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Аннотация. В статье представлено краткое описание истории во-
проса поиска образа «идеального журналиста». Отмечено, что исследо-
ватели по-разному фиксируют перечень компетенций, необходимых для 
успешной профессионализации и социализации выпускника вуза, начина-
ющего журналиста. Отсутствие единства взглядов на проблему порожда-
ет вопрос о том, какого журналиста должны готовить современные вузы, 
учитывая новый социальный запрос. Цель статьи — определение базовых 
характеристик образа «идеального журналиста» с учетом новейших соци-
окультурных трансформаций и изменений в журналистике. Как правило, 
ученые отталкиваются от императива И. Канта о нравственном идеале. 
Однако современные социокультурные изменения заставляют расширить 
перечень необходимых качеств, пересмотреть традиционные взгляды на 
«образцового», т.е. «идеального» журналиста, что, в свою очередь, требует 
определенного пересмотра концепции современного медиаобразования. 
На основе данных, полученных в рамках проведенного модерационного 
семинара в стенах СурГПУ, а также анкетирования 375 респондентов (сту-
дентов, медиапедагогов и журналистов-практиков) авторами был выявлен 
ряд противоречий в видении идеального образа самими журналистами и 
социальным запросом (в условиях цифровизации медиаполя). Студенты-
журналисты, а также профессионалы в области медиа не придают боль-
шого значения угрозам, которые несет цифровизация СМИ, и зачастую 
игнорируют преимущества, которые она предоставляет (использование 
цифровых инструментов при работе с Big Data, в процессе подготовки 
медиапродуктов и их таргетированной трансляции на реципиентов). Мы 
полагаем, что акцентирование внимания медиапедагогов на существую-
щих противоречиях в восприятии идеального образа современного жур-
налиста позволит скорректировать современную медиаобразовательную 
модель, учесть новейшие социокультурные трансформации.

Ключевые слова. Образ идеального журналиста, медиапедагогика, 
цифровизации СМИ, социокультурные трансформации, медиаполе, СМИ.
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Abstract. The article provides a brief description of the history of the 
search for the image of the “ideal journalist”. It is noted that researchers re-
cord the list of competencies necessary for the successful professionaliza-
tion and socialization of a university graduate, a novice journalist in different 
ways. The lack of unity of views on the problem raises the question of which 
journalist should be trained by modern universities, taking into account the 
new social demand. The purpose of the article is to determine the basic char-
acteristics of the image of the "ideal journalist", taking into account the latest 
socio-cultural transformations and changes in journalism. As a rule, scientists 
start from the imperative of I. Kant about the moral ideal. However, modern 
socio-cultural changes force us to expand the list of necessary qualities, to 
reconsider traditional views on the "exemplary", that is, the "ideal" journalist, 
which, in turn, requires a certain revision of the concept of modern media 
education. Based on the data obtained within the framework of a moderation 
seminar held within the walls of SurGPU and a survey of 375 respondents 
(students, media educators and practicing journalists), the authors identified 
a number of contradictions in the vision of the ideal image by journalists them-
selves and social demand (in the context of digitalization of the media field). 
Journalism students, as well as media professionals, do not attach much im-
portance to the threats posed by digitalization of the media, and often ignore 
the advantages that it provides (using digital tools when working with Big 
Data, in the process of preparing media products and their targeted broadcast 
to recipients). We believe that focusing the attention of media educators on 
the existing contradictions in the perception of the ideal image of a modern 
journalist will allow us to adjust the modern media educational model, take 
into account the latest socio-cultural transformations.

Keywords. Image of an ideal journalist, media pedagogy, digitalization of 
mass media, socio-cultural transformations, media field, mass media.
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Введение
В настоящее время в российском 

обществе происходят серьезные из-
менения как экономического, так и 
духовно-нравственного характера. 
Эти процессы не могли не отразить-
ся на отечественной журналистике. 

Коммерциализация, конвергенция 
жанров, цифровизация стали концеп-
туальными чертами современных от-
ечественных СМИ. Российскому жур-
налисту приходится работать в новых 
условиях, принимая не существовав-
шие прежде вызовы. В этой связи 
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возникает вопрос о том, какого журна-
листа должны готовить современные 
вузы, учитывая новый социальный 
запрос, т.е. каким должен быть образ 
«идеального журналиста». 

Также не менее важен вопрос о 
том, какие критерии должны быть 
положены в основу описания/анали-
за образа идеального журналиста. 
Совершенно очевидно, что в дан-
ном случае нельзя отталкиваться 
только от сугубо профессиональ-
ных качеств, поскольку деятель-
ность журналиста в высокой степени 
определяется социальными уста-
новками, коллективным сознанием, 
«коллективной памятью» [1], образ 
его формируется в рамках опреде-
ленной культурной традиции, одно-
го географического пространства 
(региональный аспект [2–4]), одного 
социума с определенными, исто-
рически сложившимися социокуль-
турными установками (культуросоо-
бразной нормой), набором базовых 
концептов, определяющих менталь-
ное поле нации. В этой связи уместно 
процитировать слова исследовате-
ля И.Н. Деминой, которая убеждена 
в том, что «сущность, бытие, пове-
дение человека определяют его ми-
ровоззрение, как целостное пред-
ставление о природе, обществе и 
т.д., а оно, в свою очередь, находит 
выражение в системе ценностей и 
идеалов личности, социальной груп-
пы, общества. Система ценностей 
(господствующие представления о 
том, что считать хорошим, правиль-
ным или желательным) может быть 
присуща индивиду, отдельным со-
циальным группам, обществу, сло-
жившемуся в каких-то географиче-
ских или других границах» [5]. Итак, 
личность специалиста формируется 
не только благодаря «внутреннему 

закону», но и социальным стандар-
там. При этом надо понимать, что 
процесс коммуникации всегда дву-
сторонний: не только актор медиа-
пространства испытывает влияние 
социума, его стандартов в процессе 
самоидентификации [6; 7] и преодо-
ления разрыва между ним и аудито-
рией [8], но и сам оказывает влияние 
на информационное пространство, 
в которое погружен. Степень этого 
влияния зависит от многих факто-
ров, но прежде всего от того, какой 
образ журналиста складывается в 
глазах общественности, насколько 
яркими являются черты журналиста 
как пассионария (в терминологии 
Л.Н. Гумилева). 

Анализ современных научных 
исследований позволяет нам ут-
верждать, что интерес к изучению 
личности журналиста, определению 
его идеального образа за последние 
годы значительно вырос. Исследо-
ватели, с одной стороны, учитыва-
ют те многочисленные социокуль-
турные трансформации, которые 
мы наблюдаем в настоящее время, 
с другой — отмечают безусловное 
влияние акторов медиапространства 
на происходящее в журналистике.

Методология.  
Эмпирическая база
Был проведен анализ работ (на-

учных статей, монографий), посвя-
щенных описанию образа идеального 
журналиста (В.Т. Абишева, Ф.В. Ах-
мадиев, В.И. Кузин, Т.Н. Владимиро-
ва, В.А. Славина, А.М. Сосновская, 
Л.П. Шестеркина и др.). На основе 
анализа констатируется отсутствие 
единого мнения относительно того, 
каким должен быть этот образ, кого 
должно формировать современное 
российское медиаобразование.
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Эмпирической базой исследова-
ния являются данные, полученные 
в рамках проведенного модераци-
онного семинара1 в стенах СурГПУ, 
а также анкетирования 375 респон-
дентов (студентов, медиапедаго-
гов и журналистов-практиков). Был 
проведен сравнительный анализ 
противоречий в видении идеально-
го образа самими журналистами и 
социальным запросом (в условиях 
цифровизации медиаполя). Опреде-
лен круг угроз, которые несет циф-
ровизация СМИ, а также преиму-
ществ, которые она предоставляет 
начинающему журналисту. 

Использовались общенаучные 
методы наблюдения, описания, со-
поставления, анализа, синтеза, а 
также метод анкетирования, кото-
рые позволили определить базовые 
характеристики образа идеального 
журналиста в условиях цифрови-
зации СМИ, а следовательно, ос-
новные направления, по которым 
должно развиваться отечественное 
образование.

Результаты исследования 
Как правило, рассуждая об иде-

але, авторы отталкиваются от «ка-
тегорического императива» И. Кан-
та. Идеал — прообраз всех вещей, 
которые как несовершенные копии 
заимствуют из него материал для 
своей возможности, и более или 
менее приближаясь к нему, все же 
всегда бесконечно далеки от него, 

1 Модерационный семинар — форма ор-
ганизации образовательной деятельности в 
рамках технологии модерации; предполагает 
использование приемов, направленных на 
активизацию аналитической и рефлексивной 
деятельности обучающихся (включает опрос, 
сбор и ранжирование ответов, рефлексию от-
носительно полученных результатов). 

чтобы сравняться с ним. При этом 
человек, стремясь к идеалу, должен 
делать добро по собственной воле 
[9, с. 439]. То есть должен доминиро-
вать нравственный аспект в процес-
се самоидентификации личности. 
Журналист — это современный на-
ставник, проповедник и обществен-
ный судья, который чуть ли не в оди-
ночку противостоит деструктивным 
общественным процессам, злу.

В этой связи исследователь 
Ф.В. Ахмадиев считает, что «иде-
альный тип» журналиста «берет за 
основу своей деятельности именно 
эту нравственную норму, которая в 
той или иной форме пронизывает 
все другие его характеристики, яв-
ляется своего рода «координатной 
осью», на которой выстраиваются 
остальные критерии, определяю-
щие моральный облик настоящего 
профессионала» [10, с. 119]. Также 
автор считает важными, с точки зре-
ния главного редактора СМИ, такие 
качества/характеристики журнали-
ста, как интеллект, общий психоэ-
моциональный склад личности, ум, 
воля, мужество, гуманизм, доброта 
и отзывчивость, стремление посто-
янно повышать квалификацию, быть 
ответственным, иметь профессио-
нальный опыт. Также немаловажную 
роль играют внешний облик и ком-
муникативные и творческие способ-
ности, принятие корпоративных цен-
ностей [там же, с. 123–124]. Похожих 
взглядов на образ «идеального жур-
налиста» придерживаются Т.Н. Вла-
димирова и В.А. Славина: «Можно с 
уверенностью сказать, что наша жур-
налистика сегодня буквально прони-
зана политикой. А первая и главная 
особенность политической жизни, 
ее добродетель, как считал Аристо-
тель, — идея справедливости. До-
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бавим сюда еще и другие важные 
черты, приближающие журналистику 
к идеалу: это объективность и прав-
да, гуманность и свобода, высокие 
моральные принципы и демократи-
ческие ценности» [11, с. 327]. С раз-
личных позиций раскрывают данное 
понятие в своих научных и публици-
стических работах такие авторы, как 
В.В. Тулупов, В.Ф. Олешко, Э.А. Бай-
ков, Л.П. Шестеркина, В.И. Кузин, 
В.Т. Абишева и др. 

Так, А.М. Сосновская убеждена, 
что «для многих российских жур-
налистов профессиональная иден-
тичность главенствует над другими 
ипостасями идентичности. С одной 
стороны, это говорит о желании об-
щественного служения, призвании, 
преданности обществу. С другой сто-
роны, — о том, что за общественным 
служением люди часто забывают о 
своей личности, как бы растворяясь в 
профессии, напоминая инструменты 
для функционирования обществен-
ной машины» [12]. С целью опреде-
ления необходимых личностных ка-
честв журналиста автор использует 
метод автобиографии и приходит к 
выводу о том, что современный жур-
налист «идентифицирует себя с про-
фессией…, избегает индивидуализа-
ции…, сознательно интернализирует 
и инкорпорирует нормы доминирую-
щего класса, чтобы преуспеть в вы-
бранном публичном пространстве» 
[12]. То есть личная идентичность со-
временного журналиста должна от-
ходить на второй план, определяет-
ся общепринятыми общественными 
стандартами (культуросообразной 
нормой), политикой редакции, а дей-
ствия/поступки журналиста должны 
быть функциональны и рациональ-
ны. Методика исследователя вклю-
чает шесть этапов:

1. «Разбиваем биографию на 
смысловые части по ходу чтения 
так, чтобы в каждом отрывке присут-
ствовала одна основная идея.

2. Из каждой части реконструи-
руем характеристики личности, со-
ставляющие когнитивный элемент 
идентичности. Вычленяем явные и 
латентные черты. Работаем плано-
мерно, записываем все данные, даже 
если они противоречат друг другу.

3. Затем выявим имплицитную 
и эксплицитную оценки данных ха-
рактеристик. После этого нам будет 
доступен идеальный образ данного 
журналиста и данной личности.

4. Далее находим стратегии, на-
правленные на достижение задач, 
приближающих к идеалу. Выявим 
профессиональные практики (см. гла-
ву 2). Особое внимание уделим ком-
пенсирующим стратегиям, харизме, 
имиджу и практикам потребления.

5. Дифференцируем професси-
ональную и личностную идентич-
ность (идентификация/индивидуа-
лизация, «фасад»/«ядро», харизма/
аутентичность, функциональность/
экспрессивность).

6. Можно сделать выводы не 
только о социально-психологиче-
ской идентичности, но и о психоло-
гических особенностях личности. 
Постараться выявить у респонден-
та черты «полноценно функциони-
рующего человека» по Роджерсу и 
самоактуализированных людей по 
Маслоу: открытость опыту, доверие 
к своему организму, творчество, са-
моразвитие, зрелость и т.п.» [12]. 

Как видим, подходы к оценке лич-
ностных качеств журналиста в науч-
ных кругах разнятся в силу широты 
предмета изучения и многих субъек-
тивных факторов. Ряд ученых, в этой 
связи, предлагает делить данные ка-
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чества на автономные группы: «идей-
но-нравственные, деловые: способ-
ность, интеллект, память, владение 
техническими средствами труда и т.д.; 
характерологические: отношение к 
делу, инициатива и ответственность; 
физические: здоровье и выносли-
вость» [13, с. 43–48].

Одним из направлений изучения 
личности журналиста является со-
циально-психологическое. Поскольку 
предметом исследования является, 
прежде всего, взаимодействие субъ-
екта с социомом, его социализация 
и идентификация, классификации 
чаще всего посвящены имиджу жур-
налиста. Так, В.И. Кузин в одной из 
своих работ предлагает следующие 
типы: «…по типу контакта — друже-
ский (ключевая характеристика — 
привлекательность), авторитарный 
(динамизм), экспертный (компетент-
ность); по уровню близости — ге-
рой — идеальная личность; анти-
герой — простой человек, «один из 
нас»; мистическая личность — чужой 
нам, но необычный; по функции в 
процессе социализации — учитель, 
вожак, кумир, мэтр, командир; по типу 
текста — и парадигме мышления — 
миротворец, моралист, прагматик, 
игрок, психоаналитик» [14, с. 78]. 

Также в исследованиях по данной 
теме мы встретили следующие ха-
рактеристики личности журналиста: 
«повышенный (выше среднего) ин-
теллектуальный уровень личности, 
способность к аналитическому, ин-
туитивному и словесно-логическому 
мышлению; обладание высокораз-
витым «эмоциональным мозгом» [13, 
с. 107]; «постоянная потребность в 
познании и самообразовании, стрем-
ление к духовной самореализации 
и достижению акме; энциклопедич-
ность знаний, владение научной ме-

тодикой анализа действительности; 
внутреннее усвоение толерантности, 
эмпатии, идеологического плюра-
лизма, политической корректности; 
умение отстаивать свои идейные и 
социальные позиции, самостоятель-
ность мышления, обладание амби-
вертным темпераментом, силой воли 
и умением «держать удар»; высокая 
общая и политическая культура, ин-
тернационализм; социальная ответ-
ственность; литературные и, шире, 
художественно-творческие способ-
ности; внутренняя свобода мыслей; 
нетерпимость к социальной неспра-
ведливости, аморализму, кримина-
лизму в обществе» [15, с. 266–267]. 
Перечисленные качества принято 
считать основополагающими, опре-
деляющими профессиональный уро-
вень журналиста (см., например, ра-
боты В.Т. Абишевой). 

Интерес представляет класси-
фикация Е.П. Прохорова, который 
описывает структуру личности жур-
налиста как концентрическую схе-
му: в центре — мировоззрение ав-
тора и его креативные способности. 
Затем — интеллект, эмоции, воля, 
физические данные. Следующий 
уровень — образование, кругозор, 
профессиональные навыки. Опыт 
журналистской работы объединяет 
все вышеперечисленные качества. 
Особое внимание исследователь 
уделяет уровню журналистской от-
ветственности перед государством, 
обществом и его отдельными стра-
тами [16], что во многом корре-
лирует с выводами, сделанными 
Т.Н. Владимировой, В.А. Славиной, 
Ф.В. Ахмадиевым относительно 
идеала в журналистике. 

Исследователь В.Т. Абишева не-
обходимые качества личности жур-
налиста объединяет под одним зна-
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менателем «профессионализма». 
Автор, в частности, пишет: «Жур-
налистика, как одна из важнейших, 
полифункциональных областей со-
циальной практики, находящихся на 
стыке разных наук, во все времена 
испытывает потребности в квалифи-
цированных кадрах. Причем, в свя-
зи с повышением образовательного 
уровня и роста политической актив-
ности аудитории, расширением и 
углублением интересов и запросов 
в разных областях массовой инфор-
мации, растут требования к уров-
ню квалификации адресанта» [17, 
с. 198]. По сути, в работах автора мы 
находим указание на противоречие 
между идеальным, желаемым обра-
зом журналиста, соответствующим 
теоретическим выкладкам иссле-
дователей, и реальной ситуацией. 
В.Т. Абишева убеждена, что начи-
нающие журналисты, в том числе и 
«общественные», менее ограниче-
ны в морально-этическом плане, не 
испытывают особого пиетета перед 
авторитетами, не боятся выска-
зывать свое мнение, амбициозны, 
стремятся сделать себе имя и за-
работать, поэтому часто идут в PR 
и рекламу, не всегда следуют долгу 
и внутреннему закону, хотя послед-
нее должно быть, в идеале, опреде-
ляющим [там же, с. 199]. 

Итак, традиционно исследовали в 
идеальный образ журналиста вклю-
чают такие аспекты, как нравствен-
ность, профессионализм, креатив-
ность, коммуникабельность, высокая 
социальная ответственность. Однако 
все эти качества, при всей их зна-
чимости, были актуальны и сто лет 
назад. Очевидно, что не всегда при 
формировании образа «идеального 
журналиста» учитываются те гло-
бальные и глубинные социокультур-

ные трансформации, которые про-
изошли за последнее десятилетия. В 
недостаточной степени учитываются 
такие процессы, как цифровизация и 
конвергенция в СМИ, хотя совершен-
но очевидно, что именно названные 
процессы во многом задают вектор 
развития современной журналисти-
ки, определяют профессионализа-
цию и самоидентификацию актора 
медиапространства.

В работах Л.П. Шестеркиной мы 
находим следующие компетенции, 
которыми должен владеть совре-
менный журналист-практик:

– «знание информационных по-
требностей своей аудитории;

– понимание системы ценностей 
целевой аудитории: фигуры-«маяки», 
референтные группы, язык, стилевые 
предпочтения; причастность к опреде-
ленным сообществам; 

– понимание важности сетевого 
сообщества для медиакомпаний и 
одиночных производителей интер-
нет-контента;

– умение собирать информацию 
с помощью сетевых сообществ и 
иметь навык работы с медиатекста-
ми в интернете;

– умение правильно отвечать на 
вопросы ситуативных задач, возни-
кающих в системе сетевого обще-
ния, а также обладание навыками 
работы в совместных редакторских 
средах для рассылки, редактирова-
ния и поддержки контента (инфор-
мации)» [18, с. 15–16].

В этой связи, при выделении не-
обходимых профессиональных и 
личностных качеств журналиста, мы 
должны прежде всего учитывать из-
менения, произошедшие в СМИ, и 
социальный запрос, который опреде-
ляется этими изменениями. Ключевая 
проблема журналиста нового време-
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ни — способность работать с больши-
ми объемами данных, верифициро-
вать и анализировать информацию, 
таргетированно транслировать ее. В 
настоящее время современный от-
ечественный медиарынок нуждается 
в профессионалах, владеющих, кроме 
традиционных навыков, цифровыми 
технологиями, способных создавать 
оригинальные медиапродукты с уче-
том запросов аудитории, работать в 
различных знаковых системах, комби-
нировать их. 

Однако этот тезис требует под-
тверждения, необходимых эмпириче-
ских данных. В этой связи в Сургут-
ском государственном педагогическом 
университете в гр. Б-2211 (студенты-
журналисты, второй курс, 15 чел.) мы 
провели модерационный семинар на 
тему «В поисках образа идеального 
журналиста». Этапы организации се-
минара были следующие: 

1. Вводный этап. Вступление. 
Обозначение проблемы. Конста-
тировались изменения, которые в 
настоящее время происходят в ме-
диапространстве, и отсутствие в от-
ечественной науке единого взгляда 
на образ журналиста, отвечающего 
требованиям, которые предъявля-
ются социумом.

2. Дискуссия. Обсуждение тех 
качеств, которые необходимы сту-
дентам-журналистам в настоящее 
время.

3. Выделение десяти качеств, 
которые необходимы современному 
журналисту (студенты выделяли эти 
качества с точки зрения современ-
ного журналиста). Качества выпи-
сывались на доске слева. 

4. Ранжирование качеств. Сту-
денты, имея «три голоса» каждый, 
ставили галочки напротив тех ка-
честв, которые считали наиболее 

важными. Преподаватель обозна-
чил «тройку лидеров».

5. Выделение десяти качеств, 
которые необходимы современно-
му журналисту (студенты выделяли 
эти качества с точки зрения реци-
пиента, получателя информации). 
Качества выписывались на доске 
справа.

6. Ранжирование качеств. Сту-
денты, имея «три голоса» каждый, 
ставили галочки напротив тех ка-
честв, которые считали наиболее 
важными, встав на сторону реципи-
ента (прием эмпатии). Преподава-
тель обозначил «тройку лидеров».

7. Нахождение противоречий и 
их анализ (причины, способы устра-
нения противоречий).

8. Рефлексия (подведение ито-
гов занятия, анализ отрицательных 
и положительных моментов). 

Сразу отметим, что при строгом 
соблюдении данных этапов в работе 
обязательно выявляются серьезные 
противоречия между тем, как сами 
будущие журналисты воспринимают 
свой труд и себя в профессии, и как 
их труд и самих акторов медиапро-
странства воспринимают потребите-
ли информации.

Итак, нами были получены сле-
дующие результаты. На первое ме-
сто студенты (левая сторона доски) 
поставили такое качество, как дисци-
плина (восемь голосов), подразуме-
вая под этим качественное и в срок 
выполнение задания главного редак-
тора (качество, безусловно, важное, 
но не являющееся специфическим, 
т.е. имеющим непосредственное от-
ношение к журналистике). На вто-
ром месте — коммуникативность 
(шесть выборов). Качество, вне 
всяких сомнений, важное и профес-
сионально значимое. Третье место 
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разделили адаптивность (т.е. уме-
ние приспосабливаться к различ-
ным социокультурным изменениям, 
работать в любых условиях, готовя 
качественный медиапродукт) и кре-
ативность (умение создавать ори-
гинальный продукт, интересный по-
требителю (по пять голосов). 

Далее в списке, по убывающей, 
были такие качества, как ответ-
ственность, объективность, эм-
патия, эрудиция, толерантность, 
любознательность. Как видим, та-
кие качества, как владение родным 
языком, цифровыми инструментами, 
способность работать в условиях кон-
вергентной редакции не нашли свое 
отражение в перечне качеств, хотя в 
процессе дискуссии были перечисле-
ны ключевые изменения, произошед-
шие в медиапространстве.

С точки зрения потребителя ин-
формации (правая сторона доски), 
студенты на первое место постави-
ли такое качество журналиста, как 
имидж (харизма) (девять голосов). 
Аудитория ждет встречи с ярким ин-
тересным человеком, у которого есть 
свой стиль, который уже составил 
себе имя. Его интересно слушать или 
читать. Такому журналисту можно до-
верять, его можно любить, уважать, 
на него можно ссылаться в споре. 

На втором месте — честность 
(семь голосов). Очевидно, что, по 
мнению реципиентов, журналист дол-
жен уметь верифицировать информа-
цию, не использовать приемы мани-
пуляции сознанием (фейки, сокрытие 
или искажение фактов и т.п.). На тре-
тьем месте оказалась грамотность 
(шесть голосов). В самом деле, как 
можно доверять журналисту, считать 
его профессионалом и транслятором 
ключевых идей, глобальных смыслов, 
если он делает ошибки, плохо владе-

ет словом, его материалы небрежны 
с точки зрения стиля? 

Довольно высокую позицию в рей-
тинге заняла креативность (шесть 
голосов). В сочетании с имиджем это 
качество наводит на мысль о том, 
что потребитель информации ждет 
яркого, оригинального и, в какой-то 
степени, развлекательного контента. 
Реципиент устал от сложных ана-
литических материалов, имеющих 
зачастую негативную аксиологию. 
Остальные качества (доступность, 
умение заинтересовать, эрудиция, 
толерантность, обратная связь, 
верификация данных) набрали мень-
шее количество голосов. 

Полученные данные позволяют 
выделить ряд очевидных противо-
речий между социальным запро-
сом и видением профессии самими 
журналистами. Студенты готовятся 
к тому, чтобы на производстве как 
можно лучше и быстрее выполнить 
задание редактора. Они понимают, 
что на этом пути их ожидает ряд 
трудностей, но они готовы приспоса-
бливаться к новым условиям труда 
и, используя коммуникативные на-
выки и творческие способности, эти 
трудности преодолевать. Отрадно 
отметить, что журналистику студен-
ты все-таки не воспринимают как ре-
месло, как рутину, готовы применять 
приобретенные в вузе компетенции 
с тем, чтобы развиваться професси-
онально, двигаться вверх по карьер-
ной лестнице. 

В определенной степени это кор-
релирует с видением журналиста 
потребителем информации. Специ-
алист должен обладать харизмой, 
быть интересным и честным со сво-
ей аудиторией. Преподносить ин-
формацию, не слишком углубляясь в 
детали, но креативно и нетривиаль-
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но. По сути, это те качества, которые 
в настоящее время демонстрируют 
так называемые «общественные» 
(или «гражданские») журналисты: 
ютуберы, тиктокеры, авторы блогов 
и влогов. Следовательно, начинаю-
щим журналистам необходимо, учи-
тывая социальный запрос, изучать 
существующие практики, приемы, 
способ подачи информации журна-
листов-непрофессионалов, стре-
миться использовать их в своей про-
фессиональной деятельности2.

Кроме того, не все журналисты 
видят и верно оценивают совре-
менные вызовы, существующие в 
медиапространстве, игнорируя, как 
показывают представленные ре-
зультаты, угрозы цифровизации 
СМИ. А это значит, что им придет-
ся устранять эти пробелы, уже не-
посредственно работая по специ-
альности. Выпускники вуза будут 
поставлены перед необходимостью 
работать в условиях конвергентной 
редакции, с различными знаковы-
ми системами, создавая при этом 
целостные оригинальные медиа-
продукты. Они будут использовать 
программы по обработке и верифи-
кации больших объемов данных (Big 
Data), по таргетированию информа-
ции, выбирая при этом оптимальные 
(прежде всего цифровые) способы 
ее распространения. Недооценка 
этих (по сути, ключевых) современ-
ных компетенций самими студен-
тами может привести в будущем к 
разочарованию профессией, уходу 
из нее. Мы полагаем, специалисты 

2 Сразу оговоримся, что начинающие 
журналисты, знакомясь с указанными при-
емами, должны использовать лишь те, кото-
рые не нарушают законодательство РФ, не 
связаны с приемами откровенного и деструк-
тивного манипулятивного воздействия.

в области медиаобразования, осоз-
навая данную ситуацию, должны 
всячески содействовать подготовке 
специалистов, способных эффек-
тивно работать в условиях цифрови-
зации СМИ, в условиях нового соци-
ального запроса. 

Сделанные нами выводы под-
тверждают также данные онлайн-
анкетирования, проведенного нами 
в 2023 г. с целью определения про-
блем российского медиаобразо-
вания и перспектив его развития в 
эпоху цифровизации СМИ. В анке-
тировании участвовало 375 чел. в 
возрасте от 18 до 60 лет, имеющих 
непосредственное отношение к жур-
налистике или медиаобразованию 
(студенты и преподаватели вузов 
УрФО, журналисты).

Один из вопросов анкеты был 
сформулирован следующим обра-
зом: «Назовите характеристики, от-
личительные черты, личностные ка-
чества журналиста-профессионала 
(не менее пяти)». По сути, данный 
вопрос был призван в некотором 
смысле уточнить/прояснить «образ 
идеального журналиста», который 
должно формировать современное 
медиаобразование с учетом соци-
ального запроса и социокультурных 
трансформаций. Перечислим полу-
ченные основные характеристики 
журналиста-профессионала в поряд-
ке убывания: 1) профессионализм, 
компетентность; 2) желание узнавать 
новое; 3) коммуникативность; 4) граж-
данственность; 5) грамотность; 6) от-
ветственность; 7) оперативность; 
8) работоспособность; 9) внимание 
к деталям; 10) правдивость; 11) кре-
ативность. «Коммуникативость, гра-
мотность, любознательность, опе-
ративность — качества, которые, 
безусловно, необходимы любому 
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журналисту (так было всегда). При 
этом важно, что респонденты на «по-
четное» четвертое место поставили 
гражданственность, т.е. служение не 
личным интересам, а государству и 
его гражданам. В условиях информа-
ционных войн, противостояния иде-
ологий в рамках медиаполя, как нам 
кажется, это чрезвычайно важный 
аспект при реализации современной 
концепции медиаобразования» [19, 
с. 178–179].

Однако при всех положительных 
аспектах данной классификации, 
стоит отметить, что креативность 
оказалась на последнем месте, хотя 
очевидно, что она должна стать той 
базовой характеристикой журнали-
ста-профессионала, которая позво-
лит успешно конкурировать с «об-
щественными журналистами». Но 
респонденты не видят данной угро-
зы, как не придают особого значения 
и цифровой компетенции, навыкам 
работы с цифровыми инструмента-
ми. Кроме того, понятие «профес-
сионализм» в журналистике (первое 
место в рейтинге) можно трактовать 
весьма широко, каждый исследова-
тель и журналист-практик может по-
нимать его по-своему. Очевидно, что 
профессионализм журналиста опре-
деляют необходимые компетенции. 
С тем, чтобы их уточнить, респон-
дентам был задан вопрос «Какие 
компетенции помогут начинающему 
журналисту стать конкурентоспо-
собным на медиарынке?». Предла-
галось выбрать не более пяти вари-
антов ответа. «Лидирующие позиции 
заняли следующие компетенции: 
1) умение оценивать состояние ме-
диапространства и социокультурные 
трансформации в обществе (83 %); 
2) творческие способности (79 %); 
3) мотивация (72 %); 4) умение на-

ходить, перерабатывать и трансли-
ровать информацию (68 %); 5) спо-
собность создавать оригинальные 
медиатексты — анализировать целе-
вую аудиторию (61 %); 6) эффектив-
но использовать информационные 
технологии в профессиональной де-
ятельности» (52 %)» [19, с. 181]. 

Как видим, владение информа-
ционными технологиями оказалось 
лишь на шестом месте. В связи с 
этим возникает вопрос: «Каким об-
разом выпускники вузов будут ра-
ботать в конвергентных редакциях, 
перерабатывая, верифицируя боль-
шие объемы данных, но не исполь-
зуя при этом специальные цифро-
вые инструменты?». 

Учитывая сказанное выше, мы не 
могли не выяснить у респондентов, 
каковы их ожидания от отечествен-
ного медиаобразования, что нужно 
поменять или скорректировать в си-
стеме вузовского обучения журна-
листов. В этой связи был задан во-
прос «Каким аспектам современной 
журналистики следует уделить вни-
мание медиапедагогам и препода-
вателям журфаков?». Представля-
ем проранжированные (от наиболее 
значимых к менее значимым) вари-
анты ответов: «1. Конвергенция. 
2. Обратная связь с потребителями 
информации. 3. Средства и спосо-
бы распространения информации. 
4. Креолизованные (изобразитель-
ные) тексты. 5. Работа с большими 
объемами данных (сбор, анализ). 
6. Манипулирование сознанием. 
7. Творческая реализация журна-
листа. 8. Коммерциализация СМИ. 
9. Виртуальные угрозы. 10. Циф-
ровизация СМИ. 11. Новые жанры» 
[19, с. 180–181]. И вновь мы видим, 
что вопросы цифровизации СМИ 
стоят на предпоследнем месте, что 
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говорит об отсутствии внимания, 
интереса к ним со стороны профес-
сионалов. Здесь можно возразить, 
что такой аспект, как конвергенция 
жанров, стоит на первом месте. Но 
это лишь означает, что респонден-
ты не видят связи, прямой зависи-
мости между этими аспектами жур-
налистики. 

Изучая опыт работы педагогов 
центральных вузов в области меди-
аобразования (МГУ, НИУ ВШЭ, НГУ, 
ТГУ, КФУ, СПбГУ, УрФУ, МГИМО, 
РУДН и многих других), мы конста-
тируем все более активную связь 
теории с практикой, акцентирование 
внимания на проблемах цифровиза-
ции СМИ. Вероятно, низкий уровень 
интереса к проблемам цифровиза-
ции СМИ, а также мотивации к овла-
дению цифровыми инструментами в 
студенческой среде, а также среди 
журналистов-практиков объясня-
ется недостаточным осмыслением 
угроз и преимуществ, которые появ-
ляются в настоящее время в связи 
с указанным процессом и, возмож-
но, – слабым техническим обеспече-
нием редакций (особенно — в регио-
нальных СМИ).

Выводы
Итак, проблема поиска образа 

идеального журналиста является 
чрезвычайно актуальной и активно 
разрабатывается исследователями 
в настоящее время, с учетом конвер-
генции, цифровизации СМИ. Однако, 
к сожалению, до сих пор не сложи-
лось единого мнения относительно 

того, каким должен быть этот образ, 
кого должно формировать современ-
ное российское медиаобразование. 
Мы убеждены, что сводить этот об-
раз только к перечню духовно-нрав-
ственных качеств, а также к варьиро-
ванию сугубо специальных умений и 
навыков не следует. При определе-
нии образа идеального журналиста 
необходимо учитывать как мнение 
самих специалистов и потребителей 
информации, так и социокультурные 
изменения последних лет.

На основе данных, полученных 
в рамках проведенного модераци-
онного семинара, а также анкетиро-
вания 375 респондентов (студентов, 
медиапедагогов и журналистов-
практиков) нами был выявлен ряд 
противоречий в видении идеального 
образа журналиста и социальным 
запросом в условиях цифровизации 
медиаполя. Студенты-журналисты, 
а также профессионалы не прида-
ют большого значения угрозам, ко-
торые несет цифровизация, и тем 
преимуществам, которые она дает 
(использование цифровых инстру-
ментов при работе с Big Data, в про-
цессе подготовки медиапродуктов и 
их таргетированной трансляции на 
реципиентов). Мы полагаем, что ак-
центирование внимания педагогов 
на существующих противоречиях в 
восприятии идеального образа со-
временного журналиста позволит 
скорректировать современную ву-
зовскую медиаобразовательную мо-
дель, учесть в работе новейшие со-
циокультурные трансформации.
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