

ального журнала «Коммуникология» (ре-

дактор Ф.И. Шарков). Но это тема отдель-

ного разговора. 

Изучение медиаэффектов, манипуля-

ций, рекламных дискурсов и т. п. застав-

ляет говорить о конкуренции и борьбе каче-

ственной журналистики за свою аудито-

рию, которая растет очень медленно. Ответ 

на вопрос о разграничении характерных зон 

(эпицентров) коммуникологии и других со-

циальных наук зависит от ответов на пред-

варительное вопрошание о законах функ-

ционирования СМИ и управления разви-

тием социальной коммуникации в постин-

дустриальном обществе, об общих законо-

мерностях эволюции рассматриваемых 

наук (Полонский, 2014; Кожемякин, 2007; 

Соколов, 2014; Хорольский, 2016a; Berko, 

2016). Самым очевидным методологиче-

ским схождением любых наук, как и трак-

товок любых текстов, можно считать прин-

цип взаимосвязи внутрисистемных элемен-

тов и элементов разных объектов (систем), 

при этом соединение системности и целост-

ности объекта исследования может быть 

различным по степени проявления этих ба-

зовых признаков объекта. Интенсивность 

функционирования одних и тех же элемен-

тов системы и динамизм интеракций 

внутри данной системы также служит сущ-

ностной линией, маркером делинеации. Ав-

торы-психологи, изучая выбор медиапотре-

бителей, центральными элементами своей 

измерительной системы считают факторы 

воздействия, связанные с эволюцией обще-

ственного бытия и сознания, а для комму-

никологии центром когниции при обсужде-

нии выбора потребителей считается специ-

фика создания и распространения МТ и 

МД, контент МД, мода и т. п. 

Целостность высказывания в журна-

листике может и не зависеть от композици-

онной гармоничности или когезивности 

МТ. Это неочевидный маркер «границы» 

между общественными науками, тяготею-

щими к логике и стройности высказывания, 

и коммуникологией, допускающей боль-

ший авторский «произвол», фрагментар-

ность, эссеизм и большую и более интен-

сивную метафоричность изложения идей, 

что достаточно характерно для «нестрогой» 

гуманитаристики, требующей «вчувствова-

ния», а не только знания фактов, достовер-

ности нарративов и логики научной аргу-

ментации. Если принцип системности в 

науке предполагает «центрированность» и 

иерархичность критических высказываний, 

что диктует наличие субординационных 

ценностных установок авторов и, в частно-

сти, определяет структурную иерархич-

ность МТ, при которой в аналитических по-

строениях есть элементы доминирующие и 

подчиненные, то для принципа целостно-

сти важнее идея «овеянности», проникну-

тости каждого элемента МТ духом целого, 

наличие фрактального принципа в построе-

нии МТ и понимание неразложимости идеи 

(контента) и формы (стиля). Принципиаль-

ным можно считать и фактор понимания 

единства смысла и домысла, порожденного 

духом «музыки», то есть творческой орга-

ничности и свободы. Системность более 

присуща общественным наукам политико-

экономического ареала, а целостность чаще 

встречается у исследователей человече-

ского общения и художественной речи. 

Иногда универсальный (общенауч-

ный) принцип системности дополняется 
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понятием «дискурсности», конструирую-

щей реальность в лоне массмедиа. Социо-

лог П. Бергер писал об этом так: «По срав-

нению с реальностью повседневной жизни 

другие реальности оказываются конечными 

областями знаний, анклавами в рамках выс-

шей реальности, отмеченными характер-

ными значениями и способами восприятия. 

Высшая реальность окружает их со всех 

сторон, и сознание всегда возвращается к 

высшей реальности как из экскурсии» (Бер-

гер, Лукман,1995: 47). Е. Кожемякин спра-

ведливо пишет, что «конструирование» 

нельзя воспринимать как зеркальное отра-

жение, тем более материальное воссозда-

ние реальности, хотя в его фразе «масс-ме-

диа не отражают реальность, а конструи-

руют ее» (Кожемякин, 2018: 160), на наш 

взгляд, не хватает слова «не только». Мас-

смедиа не только отражают, но и трансфор-

мируют картину мира с позиций трансгре-

диентности, ведь журналисты в идеале оце-

нивают события и факты текущей «неза-

стывшей современности» (М. Бахтин) и ис-

торического прошлого, опираясь как на 

научные данные, так и на личный здравый 

смысл, на трезво-рациональное личностное 

мирочувствование (Я-субъектность, прояв-

ляемая, например, в отборе фактов для но-

востей). В этом отношении наука о массме-

диа более личностно-эмоциональна, чем, 

скажем, социология, а художественная кре-

ативность авторов МТ обусловливает, го-

воря словами Берреса Скиннера, «опе-

рантно обусловленные реакции» (Скиннер, 

2015: 24) масс. Пример из сферы медиапо-

требления в странах догоняющего разви-

тия: в республике Мали все жители хорошо 

знают, что радио более популярно, чем га-

зеты, так как покупают газеты далеко не все 

граждане (по экономическим и образова-

тельным причинам). Медиакритикам не 

надо искать конкретные цифры, тем более 

что робастная статистика в стране, охвачен-

ной гражданскими столкновениями, часто 

отсутствует. Однако если в этой стране бу-

дут проводить свои исследования социо-

логи и демографы, они проведут замеры, 

опросы, дадут более строгие данные о ситу-

ации в Мали и о специфике медиапотребле-

ния. И будут настаивать на более точном 

дискурсе своей науки. Это и есть граница 

между науками, говорящая о разных пред-

метах или разных стратегиях изучения объ-

екта. 

Культурология сливается с коммуни-

кологией в сфере философии языка там, где 

речь идет о глобальных закономерностях 

знаковых систем и о воздействии языка на 

когнитивные структуры реципиента. Но 

различие наук очевидно: культурология 

рассматривает медийную культуру как 

часть своего «хозяйства», но не претендует 

формулировать законы этой науки. Терри-

тория соприкосновения слишком мала, 

чтобы говорить о слиянии, хотя лингво-

культурологические проблемы близки ме-

диалингвистике, изучаемой на факультетах 

журналистики. Медиалингвистика отчасти 

опирается на законы «генеративной (транс-

формационной) грамматики», как их толко-

вали Н. Хомский, Й. Петефи, Г. Ризер, 

В. Маунткасл и др., что упрощенно можно 

пояснить тезисом о порождении разумных 

суждений с помощью интуитивного мало-

контролируемого слияния образно-метафо-

рических и рационально обусловленных 

усилий авторов МТ. Английский лингвист 

Н. Фэаклоу (Фэарклаф) справедливо пола-

гает, что язык СМИ отражает и конструи-

рует социальную и культурную динамику в 

обществе (Fairclough, Wodak, 1997: 128), 

СМИ чутко реагируют на любые социо-

культурные изменения в обществе, а проду-

цируемые ими тексты служат уникальным 

источником информации об общественной 

морали и психологии. Политологи все чаще 

обращаются к проблематике коммуниколо-

гии, в частности, говоря об этнических кон-

фликтах и информационных войнах (ИВ), 

но при всей близости терминологии, кото-

рая в последние десятилетия переживает 

небывалый расцвет, не свидетельствую-

щий, впрочем, о расцвете наук, коммунико-

логи говорят о политике как о важной, но 

не центральной проблеме своего исследо-
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вания. Количественное преобладание поли-

тологических штудий о конфронтации Рос-

сии и Украины и вспыхнувшей ИВ – 

наглядный тому пример. 

Комммуникология и медиалингви-

стика формировались в эпоху Постмо-

дерна. Игра с читателем, прецедентность в 

МТ, эстетизация информационного сооб-

щения – вот показатели динамичной эво-

люции современного МТ и, соответ-

ственно, знания о языке СМИ. Особенно 

это проявляется в заголовках. Релятивиза-

ция ценностей и самоцельная ирония (игра 

в игру) становится правилом. Лингвокуль-

турологические знания помогают глубже 

проникнуть в психологию творцов МТ, о 

чем говорят материалы журналов “The 

Western Journal of Communication”, 

“Westminster Papers in Communication and 

Culture” (WPCC), “Global Media and 

Communication” и др. 

«Новые медиа» в значительной мере 

поменяли исследовательский инструмента-

рий и методы познания, поэтому приобрел 

новую актуальность и новизну старый спор 

о значении общенаучной методологии и ло-

гике генерализаций при изучении массме-

диа, произошли события, которые поме-

няли отношение к СМИ, что обусловливает 

значимость разговора о границах и кон-

фронтациях в сфере гуманитарных наук. 

Что это за события? Во-первых, НТР, кото-

рая привела к резкому увеличению количе-

ства и объемов МД и скорости их движения 

в социуме. Естественно, успехи НТР поро-

дили издержки, которые можно было 

предугадать: преобладание некачественной 

информации превратило развлекательные 

медиа в угрозу для массового сознания. Ме-

диаобразование осталось «пунктирной» 

стратегией для большинства стран. Пропа-

ганда и официальная цензура оттеснили 

объективные и достоверные нарративы на 

периферию МД. Во-вторых, массово-сред-

нестатистическое восприятие МТ и МД 

стало более критическим по отношению к 

работе журналистов, а данные социологов о 

росте недоверия к СМИ не оставляют со-

мнения в глобальном кризисе медиапотреб-

ления, видимым признаком которого 

можно считать растущую популярность как 

развлекательных СМИ, особенно ТВ, так и 

экзотических МТ (Костина, 2005: 43). Пер-

цептивный кризис и дефицит качественной 

медийной информации усугубили про-

блему доверия к СМИ. В-третьих, полити-

зация медиа в течение последних десятиле-

тий возвращает нас в эпоху холодной 

войны, поставившей мир на грань всемир-

ной катастрофы. Движение за мир стало 

первоочередной задачей человечества, что 

не может не влиять и на теоретиков науки о 

массмедиа.  

В отличие от объекта каждой гумани-

тарной науки, тесно связанного с эмпириче-

ским материалом, с артефактами истории, 

предмет рассматриваемых наук зависит 

больше от методологического направления, 

школы, от предпочтений отдельного ав-

тора. МТ и МД характеризуются синергети-

ческим эффектом, наличием усилий кол-

лективного разума (Соколов, 2014; Шар-

ков, Юдина, 2013: 36-43; Хорольский, 

2016b; Baudrillard, 1972). МТ не всегда яв-

ляются типизацией реальных событий, де-

формация картины мира – универсалия в 

сфере массмедиа и наук, изучающих медиа. 

Нет авторитетной схемы разграничения ос-

новных и второстепенных медийных собы-

тий. Актуализация виртуальной событий-

ности, создаваемой в Сети, а это отдельный 

вид событий, создаваемых нередко самими 

потребителями инфопродукции, не может 

не влиять на эволюцию трансграничного 

знания о СМИ. Сетевая коммуникация мо-

жет быть частью МТ, базой онлайн-журна-

листики. Новостной дискурс СМИ обладает 

признаками, которые позволяют охаракте-

ризовать его как своего рода новейший 

фольклор. Массовое сознание структуриру-

ется в значительной степени принципом се-

лекции новостных сюжетов. Эта особен-

ность фольклорно-мифологической функ-

ции СМИ сочетается с умолчанием как ма-

нипулятивной технологией. В связи с этими 

специфичными чертами современных СМИ 
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становятся очевидными роль и цели специ-

алистов, создающих новости на основе се-

лекции информации. Английский лингвист 

Н. Фэаклоу показал, что «суконный язык 

политического дискурса отражает извеч-

ную борьбу за власть» (Fairclough,1997: 

204). Поэтому цензура считается неизбеж-

ной, но теоретики не должны убеждать 

свою аудиторию в желательности такого 

положения дел. В РФ ситуация в этом отно-

шении крайне тревожная. 

 

Заключение 

Рассмотрев некоторые аспекты «по-

граничных конфликтов» в гуманитарных 

науках, можно сделать несколько выводов, 

переходящих в предварительные рекомен-

дации. 

1. Коммуникология в медиатизиро-

ванном постиндустриальном обществе изу-

чает самые общие вопросы общения по-

средством (через) медиа, затрагивая, ко-

нечно, и частные проблемы, например, про-

блемы создания медиаэффектов, уточнения 

специфики волнообразного «излучения»-

влияния массовых коммуникаций на со-

циум. Мы убеждены, что коммуникология, 

коммуникативистика, медиалингвистика и 

теория журналистики обладают общей 

предметной областью, которую составляют 

медийные феномены в области человече-

ской коммуникации. Эти феномены обозна-

чаются такими концептами, как «коммуни-

кация», «информация», «медийность», 

«журнализм», «публицистика», «текст», 

«дискурс», «сообщение», «рецепция», «ма-

нипулирование» и другие. Будучи эмер-

джентными и неравновесными системами, 

которые конструируются и видоизменя-

ются в массмедиа, зачастую спонтанно и 

непредсказуемо, МТ и МД воплощают по 

своей природе когнитивную идеологию не-

заменимости СМИ в социальной жизни, 

идеологию глобальной медиатизации, ис-

следование которой (идеологии) дает кон-

кретную иллюстрацию революционных 

преобразований. 

2. Неоднозначность объекта, пред-

мета и методов коммуникологии в значи-

тельной степени обусловлена множествен-

ными и гетерогенными связями этой науч-

ной области со смежными науками. Диалог 

народов и культур, сопровождающийся 

конфликтами и информационными вой-

нами, стал ферментом пограничных кон-

фликтов в гуманитаристике, обострив 

споры о назначении и сути каждой из род-

ственных ветвей знания. Коммуникативи-

стика, как одна из составляющих частей, 

ипостасей (несущих конструкций) комму-

никологии, конкретизирует теоретическую 

значимость рассматриваемой проблема-

тики, превращая науку о медиа в удел не 

только кабинетных разговоров о специфике 

общения наций и этносов, но и в сугубо 

практическую отрасль дипломатических 

переговоров, в практические рекомендации 

для журналистов, освещающих сегодняш-

ние ИВ, холодные и особенно горячие 

войны. Журналистика превращается в про-

паганду, в «пиарналистику», в рекламный 

симулякр. Кризис налицо, наступит ли 

«смерть Автора» – пока сказать невоз-

можно.  

3. Непроходимых границ в науке нет 

и не будет, однако проблемы пограничных 

зон актуальны и с точки зрения авторства 

идей, и с точки зрения творческой конку-

ренции научных школ, и с точки зрения раз-

граничения объектов смежных наук. Зон-

тичная терминология коммуникологии ока-

залась востребованной в эпоху терминоло-

гического бума в гуманитаристике, и осо-

бенно в филологии, что не стирает границ 

между родственными и смежными отрас-

лями знания. Разграничение наук по при-

знакам объекта, методов познания и стиля 

изложения помогает сделать кооперацию 

специалистов более плодотворной. Несо-

мненна перспективность диалога схожих, 

но неслиянных дисциплин в рамках изуче-

ния глобальной проблемы «постправды» в 

массмедиа. 
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