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Раскрывается  сущность  понятий  «чрезвычайная  ситуация»  и  «экстремальная  ситуация».  Цель  исследования – 
определить особенности деятельности журналистов в условиях современных вызовов, например мировой пандемии 
коронавируса. Актуальность темы обусловливается необходимостью нового научного осмысления журналистской 
деятельности  в  ситуации,  которую мир переживает  впервые. Особое  внимание  уделяется проблемам профессио
нальной стрессоустойчивости в условиях кризиса. Рассматривается вопрос об уровне травмогенности журналист
ского текста о чрезвычайной ситуации. При освещении подобных тем в средствах массовой информации важно со
блюдать баланс между допускаемым уровнем травмогенности и объективностью в изложении правдивости события. 

Ключевые слова: экстремальная журналистика; чрезвычайная ситуация; экстремальная ситуация; стресс; журна
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The concepts of «emergency» and «extreme situation» are justified. The purpose of the study is to determine the features 
of journalists activities in the context of modern challenges, such as the global coronavirus pandemic. The relevance of the 
topic is determined by the need for a new scientific understanding of  journalistic activity in the current situation, which 
the world is experiencing for the first time. Special attention is paid to the issues of professional stress tolerance in a crisis. 
The author addresses the issue of the level of traumagenic journalistic text about the emergency situation. When covering 
critical situations in the media, it is important to maintain a balance between the acceptable level of trauma and objectivity 
in presenting the truth of the event.
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В 2020 г. возникла острая потребность в новом 
научном осмыслении журналистской деятельности, 
осуществляемой в зоне чрезвычайных событий, что 
обусловлено мировой пандемией COVID19. Ранее 
в экстремальных ситуациях работали прежде все
го военные корреспонденты, специализирующие

ся на освещении боевых действий или природных, 
техногенных катастроф. Новые реалии заставляют 
исследователей иначе взглянуть на экстремальную 
журналистику,  поскольку  пандемия  и  ее  послед
ствия трансформировали привычные профессио
нальные стратегии. 
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Теория журналистики
Theory of Journalism

Значительно изменилась информационная по
вестка. СМИ используют чрезвычайную ситуацию 
в качестве громкого информационного повода, вре
менная протяженность которого зависит от разви
тия самой ситуации и степени вовлеченности в нее 
аудитории. С появлением и распространением но
вого коронавируса читатель желает получать акту
альную, своевременную и правдивую информацию. 
Редакции откликнулись большим количеством за
меток, репортажей, аналитических публикаций на 
актуальную тему. Материалы о пандемии на долгое 
время значительно превзошли все остальные со
общения по степени злободневности. Журналисты 
были  вынуждены транслировать  огромное  коли
чество негативной и травмирующей информации. 
Нужно понимать, что это имеет определенные по
следствия как для самих авторов, так и для их ауди
тории. Кроме того, необходимость работать с одной 
темой, удовлетворяя текущий читательский инте
рес, приводит к быстрому эмоциональному выго
ранию [1].

Большинство журналистов оказались «на передо
вой» в борьбе с вирусом, а значит, подвергали свою 
жизнь  непосредственной  опасности,  например, 
в ходе подготовки репортажей из больниц, проведе
ния интервью с врачами или больными COVID19.  
По данным на  21  сентября  2020  г.,  предоставлен 
ным независимой организацией Press Emblem Cam-
paign, которая занимается безопасностью сотрудни
ков СМИ, от нового коронавируса погибло не менее 
373 журналистов из 48 стран мира1.

Вследствие информационных перегрузок, осо
бых условий труда и нахождения в эпицентре со
бытий  у  корреспондента  появляется  ряд  психо
логических  трудностей,  в  результате  чего  может 
пострадать  не  только  он  сам,  но  и  его  коллеги 
и близкие. В некоторых странах журналисты совер
шали самоубийство изза травм, полученных в го
рячих точках. Например, в 2002 г. изза тяжелой де
прессии,  вызванной  командировками  в  горячие 
точки, во время гражданской войны в Ливане умер 
боливийский журналист Хуан Карлос Гукумио, кор
респондент испанской газеты «El País» в Бейруте. 
Вопрос психологической подготовленности, неот
делимой от профессиональной стрессоустойчиво
сти,  в теории и практике журналистики  остается 
открытым. События, связанные с коронавирусной 
эпидемией, еще более предопределили потребность 
обобщить и обозначить выводы исследований, ко
торые  относятся  к  экстремальной  журналисти
ке и журналистской деятельности в чрезвычайных 
ситуациях. Целью данной статьи стало определе
ние проблем, которые встают перед современны

ми журналистами, работающими в зоне повышен
ной опасности. Актуальность темы обусловлена как 
текущими событиями в мире, развитие которых не 
имеет ни временных, ни пространственных границ, 
так и необходимостью быстрых ответов СМИ в ус
ловиях новых вызовов.

Изучением чрезвычайных ситуаций и их науч
ным анализом ученые занялись в середине ХХ в. Тео 
ретические основы исследования  этой проблемы 
были заложены в работе У. Бека, где была представ
лена концепция общества риска [2]. Основой социу
ма становится не развитие, а защита от угроз. Осо
бенно актуально данная теория звучит в условиях 
пандемии  COVID19,  ведь  человечество  столкну
лось как с биологической, так и с информационной 
угрозой.

Согласно техническому кодексу МЧС чрезвычай
ная  ситуация –  это  «обстановка,  сложившаяся на 
определенной территории в результате промыш
ленной аварии, иной опасной ситуации техноген
ного характера, катастрофы, опасного природного 
явления, стихийного или иного бедствия, которые 
повлекли  или  могут  повлечь  за  собой  человече
ские жертвы, причинение вреда здоровью людей 
или окружающей среде, значительный материаль
ный ущерб и нарушение условий жизнедеятельно
сти людей»2. Всемирная организация здравоохране
ния объявила пандемию COVID19 международной 
чрезвычайной ситуацией. В случае если особый ре
жим в стране не введен специальным указом, мож
но применять понятие «экстремальная ситуация». 
К нему относятся как чрезвычайные ситуации тех
ногенного и природного характера, так и те, кото
рые связаны с человеческим фактором: массовые 
беспорядки, террористические акты, угрозы мир
ному  населению  и  т.  д.  Таким  образом,  понятие 
экстремальной ситуации трактуется довольно ши
роко: под ним понимается любая обстановка, от
личная от нормального течения событий, которая 
создает угрозу для общества [3]. Термина «экстре
мальная ситуация» нет в законодательстве, однако 
он встречается в трудах, посвященных психологи
ческому состоянию журналистов во время работы 
в зоне чрезвычайного события [3; 4]. Существую
щие дефиниции позволяют объединить психоло
гические факторы  и модели  поведения  человека 
в различных обстоятельствах.

Работа журналиста в экстремальной или чрезвы
чайной ситуации подразумевает повышение уров
ня стресса. По мнению канадского ученого Г. Селье, 
стресс – это неспецифический ответ организма на 
любое предъявленное ему раздражение, превыша
ющее определенный порог [5]. Он связан с особыми 

1 At least 373 journalists have died from 48 countries (read below our coronaticker) [Electronic resource]. URL: https://www.
pressemblem.ch/ (date of access: 21.09.2020). 

2 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Общие положения. Порядок функционирования системы 
мониторинга  и  прогнозирования  чрезвычайных  ситуаций  [Электронный  ресурс].  URL:  https://mchs.gov.by/upload/iblock/
c3b/c3ba9d2321e33b9821a0e852ebb2e498.pdf (дата обращения: 09.06.2020). 
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условиями работы – неблагоприятным фоном, име
ющим некоторый набор признаков: потерю объек
тивности, акцент на конкретном примере, а не на 
общем случае, стремление обнародовать все извест
ные факты без разделения их на главные и второ
степенные; оперативность в ущерб качеству текста 
и др. Названные условия следует рассмотреть под
робнее.

Прежде всего в таких условиях присутствует огра
ниченность доступа к информации3. Например, пер
вые сведения о чернобыльской техногенной ката
строфе появились в советских СМИ 29 апреля 1986 г. 
Съемочная группа украинского телевидения выехала 
к месту взрыва 2 мая. Глава государства М. Горбачёв 
обратился к населению только 14 мая. Проблема не
полного доступа к информации присутствует и в ра
боте с темой пандемии COVID19, что существенно 
затрудняет деятельность корреспондентов. В мар
те – апреле 2020 г. в нашей стране сформировалась 
централизованная схема, в которой единственным 
прямым источником официального информирова
ния стало Министерство здравоохранения Республи
ки Беларусь. Сначала организовывались брифинги, 
в том числе в онлайнформатах. Позже информация 
о текущей ситуации с заражениями стала поступать 
в виде коротких сообщений, в которых отражалась 
неполная статистика. 

Получение недостоверной информации и пере
дача в эфир заведомо ложных сведений (такую так
тику используют, например, воюющие стороны для 
дезинформации противника) также является харак
терной чертой работы в зоне чрезвычайных собы
тий. При правильном подходе каждый факт должен 
подвергаться журналистом проверке. Однако в ус
ловиях экстренной ситуации автор может оказать
ся перед выбором: рассказать аудитории о факте, 
который невозможно проверить, или не говорить 
о нем. 

Еще одна особенность работы в экстремальных 
условиях – это соблюдение баланса между стремле
нием первым сообщить аудитории сенсационную 
новость  и  верностью  принципам  журналистской 
этики. Иногда необдуманная трансляция в прямом 
эфире может спровоцировать всплеск гражданской 
агрессии или иных негативных эмоций. Показате
лен пример работы журналиста телеканала НТВ Ки
рилла Позднякова, который дозвонился в прямом 
эфире  до  террористов,  захвативших  «НордОст». 
Руководство канала оборвало телефонный звонок, 
когда один из террористов начал говорить в теле
фонную трубку4.

Когда корреспондент находится в зоне катастро
фы или конфликта, он рискует поддаться эмоциям 
и транслировать события в искаженном виде. Жур

налисты могут передавать информацию от частно
го к общему, т. е. через беду определенного чело
века показывать последствия случившегося. Кроме 
того, каждый человек имеет свои взгляды и уста
новки, которые могут стать причиной необъектив
ной оценки произошедшего. 

Одной из особенностей журналистской деятель
ности является быстрая подача сведений, ведь чем 
актуальнее  новость,  тем  она  ценнее,  потому  что 
вызывает повышенный интерес у аудитории. Из
вестный шведский журналист Э. Фихтелиус отме
чал важность отбора значимых фактов в подготов
ке журналистского материала  [6]. Огромную роль 
играет умение отделять главное от второстепенно
го. Погоня за оперативностью и стремление опу
бликовать все известные факты как можно скорее, 
не систематизируя их, создают условия, отягоща
ющие фон  определенного  положения.  Поскольку 
журналистская деятельность может создавать эф
фект присутствия и способствовать погруженности 
зрителя в представленную атмосферу (чаще всего 
подобного можно достичь с помощью телевидения), 
насущной становится проблема травмогенности [7]. 
СМИ выступают транслятором стресса, который яв
ляется источником травмы или посттравматиче
ского расстройства, причем не только для читате
лей (или зрителей), но и для самих журналистов. 

В  обыденной жизни люди делятся  с журнали
стом своими проблемами, часто участниками ре
портажей становятся «трудные» герои с нелегкой 
судьбой. А в чрезвычайных ситуациях бывает так, 
что журналист первым разговаривает с жертвами, 
которые могут обрушивать на него весь пережитый 
стресс [3]. Вместе с тем условия труда журналиста 
сопровождаются такими стрессогенными фактора
ми, как работа с большим объемом информации, 
дедлайны, интенсивное эмоциональное напряже
ние. Описанные особые условия работы, характер
ные  для  журналистской  деятельности  в  чрезвы
чайных  ситуациях,  ведут  к  последствиям  разной 
степени тяжести: информационной и психологиче
ской перегрузке, профессиональной деформации, 
выгоранию. С точки зрения российского психолога 
О. Кравцовой, журналист в экстремальной ситуации 
оказывается одновременно на трех позициях: 1) он 
является свидетелем трагического события; 2) ак
тивно взаимодействует с пострадавшими; 3) транс
лирует происшедшее для широкой аудитории. Даже 
одного из этих факторов достаточно, чтобы вызвать 
стресс. По мнению психолога Е. Архиповой, «стресс, 
приводящий к “выгоранию”, связан прежде всего 
с тем, что мы слишком долго, без ощущения цен
ности своей работы, занимаемся тем или иным де 
лом» [8]. Данная проблема стала особенно актуаль

3 Горбач К. Тихая катастрофа. Два монолога о первых днях после аварии на ЧАЭС и молчании властей [Электронный 
ресурс]. URL: https://news.tut.by/society/487254.html (дата обращения: 08.06.2020).

4 Как телеканалы освещали «НордОст» [Электронный ресурс]. URL: http://staroetv.su/blog/20030101529 (дата обраще
ния: 08.06.2020).
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ной во время пандемии COVID19, когда информа
ционная перегрузка и уровень стресса в связи с дли
тельностью чрезвычайной ситуации достигли пика.

Вышеперечисленные  черты  составляют  основу  
неблагоприятного фона, который сопровождает ра
боту журналистов в зоне чрезвычайных или экстре 
мальных ситуаций. Кроме всех названных особен
ностей деятельности в режиме чрезвычайной ситуа
ции,  работа корреспондентов во  время пандемии 
COVID19 имеет ряд определенных трудностей, по
скольку современные журналисты столкнулись с но
выми вызовами, которые усилили неблагоприятный 
фон и осложнили особые условия труда.

Во всех видах СМИ (печатные издания, телеви
дение, радио, информационные агентства, интер
нетиздания) есть колонка, рубрика, эфирное вре
мя, выделенные под особые и экстренные ситуации. 
Например, на сайте БелТА в меню размещен боль
шой раздел «Происшествия», в котором отражает
ся полная картина дня по криминальным и чрезвы
чайным событиям. На канале «Беларусь1» выходит 
программа «Зона Х», посвященная криминальным 
новостям, катастрофам и происшествиям, на кана
ле «Беларусь2» – телепередача «Репортер»,«НТВ
Беларусь» выпускает проект «ЧП.BY».

До пандемии COVID19  в  Беларуси  были  чрез
вычайные  ситуации,  которые  вызывали широкий 
общественный  резонанс.  Думается,  к  ним  следу
ет отнести  гибель людей у  станции метро «Неми
га» в Минске 30 мая 1999 г., взрыв и смерть людей 
на станции метро «Октябрьская» 11 апреля 2011 г., 
нападение  на  людей  в  торговом центре  «Европа» 
в Минске 8 октября 2016 г., утечку газа в Борисове 
27 января 2016 г., аварию на предприятии «Гродно 
Азот» 6 июня 2016 г., взрыв на фанерной фабрике 
в Пинске 25 октября 2010 г. Отдельно можно вспом
нить  и  другие  трагедии:  железнодорожную  ката
строфу с 22 погибшими у д. Крыжовки 2 мая 1977 г., 
крупнейшую техногенную катастрофу XX в. на Чер
нобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.,  авиакатастро
фу на территории Беларуси 28 июня 1982 г., автока
тастрофу с 17 погибшими у д. Хатежино 18 августа 
1991 г. Последние перечисленные события произош
ли в советский период, однако в истории Беларуси 
они считаются крупнейшими трагедиями, которые 
во  времена  СССР  скупо  освещались  журналиста
ми. В этом их отличие от трагедий, произошедших 
за последнее время, которые широко представлены 
в медиа сфере. Ранее сообщения о чрезвычайных си
туациях подавались в форме информационной за
метки. Несмотря на то что трагические события раз
ного масштаба в Беларуси происходили все время, 
проблема травмогенности и травматизации журна
листа стала актуальной только сейчас. 

В  ходе  исследования  были проанализированы 
следующие  СМИ:  «Беларусь1»,  ОНТ,  СТВ,  БелТА, 
«СБ. Беларусь сегодня», «Спутник Беларусь», «Ком
сомольская правда в Беларуси», TUT.by, Naviny.by. 

В выборку вошли более 7000 материалов по теме 
COVID19,  опубликованных в марте – мае 2020  г. 
Данная тема стала заметно преобладать в инфор
мационном поле с середины марта, после первых 
зарегистрированных  случаев  летального  исхода 
заболевших. Новости, связанные с пандемией, со
ставляли примерно 80 % от общего количества ин
формации.  Государственные СМИ транслировали 
следующие нарративы: успешность борьбы с виру
сом отечественных медиков, правильность выбран
ной стратегии, отрицание масштабности заболева
ния. Негосударственные медиа излагали проблему 
глубже, но вместе с тем в более негативном ключе, 
в том числе публикуя материалы читателей и зри
телей.  Широко  использовалась  информация,  до
стоверность  и  объективность  которой  вызывали 
сомнения, поскольку она была получена из аноним
ных источников, занятых в сфере здравоохранения. 
Во время пандемии во многих изданиях появилась 
соответствующая рубрика (тематический раздел). 
На степень широкого освещения темы указывает 
и количество сообщений на сайтах различных СМИ 
(БелТА – более 1000, «Комсомольская правда в Бела
руси» – 816, Белтелерадиокомпания – более 1000 за
писей). Очевидно, что ни одно событие за последнее 
время не требовало  столько журналистского тру
да и вовлеченности, сколько пандемия COVID19. 
Возникла необходимость работать с одной темой 
и адаптировать свою деятельность под новые реа
лии, так как читательский интерес к другим направ
лениям существенно снизился.

При анализе изложения различными медиа по
следних чрезвычайных и экстремальных событий, 
в том числе пандемии COVID19, можно выделить 
несколько ключевых проблемных моментов. Пре
жде  всего  это нарушение  этики,  увеличение  сте
пени травмогенности журналистского текста или 
сюжета в погоне за «кровавыми подробностями», 
потеря объективности и влияние эмоций, а также 
нагнетание стрессовой ситуации. При этом в науч
ной литературе и исследованиях по журналисти
ке анализируется воздействие подобных сюжетов 
на аудиторию, а не на самого журналиста. Хотя, по 
отзывам авторов, которые пишут о трагических со
бытиях, они переживают их не менее глубоко, чем 
пострадавшие.

В некоторых странах, в частности в России, были 
введены ограничения на свободное перемещение, 
что  отразилось на профессиональной деятельно
сти. Те, кого подобные ограничения не коснулись, 
все равно были вынуждены оперативно подстра 
ивать работу под новые реалии. Например, проект 
белорусского портала TUT.by «Люди в студии» в те
кущей ситуации создают с помощью средств видео
связи, что отражается на качестве предоставляемой 
информации – она существенно ухудшилась. Нель
зя также не отметить возросшую ответственность 
за распространение актуальной и проверенной ин
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формации  о  пандемии  коронавируса.  Делать  это 
в новых реалиях сложнее, ведь часто сведения из од
ного авторитетного источника могут противоречить 
другому, так как тема пока мало изучена. Также сле
дует помнить о постоянной угрозе здоровью и жиз
ни корреспондентов, которые находятся в центре 
событий, например, делают репортажи из больниц 
или общаются с большим количеством людей. 

Повидимому, для начала необходимо признать 
существование  обсуждаемой  проблемы,  следить 
за ситуацией в журналистике. Журналисты из Рос
сии и Беларуси стали освещать войны и террори
стические атаки после 1986 г. (катастрофа на Чер
нобыльской АЭС). По сравнению с западными СМИ 
этот срок невелик, но его достаточно для того, что
бы в стране появилось немало журналистов, кото
рые успели пострадать психологически. Учитывая 
современную ситуацию с COVID19, можно сделать 

вывод о том, что в редакциях газет, радио, телевиде
ния или в журналистских профессиональных сою
зах необходимо создавать психоаналитические от
делы, в задачи которых необходимо включать как 
работу с персоналом (прежде всего с теми, кто часто 
пишет на темы насилия, конфликтов и инциден
тов), так и их психологическую поддержку. Особую 
подготовку должны проходить не только специаль
ные корреспонденты, которые работают в горячих 
точках, но и все специалисты.

Вероятно, с признанием важности данных проб
лем постепенно будет меняться профессиональная 
культура журналистов. В процессе осознания по
следствий травмы или психологического выгора
ния, профессиональной деформации необходимо, 
чтобы у журналистов была возможность получить 
квалифицированную помощь,  обсудить и осмыс
лить собственное состояние. 
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