
199

Вопросы теории и практики журналистики. 2023. T. 12, № 2. С. 199–215

© Воскресенская М.А., 2023

Аннотация. В статье представлены результаты пилотного исследо-
вания, нацеленного на поиски новых источников и методов изучения про-
блематики профессиональной идеологии журналистики. Автором пред-
ложена методика выявления ее признаков и элементов в журналистском 
произведении посредством детального анализа медиатекста. Тексто-
логический анализ продуктов журналистского творчества применяет-
ся в данном случае не для определения внутренних свойств текста как 
лингвистической категории, а для исследования социокультурного фено-
мена, проявления которого так или иначе фиксируются в тексте. Спец-
ифика журналистского произведения как источника исследования со-
стоит в том, что медиатекст отражает не просто декларируемые, но уже 
реализованные в практической журналистской деятельности професси-
онально-идеологические установки и принципы. Отдельные варианты 
экспликации профессиональной идеологии журналистики в медиатексте 
показаны на конкретных примерах из публикаций российской прессы. 
Индикаторами профессиональной идеологии журналистики выступают 
структурные и содержательные компоненты медиатекста: тема журна-
листского выступления, герой публикации, жанр, авторская стилистика, 
подача материала, характер аргументации, обращение с фактами и ис-
точниками информации, etc. Эти маркеры могут указывать на професси-
ональные принципы, ценности, роли, установки, воззрения журналиста. 
В заключении намечены перспективы развития исследовательской про-
граммы изучения проблематики профессиональной идеологии журнали-
стики на материале журналистских произведений. Отмечено, что полу-
ченные результаты дают основание приступить к формализации данных. 
Опробованная на отдельных эмпирических источниках методика может 
применяться для анализа массивов медиатекстов, что позволит сделать 
обобщающие наблюдения и выводы о ведущих характеристиках профес-
сиональной идеологии определенного журналистского сообщества.

Ключевые слова. Журналистика, профессиональная идеология 
журналистики, медиатекст, журналистское произведение, методы иссле-
дования журналистики.
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Abstract. The article presents the results of a pilot study aimed at finding 
new sources and methods for studying the problems of professional ideology 
of journalism. The author proposed a method for identifying its features and 
elements in a journalistic work through a detailed analysis of media text. Tex-
tological analysis of the products of journalistic creativity is used in this case 
not to determine the internal properties of the text as a linguistic category, but 
to study a sociocultural phenomenon, the manifestations of which are some-
how recorded in the text. The specificity of a journalistic work as a source of 
research is that the media text reflects not only the professional-ideological 
attitudes and principles declared, but already implemented in practical jour-
nalistic activities. Some options for explicating the professional ideology of 
journalism in the media text are shown on specific examples from the publi-
cations of the Russian press. Indicators of the professional ideology of jour-
nalism are the structural and meaningful components of the media text: the 
topic of journalistic speech, the hero of the publication, genre, author's style, 
presentation of material, the nature of the argument, the handling of facts and 
sources of information, etc. These markers can indicate professional prin-
ciples, values, roles, attitudes, views of a journalist. In conclusion, the pros-
pects for the development of a research program for studying the problems of 
professional ideology of journalism based on the material of journalistic works 
are outlined. It was noted that the results obtained give reason to start formal-
izing the data. The methodology tested on certain empirical sources can be 
used to analyze arrays of media texts, which will make it possible to make 
generalizing observations and conclusions about the leading characteristics 
of the professional ideology of a certain journalistic community.

Keywords. Journalism, professional ideology of journalism, media text, 
journalistic work, methods of journalism research. 
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Введение
Профессиональная идеология 

журналистики (ПИЖ), определя-
емая как «понятийно-оценочный 
комплекс идей и представлений о 
роли, функциях, принципах журна-

листской деятельности» [1], на про-
тяжении нескольких десятилетий 
остается предметом пристального 
внимания ученых. Актуальность на-
учного изучения проблематики ПИЖ 
все более возрастает в условиях 
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бурного развития информационных 
технологий, обеспечивших свобод-
ный доступ в медиапространство 
практически любому желающему, 
поскольку «исключительно наличие 
миссии, идеологии, системы цен-
ностных представлений отличает 
профессиональную журналистику от 
простой фиксации факта» [2, с. 43]. 
В поле зрения теоретиков попадают 
самые разные аспекты этой пробле-
матики: структура ПИЖ [3], ее цен-
ностные доминанты [4; 5], профес-
сиональная идеология как область 
формирования профессиональной 
идентичности журналиста [6; 7], со-
отношение идеологических и фор-
мально-технологических характери-
стик журналистской профессии [8], 
etc. Вопросы профессиональной 
идеологии журналистики обсуж-
даются на тематических научных 
форумах [9; 10]. Реализуются мас-
штабные научные проекты, посвя-
щенные комплексным исследова-
ниям в рассматриваемой области1. 
Однако сложность, многогранность, 
принципиальная неисчерпаемость 
темы ПИЖ предопределяет необ-
ходимость постоянного расширения 
эмпирической базы и пополнения 
методологического инструментария 
таких исследований.

Намечая направления научного 
поиска и определяя типы фундирую-
щей его эмпирики, стоит учитывать 

1 Текущий проект кафедры теории жур-
налистики и массовых коммуникаций СПбГУ, 
осуществляемый в партнерстве с исследо-
вателями российских и зарубежных вузов, 
«Профессиональная идеология журнали-
стики» URL: https://j21.tb.ru/project; реализо-
ванный проект исследовательской группы 
ЦИРКОН «Представления журналистов о 
профессии и профессиональном сообще-
стве» URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/
dd6/zhurnalisty_otchet.pdf. См. также: [11].

важный момент: если в теоретиче-
ских дискуссиях, регламентной до-
кументации, всевозможных фор-
мах профессиональной рефлексии 
и саморефлексии ПИЖ предстает 
как дискурс, то в практической жур-
налистской деятельности, включая 
творческую ипостась профессии, 
она воплощается как феномен. В 
одном случае мы имеем дело с де-
кларируемыми идеями и принципа-
ми, в другом — с претворившимися 
в жизнь. Из этого следует, что к ис-
следованию ПИЖ необходимо при-
влечь такой вид источников, как жур-
налистское произведение. Логично 
предположить, что в медиатексте, 
презентующем непосредственные 
результаты творческой работы жур-
налиста, так или иначе зафиксиро-
ваны профессионально-идеологи-
ческие установки, причем не всегда 
осознанно для автора. Но за этой 
гипотезой кроется проблемный во-
прос, касающийся возможности и 
способов обнаружить содержащие-
ся в тексте проявления ПИЖ и кор-
ректно их интерпретировать.

С целью выяснить эвристиче-
ский потенциал медиатекста как 
рефлектора профессиональной 
идеологии журналистики было пред-
принято пилотное исследование. 
Эмпирическим материалом для него 
послужили разноплановые публи-
кации из российской прессы, пре-
имущественно текущего периода. В 
задачи исследования не входили ко-
личественные измерения и глобаль-
ные обобщения. Оно сосредоточено 
на выявлении путем качественного 
анализа текста в принципе встреча-
ющихся в журналистских произведе-
ниях вариантов экспликации ПИЖ. 
Методологической опорой изыска-
ний стал подход обоснованной те-
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ории (grounded theory) [12–17]. Он 
предполагает открытый характер 
исследования, которое строится не 
в соответствии с заранее заданной 
теоретической посылкой, которую 
должны проиллюстрировать и под-
твердить эмпирические материалы, 
а, напротив, на детальном анализе 
источника, по результатам которого 
создаются объяснительные схемы 
и разрабатываются теоретические 
концепции. Текстологический ана-
лиз журналистского произведения 
применяется здесь не для изучения 
внутренних свойств текста как линг-
вистической категории, а для того, 
чтобы установить заключенные в 
нем смыслы профессиональной 
идеологии журналистики как соци-
окультурного феномена, раскрыть 
через медиатекст «ценностное на-
полнение журналистской деятельно-
сти» [18, с. 23]. Структурные элемен-
ты и содержательные компоненты 
текста рассматриваются как своего 
рода маркеры, указывающие на от-
ношение автора к профессии. Они 
могут кодироваться в качестве инди-
каторов ПИЖ, смысловое значение 
которых необходимо убедительно 
истолковать.

Результаты исследования  
и дискуссия
Попытаемся произвести деталь-

ный анализ произвольно выбран-
ного медиатекста, вычитывая его 
строчка за строчкой и отмечая фраг-
менты, в которых содержатся явные 
или скрытые признаки ПИЖ. Для та-
кого смыслового разбора обратимся 
к одной из статей журналиста «Рос-
сийской газеты» Сергея Деменко 
[19]. Предварительно необходимо 
зафиксировать формальные сведе-
ния, способные дать нам существен-

ную дополнительную информацию. 
Издание, опубликовавшее матери-
ал, — ежедневная общественно-по-
литическая газета, качественная по 
содержанию и массовая по охвату 
аудитории. Автор регулярно пишет 
на ее страницах на темы науки. Ста-
тья размещена в рубрике «Наука» и 
подрубрике «Сенсация». Информа-
ционным поводом к ней послужило 
научное открытие. 

Переходим непосредственно к 
тексту. Заголовок статьи: «Невесты 
из соседней пещеры». Он далек от 
наукообразности, явно рассчитан 
на привлечение внимания широко-
го круга читателей. Лид: «На Алтае 
впервые найдена семья неандер
тальцев». В нем лаконично и чет-
ко раскрыта суть научной сенсации, 
которой посвящена статья. Начало 
основной части: «Генетики провели 
крупнейшее на сегодня исследова
ние древней ДНК неандертальцев. 
По результатам анализа геномов 
ученые представили первое описа
ние социальной организации неболь
шой общины, обитавшей в двух си
бирских пещерах. Статья об этой 
работе вышла в самом престижном 
научном журнале «Nature». Генети
ческий анализ проводился при уча
стии Сванте Паабо, получившего в 
этом году Нобелевскую премию по 
физиологии и медицине как раз за 
работы по изучению древней ДНК». 
Здесь используется научная терми-
нология, дается ссылка на солидные 
источники информации: авторитет-
ное научное издание и недавно про-
веденное исследование с участием 
всемирно признанного ученого, при-
чем в тексте подтверждается его 
высочайший экспертный уровень. 
Тем самым демонстрируется воз-
можность проверить приведенные 
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в статье сведения и оценить их до-
стоверность. Раскрывая значимость 
описываемого исследования, автор 
показывает, что адресует свое про-
изведение достаточно эрудирован-
ному читателю: «Напомним, что в 
2010 году был опубликован первый 
геном неандертальца, который сек
вестировал именно Паабо. С тех 
пор исследователи расшифровали 
еще 15 геномов. Хотя они позволи
ли понять в целом историю неан
дертальцев, ученых интересовало, 
как жили отдельные сообщества. 
Об этом известно мало, так как 
необходимо иметь геномы несколь
ких человек из одной группы, что 
встречается редко». Журналист де-
монстрирует собственное владение 
историей рассматриваемого вопроса: 
«Для нового исследования были взя
ты образцы из костей неандерталь
цев пещер Чагырская и Окладникова 
на Алтае, которые многие годы 
изучались командами археологов 
под руководством академика РАН 
А.П. Деревянко и члена-корреспон
дента РАН А.И. Кривошапкина. Не
андертальцы обитали в этих пеще
рах около 60–50 тысяч лет назад». 
Затем корреспондент описывает ар-
хеологические находки и методику 
их анализа, приводит комментарии и 
выводы ученых, обобщает информа-
цию, опять грамотно оперируя специ-
альной терминологией и опираясь на 
конкретные факты (в целях экономии 
времени и места опустим простран-
ный отрезок статьи). В завершающем 
фрагменте текста информируется об 
организации проекта: «Данное ис
следование было бы невозможно без 
тесной научной коллаборации уче
ных из разных стран мира — России, 
Германии, Канады, Израиля, Польши, 
Австрии, Австралии, Италии и др.».

В целом тон журналистского вы-
сказывания сдержанный, оказываю-
щий скорее интеллектуальное воз-
действие, чем эмоциональное. В то 
же время язык изложения доступен 
для понимания широкой аудитории, 
не перегружен сложными речевыми 
конструкциями, лишен сухого науко-
образия. По ходу этих наблюдений 
в анализируемом тексте проявля-
ются некоторые элементы профес-
сиональной идеологии журналиста: 
представления автора о своей со-
циальной роли в профессии, при-
емлемые для него принципы журна-
листского труда и его отношение к 
аудитории.

Социально-профессиональная 
роль автора в рассматриваемом тек-
сте раскрывается через тему журна-
листского произведения, его жанр и 
стиль. Журналист выступает в каче-
стве просветителя и популяризато-
ра науки. В представленном мате-
риале не просматривается никаких 
иных целей, кроме намерения озна-
комить публику с результатами кон-
кретной исследовательской работы 
и показать ее значимость. Постав-
ленная задача решается в статье 
информационно-аналитическими 
средствами. Дополнительным под-
тверждением вывода о главенстве 
просветительской миссии журнали-
стики для данного автора служит тот 
факт, что он специализируется на 
теме науки и регулярно публикует 
свои материалы в соответствующей 
рубрике «Российской газеты».

Подходы журналиста к профес-
сиональной деятельности, судя по 
тексту статьи, характеризуются вы-
сокими требованиями, такими как 
компетентность в освещаемой обла-
сти, привлечение разноплановых и 
заслуживающих доверия источников 
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информации, тщательная проверка 
данных, взвешенность и обоснован-
ность высказываемых суждений. Об-
щий характер подачи, отличающий 
изучаемое журналистское произве-
дение, выдает уважение к адресату, 
партнерскую позицию автора в раз-
говоре с мыслящим, осведомлен-
ным собеседником, без менторства, 
ложной снисходительности или за-
искивания. Нельзя не отметить, 
что выявленные в анализируемом 
медиатексте характеристики ПИЖ 
отвечают критериям качественной 
журналистики.

Сравним разобранную выше ста-
тью с другим журналистским про-
изведением близкой тематики, но 
иного качества. Оно опубликовано 
в еженедельном выпуске газеты 
«Комсомольская правда» [20], т.е. 
в массовом общественно-полити-
ческом издании, выходящем в фор-
мате таблоида. Конкретного инфор-
мационного повода для публикации 
не просматривается. Материал раз-
мещен во вкладке «Живое насле-
дие Петербурга» (в газете указано, 
что это проект, реализованный на 
средства гранта Санкт-Петербурга) 
под рубрикой «Вернисаж». Автор, 
Ольга Медведева, имеет множество 
публикаций в «Комсомольской прав-
де» на различные темы.

Заголовок статьи: «Древние аф
риканцы рисовали молоком, а егип
тяне — рудой и сажей». Журналист 
повествует о материалах изобрази-
тельного творчества, применявших-
ся художниками на протяжении че-
ловеческой истории с древнейших 
времен до наших дней. Текст содер-
жит немало любопытных сведений 
из области археологии, истории, ис-
кусствоведения, при этом насыщен-
ная культурно-историческая инфор-

мация преподносится увлекательно 
и легко воспринимается при чтении. 
Налицо просветительские интенции 
автора, который следует известному 
журналистскому принципу просве-
щения посредством развлечения. 

Вместе с тем некоторые данные, 
которыми оперирует рассказчик, 
свидетельствуют о недостаточно 
высоком уровне реализации про-
светительских функций журнали-
стики в анализируемом медиатек-
сте. Так, автор заявляет: «За пять 
тысяч лет существования чело
века разумного создано несмет
ное количество произведений 
изобразительного искусства». 
Казалось бы, сложно возразить, но 
на деле в этой констатации некор-
ректно используется научная тер-
минология, а значит, искажается 
действительность и информация о 
ней. Человек разумный, как и изо-
бразительное искусство, суще-
ствует гораздо более длительное 
время. Период же в пять тысяч лет 
относится к цивилизованному со-
стоянию общества, т.е. к социуму, 
преодолевшему первобытность. И 
человек разумный, и искусство су-
щественно старше цивилизации.

Ниже вопреки своему первона-
чальному тезису автор называет 
другую дату, на этот раз чрезмер-
но удлиняя реальную историю ис-
кусства: «Наши древние предки 
250 тысяч лет назад использовали 
для изображений известняк и ис
толченные в порошок обожженные 
корни растений. Если речь идет не 
о случайных следах красителей, а 
именно о сознательной изобрази-
тельной деятельности, то, согласно 
науке, наиболее ранние памятники 
такого рода появились примерно 
на 200 тыс. лет позднее указанной 
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журналисткой даты [21]. Еще одно 
неточное утверждение автора: «Бу
мага как основа для рисования по
лучила широкое распространение 
лишь в XIV столетии». Это спра-
ведливо только по отношению к 
Европе. К примеру, в Китае живо-
пись на бумаге известна еще с V в. 
Никаких ссылок на литературу или 
экспертное мнение специалистов в 
тексте не содержится. Фактически 
читателю под видом просветитель-
ского материала предложена его 
имитация, транслирующая в массы 
полузнание. Разумеется, журналист 
не обязан иметь профильное об-
разование в тех областях, которые 
освещает, он не всегда специализи-
руется на определенной тематике. 
Тем не менее он должен проверять 
достоверность распространяемой в 
массах информации, а также быть 
в состоянии оценить качественный 
уровень своих источников.

С точки зрения ПИЖ можно пред-
положить, что журналистка вряд ли 
рассматривает просветительство 
как свою главную миссию в профес-
сии. Скорее она просто выполняла 
дежурное редакционное задание. 
При этом для нее вполне допусти-
мо использовать в работе сомни-
тельные источники информации и 
оперировать непроверенными дан-
ными, вероятно, в расчете на неком-
петентность и не слишком высокий 
интеллектуально-образовательный 
потенциал своего адресата.

В каких-то случаях индикатора-
ми ПИЖ могут служить не только со-
держательные аспекты медиатекста 
(такие как тема или герой выступле-
ния, например), но и формальные 
характеристики журналистского про-
изведения, скажем, предпочтитель-
ный для автора жанр. Так, журна-

лист «Независимой газеты» Аркадий 
Вырвало активно работает в редком 
ныне жанре фельетона, видимо, ус-
матривая свое профессиональное 
предназначение в том, чтобы вскры-
вать и клеймить пороки общества, 
причем в сатирическом ключе. Если 
тип медиатекста, род журналистско-
го творчества указывает на роль, из-
бираемую автором в профессии, то 
общая стилистика его произведения 
раскрывает характер взаимоотноше-
ний журналиста со своей аудитори-
ей, с которой он стремится говорить 
на одном языке. Приведем отрывок 
из фельетона упомянутого выше ав-
тора, опубликованного в приложе-
нии к «Независимой газете» — еже-
недельнике «Независимое военное 
обозрение» [22]. Манера подачи 
информации, представленная в ме-
диатексте, по-своему характеризует 
специфику его аудитории: «Антич
ный царь Мидас, как известно, по
лучил от богов дар: все, к чему он 
прикасался, обращалось в золото. 
А американскому президенту уда
лось овладеть обратной техноло
гией. Деньги при этом у Америки 
не переводятся, и это тоже можно 
объяснить. Дерьмо в мифологии — 
устойчивая инверсия золота. Ас
сенизаторов недаром зовут золо
тарями». Далее автор позволяет 
себе не только экспрессивные выра-
жения, но и откровенно сниженную 
лексику (воздержимся от прямого 
цитирования). В других фрагментах 
фельетона, затрагивающего различ-
ные сюжеты из внешней и внутрен-
ней политики, свои саркастические 
пассажи автор перемежает «боро-
датыми» армейскими анекдотами. 
Столь же бесхитростное комико-
вание демонстрирует и фотоиллю-
страция, где изображен президент 
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одного из сопредельных государств, 
стоящий в поле рядом с мешком кар-
тошки в далеко не парадном виде. 
Вместе с тем журналист, стремясь 
показать, что обращается хоть и к 
брутальной, но совсем не примитив-
ной публике, пытается обозначить 
и некий культурный бэкграунд, объ-
единяющий его с адресатом, упоми-
ная множество различных историче-
ских личностей и рассыпая по тексту 
аллюзии, отсылающие к фольклору, 
мифологии, классической литерату-
ре, кинематографу. Складывается 
впечатление, что журналистика для 
него — это дружеский разговор в 
кругу «своих».

Выявляемые в медиатексте 
элементы профессиональной иде-
ологии далеко не всегда лежат на 
поверхности. Случается, что за 
вполне очевидными, казалось бы, 
индикаторами при более внима-
тельном прочтении обнаруживаются 
иные, лишь замаскированные ими 
истинные смыслы профессиональ-
ной деятельности журналиста. Для 
иллюстрации разберем материал 
Ильи Давлятчина, опубликованный 
в газете «Собеседник» [23]. Изда-
ние — еженедельная общественно-
политическая газета, публикации 
которой затрагивают различные сто-
роны жизни общества и нередко но-
сят острый социально-критический 
характер. Одно из традиционных 
направлений деятельности редак-
ции — проведение журналистских 
расследований антикоррупционного 
плана. Автор анализируемого ме-
диатекста — культуролог по образо-
ванию, но имеет многолетний опыт 
журналистской работы, пишет в ос-
новном о гражданском обществе, 
социальных проблемах, городских 
происшествиях. Конкретный инфор-

мационный повод для рассматрива-
емого журналистского выступления 
не обозначен, но содержание публи-
кации связано с фигурой руководи-
теля международной телевизионной 
сети RT Маргариты Симоньян, ко-
торая на страницах «Собеседника» 
регулярно подвергается критике за 
прогосударственную общественную 
позицию и постоянно обвиняется в 
подмене журналистики пропаган-
дой. Журналистские расследования 
издание размещает под разными ру-
бриками, в данном случае рубрика 
называется «Семейный круг».

Заголовок статьи: «Еще одна из 
рода Симоньян». Эта фраза содер-
жит прецедентную отсылку — при-
ем, довольно широко применяемый 
в современной медиаречи [24–26]. 
Прецедентность в данном случае 
используется как контактоустанав-
ливающее средство, т.е. в целях 
налаживания коммуникации автора 
с читателем через актуализацию 
общего для них языкового сознания. 
Для того чтобы в референте был 
считан новый смысл по сравнению с 
прецедентным (исходным) текстом, 
адресат и адресант должны не про-
сто обладать способностью коди-
ровать и декодировать культурные 
знаки — им необходимо совпасть 
в своей лингвокультурной компе-
тентности. Использовав в качестве 
прецедентного текста название по-
пулярного в современных интел-
лигентных кругах художественного 
произведения (романа Ф. Грегори 
«Еще одна из рода Болейн», име-
ющего одноименную экранизацию), 
журналист по всей видимости об-
ращается к публике с достаточно 
широким культурным кругозором, 
с высокими интеллектуально-эсте-
тическими запросами, к читателю, 
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способному улавливать подтексты 
высказываний.

Лид: «"Собеседник" узнал о быв
шей сотруднице ВГТРК со всем из
вестной фамилией — Симоньян. Но 
зовут ее отнюдь не Маргарита…». 
Интригующее начало побуждает чи-
тателя погрузиться в текст статьи. 
Однако ни в этом вводном разделе, 
ни далее никак не разъясняется при-
чина проведения расследования и 
необходимость довести до сведения 
широкой общественности содержа-
щуюся в материале информацию. 
При этом персоне Маргариты Симо-
ньян уделяется едва ли не больше 
внимания, чем заявленной героине 
журналистского повествования, т.е. 
сестре Маргариты Алисе. Как будто 
бы сам по себе факт принадлежно-
сти к этой фамилии уже является до-
статочным основанием для подозре-
ний в чем-то неблаговидном.

Основной раздел рассматривае-
мой публикации открывается пере-
печаткой поста из телеграм-канала 
Маргариты Симоньян, в котором та 
иронично отзывается о попытках 
корпорации BBC собрать сведения 
о несуществующей пиар-фирме ее 
сестры Алисы. Журналист пытается 
проследить развитие конфликтной 
ситуации: «Вскоре работа BBC вы
шла боком самой же корпорации. 
Роскомнадзор начал проверку рус
скоязычной редакции». Вероятно, 
читатель должен прийти к выводу, 
что проверка спровоцирована имен-
но Маргаритой Симоньян, однако 
последующие рассуждения автора 
противоречат этой мысли: «А Дми
трий Песков отверг предположе
ния, что проверка — это месть 
за расследование о сестре Симо
ньян. Мол, многие годы BBC вела 
работу «в ангажированном виде», 

а потому у ряда московских ве
домств накопились к ней вопросы. 
Пресс-секретарь Путина уточнил, 
что речь идет о темах, связанных 
с Россией и Сирией». О каких-либо 
иных попытках установить истинные 
причины обрушившихся на BBC не-
приятностей в статье не упоминает-
ся, версия Д. Пескова не комменти-
руется автором и не подвергается 
сомнению (во всяком случае, откры-
то). В чем состоит смысл сделанного 
журналистом сообщения, остается 
непонятным. Не вносит ясности и 
резюме к этой части расследования: 
«В итоге текст про Алису Симо
ньян опубликован не был. То ли ре
дакция договорилась с властями 
(проверка Роскомнадзора закончи
лась без каких-либо последствий), 
то ли изначально никакого мате
риала и не планировалось: BBC ни 
разу не подтвердила эти заявле
ния Симоньян-старшей». Журна-
листское выступление выглядит как 
многозначный намек на некий под-
текст, который «понимающий» чи-
татель должен сам расшифровать, 
при этом не сомневаясь в том, что 
речь идет о чем-то предосудитель-
ном, коль скоро в материале упоми-
нается одиозная для данного изда-
ния фамилия Симоньян.

В следующей части статьи при-
водятся некоторые факты из био-
графии Маргариты Симоньян. 
Говорится о том, что старшекласс-
ницей она жила и училась в США, 
но остаться там не захотела, а в на-
стоящее время ей запрещен въезд 
в страну. Цитируется ее заявление 
о том, что у нее нет ни бизнеса, ни 
банковских счетов, ни каких-либо 
финансовых интересов за рубежами 
России. Журналист комментирует 
изложенное: «Симоньян не врала: у 
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нее действительно нет и не было 
американских интересов, включая 
гражданство. А вот у ее сестры 
Алисы, как выяснил «Собеседник», 
американские интересы были. В 
распоряжении редакции есть па
спортная база жителей Красно
дарского края. В ней указано, что 
в 2000-м Симоньян-младшая по
давала заявление на оформление 
загранпаспорта. И в графе «граж
данство» в ее анкете было указа
но: «Соединенные Штаты». Ниже 
автор дополнительно ссылается 
на такие же данные краснодарской 
паспортной базы за 2012 г. (тогда 
Алиса Симоньян работала в оргко-
митете по подготовке Олимпиады в 
Сочи) и заключает: «По нынешним 
временам за такое легко могли бы 
признать иностранным агентом. 
Но сама Алиса этого избежала и, 
судя по всему, просто вышла из 
американского гражданства». При-
веденный фрагмент текста тоже вы-
зывает вопросы по поводу целей и 
результатов журналистского рассле-
дования, предпринятого И. Давлят-
чиным. Сложно предположить, что 
сотрудник федерального СМИ, про-
фессионально занимающийся поис-
ком и обработкой общественно зна-
чимой информации, не знает о том, 
что множественное гражданство в 
Российской Федерации не запре-
щено (за исключением отдельных 
категорий граждан, в число которых 
Алиса Симоньян не входит), а сам 
факт его наличия не является ос-
нованием для признания человека 
иноагентом. Автор никак не поясня-
ет, какое отношение к действиям и 
решениям Алисы Симоньян имеет 
ее сестра Маргарита и почему она 
должна нести ответственность за 
поступки родственницы. Не раскры-

вает журналист и того, каким обра-
зом в доступе редакции оказались 
закрытые базы данных, не задается 
вопросом, правомерно ли он распо-
ряжается полученными из них све-
дениями. В чем заключается суть и 
цель расследования, по-прежнему 
остается загадкой.

Ответ на вопрос, зачем вообще 
журналист решил рассказать массо-
вой аудитории об Алисе Симоньян, 
отчего он упорно, хотя и тщетно, пы-
тается отыскать какие-то порочащие 
эту не слишком медийную персону 
факты, обнаруживается в заверша-
ющем разделе статьи. Он начинает-
ся с недвусмысленной констатации: 
«Алиса Симоньян — младшая се
стра редактора пропагандистско
го RT». Видимо, в этом и усматри-
вается ее «вина» перед обществом. 
Далее автор знакомит читателей с 
краткой биографией героини своего 
расследования, среди прочего для 
чего-то сообщая, что в настоящее 
время она зарегистрирована и про-
живает в доме своей старшей се-
стры. Расследователь обнародует 
суммы годовых заработков сестер 
Симоньян и оценивает их личные 
расходы. Вновь приводит ссылки 
на закрытые базы данных (ГИБДД, 
сервиса «Яндекс. Еда»). Нельзя не 
отметить, что сведения преподно-
сятся некорректно: доходы указаны 
за 2004 г., когда трудовая деятель-
ность сестер только начиналась, а 
немалые траты и солидные имуще-
ственные владения описываются по 
состоянию на 2022 г. Понятно, что за 
прошедшее время значительно из-
менились их общественный статус и 
финансовое положение. Текстовой 
материал дополнен фотоиллюстра-
циями, среди которых есть снимок 
коттеджного поселка в престижном 
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районе Подмосковья, где прожива-
ют героини расследования. Фото со-
провождается подписью: «Поселок 
«Княжье озеро» — для непростой 
публики», что усиливает обличитель-
ную интонацию статьи, однако каких-
либо конкретных оснований для ра-
зоблачения в тексте не содержится.

Не приходится спорить с тем, что 
описанные журналистом условия 
жизни пока доступны далеко не каж-
дому россиянину, а значит, вполне 
правомерны и закономерны вопро-
сы о легальности источников тако-
го материального благополучия. Но 
для полноценного расследования 
недостаточно просто обозначить на-
личие роскоши — необходимо выяс-
нить, является ли ее происхождение 
законным. Между тем никаких до-
казательств, подтверждающих либо 
опровергающих зародившиеся у чи-
тателя подозрения (точнее, внушен-
ные ему расследователем), автор 
не предоставляет. Он как бы просто 
информирует аудиторию, однако 
качество этого информирования по-
зволяет сделать определенные на-
блюдения и выводы относительно 
профессиональной идеологии дан-
ного журналиста.

Автор адресует свое журналист-
ское выступление тем слоям обще-
ственности, в чьем сознании непри-
ятие официальной точки зрения по 
какому бы то ни было вопросу a priori 
является естественной установкой, 
чем-то само собой разумеющимся, 
а убежденность в тотальной непра-
воте идейных оппонентов и непра-
вильности их образа жизни стало 
аксиомой, не требующей каких-ли-
бо аргументативных подкреплений. 
Для данного журналиста дозволен-
ными приемами профессиональной 
работы являются формирование не-

гативного имиджа неугодного лица 
путем создания ложного впечатле-
ния демагогическими средствами, 
манипулятивное воздействие на не-
критическое мышление аудитории, 
слепо доверяющей «своим», миро-
воззренчески близким, возбуждение 
в читательской массе негативных 
эмоций по отношению к определен-
ной социальной категории людей. 
По сути, происходит подмена со-
циально-профессиональных ролей: 
внешне журналист предстает как 
расследователь и обличитель, но 
на деле разоблачения каких-то не-
достойных деяний в анализируемом 
произведении не просматривается, 
а реальный смысл журналистского 
выступления сводится к той же по-
литико-идеологической пропаганде, 
за которую «Собеседник» настойчи-
во критикует Маргариту Симоньян, 
только с «обратным знаком». При 
этом, выступая поборником закон-
ности, мнимый расследователь сам 
откровенно нарушает правовые 
нормы в процессе исполнения им 
служебных обязанностей, а также 
использует СМИ для осуществле-
ния противоправной деятельности 
(публичного распространения за-
крытой информации). К сказанному 
добавим, что в том же духе осущест-
вляются и другие расследования 
И. Давлятчина, а также некоторых 
его коллег из «Собеседника».

Приведем еще один любопыт-
ный пример своеобразной профес-
сионально-ролевой аберрации, 
выявленной посредством тексто-
логического анализа журналист-
ского произведения. Исследуемый 
медиатекст представляет собой 
репортерский отклик на одно из ре-
зонансных криминальных происше-
ствий. Рассказывая о тяжком пре-
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ступлении, журналист прибегает к 
ярко выраженной беллетризации. 
Оставляя за скобками подробный 
разбор текста, ограничимся показа-
тельным отрывком: «Эх, топором 
бы. Три-четыре раза — и голова 
с плеч. Но где взять. Только пила 
есть, обычная ножовка из подсоб
ки. Господи, как вязко идет, зубцы в 
позвонках застревают… Соберись. 
Двигай, двигай этой чертовой руч
кой, — подгоняет себя, грузно на
легая на инструмент, пожилой 
мужчина со свирепо-беспомощным 
взглядом. Вспомни Ларрея, Доми
ника Ларрея — главного хирурга 
Великой армии Наполеона. Он что, 
по-твоему, ныл на Бородине, как 
ты сейчас?! Ты не спишь сутки, 
а раненых подносят и подносят. 
Ступни, кисти, предплечья — все 
это нужно ампутировать. Кром
сать, резать, пилить. И ты до
стиг совершенства — на любую 
конечность у тебя уходит не бо
лее двух минут. Но почему же шея 
все не поддается? Господи, какая 
же она прочная, хотя одной рукой 
можно обхватить. Это, наверное, 
из-за того, что тело за двое суток 
уже окаменело. Надо еще выпить, 
непременно. Коньяка. Стакан. Как и 
положено офицеру перед операци
ей, вместо обезболивающего» [27]. 
Репортер не только не щадит нервы 
аудитории, не только бестактен по 
отношению к жертве преступления, 
но и преподносит этот внутренний 
монолог, как прямую речь, хотя в 
действительности высказываемые 
здесь мысли лишь приписывают-
ся подозреваемому и являют со-
бой плод творческого воображения 
автора публикации. Такой подход 
никак не отвечает требованию до-
кументальной точности, непрелож-

ному в журналистике. Вряд ли жур-
налист сознательно был нацелен 
на искажение фактов, но есть осно-
вания предполагать, что для него в 
профессии на первый план выхо-
дят креативная функция и ценность 
творческого самовыражения. Жур-
налистская деятельность восприни-
мается им прежде всего как область 
применения собственного литера-
турного дарования, как возможность 
реализации своего творческого по-
тенциала в качестве сочинителя. 
Общественная же миссия журнали-
стики и связанные с нею ценностные 
представления и этические принци-
пы не являются приоритетом в его 
личной системе профессионально-
идеологических ориентиров. Но в 
таком случае выхолащивается сама 
суть журналистской деятельности: 
«Без отлаженной системы нрав-
ственного самоконтроля журналиста 
как на личностном уровне, так и в 
общепрофессиональной парадигме 
журналистика перестает существо-
вать как профессия мировоззренче-
ская» [28, с. 197].

Результаты пилотного исследо-
вания доказывают резонность тези-
са о том, что «профессиональные 
принципы, которым следует журна-
лист, его воззрения на сферу сво-
ей деятельности, представления о 
должном и недопустимом в профес-
сии неизбежно находят свое отра-
жение в журналистских произведе-
ниях» [29, с. 139]. В представленных 
выше примерах наглядно показаны 
отдельные элементы ПИЖ, выяв-
ленные при анализе журналистских 
произведений. Уже эти первые раз-
розненные наблюдения дают воз-
можность приступить к формали-
зации данных, т.е. к составлению 
перечня встречающихся в медиа-
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текстах индикаторов ПИЖ с уточне-
нием, на какие именно профессио-
нально-идеологические аспекты они 
указывают. Так, тема и жанр публи-
кации в определенной степени мар-
кируют профессионально-ролевые 
характеристики автора. Манера по-
дачи информации, общая стилисти-
ка высказывания, характер аргумен-
тации демонстрируют отношение 
журналиста к аудитории. Обраще-
ние с источниками информации и 
фактами раскрывает его подходы к 
журналистской работе. Список эле-
ментов ПИЖ и их индикаторов будет 
постоянно пополняемым, открытым. 
В любом новом медиатексте могут 
проявиться ранее не попадавшие в 
поле зрения исследователей грани 
профессиональной идеологии жур-
налистики. К тому же сами представ-
ления журналистов о профессии, о 
своем месте в ней, о ее ценностях 
и принципах могут изменяться с те-
чением времени под воздействием 
различных объективных и субъек-
тивных факторов.

Заключение
Проведенное исследование под-

твердило возможность и показало 
некоторые варианты экспликации 
элементов ПИЖ в медиатексте. 
Даже в отдельном журналистском 
произведении обнаруживаются те 
или иные характеристики профес-
сионального сознания автора, мар-
керами которых выступают те или 
иные компоненты текста. Началь-
ный вариант изучения проблематики 
ПИЖ посредством текстологическо-
го анализа журналистского произ-
ведения с опорой на методологиче-
ский принцип обоснованных теорий 
открывает перспективы дальней-
шего развития исследовательской 

программы в рассматриваемой об-
ласти. Она предполагает наряду с 
качественной экспертизой эмпири-
ческих источников и количественные 
изыскания, что требует привлечения 
не только отдельных публикаций, 
но и целых массивов медиатекстов, 
группируемых по различным крите-
риям. Корпус источников по одним 
основаниям могут составить журна-
листские произведения конкретного 
автора или группы авторов, иссле-
дуемые в синхронии и диахронии, а 
по другим — собрания материалов 
определенного издания или сово-
купности медиаресурсов, которые 
так же будут изучаться в единовре-
менном срезе и в эволюции их функ-
ционирования. Текстологический 
анализ при этом мыслится не един-
ственным инструментом исследова-
ния, а ядром комплексной методи-
ки, с необходимостью включающей 
компаративные, контекстные, дис-
курсивные, интенциональные и про-
чие компоненты.

Многоуровневое и многофактор-
ное исследование позволит перейти 
от первоначальных фрагментарных 
наблюдений к формализации дан-
ных и генерализующим выводам. 
Формализация заключается в фор-
мировании пополняемого свода эле-
ментов ПИЖ с регистрацией их тек-
стовых индикаторов. Генерализация 
связана с определением ведущих 
характеристик профессиональной 
идеологии конкретного журналист-
ского сообщества.

Необходимо учитывать, что ис-
следование вопросов профессио-
нальной идеологии журналистики на 
материале произведений творческо-
го труда не может быть самодоста-
точной, замкнутой в себе штудией. 
Поскольку оно предполагает опору 
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на герменевтику и разного рода ин-
терпретативные приемы, его ре-
зультаты и выводы заведомо носят 
предварительный и вероятностный 
характер. Верификация построен-
ных на этой основе объяснительных 
моделей потребует привлечения до-
полнительных источников и данных, 
а также всестороннего анализа экс-
тралингвистических факторов созда-
ния журналистского текста. Нельзя 
забывать и о том, что профессио-
нальная идеология «содержит в себе 

столько же адекватного отражения 
реальности, сколько (если не боль-
ше) и субъективного, ситуационно-
го, навеянного обстоятельствами 
ее формирования» [30, с. 18], что 
особенно очевидно в отношении ин-
дивидуального журналистского твор-
чества, воплощенного в авторском 
произведении. Тем не менее пред-
ложенную методику исследования 
ПИЖ можно рассматривать как один 
из необходимых пазлов для созда-
ния полномасштабной картины.
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