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Аннотация. Статья посвящена роли высшего журналистского образо-
вания как института профессиональной социализации будущих журнали-
стов. Цель исследования — изучение представлений работников системы 
высшего образования о миссии педагога журналистики по приобщению 
обучающихся к традициям и ценностям профессионального сообщества. 
Эмпирической базой исследования стали материалы серии полуструкту-
рированных интервью, проведенных в 2022−2023 гг. с преподавателями 
профессиональных журналистских дисциплин и/или организаторами жур-
налистского образования из четырех стран СНГ: Армении, Белоруссии, 
России и Таджикистана. В саморефлексии педагогов журналистики, при-
нявших участие в исследовании, были выделены оценки степени влияния 
системы образования на процесс формирования мировоззрения будуще-
го журналиста, представления о роли общетеоретических дисциплин как 
источника нормативных установок и о наборе идей, которые следовало 
бы включить в мировоззренческое ядро профессионального журналист-
ского образования в изучаемых странах в соответствии с актуальными 
социальными ожиданиями. Было установлено, что эксперты ощущают 
рост конкуренции за влияние на мировоззрение будущих журналистов со 
стороны неинституционализированных источников представлений о про-
фессии, демонстрируют готовность к открытому диалогу с обучающими-
ся по острым вопросам теории и практики современной журналистики, 
в целом согласны с необходимостью включения в программы обучения 
общетеоретических дисциплин мировоззренческого характера и воспри-
нимают запросы общества на определенный тип воспитательной работы 
со студентами как импульс к дальнейшим трансформациям образова-
тельных практик. Участники исследования позитивно оценили саму идею 
обсуждения на межгосударственном уровне возможностей формирования 
профессионального мировоззрения будущих журналистов и отметили по-
требность в регулярных контактах на образовательном пространстве СНГ. 
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идеология журналистики, мировоззрение, теория журналистики, СНГ.
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Abstract. The article is devoted to the role of higher journalism edu-
cation as an institution of professional socialization of future journalists. 
The purpose of this research was to study the ideas of employees of the 
higher education system about the mission of journalism educators to in-
troduce students to the values of the professional community. The empiri-
cal basis of the study was the materials from a series of semi-structured 
interviews conducted in 2022–2023 with teachers of professional journal-
istic disciplines and/or organizers of journalistic education from Armenia, 
Belarus, Russia and Tajikistan. In the self-reflection of journalism educa-
tors, assessments of the degree of influence of the education system on 
the process of forming the worldview of a future journalist, ideas about 
the role of theoretical disciplines as a source of normative attitudes and a 
set of ideas that should be included in the ideological core of professional 
journalism education in the studied countries in accordance with current 
social expectations were highlighted. In particular, expert from Russia and 
Armenia called the patriotic education of journalists a key public demand 
in recent years. In Russia, the education system is only trying to adapt to 
the new demands of the social environment, while in Armenia the idea of 
educating journalists in a patriotic way has been implemented for the last 
20 years. Experts from Belarus named the defense of historical truth in 
relation to the role of the USSR as a winner in World War II as a key idea 
requiring inclusion in the thematic register of journalistic disciplines. The 
participants of the study noted the need for regular contacts in the educa-
tional space of the CIS. 
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Постановка проблемы
Журналистское образование — 

один из самых изучаемых объектов в 
науке о журналистике. Не будет пре-
увеличением сказать, что историю 
формирования системы подготовки 
журналистских кадров [1–4], структуру 
образовательных программ, квалифи-
кационные требования, предъявляе-
мые к будущему журналисту, а также 
методы развития профессиональных 
навыков, соответствующих актуаль-
ной практике [5–9], изучают во всех 
странах, в которых журналистика име-
ет высокий социальный статус.

Также можно заметить, что жур-
налистское образование относится 
к числу социальных феноменов, к 
обсуждению которого подключают-
ся не только ученые, представители 
профессии, работодатели, рекламо-
датели, государственные деятели, 
но и широкие круги общественности. 
Дискуссии вокруг проблем подготов-
ки журналистских кадров продол-
жаются уже свыше ста лет. И обзор 
научной литературы, посвященной 
этой теме, позволяет довольно чет-
ко увидеть устойчивый набор про-
блем, требующих выработки не-
противоречивых и (по возможности) 
общеприемлемых подходов.

Первый аспект: соотношение в 
структуре журналистского образо-
вания доли специализированных 
профессиональных знаний и зна-
ний универсального общекуль-
турного характера. Как отмечают, 
например, американские исследова-
тели, в Америке многие представи-
тели медиаотрасли настаивают на 
приоритете общегуманитарной под-
готовки журналистов, в то время как 
сообщество профессиональных пе-
дагогов журналистики считает специ-

ализированное знание самой ценной 
частью образовательных программ.

Второй аспект: дискуссионность 
вопроса о структуре профессио-
нального журналистского знания, 
составляющего основу образова-
тельных программ. Исторически в 
программы подготовки журналистов 
были включены курсы по теории и 
истории журналистики, однако прак-
тически повсеместно гораздо больше 
внимания отводилось знаниям, спо-
собствующим формированию про-
фессиональных навыков журнали-
ста. Эпоха доминирования сведений 
прикладного характера в структуре 
профессиональных знаний будущих 
журналистов завершилась в начале 
1980-х г. Тогда перед глобальной си-
стемой журналистского образования 
встала проблема выработки унифи-
цированного подхода к обучению 
специалистов для всех сегментов от-
расли массовой коммуникации — от 
традиционной периодической печати 
до телерадиовещания1. Оказалось, 
что вне зависимости от специализа-

1 Заметим, что проблема уравнивания 
академического статуса обучающихся, специ-
ализирующихся на работе в периодической 
печати, и тех, кто планировал профессиональ-
ную деятельность в сфере аудиовизуальной 
журналистики, в среде западных преподава-
телей журналистики была осознана несколько 
раньше, чем в СССР. В Советском Союзе под-
готовку сотрудников печати перестали считать 
более важной, чем обучение теле- и радио-
журналистов, лишь к концу 1980-х гг. О сохра-
нившейся вплоть до распада страны инерции 
восприятия прессы в качестве флагмана жур-
налистики свидетельствует название первого и 
единственного в истории СССР закона — «О 
печати и других средствах массовой информа-
ции». Хотя реальная журналистская практи-
ка конца 1980-х гг. уже демонстрировала всю 
мощь аудиовизуальных средств информации, 
именно печать была выведена на первое ме-
сто в названии закона. 
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ции будущий журналист нуждается в 
системе общетеоретических знаний 
о профессии. 

В научной литературе зафик-
сирован факт развития интеллек-
туальных поисков теоретико-жур-
налистского фундамента в двух 
направлениях, соответствующих 
традициям западной и совет-
ской (постсоветской и — конкрет-
нее — российской) исследователь-
ской и педагогической культуры. 
Если для западной системы журна-
листского образования объясняю-
щей концепцией стала коммуникати-
вистика с ее размытыми и довольно 
противоречивыми онтологическими 
основаниями, то в России и ряде 
других стран бывшего СССР педа-
гоги и исследователи журналисти-
ки продолжили разработку общей 
теории журналистики (подробнее о 
становлении советской теории жур-
налистики: [10, с. 71–75]), сосредо-
точившись на устранении в ней вну-
тренних противоречий и приведении 
ее в соответствие с современными 
реалиями. Кроме того, отдельные 
аспекты общей теории журналисти-
ки были доработаны до уровня спе-
циальных (отраслевых) теорий. 

В этой связи в академической 
среде стали разворачиваться новые 
дискуссии, суть которых можно опи-
сать короткой формулой «история 
против теории и критики (анализа 
актуальной журналистской практи-
ки)». Особенно остро полемика об 
оптимальном соотношении объема 
учебных курсов, посвященных во-
просам истории журналистики, и 
курсов, отражающих современные 
теоретические и практические аспек-
ты журналистской деятельности, 
разворачивалась в ведущих россий-
ских вузах. И этому есть логическое 

объяснение. История журналистики 
стала одним из первых объектов из-
учения в мировой науке о прессе, по-
этому курсы по истории журналисти-
ки повсеместно стали неотъемлемой 
частью университетской подготовки 
журналистских кадров. Однако лишь 
в СССР (а впоследствии в боль-
шинстве постсоветских государств) 
дисциплины, связанные с историей 
журналистики, так долго оставались 
самой объемной частью специаль-
ного профессионального знания. 

Результатом кардинальной 
переработки структуры образова-
тельных программ, проведенной 
в 2000-х−2010-х гг. большинством 
российских вузов, стало существен-
ное сокращение доли учебных ча-
сов, отводимых под изучение исто-
рии журналистики. Обязательной 
частью профессиональной подго-
товки журналистов стали специаль-
ные теоретические дисциплины: со-
циология журналистики и массовых 
коммуникаций, политология журна-
листики, психология журналистики, 
аксиология журналистики, культуро-
логия журналистики; например, так 
произошло в Санкт-Петербургском 
государственном университете [10].

Третий аспект: квалификация 
преподавателя профессиональ-
ных дисциплин и ее влияние на 
эффективность образовательного 
процесса. Довольно активно ака-
демическое сообщество, предста-
вители отрасли и регулирующие 
государственные органы обсуж-
дают вопросы профессиональной 
квалификации преподавателей 
журналистики. Ранние дискуссии о 
том, должен ли в студенческой ау-
дитории превалировать голос пре-
подавателя-практика, не ведущего 
исследовательскую деятельность, 
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но активно погруженного в текущую 
журналистскую деятельность, или 
наиболее эффективным будет об-
учение, осуществляемое препода-
вателем-исследователем, заинте-
ресованным, в первую очередь, в 
развитии у обучающегося навыков 
понимания и интерпретации соци-
альных закономерностей, безуслов-
но, коррелируют с полемикой о сути 
журналистского образования («ре-
месло» vs «искусство»). 

В последние годы в этой поле-
мике сторонники профессиональ-
но-ориентированного университет-
ского журналистского образования, 
в равной степени способствующего 
формированию у обучающегося си-
стемы прикладных и теоретических 
знаний, стали находить новые ар-
гументы. Так, американский журна-
лист, исследователь и организатор 
образования, бывший декан Школы 
журналистики Колумбийского уни-
верситета Николас Леманн в ста-
тье, посвященной роли исследова-
тельского университета как центра 
интеллектуальной жизни общества, 
делает заслуживающий внимания 
вывод: «Преподаватели, которые 
глубоко вовлечены в интеллекту-
альное производство, смогут лучше 
помочь студентам достичь полного 
и осмысленного понимания мате-
риала, чем те, кто этого не делает» 
[11]. Заметим, что в США широкое 
распространение получила практи-
ка совмещения преподавателями 
журналистики работы в самой меди-
аиндустрии (как правило, на руково-
дящих должностях) и активной на-
учной деятельности в структурных 
подразделениях исследовательских 
университетов.

Четвертый аспект: тематика и 
проблематика учебных курсов 

профессионального блока. По-
жалуй, самый большой объем на-
учной литературы посвящен поиску 
оптимального набора специальных 
профессиональных дисциплин для 
журналистов, в котором были бы 
учтены все современные техноло-
гические изменения и актуальные 
социополитические и культурные 
реалии разных стран. Данный раз-
дел научных дискуссий представля-
ет для нас наибольший интерес, так 
как позволяет увидеть явные лакуны 
в академическом дискурсе и выявить 
культурно-обусловленные педаго-
гические практики и подходы. Если 
перечень тем учебных курсов, в ре-
зультате изучения которых будущий 
журналист получит представление 
о технологических трансформациях 
современности, вполне очевиден (и 
российские, и зарубежные педагоги 
журналистики уделяют большое вни-
мание возрастающему влиянию се-
тевых ресурсов и коммуникационной 
активности личности, тенденциям 
развития цифровой среды, вопросам 
развития искусственного интеллекта 
и его применения в медиабизнесе), 
то к вопросам формирования миро-
воззрения работника сферы массо-
вой информации специалисты обра-
щаются гораздо реже [12–14]. 

В целом в академическом дис-
курсе можно увидеть проблемати-
зацию темы противодействия вне-
дрению в национальные системы 
журналистского образования идей-
ных конструктов, выработанных в 
Америке и для американских медиа 
[15]. Так, американские исследова-
тели отмечают, что одним из глав-
ных факторов становления системы 
журналистского образования в США 
стало стремление редакционных со-
трудников к профессионализации: 
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«Движение за профессионализа-
цию подтолкнуло многие группы к 
действию. Юристы, бизнесмены, со-
циальные работники и журналисты 
стремились к профессионализации. 
Эти группы хотели отделиться от 
обычного рабочего класса, чтобы 
их воспринимали как экспертов, а 
значит, и как более авторитетных 
представителей своей области» [4]. 
Практика позиционирования жур-
налистики как привилегированной 
профессии получила широкое рас-
пространение в Америке и за ее 
пределами еще со времен основа-
ния в Университете Миссури первой 
в США школы журналистики2, в то 
время как в других странах процесс 
профессионализации журналистики 
был обусловлен иными причинами. 
Также исследователи отмечают, что 
не все активно тиражируемые ве-
стернизированные (американские) 
теории журналистики, основанные 
на совокупности нормативных уста-
новок («нормативные теории гово-
рят о том, каким должен быть мир… 
Нормативные теории защищают 
нормы и ценности» [16, с. 10]), соот-
ветствуют культурным основаниям 
прессы других стран. Не все норма-
тивные теории осознаются в каче-
стве таковых и представлены в виде 
развернутой концептуальной схемы: 
«Нормативная теория может пред-
ставать, например, в виде устойчи-
вой профессиональной идеологии и 
производных от нее методик редак-

2 Очень многое для продвижения идеа-
лов американской журналистики далеко за 
пределами своей страны сделал основатель 
Школы журналистики Университета Миссури 
Уолтер Уильямс, которому принадлежит ав-
торство выражения «Я верю в журналисти-
ку» — профессионального кредо американ-
ских журналистов.

ционной деятельности, в том числе 
альтернативных по отношению к го-
сподствующим моделям практики, 
которые опираются на всесторонне 
осмысленное издателем credo, на-
конец, даже в виде непризнанных 
современниками взглядах и декла-
рациях профессиональных принци-
пов» [17, с. 16].

Профессиональная идеология 
журналистики как продолжающий-
ся с первых дней академизации си-
стемы журналистского образования 
дискурс о сущности прессы, ее об-
щественном предназначении, фор-
мах существования, степени воз-
действия на общественное сознание 
и общественное мнение до сих пор 
не получала самостоятельного и 
комплексного изучения. По этой 
причине в 2022 г. исследователями 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета был инициирован 
одноименный научный проект, вы-
полняемый на межвузовском уров-
не под руководством заведующе-
го кафедрой теории журналистики 
и массовых коммуникаций СПбГУ 
С.Г. Корконосенко. 

Одно из тематических направле-
ний проекта посвящено исследова-
нию профессиональной идеологии 
журналистики как фактора форми-
рования образовательных моделей 
и исследовательских парадигм жур-
налистики на территории стран СНГ. 
Автором данных строк как ответ-
ственным исполнителем тематиче-
ского направления была разработа-
на методика анализа взаимосвязей 
и взаимообусловленности идеоло-
гии журналистского образования и 
профессиональной идеологии жур-
налистики [18; 19]. В соответствии 
с данной методикой и с учетом вы-
явленных в научной литературе про-
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блемных аспектов была проведена 
серия эмпирических исследований, 
направленных на выявление клю-
чевых характеристик профессио-
нальной идеологии журналистского 
образования в странах СНГ как дис-
курса (под педагогическим дискур-
сом понимается система ценностно-
смысловой коммуникации субъектов 
образовательного процесса, дискурс 
профессионального журналистского 
образования в странах СНГ рассма-
тривается как часть глобального пе-
дагогического дискурса). 

В статье приводятся результаты 
решения локальной задачи — вы-
явить представления преподава-
телей журналистских дисциплин 
о потенциале влияния педагога 
журналистики на мировоззрение 
будущего выпускника, о роли обще-
теоретических дисциплин как ис-
точника нормативных установок, 
о наборе идей, которые в соответ-
ствии с актуальными социальными 
ожиданиями следовало бы включить 
в мировоззренческое ядро системы 
профессионального журналистского 
образования в изучаемых странах. 

Методологическое 
обоснование
При разработке дизайна иссле-

дования были учтены методологи-
ческие подходы авторов глобаль-
ного опроса «Журналистские роли, 
ценности и компетенции в XXI веке: 
как преподаватели журналистики 
всего мира видят будущее профес-
сии», проведенного зимой 2021 г. 
под эгидой Всемирного совета по 
журналистскому образованию. Сбор 
эмпирического материала был про-
изведен посредством индивидуаль-
ных и групповых интервью с экспер-
тами. Часть формулировок вопросов 

интервью была взята из анкеты, раз-
мещенной в публикациях российских 
участников проекта [20, с. 13, 16].

Критерии подбора экспертов: 
отражение педагогического опыта 
максимально возможного числа на-
циональных научно-педагогических 
школ журналистики государств-
участников СНГ; причастность экс-
перта к преподаванию дисциплин 
мировоззренческого характера и/
или наличие опыта администриро-
вания образовательной деятель-
ностью; доступность, открытость и 
стремление эксперта к сотрудниче-
ству с организатором исследования 
по проблематике проекта. Удалось 
получить оценки экспертов из че-
тырех стран СНГ: Армении, Бело-
руссии, России и Таджикистана (ма-
териалы интервью с экспертом из 
Киргизии на момент написания ста-
тьи находятся в стадии обработки, 
поэтому не учитываются).

Исследование разворачивалось 
в три этапа. На первом были прове-
дены индивидуальные полуструкту-
рированные интервью с пятью экс-
пертами из Республики Армения: с 
заместителем исполнительного ди-
ректора по учебной работе Филиала 
МГУ в г. Ереване Жаном Багияном, с 
заведующей кафедрой журналисти-
ки Российско-Армянского (Славян-
ского) университета Мариной Алекян, 
заведующим кафедрой цифровых 
медиа и коммуникаций Ереванского 
государственного университета Да-
видом Петросяном, руководителем 
научно-образовательного центра 
журналистики Государственного уни-
верситета им. В. Брюсова Татьяной 
Оганесян и преподавателем специ-
альных журналистских дисциплин в 
Ширакском государственном универ-
ситете Анаит Норикян. Полевой этап 
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исследования был выполнен в авгу-
сте 2022 г. магистрантом СПбГУ Ма-
риам Карапетян под руководством 
автора данных строк; полные тексты 
интервью были включены в текст вы-
пускной квалификационной работы 
обучающегося в качестве приложе-
ний [21, c. 133–166].

После предварительной обработ-
ки собранного эмпирического мате-
риала было принято решение опти-
мизировать количество задаваемых 
экспертам вопросов (6 вместо 18) и 
упростить формулировки. На втором 
этапе вопросы для интервью были 
разосланы по электронной почте ше-
сти экспертам из вузов Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Таджикиста-
на. Далее представители разных 
национальных школ журналистики 
стран СНГ были приглашены к пу-
бличному обсуждению роли препо-
давателей журналистских дисциплин 
как ретрансляторов норм и ценно-
стей профессии. С этой целью был 
организован круглый стол экспертов 
«Профессиональная идеология жур-
налистики глазами преподавателей 
университетов» в рамках 26 между-
народной научной конференции 
Института «Высшая школа журна-
листики и массовых коммуникаций» 
СПбГУ «Журналистика XXI века: 
возвращаясь к профессиональной 
идеологии» (Санкт-Петербург, Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет, 19 ноября 2022 г., формат 
мероприятия — смешанный). Видео-
запись дискуссии была расшифрова-
на, высказывания участников кругло-
го стола, которым предварительно 
были разосланы вопросы для интер-
вью, вошли в итоги исследования.

На третьем этапе были описаны 
и систематизированы мнения экс-
пертов, высказанные на полях еще 

одного научного мероприятия, орга-
низованного в развитие дискуссии о 
практиках преподавания журналисти-
ки и роли теоретических дисциплин 
в формировании мировоззрения 
будущих журналистов, — на специ-
альном заседании научного семи-
нара факультета журналистики МГУ 
«Прохоровские чтения. Преподава-
ние журналистики: традиции и инно-
вации» (Москва, факультет журнали-
стики МГУ, 22 марта 2023 г., формат 
мероприятия — смешанный). 

Таким образом, в исследова-
ние были включены оценки и мне-
ния, высказанные в ходе публичного 
обсуждения четырьмя экспертами 
из России (М.Е. Аникиной из МГУ, 
М.А. Бережной, С.Г. Корконосенко и 
О.В. Третьяковой из СПбГУ), тремя 
экспертами из Белоруссии (Т.В. По-
доляк, Л.П. Саенковой-Мельницкой и 
Н.А. Федоровой из Белорусского госу-
дарственного университета) и одним 
экспертом из Таджикистана (А.А. Ку-
ватовой из Российско-Таджикского 
(Славянского) университета). 

Все эксперты, мнения которых 
учтены в итогах исследования, при-
частны к преподаванию професси-
ональных дисциплин мировоззрен-
ческого характера, часть экспертов 
имеет опыт администрирования на-
уки/образования в сфере журнали-
стики. 

Основные результаты
1. Оценка возможностей вли-

яния педагога журналистики на 
формирование мировоззрения буду-
щего выпускника. 

Большинство экспертов сошлось 
во мнении, что преподавателю жур-
налистики как источнику сведений 
мировоззренческого характера при-
ходится конкурировать за внимание 
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студента с социальными института-
ми, личностями или письменными 
источниками, не имеющими пря-
мого отношения к системе вузов-
ского образования. Часто более 
авторитетными в глазах молодых 
людей выглядят блогеры, свобод-
ные (неинституционализированные) 
журналисты или просто медийные 
личности, активно борющиеся за 
потребителя контента сетевой сре-
ды, чем исследователь и препода-
ватель журналистики. Ряд экспер-
тов отметил высокую значимость 
переводной литературы, посвящен-
ной вопросам профессиональной 
идеологии журналистики, которая 
в начале 1990-х гг. издавалась за-
рубежными фондами на территории 
СССР, а впоследствии и в странах 
СНГ. Пособия, изданные при финан-
совой и организационной поддержке 
Госдепартамента США, Совета Ев-
ропы и других ключевых западных 
структур, бесплатно передавались 
в вузы постсоветских государств. 
Они до сих пор используются в об-
разовательном процессе и явля-
ются мощным инструментом про-
движения либертарианских идей, 
присущих западной модели журна-
листики. Вместе с тем эксперты при-
знали целесообразность включения 
в образовательный процесс инте-
ресных студентам дискуссионных 
вопросов о социальном бытовании 
журналистики, то есть отметили 
важность идейно-воспитательной 
работы педагога журналистики и 
необходимость сохранения лич-
ностно-профессионального потен-
циала преподавателя (Л.П. Саенко-
ва-Мельницкая).

2. Оценка роли общетеорети-
ческих дисциплин как источника 
нормативных установок.

По данному дискуссионному 
вопросу были высказаны три точки 
зрения: 

– в общетеоретических дисци-
плинах, подобных теории журнали-
стики, особой необходимости нет, 
так как педагог журналистики ока-
зывает определенное влияние на 
мировоззрение обучающегося даже 
в своей повседневной практике, на-
пример, в процессе руководства его 
работой во время съемок телевизи-
онного сюжета (М.А. Бережная);

– теоретическая подготовка сту-
дента и, соответственно, его знаком-
ство с набором мировоззренческих 
конструктов осуществляется в тече-
ние всего периода обучения, за это 
ответственны преподаватели сово-
купности общетеоретических дисци-
плин, поэтому современная модель 
журналистского образования может 
и не включать читаемую на ранних 
курсах базовую общетеоретическую 
дисциплину — условную «теорию 
журналистики» (М.Е. Аникина);

– теоретические дисциплины име-
ют исключительное значение для ос-
воения студентами основ професси-
ональной идеологии журналистики, 
задача системы образования — по-
ступательное движение от простых 
профессиональных установок к более 
сложным: основы теории журналисти-
ки на первом курсе, правовые основы 
журналистики на втором курсе, соци-
ология журналистики и массовых ком-
муникаций — на третьем (С.Г. Корко-
носенко, О.В. Третьякова).

В целом эксперты отметили, что в 
большинстве вузов изучаемых стран 
сохранилась введенная еще в позд-
нее советское время практика чтения 
на ранних курсах общетеоретической 
дисциплины «основы журналистики/
основы теории журналистики».
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Эксперты также заявили о важ-
ности организации на межгосудар-
ственном уровне обмена опытом 
в решении самых сложных для 
системы журналистского образо-
вания вопросов, связанных с ми-
ровоззрением будущих профессио-
налов (А.А. Куватова, Т. В. Подоляк).

3. Набор идей, которые следо-
вало бы включить в мировоззренче-
ское ядро системы профессиональ-
ного журналистского образования 
в изучаемых странах в соответ-
ствии с актуальными социальными 
ожиданиями.

Российские эксперты отметили, 
что в новых социально-политиче-
ских реалиях более ощутимым фак-
тором для высшего журналистского 
образования стал запрос общества 
на патриотическое воспитание бу-
дущих журналистов. Преподава-
телям теоретических дисциплин в 
сфере журналистики в ближайшее 
время предстоит решить задачу гар-
моничного и неимплицитного вклю-
чения патриотической идеи в систе-
му специальных знаний (наряду с 
устоявшимися представлениями о 
свободе творчества, свободе духа, 
о гласном и социально ответствен-
ном профессиональном функциони-
ровании журналиста).

Экспертные оценки преподава-
телей из Армении показали, что в 
этой стране ощущение востребован-
ности патриотических идей как части 
мировоззренческого ядра специаль-
ных журналистских дисциплин воз-
никло намного раньше. Например, 
еще в 2010 г. заместитель декана 
факультета журналистики Ереван-
ского государственного университе-
та Анаит Менемшян в статье «Роль 
журналистского образования в фор-
мировании информационной среды» 

пишет: «Очень важно, чтобы препо-
даватели были не только хорошими 
специалистами, но и патриотами, бо-
лее приемлемым для отечественной 
информационной среды является 
патриотизм, а не профессионализм. 
Квалифицированный специалист, 
который не признает национальные 
ценности, может быть даже опас-
ным» [20, c. 116]. Армянская действи-
тельность последних тридцати лет 
также предопределила набор тем и 
проблем, которые достойны особо-
го внимания сотрудников вузов. Все 
опрошенные эксперты из Армении 
отмечают потребность введения 
в учебные планы дисциплин, свя-
занных с проверкой фактов («фак-
тчекинг»), с вопросами ведения ин-
формационных войн и применения 
технологий пропаганды, с особенно-
стями функционирования журнали-
стики в конфликтных ситуациях.

Эксперт из Белоруссии Т.В. По-
доляк отметила повышение значи-
мости историко-теоретических зна-
ний как фактора профессиональной 
социализации студентов-журнали-
стов. В ситуации разрастания запад-
ного публичного дискурса об отрица-
нии решающей роли СССР в победе 
над нацизмом актуальной задачей 
для системы журналистского обра-
зования в странах СНГ становится 
ведение целенаправленной рабо-
ты с обучающимися по сохранению 
исторической памяти о событиях Ве-
ликой Отечественной войны.

Отметим также, что в высказыва-
ниях экспертов не было обнаружено 
сколько-нибудь радикальных пред-
ложений по изменению концепции 
учебных курсов мировоззренческого 
характера. Вероятно, специалисты 
довольны тем, как быстро и какими 
мерами система высшего журна-
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листского образования в странах 
СНГ отвечает на запросы общества, 
государства и/или профессиональ-
ного сообщества.

Выводы
Обобщая полученные в ходе ис-

следования данные, можно отме-
тить узловые моменты саморефлек-
сии преподавателей специальных 
журналистских дисциплин. 

Во-первых, эксперты показали 
приверженность идее доминирова-
ния специальных профессиональных 
знаний над знаниями общекультур-
ного характера, хотя оба компонента 
воспринимаются как важные факто-
ры профессиональной социализа-
ции будущих журналистов.

Во-вторых, в большинстве экс-
пертных оценок была отмечена ве-
дущая роль теоретического знания 
как источника формирования миро-
воззрения будущего журналиста, 
что вполне ожидаемо, учитывая кри-
терии отбора экспертов (вовлечен-
ность в процессы концептуально-те-
оретического осмысления вопросов 
социального бытования журнали-
стики и/или причастность к вопро-
сам организации журналистского 
образования). Также ряд экспертов 
отметил проблему нехватки препо-
давательских кадров, квалификации 
которых было бы достаточно для 
разработки оригинальных учебных 
курсов общетеоретического харак-
тера, охватывающих весь спектр ак-
туальных проблем журналистики.

В-третьих, в качестве одной из 
самых сложных задач преподава-
тели воспринимают умение донести 
до обучающегося собственное по-
нимание целей журналистской де-
ятельности, норм и ценностей про-
фессии, не переходя грань между 

объяснением, убеждением и внуше-
нием/манипулированием. При том, 
что в образовательных программах 
присутствует внушительное количе-
ство дисциплин, связанных с ценно-
стями («эта тематика очень востре-
бована в научно-образовательном 
процессе как предмет (професси-
ональная этика, деонтология и ак-
сиология журналистики) и объект 
профессиональной журналистской 
деятельности» [22, с. 671]), на прак-
тике адаптированные к условиям 
высшего образования технологии 
ценностного обучения журналистов 
применяются не так часто.

В-четвертых, одним из возмож-
ных направлений развития общей 
теории журналистики эксперты 
считают моделирование (в образо-
вательных и научных целях) миро-
воззренческого ядра профессии с 
выделением национально-культур-
ных особенностей журналистской 
практики каждой страны. Материа-
лы исследования свидетельствуют 
о том, что при всей близости педа-
гогических практик системе высшего 
журналистского образования каж-
дой из изученных стран приходит-
ся решать специфические задачи, 
способствующие удовлетворению 
национально-обусловленных обще-
ственных потребностей. Артику-
ляция проблемы взаимовлияния и 
взаимообусловленности професси-
ональной идеологии журналистики 
и идеологии журналистского образо-
вания на межгосударственном уров-
не — один из способов популяриза-
ции эффективных решений.

В ближайшей перспективе автор 
статьи займется развитием идей 
исследования с привлечением эм-
пирических материалов из других 
стран СНГ.
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