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За	несколько	десятилетий,	что	мне	в	той	или	иной	форме	приходи-
лось	и	приходится	сталкиваться	с	преподаванием	журналистских	дисци-
плин	как	в	нашей	стране,	так	и	за	рубежом,	и	в	самой	журналистике,	и	в	ее	
преподавании	произошли	перемены.	При	этом	на	зарубежных	факульте-
тах	журналистики,	в	школах	журналистики,	как	их	там	принято	чаще	все-
го	называть,	что	отражает	уровень	и		узкую	направленность	получаемого	
там	 образования,	 происходил	 преимущественно	 процесс	 дальнейшего	
усугубления	ремесленного	подхода	к	обучению	студентов.	Что	я	имею	в	
виду?	
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Главный	 упор	 в	 процессе	 учебы	 в	 зарубежных	школ	 журналистики,	
особенно	базирующихся	на	англо-саксонской	системе,		делался	и	делается	
на	освоении	набора	до	мельчайших	деталей		регламентированных	техно-
логий	новостной	журналистики,	а	также	на	рекомендациях	практиков.	

Основные	 тенденции	 в	 динамике	 журналистского	 образования	 в	
большинстве	стран	мира	можно	проследить	по	используемым	там	аме-
риканским	и	американским	учебникам,	учебным	пособиям,	методичкам.	
Достаточно	просмотреть	любой	набор	этих	материалов,	чтобы	убедиться	
в	том,	что	главную	цель,	которая	преследуется	их	авторами	и	разработ-
чиками,	состоит	в	подготовке	«репортеров»,	т.	е.	специалистов	по	сбору	
и	обработке	новостей.	Основная	дисциплина	в	этих	заведениях	—	«News	
Writing».	 Принципиальная	 задача	 обучения	—	 выпустить	 специалиста,	
ориентированного	в	первую	очередь	на	оперативную	новость,	продукт,	
который	может	быть	продан	по	оптимальной	цене.	

Последние	 десятилетия	 в	 зарубежной	 журналистике	 и,	 соответ-
ственно,	в		школах	журналистики	систематизировался	и	обобщался	опыт	
наиболее	 известных	 репортеров,	 вырабатывался	 алгоритмы	 поведения	
журналистов	 в	 самом	широком	 спектре	 ситуаций	на	 всех	 этапах	 рабо-
ты	с	новостями,	применительно	к	суживающемуся	спектру	социальных	
и	политических	проблем,	которые	находятся	в	центре	внимания	запад-
ной	прессы.	Технология	сбора	информации,		работы	с	источниками,	по-
стоянное	совершенствование	стиля,	воспитание	специфических	качеств	
репортера	—	наблюдательность,	изобретательность,	собранность,	дисци-
плинированность,	инициативность,	скептицизм	доводится	едва	ли	не	до	
автоматизма.	Студенты	школ	и	факультетов	журналистики,	в	принципе,	
не	получают	широкого	гуманитарного	образования	и	интеллектуального	
кругозора.

Задачи,	которые	стоят	перед	журналистикой	в	большинстве	западных	
стран,	остались	прежними,	перестройки	или	обновления		ее	системы	или	
арсенала	не	потребовалось.	Новых	требований		к	журналисту	не	предъя-
вили,	и,	как	и	прежде,	согласно	вошедшей	в	оборот	максиме,		«американ-
ский	репортер	может	описать	все,	но	не	может	объяснить,	почему».	От	
него	требуется	улавливать	ожидания	и	вкусы	аудитории	и	не	удаляться	от	
своих	утилитарных	задач	(Хорольский,	2010).	

Серьезные	последствия	для	журналистики		в	большинстве	стран	име-
ло	усиление	роли	правительства	в	качестве	дирижера	всего	хора	средств	
массовой	 информации	 с	 последовавшим	 усилением	 самоцензуры.	 Не-
сомненно,	 снижение	 интеллектуальных	 параметров	 выпускников	 этих	
учебных	заведений	связано	и		с	упрощенными	требованиями,	предъяв-
ляемому	к	репортеру	усиливающимся	влиянием	интернета,	сокращением	
печатных	СМИ	и	все	большим	превращением	информационных	и	других	
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телевизионных	программ	в	развлекательные	представления.
Российская	журналистика	за	эти		же	годы		пережила	много	перестро-

ек,	пересмотра	ориентиров,	подходов	и	ценностей.	Главное,	изменилось	
меню	 содержания,	 которое	 все	 больше	 диктуется	 коммерциализацией	
прессы.		Однако	все	это	не	отменило	функций,	которые	российская	жур-
налистика	объективно	продолжает	выполнять	в	нашем	обществе.	Функ-
ции	прессы	—	явление	объективное,	 это	то	влияние,	которое	пресса	по	
природе	своей	оказывает	на	общество	во	всех	его	ипостасях.	Любая	прес-
са,	например,	выполняет	функции	воспитания	и	образования	вне	зависи-
мости	от	того,	каким	это	образование	является.	Это	ружье,	которое	стре-
ляет	тем	зарядом,	которым	его	заряжают,	и	эффект	применения	которого	
определяется	качеством	этого	заряда.	Это	может	быть	и	управляемым,	и	
спонтанным	процессом.	

В	России	за	прошедшие	десятилетия	существенно	изменился	этот	за-
ряд	средств	массовой	информации,	он		во	многом	измельчали,	однако	не	
настолько,	чтобы	утратить	способность	и	возможность	оказывать	поло-
жительное	воздействие	на	социальные	процессы	в	нашей	стране.	Очень	
многое	будет	зависеть	от	того,	кто	приходит	на		пополнение	журналист-
ского	корпуса.	Сейчас	происходит	естественная	смена	журналистских	по-
колений.	Каким	будет	новое,	то,	на	которое	придется	возлагать	надеж-
ды	и	ожидать,	что	оно	сможет	активно	способствовать	положительным	
тенденциям	в	становлении	Новой	России,	в	очень	значительной	степени	
зависит	от	того,	 что	 сумеют	 сделать	преподаватели	журналистских	фа-
культетов.

Совершенно	 очевидно,	 что	 нас	 не	 может	 удовлетворить	 подход	 к	
подготовке	 журналистов,	 принятый	 в	 западных	школах	 журналистики,		
хотя	 с	 начала	 90-х	 годов	 прослеживается	 тенденция	 	 внедрять	 в	 нашу	
учебную	практику	свойственные	им	подходы	описательского	репортер-
ства	 (Засурский,	2007).	Нам	необходимо	формировать	новое	поколение	
российских	 журналистов-государственников,	 нацеленных	 на	 развитие	
гражданского	общества,	активно	реагирующих	на	социальные	и	полити-
ческие	проблемы,	которыми	живет	 страна,	достаточно	образованных	и	
подготовленных,	чтобы	понимать	и	интерпретировать		происходящие	в	
мире	и	в	нашем	обществе	процессы,	видеть	угрозы,	которые	направлены	
на	единство	нашей	страны,	ее	независимость.	Российская	журналистика		
всю	свою	историю	прошла	под	знаком	ответственной	интеллектуальной	
аналитичности,	и	нельзя	допустить,	чтобы	мы	растеряли	это	дорогое	на-
следие.	Наша	пресса	должна	быть	политически	и	социально	направлен-
ной	и	 ответственной,	 а	 наш	журналист	должен	 быть	 способен	 	 и	 готов	
отстаивать	интересы	общества	и	страны	в	условиях	коммерциализации.

Решать	эту	понятную	и	всеми		разделяемую	задачу	приходится	в	до-
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статочно	сложных	условиях.	С	одной	стороны,	нам	придется	потратить	
немало	 времени	 на	 ликвидацию	 разрушающих	 последствий	 введения	
ЕГЭ,	отупляющего	увлечения	Интернетом,	сокращения	сроков	обучения,	
утрату	курсов,	направленных	на	расширение	кругозора	будущих	журна-
листов.	 Интеллектуальному	 и	 творческому	 росту	 множества	 студентов	
мешает	 переход	 на	 платное	 обучение.	 Очень	 многие	 учащиеся	 тратят	
драгоценное	время	на	подработки	для	оплаты	дорожающих	обучения	и	
общежития.	На	чтение	книг,		серьезную	проработку	учебных	материалов	
и	самостоятельное	творчество	времени	катастрофически	не	хватает.

С	другой	стороны,	за	последние	время	существенно	упал	уровень	общей	
подготовленности	абитуриентов,	ставших	студентами,		снизился	интерес	
к	углубленному	освоению	материала,		самостоятельной	работе.	Все	мень-
ше	студентов	оказываются	способны	на	длительное	усилие,	без	которого	
не	выработать	собственного		творческого	подхода	и	не	создать	достойно-
го	произведения.	По	свидетельству	многих	редакторов,	они	сталкиваются	
с	проблемой,	которую	несколько	знакомых	мне	ветеранов	журналистики	
неожиданно	сформулировали	одними	и	теми	же	словами:	«В	газете	неко-
му	писать».	 Главное,	 говорят	они,	 это	поразительная	неэрудированность	
молодых	журналистов,	примитивность	мышления,	приниженный	круг	ин-
тересов	и	леность	мысли.	Молодые	мало	или	ничего	не	читают,	их	круго-
зор	узок	настолько,	что	упирается	в	бытовые	проблемы,	у	них	убогий	сло-
варь	русского	языка,	они	не	проявляют	любознательности,	предпочитают	
незамысловатые	 приемы	 рассуждений	 и	 не	 склонны	 искать	 причинно-
следственные	связи	в	событиях	и	фактах,	которые	описывают.

Из	всего	обширного	списка	проблем,	которые	необходимо	решать	в	
преподавании	и	воспитании	современного	российского	журналиста	(Бон-
даренко,	2010),	мне	хотелось	бы	выделить	особенно	заметные	и	при	этом	
в	принципе	решаемые.

Мне	 кажется,	 что	 	 в	 центре	 нашего	 внимания	 должно	 находиться	
преодоление	 неумения,	 а	 то	 и	 нежелания	 студентов	 профессионально	
думать.	«Хорошо	пишет	не	тот,	кто	хорошо	пишет,	а	тот,	кто	хорошо	ду-
мает»,	—	писал	знаменитый	известинец	Анатолий	Аграновский.	Болезнь	
начинающего	журналиста	—	увлечение	красивым	слогом,	пышными	фор-
мулировками,	«ритуальными	танцами»	в	качестве	вступления	или	заклю-
чения,	повторяющими	примитивную	мораль,	и	отсутствие	мысли	о	том,	
что	это	скажет	читателю,	если	вообще	что-то	скажет.

Другая	болезнь	—	неспособность	организовать	логическую	аргумен-
тацию	 и	 последовательное	 изложение	 	 более	 или	 менее	 расширенных	
материалов,	находить	им	адекватный	заголовок.	Неумение	концентри-
роваться	на		главном,	не	упускать	из	виду	цель	создаваемого	материала,	
сводить	 к	 общему	 знаменателю	 богатство	 собранного	материала	 часто	
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остается	 со	 студентом	и	после	получения	диплома.	Между	прочим,	не-
способность	к	типизации	относится	и	к	числу	причин,	по	которым	умер	
когда-то	популярный	и	блистательный	жанр	публицистического	очерка.	
Переломить	эту	болезнь		дефицита	обобщений	можно	только	постоянны-
ми	усилиями	всего	концерта	преподавателей,	работающих	со	студентами-
журналистами,	не	только	тех,	кто		ведет	профессиональные	дисциплины.		

Требование	 четкого	 изложения	 мысли	 и	 умения	 аргументировать	
любое	утверждение	должно	быть	частью	усилий	каждого	преподавателя,	
занимающегося	 с	 группой	 студентов-журналистов.	 Привить	 студентам	
умение	формировать	главную	мысль	материала,	правильно	излагать		ее,	
всем		ходом	изложения	привлекать	к	ней	внимание,	демонстрацией	ар-
гументов	подготовить	читателя	к		готовности	воспринять	ее	и	позволить		
ей	убедить	себя	должны	те,	кто	учит	газетному	делу	(и,	конечно,	радио	и	
телевизионной	специализации).	

Я	вижу	привитие	умения	работать	с	главной	мыслью	материала	как	
первостепенную	 задачу	 профессионального	 журналистского	 образова-
ния	 сегодня.	Кстати,	неплохо	было	бы	вспомнить	о	 конспектировании,	
весьма	эффективном,	но	сейчас	забытом		методе	обучения,	с	помощью	
которого	прививается	умение	и	навык	формулировать	и	кратко	излагать		
сложные	мысли	и	объемные	материалы.	Очень	полезны	регулярные	дис-
путы,	полемика,	споры	—	они	способствуют	развитию	самостоятельного	
и	логического	мышления.

Задача	всего	педагогического	коллектива	—	борьба	с	убогостью	рече-
вой	практики	молодых	журналистов	(Сиротинина,	2009).	Ее	решение	мне	
видится	в	 	 стимулирование	регулярного	чтения	художественной	 	лите-
ратуры	и	прежде	всего	классиков.	Для	меня	представляется	важной		не-
обходимость	постоянно	акцентировать	внимание	студентов	на	том,	что	
успех	литературной	стороны	их	творчества	во	много	зависит	от	умения	
пользоваться	аллюзиями,	крылатыми	словами,	прибегать	к	синонимиче-
ским	рядам,	метафорам,	тропам,	другим	изобразительно-выразительным	
средствам		языка.		Можно	было	бы	подумать	над	включением	знакомства	
с	родной	литературой,	вместе	со	знанием	истории	нашей	страны,	в	ито-
говую	 отчетность	 перед	 государственными	 экзаменами.	 Неоспоримое	
значение	имеет	требование	по	части	чтения	дополнительной	литературы	
по	всем	предметам.	Это	один	из	способов	обогащения	главного	инстру-
мента	журналиста	—	языка,	на	котором	он	работает.	Мы	мыслим	словами,	
и	чем	богаче	спектр	рабочего	языка,	тем	яснее	выражаются	мысли.	Для	
воспитания	журналистов	необходим	специальный	курс	русского	языка,	
который	стимулировал	бы	непрерывное	обогащение	словаря	и	постоян-
ную	работу	над	развитием	собственного	речевого	стиля	журналиста	.

Проблема	родного	языка	и	языкового	стиля	стоит	рядом	с	проблемой		
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представлений	о	национальной	идентичности,	созданием	отчетливых	и		
устойчивых	представлений	о	том,	что	общение	на	родном	языке,	наряду	
с	принадлежностью	к	соответствующей	языку	культурной	среде,	состав-
ляет	идентификатор	национальной	принадлежности.	В	настоящее	исто-
рическом	контексте	российского	государства	для	журналистов	ясность	в	
этом	вопросе	это	не	только	вопрос	профессионализма.	Она	имеет	особое	
самостоятельное	значение.	

Это	вопрос	борьбы	с	националистическими	фобиями,	процветающи-
ми	 	на	невежестве	людей,	не	понимающих,	 что	национальная	принад-
лежность	никак	не	связана	с	биологической	наследственностью.	Многие	
великие	представители	русской,	да	и	других	наций,	не	были		этнически	
полностью	или	частично	чистыми	членами	своей	нации.	Выросши	в	рус-
ской	культуре	и	пользуясь	русским	языком,	русскими	считали	себя	Пуш-
кин,	Лермонтов,	Карамзин,	Даль,	Левитан.	Французом	считается	и	назы-
вает	себя	французом		этнический	русский,	член	Французской	Академии	
(т.	е.	Академии	французской	литературы	и	языка)	писатель	Анри	Труайя.	
Знаменитый	английский	актер	Питер	Устинов	—	тоже	по	происхождению	
русский,	 а	известный	классик	английской	литературы	Конрад	—	чисто-
кровный	немец.	

Настоящая	 беда,	 подстерегающая	 нас	 в	 середине	 курса	—	 большое	
число	учащихся,	на	первом-втором	курсах,	рьяно	взявшихся	 за	перо,	 к	
третьему	курсу	охладевают	к	самостоятельному	творчеству,	и	отнюдь	не	
большинство	удается	подвигнуть	на	дополнительные,	внеучебные		твор-
ческие	 проекты,	 систематическую	 работу	 над	 самостоятельными	 раз-
работками	тем,	 совершенствованием	мастерства.	Вместе	 с	тем,	на	деле	
именно	таким	путем,	через	привитие	постоянного	длительного	усилия,	
возможно	выработать	у	студентов	компетенции,	которые	заложены	в	ми-
нистерских	программах.	Никакими	лекциями	или	контрольными	этого	
не	добиться,	не	нужно	лукавить.	Для	этого	требуется	постоянный	кури-
рующий	глаз	преподавателя,	постоянно,	изо	дня	в	день	работающего	над	
студенческими	 текстами,	 чего	 не	 предусматривают	 наши	 регламенты.	
Без	этого	не	выработать	привычки	к	непрерывной	работе,	саморедакти-
рованию,	инициативному	поиску	и	разработке	тем.	Представляется,	что	
некий	выход	из	положения	—	студенческие	творческие	объединения	с	ру-
ководителем,	готовым	взять	на	себя	трудоемкую	роль	рецензента	и	ре-
дактора	и	вести	систематическую	работу	с	десятками	авторов.	К	счастью,	
такие	энтузиасты	встречаются.

Сегодня	одна	из	ключевых	задач	в	развитии	нашей	страны	состоит	
в	формировании	общероссийской	идентичности	 (Ильинский,	 2014).	Ни	
одно	многонациональное	государство	не	может	считаться	крепким,	если	
ее	население	не	скреплено	общей	идентичностью,	переплетением	куль-
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турных	корней	и	связей.	Выходящие	в	жизнь	журналисты	просто	обязаны,	
по	меньшей	мере,	понимать	эту	проблему	и	ценить	ту	мультикультурную	
основу,	на	которой	она	строилась	веками.	Следовало	бы	вернуть	в	курсы	
литературы	или	хотя	бы	в	списки	дополнительного	чтения,	знакомство	с	
культурой	народностей	России,	их	великими	эпосами,	как	это	делалось	в	
Советское	время.	

Сейчас,	после	распада	Советского	Союза,	стали	отчетливо	видеть,	на-
сколько	важно	для	зарождения	чувства	общности		и	единой	национальной	
идентичности	 вхождение	 всех	 культур	 в	 	 единое	 культурное	простран-
ство	(см.:	Бородай,	2015).		Вспомним,	как	великий	дагестанец	поэт	Расул	
Гамзатов	говорил	о	том,	что	если	бы	он	жил	не	в	нашей	стране,	то	остался	
бы	поэтом	одного	ущелья	и	его	стихи	не	читали	бы		повсюду.	Наверное,	
на	российских	журналистах	лежит	обязанность	не	просто		участвовать	в	
этом	процессе,	а	быть	его	двигателем	и	пропагандистом.	Знание	культу-
ры	народов	России	и	их	вклада	в	общенациональную	российскую	иден-
тичность,	 на	мой	 взгляд,	 обязательное	 условие	 успешного	 выполнения		
нашей	журналистикой	своего	долга.

Наконец,	 я	 вижу	 важную	проблему	 в	 преодолении	 отстраненности	
большинства	студентов-журналистов	от	современных	мировых	проблем,	
слабого	интереса	к	процессам,	идущим	в	сегодняшней	Росси,	вообще	ко	
всему,	 что	лежит	 за	пределами	их	повседневных	проблем	и	интересов.	
Преобладает	сосредоточенность	на	обыденных	вопросах,	«заземленность»	
потребностей.	Единицы	регулярно	читают	прессу,	следят	за	новостями	по	
телевизору,	большее	число	иногда	знакомится	с	новостями	по	Интернету.		
Подчас	в	этих	молодых	людях	поражает	узость	кругозора	и	аморфность	
представлений	об	окружающем	мире.	Обвинить	их	в	отсутствии	патрио-
тических	чувств	нельзя,	но	эти	чувства	по	преимуществу	пассивные,	не	
реализуются	 в	 активных	 действиях,	 в	 стремлении	 что-нибудь	 сделать.	
Мало	кто	из	них	видит	вокруг	себя	проблемы	социального	характера,	по-
нимает	их	реальную	природу,	причинно-следственные	связи		или	просто	
вдумчиво	реагирует	на	них.

	 Преподаватели	 журналистских	 дисциплин	 в	 состоянии	 обращать	
внимание	на	наиболее	важные	проблемы	современности,	ставить	зада-
чи	по	самостоятельной	разработке	материалов	этой	тематики.	Думается,	
что	полезно	было	бы	ввести	курс	«Современные	проблемы	мира	и	Рос-
сии»	и	включить	в	него	лекции	 	о	 глобальных	политических	процессах	
и	важнейших	международных	проблемах,	с	которыми	сталкивается	Рос-
сия	на	международной	арене,	а	также	занятия	по	вопросам	социально-
политического	и	экономического	развития	России.	

Журналистское	образование	не	может	ограничиваться	узкими	гума-
нитарными	и	 профессиональными	дисциплинами.	 Стране	 нужны	жур-



НаучНые труды Московского гуМаНитарНого уНиверситета

62

2016 № 1

налисты,	способные	в	современных	условиях	отвечать	на	ожидания	ау-
дитории,	задающей	все	больше	вопросов,	на	которые	журналист	должны	
отвечать	и	пользоваться	ее	доверием	и	авторитетом	за	широту	и	глубину	
ответов,	которые	он	дает	ей.
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