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ПОНЯТИЕ ТВОРЧЕСКОГО СУБЪЕКТИВНОГО ИНТЕРЕСА 
В ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. В. Тюнина

Аннотация. В статье предлагается обзор трактовок термина «интерес» в раз-
ных сферах гуманитарного знания на протяжении истории развития человеческой 
мысли. Отталкиваясь от существующих толкований, автор выделяет и форму-
лирует понятие творческого субъективного интереса в журналистике; указыва-
ет, под влиянием каких факторов он формируется. Творческий интерес осознанно 
или бессознательно может влиять на выбор и освещение тем в практике СМИ. 
В статье делается вывод, что творческий субъективный интерес создателей 
контента следует строго отделять от интереса аудитории, в раскрытии тем 
желательно ориентироваться именно на второй. В работе использованы методы 
анализа источников, анализа и синтеза.
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Abstract. The article offers an overview of the interpretations of the term “interest” in vari-
ous fields of humanitarian knowledge throughout the history of the development of human 
thought. Based on existing interpretations, the author identifies and formulates the concept 
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of creative subjective interest in journalism and indicates the factors under the influence of 
which it is formed. Creative interest, consciously or unconsciously, can influence the selection 
and coverage of topics in media practice. The article concludes that the subjective creative 
interest of content creators should be strictly separated from the interest of the audience; 
in developing topics, it is advisable to focus on the latter. The work uses methods of source 
analysis, analysis and synthesis.
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Ключевым для понимания механизмов взаимодействия аудитории и СМИ, осо-
бенностей потребления подаваемой медиа информации и возможностей улуч-

шения медиаконтента с учетом потребностей аудитории является понятие интереса. 
Журналисту новостного издания в его повседневной работе важно знать, что ин-
тересует аудиторию, поэтому следует понимать, что представляет собой интерес, 
понимать разницу между собственным творческим субъективным интересом и инте-
ресом аудитории и в своей работе стараться учитывать последний.

Остановимся на некоторых наиболее важных трактовках понятия интереса в раз-
ных областях знаний на протяжении истории человеческой мысли.

Слово «интерес» происходит от латинского выражения inter esse – «быть между», 
«составлять разницу». Первоначально оно относилось к процедурам возмещения 
убытков в римском праве [1]. Более общее значение слова как чувства выгоды и че-
ловеческой склонности к поиску выгоды появилось только в начале XVI в.

Понимание человеческого поведения как движимого главным образом интересом 
можно найти во многих древних традициях мысли – и религиозных, и светских. При-
чем формы личного интереса в таких традициях осуждались как греховные и раз-
рушительные для общества, противоречащие религиозным и иным (например, во-
енным) добродетелям [2].

В эпоху Ренессанса движимое интересами человеческое поведение уже цени-
лось как общественно полезное. Например, в работе «Заметки о делах политиче-
ских и гражданских» (1512–1530) итальянский историк и политический мыслитель 
Франческо Гвиччардини (1483–1540) отмечал, что почти во всех людях преобла-
дает «частный интерес»: «Не верьте тем, кто так горячо проповедует свободу, ибо 
почти все они, а может быть вообще все, думают при этом о частных интересах» 
[3]. По мнению мыслителя, «одна из самых больших удач, какая может выпасть 
на долю человека, – это иметь случай показать, что поступки людей, совершае-
мые для собственного интереса, делались ради общественного блага» [3].

В эпоху Возрождения «интерес» становится как философским, так и политико-
правовым понятием [4, с. 164]. Для мыслителей Ренессанса интересы выступают 
в качестве основного мотива человеческого поведения и единственного реального 
правила поведения политического. Причем интересы – более устойчивый и надеж-
ный побудительный мотив, чем страсти.

Тема и понятие интереса занимали важное место и у мыслителей поздних вре-
мен. Например, автор теории личного интереса и родоначальник утилитаризма 
Клод Адриан Гельвеций (1715–1771) полагал, что на всех этапах  исторического 
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развития общества личные и групповые интересы выступают регуляторами 
поведения, «единственной и универсальной движущей силой для людей» [5, 
с. 260]. Гельвеций подошел к выводу о социальной обусловленности интере-
са: по его словам, «огромное разнообразие взглядов есть результат личного 
интереса», в свою очередь зависящего от нужд, страстей, наклонностей ума 
и условий жизни человека, сочетающихся «на тысячи ладов в различных кругах 
общества» [5, с. 214].

К проблеме интереса обращался и крупнейший философ эпохи Просвеще-
ния Иммануил Кант (1724–1804). По Канту, интерес – это то, «благодаря чему 
разум становится практическим, то есть становится причиной, определяющей 
волю». Поэтому «только о разумном существе говорят, что оно проявляет к че-
му-нибудь интерес; существа, лишенные разума, имеют только чувственные по-
буждения» [6].

В XIX и ХХ в. понятие интереса все шире начало использоваться в экономических 
и политэкономических учениях, в психологии, педагогике и социологии. 

Психологи и педагоги связывают интерес с познавательной потребностью, счита-
ют основой познавательной активности личности и успешного обучения [7]. 

Так, советский психолог С. Л. Рубинштейн определял интерес как сосредото-
ченность помыслов на определенном предмете мыслей, «вызывающую стремле-
ние ближе ознакомиться с ним, глубже в него проникнуть, не упускать его из поля 
зрения». Он также разделял интерес, желание и потребность: «Интерес сказыва-
ется на направленности внимания, мыслей, помыслов; потребность – во влече-
ниях, желаниях, в воле. Потребность вызывает желание в каком-то смысле об-
ладать предметом, интерес – ознакомиться с ним. Интересы являются поэтому 
специфическими мотивами культурной и, в частности, познавательной деятель-
ности человека» [8, с. 565].

Советский и российский специалист по педагогике Г. И. Щукина оперировала 
понятием «познавательный интерес». Согласно Щукиной, познавательный инте-
рес – это «избирательная направленность личности, обращенная к области по-
знания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями» [9, 
с. 14]. Исследователь выделила три вида такого интереса: ситуативный – перио-
дическое переживание; устойчивый – эмоционально-познавательное отношение 
к предмету, объектам или определенной деятельности; личностный – направлен-
ность личности [10].

О разных видах интереса рассуждает и коллектив современных американских 
ученых в работе “Interest Matters: The Importance of Promoting Interest in Education”. 
По их словам, понятие «интерес» может описывать два разных опыта: мгновенный, 
когда человек «очарован объектом», а также более продолжительное чувство, когда 
объект доставляет удовольствие и воспринимается как заслуживающий дальнейше-
го изучения. Исходя из этого наблюдения, авторы определяют интерес как психоло-
гическое состояние, характеризующееся повышенным вниманием, испытываемым 
в определенный момент (ситуативный интерес), а также как устойчивую предрас-
положенность к повторному увлечению конкретным объектом или темой с течением 
времени (личностный интерес) [11]. Ситуативный интерес может становиться более 
устойчивым, перерождаясь в личностный.

Что касается социологии, то, как указал исследователь Д. В. Александров, 
если в первой половине ХХ в. эта наука раскрывала содержание интересов 
через материальное положение, рефлексии, ценностные ориентации человека, 
его статусные нормативы, то в начале ХХI в. оперируют этим понятием для обо-
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значения «чистой связи» актуального и потенциального бытия, единства культур-
ной позиции, жизненной истории, разницы в характере потребления и владения 
информацией [12, с. 58]. Современная социология трактует интерес, с одной сто-
роны, как возможность выбора среди разнообразных возможностей и шансов, 
а с другой – «как адаптацию субъекта к нестабильным, неопределенным и много-
значным реалиям, как механизм приобщения и способ идентификации в много-
полярном социуме» [12, с. 58]. 

Обобщая наблюдения, можно утверждать, что в гуманитарных науках интерес от-
носят к эмоциональной сфере личности и понимают как форму проявления позна-
вательной потребности.

Рассмотренные трактовки помогут сформулировать, что такое творческий 
субъективный интерес, который в журналистике играет важную роль – прежде 
всего в отборе тем для освещения, в способе их подачи и выделяемых идейных 
акцентах.

Необходимость отсеивания тем и сюжетов, которые возникают в информационной 
повестке дня ежеминутно, связана с тем, что даже крупным новостным агентствам 
с большим штатом сотрудников сложно освещать все заметные события. При вы-
боре и раскрытии тем для публикаций журналисты могут руководствоваться в том 
числе творческим субъективным интересом. 

Творческий субъективный интерес мы определяем как личное отношение ав-
тора, редактора, издателя СМИ к новостной теме; определенные смыслы, кото-
рые создатели контента вкладывают в нее.

Интерес сотрудников СМИ формируется под влиянием многих факторов: их об-
разования, специализации, увлечений, национальности, вероисповедания, идейных 
взглядов и др. Он может быть осознаваемым, когда автор или редактор целенаправ-
ленно предлагает тему публикации, поскольку наиболее компетентен в ней, увлечен 
ею (либо по другим причинам), так и неосознаваемым, когда инициатор публикаций 
не задумывается, почему его притягивает тема.

Руководство исключительно собственным творческим интересом в ущерб объ-
ективности приводит к тому, что, по наблюдению исследователей, «журналистика 
стала осознавать свои возможности как силы, способной формировать не толь-
ко свой сегмент картины мира, но и искусно выдавать его за срез реальности». 
При этом она скомпрометировала себя как «институт правды», однако «продол-
жала и продолжает упрямо цепляться за журналистский “факт” как репрезента-
цию реальности» [13, с. 68]. 

Конечно, материалы, подготовленные под влиянием творческого субъективного 
интереса, имеют право на существование. Более того, такой интерес должен в пер-
вую очередь определять выбор темы и ее развитие в жанрах аналитической жур-
налистики (расследовании, обозрении, комментарии и т. д.), в художественной пуб-
лицистике (путевых заметках).

Вместе с тем, скажем, при написании новостной заметки или статьи, которые до-
минируют среди жанров в электронных СМИ, выбор темы публикации на основе 
субъективного интереса автора может негативно сказаться на конечном результа-
те – посещаемости ресурса. Потому что есть интерес аудитории [14], отражающий 
жизненный опыт и взгляды пользователей и проявляющийся в осознанном целена-
правленном потреблении информации. 

В связи с существованием интереса аудитории, отличного от творческого инте-
реса журналиста, и во избежание переоценки собственной профессиональной ин-
туиции при выборе тем, перед членами коллективов СМИ стоят непростые задачи 
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измерения и постоянного мониторинга пользовательского интереса, соблюдения 
правильного баланса между интересом аудитории и творческим субъективным ин-
тересом авторов контента, отбора медиаконтента с учетом интереса аудитории. Со-
здание ориентированного на аудиторию контента способствует поддержанию ста-
бильной популярности издания. 
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