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Психология журналистики – молодое на-
правление научного знания, которое в конце 80-х 
дифференцировалось от психологии массовой 
коммуникации и стало активно разрабатывать-
ся на факультетах журналистики МГУ, СПбГУ и 
тогда ещё Свердловского университета. Как лю-
бое направление в журналистике, данный курс 
формировался в междисциплинарном поле, 
синтезируя теоретический и экспериментальный 
багаж общей и социальной психологии, социо-
логии, герменевтики, филологии, философии, 
политологии, педагогики. Известная схема ком-
муникации Г. Лассуэла (кто говорит – что говорит 
– по какому каналу – кому говорит – с каким эф-
фектом), учёт главных объектов журналистско-
го творчества (автор/ журналист – сообщение –  

аудитория) позволили структурировать «психо-
логию журналистики» с помощью нескольких 
блоков: психология творчества, психология тек-
ста, технология взаимодействия/ воздействия 
на аудиторию. Таким образом, содержательная 
канва дисциплины имеет два уровня развития: 
психология медиапроизводства и психология 
медиавосприятия. Объектом изучения дисци-
плины стал медиатекст, личность журналиста, 
аудитория, издатели, учредители и владельцы 
СМИ, социальные институты, общество в целом. 
Предмет изучения составили психологические 
процессы, обусловленные деятельностью СМК. 

Востребованность и актуальность данной 
дисциплины связана не только с психологиче-
ской сущностью журналистского творчества, в 
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основе которого лежат сугубо психологические 
категории: Общение, Взаимопонимание, Инте-
ресы/ Потребности и др. Освоение проблемного 
поля и инструментария «Психологии журналисти-
ки» помогает будущему профессионалу оценить 
мощный потенциал современного информацион-
ного пространства и впоследствии быть полно-
ценным участником информационного обмена, 
инициировать новостные потоки, а не выступать 
объектом манипулятивного произвола со сторо-
ны власть имущих, использующих информацию 
как основной рычаг воздействия в социальных 
технологиях и политических играх. Студент по 
окончании изучения лекционно-практического 
курса должен иметь чёткое представление об 
особенностях масс-медиа в информационном 
обществе, о специфике политической деятель-
ности, которая сегодня преобразовалась в ин-
формационную борьбу за сознание общества, за 
управление психикой элиты  социальных групп. 

В эпоху информационно-психологических 
войн не текст задаётся реальностью, а тексты 
создают реальность. Для субъектов политиче-
ского, коммерческого и иного рода противоборств 
очевидно: контролировать следует не сам мир, 
а рассказы о нём. В результате актуальное про-
странство метатекста СМИ представляет собой 
достаточно разветвлённую систему методов и 
приёмов влияния на психику аудитории. Поэто-
му одна из ключевых задач «Психологии журна-
листики» – раскрыть возрастающую роль СМИ 
в усилении действия психологических факторов, 
качественно изменяющих общественное созна-
ние. Изучение медиавоздействия возможно на 
трёх уровнях. Макроуровень поднимает пробле-
му «глобального риска» или «мирового стандар-
та», когда следование единой для мира инфор-
мационной повестке дня, неким общим нормам 
и когнитивным приоритетам провоцирует гибель 
культурного кода, способствует трансформа-
ции ядерных конструктов национальной моде-
ли мира. Концептуализированная сфера иной 
культуры (философия индивидуализма, блага и 
пользы, утилитарная нравственность, идея не-
обходимой агрессии и т.д.), осваивая отечествен-
ное информационное пространство, становится 
своеобразным троянским конём, усыпляющим 
своей яркостью и необычностью бдительность 
общественности, но однозначно претендующим 
на экспансию его духовного пространства.

Мезоуровень акцентирует внимание на во-
просе деструктивного воздействия медиатекста 
на определённые группы людей. Так, увлечён-
ность таблоидными СМИ, гедонистическими и 
некрофильскими (Э. Фромм) картинками порож-
дает такие эффекты как мозаичность сознания, 
изменение картины мира человека, его эмоцио-
нального состояния, десенсибилизация – потеря 

чувствительности, растормаживание, ослабле-
ние сдерживающих реакций и т.д. Проблемное 
поле микроуровня воздействия –  на психику 
индивида – сегодня открыто для изучения. Не 
вторгаясь в сферу чистой психологии, на заня-
тиях по «Психологии журналистики» мы обсуж-
даем, например, тему «воздействие публикации, 
действий журналиста на судьбу и жизнь героя».

Популярные в современном метатексте СМИ 
идеи бихевиоризма (психологии поведения) под-
чёркивают ещё одну грань актуальности данной 
дисциплины. Субъекты медиарынка предпо-
читают выстраивать коммуникацию согласно 
формуле «Стимул → Реакция»: зная интересы 
и потребности целевой аудитории, возможно на-
сыщать медиапроизведение привлекательными 
стимулами, которые вызывают предполагае-
мую однотипную реакцию у большинства реци-
пиентов. «Психология большой белой крысы»  
(Э. Фромм), активно критикуемая гуманистиче-
ским направлением в психологии за неумение 
связать душу и тело, подчинила себе доминиру-
ющие информационные потоки. И сегодня даже 
на государственном информационном канале 
«Россия» первая новость общероссийских «Ве-
стей», как правило, повествует об очередном 
маньяке, убийстве или катастрофе. Конечно, 
очевидно, что агрессивный и сексуальный ин-
стинкт является универсальным стимулом для 
массового человека, в характеристике которого 
стёрты уровни образования, социального стату-
са и возраста, но, с другой стороны, потребно-
сти масчеловека не исчерпываются его физио-
логическими атрибутами, а дальнейший спрос 
на опредёленную медиапродукцию – «наслаж-
дения» обусловлен законом «снежного кома» и 
«ретивым предложением» (К. П. Победоносцев) 
массовой журналистики.

Схема «S → R» обусловила появление фор-S → R» обусловила появление фор- → R» обусловила появление фор-R» обусловила появление фор-» обусловила появление фор-
мулы качества СМИ: «технологичность + креа-
тивность + функциональность». На вводных за-
нятиях по психологии журналистики ключевой 
постулат бихевиоризма мы вписываем в табли-
цу, в которой первая графа включает определе-
ние рабочей цели, вторая – перечень стимулов, 
третья – возможные реакции аудитории/ чело-
века. Задача студентов – заполнить пустующие 
колонки на протяжении изучения всего курса. 
Преподавателем подчёркивается: чем больше 
стимулов может назвать студент в аспекте ре-
шения той или иной профессиональной задачи, 
тем большим технологическим запасом будет он 
обладать как профессионал.

Основная целевая установка курса – позна-
комить студентов со сложным и многообразным 
миром медиатехнологий – «последовательно 
применяемых процедур, приёмов и способов 
деятельности, направленных на наиболее опти-
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мальную и эффективную реализацию профес-
сиональных целей» [2, с. 35], задействующих 
разные семиотические системы вербального и 
невербального порядка. Приобретённые умения 
ориентироваться в основных методах психологи-
ческого взаимодействия и воздействия (убежде-
ние, заражение, подражание, внушение, манипу-
ляция) значительно обогащают технологические 
ресурсы журналистского творчества в массовом 
и межличностном общении, облегчают или де-
лают возможным процесс понимания продуктив-
ных – формирующих и деструктивных способов 
воздействия на аудиторию посредством СМК.

Указанная целевая установка дисциплины 
включает ряд задач, в том числе прикладно-
го характера: дать системное представление о 
психологических процессах массовой коммуни-
кации, о базовых законах человеческой психики; 
познакомить с характеристикой массовой ауди-
тории и массового человека; выделить и опи-
сать возможности и технологии формирования 
диалоговых отношений с аудиторией и конкрет-
ным человеком. Реализация данных задач осу-
ществляется за счёт научного инструментария 
важных в аспекте психологии массовых комму-
никаций концепций и психологических направ-
лений: когнитивная психология (процесс кодиро-
вания и декодирования информации, особенно-
сти восприятия текста, стратегии продуктивного 
общения, правила эффективного построения 
медиатекста и использования медиатехноло-
гий), гештальтпсихология (законы построения 
эйдосферы – системы образов и живописных 
форм, представленных на определённом фоне; 
процесс целостного осознания профессиональ-
ной ситуации и др.), аналитическая психология 
(теория и практика использования архетипов в 
речевом дискурсе и медиатексте), гуманистиче-
ская психология (классификация потребностей 
человека, приёмы активизации страха в медиа-
тексте, негативные эффекты воздействия СМИ 
и др.), психоанализ (проблема использования 
сексуального и агрессивного инстинкта в медиа-
тексте) и т.д.

Отдельным немаловажным блоком учеб-
ного процесса является разговор о личностной 
основе профессионального выбора студентов. 
Важно, чтобы курс «Психология журналистики» 
был ориентирован на формирование способ-
ности к саморефлексии, на осмысление своего 
социального и профессионального опыта. Буду-
щий журналист должен иметь представление о 
специфике и процессе творческой деятельно-
сти, о возможных Я-концепциях журналиста, о 
различных парадигмах мышления и творческого 
выбора. Полноценно освоенная психологическая 
база профессии «журналист» открывает важные 
умения видеть и чувствовать неоднозначную ре-

альность – людей и события, даёт возможность 
использовать дополнительные механизмы влия-
ния на окружающий тебя мир, позволяет мыс-
лить и действовать психологически грамотно. 
Владилен Иванович Кузин отмечает, что «Психо-
логия журналистики» направлена на формиро-
вание психологической культуры журналиста – 
«культуры, основанной на знании психологии как 
науки, на её сознательном внутреннем освоении 
и превращении в нормы повседневного профес-
сионального поведения» [3, с. 13], В. Ф. Олешко 
справедливо добавляет – «во благо всего обще-
ства» [4, с. 9].

Как правило, отведённого Стандартом (ГОС 
и ФГОС) количества часов катастрофически не 
хватает на формирование способности к про-
фессиональной адаптации, на полноценное 
познание себя как личности и профессионала. 
Общеизвестно: прежде чем стать журналистом 
по должности, необходимо им стать по мироо-
щущению. Необходимо найти себя в профес-
сиональной среде, обрести свой стиль, что по-
зволит в дальнейшем сделать выбор в пользу 
энергосберегающей стратегии. Журналистское 
творчество – деятельность многогранная, мож-
но погрязнуть, как Сальери, в каторжном труде, 
например, корреспондента региональной газеты 
и не получить истинного лёгкого вдохновения от 
того, к чему склонна твоя натура Моцарта, на-
пример от должности режиссёра на ТВ. Но сле-
дует признать, что профессиональных методик 
и тестов, ориентированных на разрешение дан-
ной проблемы, в распоряжении преподавателей, 
особенно региональных вузов, нет. Приходится 
обходиться подручным диагностическим  ма-
териалом, почерпнутым из сферы психологии 
творчества и психологии общения. 

Креативного подхода, ввиду отсутствия 
адекватных поставленным задачам техник, так-
же требует обучение возможным приёмам ре-
лаксации в профессиональной деятельности. 
Проблема, на наш взгляд, говоря языком клас-
сика, архиважная. Согласно статистике ЮНЕ-
СКО, журналистика отнесена к числу профессий 
с самой короткой продолжительностью жизни. 
По данным ученых Манчестерского универси-
тета, оценившим опасность всех профессий 
по 10-бальной системе, на первом месте стоят 
минеры, на втором – полицейские, на третьем – 
 журналисты, которым отдали 7,5 баллов. При-
чин тому несколько: 1) творческая сущность про-
фессии, требующая «вечного рабочего состоя-
ния»; по сути, нерегламентированная трудовая 
неделя: вынашивать идею материала можно 
сутками, а писать – глубокой ночью; 2) массовая 
коммуникация есть самая стрессогенная сфера 
человеческой жизни; с одной стороны, жизнен-
ный успех зависит от скорости и адекватности 
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вхождения и понимания громадного и неодно-
значного медийного пространства, с другой сто-
роны, профессиональная ответственность жур-
налиста, его роль «парламентёра от человече-
ского рода» поставлена в зависимость от беше-
ной динамики происходящего, когда на осозна-
ние фактов и ситуаций практически не остаётся 
времени; 3) журналистике свойственен синдром 
профессионального выгорания, к автору медиа-
текста огромное количество людей приходят 
на исповедь, которая станет читабельной лишь 
при условии её проживания личностью автора. 
Странное положение вещей: психотерапевты 
почти в подобной ситуации знают как себя вести 
и что делать, а вот с журналистами о том, как из-
бавляться от негативных эмоций, никто не гово-
рит. Следствием являются – профессиональные 
заболевания: различного рода психозы, депрес-
сия, алкоголизм.

Аналитический обзор содержательного поля 
лекционно-практического курса «Психология жур-
налистики» позволяет сформулировать, на наш 
взгляд, ключевые социально-психологические 
функции журналистики. 

Аффективно-коммуникативная функция. 
Современная журналистика, выполняя свою им-
манентную задачу, одновременно задействует 
3 направления деятельности: информирование 
аудитории, конструирование с ней эффективного 
диалога – коммуникации, акцентуация и удержа-
ния её внимания. В эпоху рынка и канонов пост-
модерна медиатекст обращен преимущественно 
к эмоциональной сфере восприятия человека. 
Расставленные приоритеты не случайны, апелля-
ция к интеллекту требует особых условий реали-
зации: вдумчивой и сомневающейся аудитории, 
обладающего широким кругозором и способного 
чётко выстраивать причинно-следственные свя-
зи коммуникатора, достаточного объёма текста 
и времени его вещания. Данные условия – несо-
мненно, специфические, они плохо вписываются 
в формат рыночных масс-медиа. Обращение к 
эмоциональной сфере человеческой психики – 
куда менее затратная технология в темпораль-
ном, креативном и энергетическом аспекте. Об-
ратной стороной медали указанной функции яв-
ляется передача дезинформации (дисфункция).

Функция психологического единства. Жур-
налистика ориентирована, в том числе, на фор-
мирование группового (общественного) созна-
ния. Понятийный аппарат функции включает: 
национальную идентификацию, сплочённость 
социума, общественное согласие, сохранение 
культуры Отечества и основных конструктов 
наивной картины мира. Разновидностью дис-
функции здесь может быть объединение людей 
на основе древних инстинктов человека, напри-

мер культивирование в медиатексте насилия и 
страха.

Функция социализации аудитории. Наш 
коллега из Германии Х. Пётткер справедливо 
отмечает: «В обществе, в котором масс-медиа 
и журналисты являются центральными факто-
рами, определяющими реальность, необходи-
мо… подвергнуть ревизии традиционное  само-
сознание безучастного наблюдателя… Если у 
журналистов есть необходимость участвовать 
в процессах жизни, то они должны анализиро-
вать и размышлять об этом непреднамерен-
ном влиянии на реальность» [5, с. 13]. С точки 
зрения психологии журналистики, медиатекст 
и процесс воздействия есть всегда причина и 
следствие, конечно, возможно говорить о более 
или менее выраженных эффектах, но резуль-
тативность воздействия неминуема. В связи с 
этим журналистика должна быть ориентирова-
на на социальную адаптацию человека, иметь 
ценностнообразующую и онтологическую осно-
ву – сохранять и передавать ценности и смыслы 
отечественного бытия, распространять положи-
тельные образцы поведения (например, форми-
ровать здоровый образ жизни, тягу к знаниям и 
образованию). Социальная идентификация, ото-
ждествление себя с кем-либо другим – жизненно 
важный процесс для человека как социального 
существа. Поэтому журналистика, особенно ТВ, 
обречена на предъявление образцов поведения, 
положительных и отрицательных героев, культ 
этических и эстетических норм.

Осуществление подобной деятельности ча-
сто трансформируется в дисфункции: контроль 
сознания людей; снижение социального интел-
лекта аудитории («всеобщее оболванивание»); 
парасоциальное воздействие (например, чело-
веку кажется, что он лично знаком со звёздами и 
героями информационного пространства).

 Последняя функция – психотерапевти-
ческая –  логично вытекает из предыдущих. 
Под медиапсихотерапией (медиасоциотерапи-
ей) мы подразумеваем создание оптимальных 
информационно-психологических условий для 
активизации продуктивного, здорового, соци-
ально активного образа жизни. Качественное 
медиапроизведение способно ориентировать 
человека на самореализацию, самоутвержде-
ние и самопознание. Данная функция включает 
в себя и перцептивную задачу – установление 
взаимопонимания с аудиторией и конкретным 
человеком, что невозможно без умения слышать 
мелодию чужой души, видеть мир глазами дру-
гих. Современная печать, радио и ТВ существу-
ют в формате особой манеры общения – не при-
зывно митинговой, а доверительно интимной. 
Медиасоциотерапия направлена на изменение 
− гармонизацию эмоционального и физиологи-
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ческого состояния человека, медиатекст может 
улучшить настроение, предоставить возмож-
ность пережить яркие эмоции, с которыми чи-
татель/слушатель/зритель редко встречается в 
жизни, или избавить от нежелательного напря-
жения, подарить эмоциональную разрядку, по-
мочь уйти от печальной реальности, уменьшить 
тревогу, забыть о проблемах и неприятностях. 

Тем не менее и это функциональное поле 
имеет негативную сторону реальности совре-
менной журналистики: проблема эскапизма, че-
ловек страстно желает уйти в страну виртуаль-
ных иллюзий, нежели решать насущные пробле-
мы, он предпочитает подменять всё истинное 

занимательным  (возможны также варианты и 
коллективного аутизма в результате тотального 
идеологического воздействия со стороны СМИ). 

Итак, несмотря на более тридцатилетнюю 
историю существования «психологии журнали-
стики» и множество появившихся в последнее 
время учебных пособий, демонстрирующих мно-
гообразие подходов и авторских интерпретаций 
дисциплины, содержательная канва курса так 
и не обрела четких очертаний, его проблемное 
поле содержит массу белых зон, требующих не 
только своего теоретического багажа и методо-
логического обоснования, но и достаточной экс-
периментальной базы.
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