
ОТЗЫВ 

 

на автореферат  диссертации А. С. Кулаковой «Новые технологии как 

фактор формирования профессиональной идентичности современного 

журналиста», представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.10 – журналистика. 

Воронеж – 2019. 

 

 

В центре внимания данного исследования – профессиональная 

идентичность журналиста, которая не так уж часто становиться темой 

изучения, однако имеет большой научный потенциал. Автор рассматривает 

идентичность как процесс принятия установок, значимых для конкретной 

общности. Своевременность и актуальность темы проявляется в 

необходимости выявить и сформулировать те журналистские установки, 

которые влияют на профессиональное поведение и в том числе отражаются в 

публичном дискурсе. Существует огромное количество работ, которые 

рассматривают различные процессы трансформации современной 

медиасреды, начиная от изменения функционального предназначения медиа 

и заканчивая глобальными сдвигами в информационном поведении 

аудитории; от технологической основы продвижения контента  - до 

инфраструктуры, обеспечивающей функционирование СМИ. Но главный 

«цивилизационный разлом» в медиасреде, проходит, конечно же, в сфере 

личностных изменений, позволяющих журналисту работать в современных 

условиях. Таким образом,  исследование факторов, способных влиять на 

формирование идентичности, проведенное А. С. Кулаковой, можно считать с 

точки зрения научной новизны заметным явлением.  

Данная тема представляет сложность для изучения, так как очень мало 

методик, которые могут описать эти сложные процессы, нет инструментов, 

способных зафиксировать изменения, происходящие в корпоративной 

журналистской среде. В работе предлагается ряд способов, с помощью 

которых можно подвергнуть данное явление пристальному изучению. 

Диссертант привлекает солидную теоретическую базу, использует 

междисциплинарные методы, в том числе, «количественные вероятностно-

статистические методы анализа» (с. 10), анализирует эмпирический 

материал, полученный с использованием опросных методик. Поэтому 

междисциплинарность данного исследования хотелось бы подчеркнуть 

особо. 

Тем более междисциплинарный подход важен, так как проблема 

идентичности имеет многофакторный характер,  существует как часть 

окружающего мира. В связи с этим, на наш взгляд, цель автора – «выявить 

роль новых информационных технологий в формировании 

профессиональной идентичности журналистов» (с. 11) даже несколько 

сужает круг поставленных задач. Содержание и структура диссертационного 



исследования, насколько это можно представить из автореферата,  намного 

шире и разнообразнее заявленной цели. 

Положения, выносимые на защиту, свидетельствуют о существенном 

вкладе автора в разработку темы. Они представляют основные тезисы 

диссертационного исследования: интернет заявлен как главный фактор, 

влияющий на изменение профессиональной среды; активность журналиста в 

блогосфере предъявляет особые требования к информации; существует ряд 

мотиваций, сближающих профессиональных журналистов с 

непрофессиональными; подчеркивается важная роль профессионального 

образования и потребность журналистов в самодетерминации. Соискатель 

ученой степени делает важный вывод, что «совмещение профессиональной 

деятельности в СМИ с активным участием в свободной коммуникации 

приводит к качественным изменениям в самосознании журналиста» (с. 16).   

В первой главе «Профессиональная идентичность журналиста в 

меняющемся мире» автор анализирует факторы современных изменений 

журналистской среды, развитие гражданской журналистики, рассматривает 

понятие идентичности, применяя его к профессии журналиста. Автор  

выделяет два подхода для рассмотрения идентичности: аналитический и 

целостный, «базирующийся на эмпирически выявляемых компонентах 

самосознания людей» (с. 20). Именно второй подход уместно применяет  

автор для достижения поставленных в исследовании задач.    

В первом параграфе второй главы «Влияние новых информационных 

технологий на профессиональные установки и ценности журналистов»  

репрезентирована методика и процедура исследования. А в последующих 

параграфах этой главы приводятся исследования различных компонентов 

профессиональной идентичности: отношение к журналистской этике в 

рамках процессов идентификации, отношение к агрессивной информации, к 

профессиональной мотивации.  А. С. Кулакова отмечает, что использование 

агрессивной информации детерминировано стремлением журналистов «к 

полноте и правдивости информации» (с. 23).   И эта часть, безусловно, имеет 

важное актуально-прикладное значение для понимания развития профессии в 

целом.  

Автор работы не оставил без внимания такие черты профессионального 

портрета журналиста, как стремление к идеалу, факторы эмоциональной 

перегрузки и т. д. Положительным является и то, что А. С. Кулакова 

представила различные типажи личности, структурировала полученную 

информацию, чтобы создать группировки характеров.   

Конечно, хочется особо подчеркнуть самостоятельность и очень 

интересные аспекты, затронутые в данном диссертационном исследовании.  

В качестве замечания надо сказать о необходимости более четко 

разделить объект и предмет исследования, которые сформулированы 

схожими категориями.  

Это замечание не умаляет всех тех достоинств диссертационного 

исследования, о которых было сказано выше. Оно отличается оригинальным 

содержанием,    четкой     композицией,    структурированными   выводами по  




