
«Случайные» люди 

 

ПРОФЕССИЯ журналиста — в числе самых престижных. Для 

обучения ей в БелГУ было создано отделение журналистики, ставшее в 2005 

году факультетом. 

Популярность его необычайно высока. Здесь обучаются 275 студентов 

на очном отделении и 156 — на заочном. Среди студентов из Якутии, 

Москвы и Курска на факультете обучаются ребята из 11 стран дальнего и 

ближнего зарубежья. Но основная масса студентов — представители 

Белгородской области. Если в 2005 году на дневное отделение поступили 

всего 79 человек, то в 2006-м профессию журналиста выбрал уже 91 человек. 

Желающих обучаться журналистике с каждым годом все больше. 

Однако не все выпускники факультета, который воспитал уже 34 

профессиональных журналиста, идут работать по специальности. 

Первая группа студентов (еще отделения журналистики) была набрана 

в основном для укомплектования районных и городских газет. Многие из них 

работают по специальности — о трудоустройстве позаботилось управление 

печати и телерадиовещания области. Нынешним студентам это не 

гарантируется. Рынок труда не резиновый: растущие ряды молодых 

журналистов неминуемо окажутся перед выбором — работать ли по 

специальности? Зато работодателям плюс: у них есть возможность выбирать 

лучших. А тем, кто пошел по журналистскому пути? Не пожалеют ли? Кому-

то профессию выбрали родители, кто-то погнался за призрачным престижем, 

а некоторых просто порадовало, что в списке вступительных экзаменов нет 

математики или химии. Со временем многие студенты журфака открывают 

для себя, что избранная ими профессия, оказывается, не так уж романтична, 

что образ «гламурного» репортера, который нам представляет телевидение, в 

целом искажает суть такого понятия, как журналистика. 

Факультет готовит журналистов по специальностям «периодическая 

печать», «международная журналистика», «тележурналистика», «реклама и 



PR». В будущем планируется открыть такие специальности, как «дизайн 

периодического издания» и «фотожурналистика». 

Так почему же, если верить неофициальной статистике, только пять 

процентов выпускников журфаков России работают по профессии? Сейчас 

на территории области зарегистрировано 17 журналов и 172 газеты. Правда, 

реально выходит 89 изданий. Средняя заработная плата журналиста 

составляет около восьми тысяч рублей, что не так уж много. Почти в каждом 

издании есть потребность в молодых кадрах, но не стоит ее преувеличивать. 

Не случайно многие из выпускников факультета журналистики стали 

работать в смежных с журналистикой профессиях. Различные пресс-центры, 

рекламные агентства и PR-структуры с радостью принимают на работу 

выпускников факультета. А штат районных газет по-прежнему требует 

обновления. 

Почему же журналисты не идут в газеты? 

Выпускница факультета журналистики БелГУ А. Состина работает в 

пресс-центре губернатора области. До этого она писала для газеты 

«Белгородские известия», сотрудничала с журналом «Наш успех», ее 

публикации появлялись и в других изданиях. 

— Я не отступаюсь от журналистики, — говорит Настя. — Для меня 

пресс-центр — хорошая возможность накопить больше опыта в работе с 

информацией, своего рода очередной этап профессионального становления. 

По мнению заместителя декана факультета журналистики С. В. 

Ушаковой, только у одной трети студентов, которые готовятся к выпуску, 

есть шанс стать хорошими специалистами, а остальные две трети — 

достаточно случайные в журналистике люди. 

Многие из студентов учатся на платной основе, преимущественно за 

счет родителей, которые и не подозревают, что с выбором профессии для 

своего чада вышла ошибка. 

— Только не называйте моей фамилии, — говорит второкурсник. — 

Сейчас я начинаю понимать, что ошибся в выборе профессии. Журналистика 



— это не мое, все оказалось не так, как я представлял вначале. Пугает 

ответственность, нет уверенности в своих силах... Но учебу не брошу — хотя 

бы получу высшее образование. Что будет дальше — посмотрим. 

Покидая стены университета, многие из «случайных» на журфаке 

останавливаются в растерянности — куда идти работать? Нет ни таланта, ни 

навыков, ни желания думать и работать. Есть только диплом, который не 

дает никаких преимуществ: ведь журналистика — это профессия, в которой 

трудно схалтурить. И прикрываться дипломом здесь бесполезно. Идти 

работать в район непрестижно, а в области и столице требования к 

журналистам высокие. Выходит, что поставленное на конвейер производство 

журналистов дает сбой— многие выпускники пасуют. 

Это и есть естественный отбор. 

Большинство студентов на последних курсах не ищут сотрудничества 

со СМИ, а это значит: никаких навыков и перспектив не приобретают. 

Поэтому многие выбирают места, где «теплее», профессии, в лучшем случае, 

более или менее связанные с указанной в дипломе специальностью. Многие 

устраиваются в редакции, в которых не требуют качества материала, в том 

числе во всевозможные желтые» газеты и журналы. Но большинство и вовсе 

остаются «за бортом». Вот и получается, что заплаченные родителями деньги 

за обучение идут только на «приобретение» диплома. 

Бывает, что «случайный» в журналистике человек все же начинает 

работать в печатном издании, и тогда редактора остается только пожалеть, 

ведь самые нашумевшие в журналистском сообществе факты плагиата 

последних лет исходят именно от людей, которые здорово ошиблись в 

выборе профессии. 

Эти ошибки трудно исправить, но появление «случайных» людей в 

журналистике можно предотвратить. Главным образом это касается 

родителей тех детей, которые уже сейчас начинают подыскивать своим детям 

вузы и факультеты. Надо хорошенько подумать: стоит ли толкать свое чадо 

на «чужую» дорогу? 



Но, тем не менее, есть нашедшие себя именно в журналистике. У тех 

студентов, кто параллельно с учебой сотрудничал с газетами, есть больше 

шансов по окончании университета быстро найти работу по специальности. 

К примеру, выпускница факультета журналистики БелГУ О. 

Турчинская рассказывает, что в ее нынешней работе менеджера PR-проектов 

часто приходится применять знания, полученные за время обучения в 

университете. 

— Поступая на журфак, я, если честно, не думала, что смогу найти себе 

место в этой профессии, — рассказывает Ольга. — Когда на втором курсе 

меня пригласили работать в газету «Смена», я посчитала это большой 

удачей. 

Ольга начала работать в газете «Смена» уже на втором курсе, и она как 

раз из тех выпускниц, которых до сих пор помнят на факультете, — 

способная и талантливая. У нее и А. Состиной не было особых проблем с 

поиском работы, к окончанию вуза у них уже были записи в трудовой 

книжке. 

Нынешняя пятикурсница Ю. Артемова помимо учебы работает в ГТРК 

«Белгород». Параллельно с работой сдает зачеты, ведь сейчас сессия. 

Проблем с трудоустройством, видимо, у нее не будет, потому что она твердо 

знает, чего хочет от жизни. 

— Главное для журналиста — это способность анализировать 

действительность и обладать даром убеждения, — говорит она. — 

Журналист — это человек, который в курсе всех событий. Именно в этом и 

заключается прелесть этой работы: прибежал, узнал, убежал, подготовил 

сюжет для эфира... Какая динамика!  

Да, тем, кто хочет стать журналистом, важно помнить: не человек 

выбирает журналистику своей профессией, а журналистика выбирает 

человека. «Мы ленивы и нелюбопытны», — сетовал А. С. Пушкин. Эти слова 

по-прежнему актуальны, и качества, о которых говорит поэт, могут 



поставить крест на любой журналистской карьере. А если будем неленивы и 

любопытны, то вышеупомянутый крест может обернуться плюсом. 

С. Губкинский  


