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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
В области журналистики вопросы профессиональной идентичности принадле-

жат к числу наиболее острых и дискуссионных. По оценке европейских исследова-
телей медиа, различие взглядов на нее предопределяется разнообразием дискурсов 
и предметных позиций, что открывает возможности для человеческой субъектив-
ности, свободы действий и индивидуальных решений [1, p. 61]. Можно в целом 
утверждать, что профессиональная идентичность тесно связана с профессиональ-
ной идеологией. Характерно, что нерасторжимое слияние двух этих дискурсов от-
мечается и в педагогической литературе [2]. Таким образом, разработчики иссле-
довательского проекта «Профессиональная идеология журналистики», выполняе-
мого в настоящее время в СПбГУ, имели основания включить в него раздел, посвя-
щенный самоидентификации преподавателя журналистики в высшей школе. 

Данный проект в значительной мере продолжает завершенное в 2021 году кол-
лективное исследование научно-педагогических школ журналистики в России.  
В частности, в нем получат развитие наблюдения за педагогическими установками 
преподавателей ведущих отечественных вузов, которые, как удалось выяснить, от-
четливо ориентированы на гуманитарные ценности образования [3]. Инициаторы 
новой НИР учитывают опыт многочисленных коллег и партнеров и в то же время 
ясно заявляют о своей приверженности петербургской научной традиции в изуче-
нии журналистики и отраслевого образования [4]. 

Идентичность преподавателя формируется под воздействием большой совокуп-
ности факторов, таких как характеристики окружающей среды, историческое 
время и время реальной журналистики, нормативно-теоретические, нормативно-
административные и личностные представления о преподавании профессии и др. 
Не все они поддаются тщательному специальному анализу в силу ограниченности 
ресурсов и сжатости сроков работы над темой. Вместе с тем некоторые из факторов 
представляются принципиально важными объектами изучения.  

К числу таковых относится динамика профессионально-идеологических устано-
вок в журналистском образовании, которая прослеживается в историко-теорети-
ческом плане, прежде всего на протяжении XX века. Альтернативой динамичности 
и изменчивости, равно как и безмерной субъективности взглядов и оценок служит 
сохранение содержательного и функционального ядра преподавательской деятель-
ности, а также ее аксиологических доминант. Отечественные специалисты отри-
цают крайности, когда утверждают, что «в структуре идентичности выделяются 
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определения порядка использования сайта, но и признак определения содержа-
ния информации. 

Кроме того, неясно, каким образом сведения, размещенные на сайте, могут 
быть не предназначены для информирования посетителей сайта. В разъяснениях 
ФАС формулируется признак, предполагающий бесконечное множество интер-
претаций, т. е. не соответствующий принципу правовой определенности. 

Также ФАС делает принципиальную оговорку: могут быть признаны рекламой 
материалы, которые «направлены не столько на информирование потребителя  
об ассортименте товаров или деятельности компании, сколько на привлечение 
внимания к конкретному товару и выделение его среди однородных товаров 
(например, всплывающий баннер)» (Письмо от 28.08.2015). Вводится по видимо-
сти квантитативный критерий «не столько, сколько», который на самом деле  
не содержит ни количественных, ни иных объективно подтверждаемых показате-
лей. Управления ФАС под привлечением внимания понимают создание специали-
зированных сайтов, посвященных одному товару (Решение УФАС по Свердлов-
ской области по делу № 143), использование изображений, причем однородными 
товарами считаются товары того же производителя/продавца (Решение Санкт-
Петербургского УФАС России по делу № Р01-84/15 и др.), размещение на сайте 
«не только сведений, распространяемых в целях доведения до потребителей необ-
ходимой информации в силу закона, но и информации, направленной на привле-
чение внимания к объекту рекламирования, о привлекательных условиях его 
приобретения, способствующих его реализации» (Решение Липецкого УФАС Рос-
сии по делу № 26 от 29.12.2018). А в ряде случаев УФАС вообще игнорируют необ-
ходимость обосновать свое решение (Постановление Оренбургского УФАС по де-
лу № 056/04/14.3-954/2020 от 31.07.2020). 

Автор предлагает исключить из сферы действия Закона о рекламе информацию 
о производимых или реализуемых товарах (оказываемых услугах), размещенную 
на интернет-странице, содержание информации на которой определяется произ-
водителем или продавцом данных товаров (лицом, оказывающее данные услуги) 
или согласуется с ним. 

Позицию ФАС целесообразно уточнить следующим образом: «Информация  
об объекте признается рекламой, если размещается на интернет-странице, содер-
жание которой определено лицом, не участвующим в создании или продаже дан-
ного объекта, при том, что данный объект и (или) содержание информации о нем 
определены его создателем и (или) продавцом, и информация соответствует всем 
признакам рекламы. Например, рекламой может являться всплывающий баннер 
на странице сервиса Яндекс.Почта, если его содержание не связано с почтовыми 
услугами Яндекса, или оформление сайта СМИ с использованием информации  
о рекламодателе». 
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устойчивые основания (ментальные, ценностные) и изменчивые компоненты.  
В основе идентичности лежит нечто более-менее устойчивое – ценности, которые 
не меняются ситуативно, в зависимости от социально-политического и культур-
ного контекста, механизм их формирования гораздо глубже и сложнее» [5, с. 90]. 
На этом методологическом пути открывается перспектива изучения феномена ака-
демической культуры, характерной для преподавателей журналистики в России, 
прежде всего в профессионально-ценностном измерении. Выявление и культиви-
рование ее устойчивых качеств служит условием прочности педагогической корпо-
рации в национальных и локальных масштабах, а также преемственности сложив-
шихся школ и методик труда.  
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