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Актуальность исследования обусловлена развернувшейся в современном мире  глобальной когни-
тивной войной против России, сопряжённой с военными действиями на Украине. В статье представлена 
лингвокультурологическая характеристика эмоционального интеллекта журналиста, освещающего специ-
альную военную операцию. Подчёркивается обусловленность проявления эмоционального интеллекта 
ценностными приоритетами военкора. Цель исследования – выявить аксиологические константы эмоци-
онального интеллекта военного журналиста, репрезентированные в медиадискурсе. Кроме лингвокуль-
турологического анализа, используются аксиологический подход и когнитивный анализ – декодирование 
ключевых смысловых конструктов текста как отражение интенции языковой личности автора интерпрети-
ровать реальность с учётом национальной картины мира. В качестве эмпирической базы выбран медиа-
дискурс интернет-изданий «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», Правда.Ру. Результаты иссле-
дования опираются на более 250 материалов, опубликованных в 2022–2024 гг., следующих журналистов: 
Дмитрий Григорьев, Александр Коц, Дмитрий Стешин, Дарья Асламова, Юлия Андриенко. Эмоциональ-
ный интеллект журналиста рассматривается как способность идентифицировать свои и чужие эмоции в 
контексте их понимания и дешифровки, управления и использования в профессиональной деятельности 
с учётом национальных интересов страны и с опорой на традиционные ценности. Согласно результатам 
исследования, в доминирующем инфопотоке выявлены следующие ценности, определяющие аксиоло-
гический вектор проявления эмоционального интеллекта военного журналиста: ответственность за свои 
поступки, взаимовыручка, самоотверженность и смелость, патриотизм и единение с традициями народа, 
любовь к жизни и другим людям (оптимизм), вера в победу и справедливое возмездие. Менее активно, 
но также представлены ценности: честность и искренность, сопереживание и чуткость, милосердие к 
врагу. Принципиальные гендерные различия в аксиологии медиадискурса женщин и мужчин военкоров 
не выявлены. Однако в женском контенте более ярко представлены художественно-публицистические 
средства. Преобладание традиционных ценностей в медиадискурсе обуславливает его популярность со 
стороны потребителя как носителя исторической памяти. Перспективы исследования связаны с форму-
лированием алгоритмов или технологий создания медиатекста ресурсами национальной картины мира.  
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The relevance of the research is caused by the global cognitive war launched against Russia in the modern 
world, which is connected with the military actions in Ukraine. The article presents the linguocultural character-
istic of the emotional intelligence of a military journalist covering a special military operation. We emphasize the 
conditionality of emotional intelligence by value priorities of a war correspondent. This study aims to identify axi-
ological constants of the military journalist’s emotional intelligence represented in media discourse. The method 
we applied involved linguocultural analysis as well as axiological approach and cognitive analysis ‒ decoding 
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Введение. Современная цивилизация 
пребывает в коллизиях глобальной инфор-
мационно-психологической войны, сопро-
вождающейся реальными столкновениями 
на поле боя: Израиль, Палестина, Сирия, 
Украина и т. д. Военная журналистика не-
посредственно вовлечена в подобные кон-
фликты и, ввиду особенностей цифровой 
эпохи, выполняет не только информаци-
онную функцию, но и социально ориен-
тированную. Эмоциональный интеллект 
журналиста и его ценностная картина мира 
выступают гарантом профессиональной 
работы. Война XXI в. есть противоборство 
цивилизаций и аксиологических приорите-
тов социума [1]. Так, против России разво-
рачивается тотальная когнитивная война, 
предполагающая экзистенциальную транс-
формацию общества, объектом воздей-
ствия становятся историческая память, се-
миотика культуры, традиционные ценности. 
Русскую культуру подвергают остракизму и 
пытаются «отменить» [2]. 

Подобная война имеет нарастающий 
характер интенсивности и поражения, на-
правлена против менталитета и националь-
ной философии народа, предполагает ней-
трализацию всех социальных институтов 
общества [3], задействует различные когни-
тивные инструменты восприятия, обработки 
и интерпретации мира человеком – позна-
ние, эмоции и поведение, его потребности 
и установки. В данном процессе активно 
задействован лингвистический инструмен-
тарий, язык как сосредоточие национальной 
картины мира, как знаковая реалия опреде-
лённой культуры [4].

С одной стороны, военный журналист, в 
силу потенциала своего эмоционального ин-
теллекта, определённым образом вовлечён 
в созерцание и интерпретацию реальности 
военных действий, сопряжённых со стра-
хом, болью и отчаянием людей, с другой 
стороны, журналист как автор является об-
ладателем национальной картины мира, 
которая ресурсами родного языка находит 
отражение (репрезентируется) в медиадис-
курсе. В рамках когнитивной лингвистики 
автор есть носитель «культурно-языковых и 
коммуникативно-деятельностных ценностей 
определённой культуры» [5, с. 166].

Цель исследования – выявить и дать 
характеристику ценностным приоритетам 
военного журналиста, которые непосред-
ственно обуславливают содержание его 
эмоционального интеллекта и находят своё 
отражение в медиадискурсе.

Методы и методология исследова-
ния. В качестве основного метода иссле-
дования используется лингвокультурологи-
ческий анализ, подразумевающий единство 
языка и культуры в процессах видения, 
обработки фактуры и создании медиатек-
ста языковой личностью автора. Мы также 
апеллируем к аксиологическому подходу, 
основанному на ценностях, которые явля-
ются ведущими и востребованными для 
представителей определённого социума. 
Исследование медиадискурса осуществля-
ется с использованием когнитивного анали-
за – анализа концептуализированной сфе-
ры дискурса, в процессе которого декодиру-
ются ключевые смыслы текста как воплоще-
ние интенции языковой личности автора или 

the key semantic constructs of the text as a refl ection of the author’s linguistic personality’s intention to interpret 
reality, taking into account the national picture of the world. The empirical foundation in the study was media dis-
course of the online publications Argumenty i Fakty, Komsomolskaya Pravda and Pravda.ru. The fi ndings of the 
study are based on more than 250 publications between the years 2022 and 2024 by such journalists as Dmitry 
Grigor’ev, Aleksander Kots, Dmitry Steshin, Daria Aslamova, Yulia Andrienko. The emotional intelligence of a 
journalist is viewed as the ability to identify one’s own and others’ emotions within the context of comprehending 
and interpreting them, managing and applying them in professional activities, considering the national interests 
of the country, adhering to traditional values. The results obtained show that in the dominant information fl ow we 
can reveal the following values determining the axiological vector of a military journalist’s emotional intelligence: 
responsibility for one’s actions, mutual assistance, selfl essness and courage, patriotism and unity with the tra-
ditions of the people, love for life and other people (optimism), faith in victory and just retribution. Such values 
as honesty and sincerity, empathy and sensitivity, and mercy to the enemy are as well represented, although 
not so often. No fundamental gender differences in the axiology of media discourse of women and men war 
correspondents were revealed. However, in women’s content artistic and journalistic techniques are more vividly 
presented. The prevalence of traditional values in media discourse determines its popularity among consumers 
as bearers of historical memory. The prospects of the research include the development of algorithms or tech-
nologies for creating a media text with the resources of the national picture of the world.  

Keywords: emotional intelligence, military journalism, journalist’s linguistic personality, media discourse, 
national model of the world, spiritual and moral values
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её внутренней готовности интерпретировать 
реальность с учётом национальной картины 
мира.

Объектом анализа выступает медиа-
дискурс интернет-изданий «Аргументы и 
факты», «Комсомольская правда», Правда.
Ру. (Pravda.RU). Результаты исследования 
опираются на более 250 материалов сле-
дующих журналистов: Дмитрий Григорьев, 
Александр Коц, Дмитрий Стешин, Дарья 
Асламова, Юлия Андриенко. Временные 
рамки материалов – с 2022 по 2024 г. В 
процессе работы были задействованы по-
исковые системы Яндекс и Гугл, специали-
зированные рубрики военкоров и подборки 
«Комсомольской правды» (https://www.kp.ru/
daily/theme/16422/) и «АиФ» (https://perm.
aif.ru/opinion/author/21326?ysclid=m1hntbq
3o0398605518).

Обзор литературы. Эмоциональный 
интеллект – это способность человека иден-
тифицировать свои и чужие эмоции, а также 
его умения использовать данные знания при 
решении корпоративных задач [6]. Эмоцио-
нальный интеллект включает широкое поле 
жизнедеятельности человека: восприятие и 
расшифровка эмоций, понимание полноты и 
сложности  эмоций, управление эмоциями и 
использование их в жизни [7]. Само понятие 
стало популярным с 90-х гг. прошлого века 
в разных научных сферах – от психологии 
до социальной философии. В последнее 
время востребованность категории «эмоци-
ональный интеллект» обусловлена эколо-
гическими и техногенными катастрофами, 
политическим напряжением, переходящим 
в разные типы войн. 

Популярность исследований по эмоци-
ональному интеллекту связана и с экономи-
ческими параметрами деятельности челове-
ка на современном производстве: наличие 
интеллекта прямо пропорционально эффек-
тивности труда [8]. В зависимости от специ-
фики той или иной работы требуются раз-
личные составляющие данного интеллекта, 
способствующие определённому формату и 
стратегиям  профдеятельности [9; 10]. 

И. Н. Блохин рассматривает эмоцио-
нальный интеллект как компонент структуры 
профессионального журналистского обще-
ния, влияющий на выбор и специфику ра-
боты в разных каналах коммуникации [11]. 
Именно эмоциональный интеллект являет-
ся связующим звеном между сотрудниками, 
обеспечивая обмен знаниями и опытом, а 

также поддержку в рамках корпоративной 
культуры [12].

В 1995 г. психолог и журналист Дани-
эл Гоулман определил набор компетенций 
эмоциональной сферы человека, трениров-
ка которых позволит добиться успеха [13, 
с. 36]. По мнению исследователя, развитый 
эмоциональный интеллект – залог психиче-
ского здоровья и эффективной работы ли-
дера. Рувен Бар-Он рассматривает данный 
тип интеллекта в контексте совладания с 
требованиями и давлением окружающей 
среды, адаптации человека к реальной жиз-
ни [14, с. 14]. Психолог выделяет социаль-
ную обусловленность интеллекта – возраст, 
пол и этническую принадлежность.  

Учитывая сказанное, важно обратить 
внимание на работы А. А. Ковалёва, кото-
рый пишет о полезности эмоционального 
интеллекта в процессе обеспечения мен-
тальной безопасности и эмоциональной 
поддержки людей, нуждающихся в помо-
щи в состоянии стресса и депрессии [15]. 
Навыки эмоционального интеллекта необ-
ходимы для успешного решения конфликт-
ных ситуаций и предотвращения насилия. 
Более того, ряд учёных видят в проявлении 
эмоционального интеллекта, в первую оче-
редь, нравственную оценку происходящего, 
поэтому настаивают на тесной взаимосвя-
зи между ценностями человека и уровнем 
развития его эмоционального интеллекта 
[16]. И. А. Дружинина в своих работах пред-
лагает подробный анализ личностного и 
социального перехода от эмоций к духов-
ности [17]. О взаимодействии эмоциональ-
ного и духовного интеллекта частотно рас-
суждают в научном дискурсе, посвящённом 
личности в образовании [18]. По данным 
эмпирических исследований, социальная 
компетентность определяется корреляци-
онной зависимостью между духовным и 
эмоциональным, также установлена связь 
между межличностным эмоциональным 
интеллектом и высокой нравственностью – 
общим уровнем развития духовности лич-
ности [19].

Несмотря на объёмный пласт исследо-
ваний по эмоциональному интеллекту, мы 
не встретили работы по обусловленности 
проявления данного типа интеллекта систе-
мой ценностей военного журналиста.

Результаты исследования и их об-
суждение. Эмоциональный интеллект воен-
ного журналиста включает объёмный набор 
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компонентов, необходимых для профессио-
нальной работы. Если объединить разные 
подходы и взгляды исследователей, то зада-
чи эмоционального интеллекта можно опре-
делить следующим образом:

‒ точная оценка и идентификация своих 
и чужих эмоций;

‒ интеллектуальная рефлексия, осозна-
ние и принятие состояний и чувств;

‒ дифференциация и понимание эмо-
циональных состояний;

‒  адекватное выражение эмоций;
‒ выстраивание взаимоотношений и 

связей – эмоциональное взаимодействие;
‒ поддерживание функционирования 

системы жизнедеятельности при изменении 
условий внешней среды;

‒ эффективное регулирование и кон-
троль своих и чужих эмоций;

‒ эффективное решение проблем, в 
частности при овладении новым кругом жиз-
ненных задач [20];

‒ успешное решение конфликтных си-
туаций, преодоление разрыва между ожида-
ниями и реальностью.

Соответственно эмоциональный интел-
лект, учитывая его двунаправленность – на 
себя и вовне, внутреннее и внешнее прояв-
ления, включает следующие качества че-
ловека, которые непосредственно со-
существуют с аксиологией личности:

‒ самооценка; 
‒ уровень развития чувственного опыта 

(эмоциональное самосознание и понимание 
себя);

– общительность и социальная сме-
лость, эмоциональная креативность;

‒ честность, независимость и уверен-
ность в себе (независимость от внешних 
влияний и оценок, способность жить своим 
умом, достигать своих целей и отстаивать 
свои ценности) [21, с. 57–58];

‒ оптимизм, жизнестойкость;
‒ мотивация и самоактуализация (спо-

собность вдохновлять и стимулировать себя 
и других);

‒ адаптивность и гибкость, стрессо-
устойчивость; 

‒ самоконтроль (контроль импульсивно-
сти);

‒ социальная ответственность и вежли-
вость; 

‒ социальная чуткость и эмпатия – по-
нимание и сопереживание Другому – чело-
веку, а также животному миру.

Эмоциональный интеллект тесно свя-
зан с языковым потенциалом его воспроиз-
ведения в дискурсе коммуникации. Данная 
постановка вопроса особенно актуальна в 
эпоху речевой агрессии и информационных 
войн. В. И. Шаховский рассматривает эмо-
циональный интеллект как фактор, обеспе-
чивающий возможность результативного 
бесконфликтного общения в условиях «из-
менившейся экспрессии языка и негативи-
зации процесса коммуникации» [22, c. 13]. 

При этом в современной медийной сфе-
ре мы можем наблюдать как «тёмную сторо-
ну эмоционального интеллекта» – рейтинго-
вая и модная эмоциональная взрывчатость, 
эмоциональная тупость и бесчувственность 
или парадоксальность [23], так и «духовно 
затратные техники совладающего поведе-
ния» [Там же, с. 97]. Последнее утвержде-
ние, на наш взгляд, имеет непосредственное 
отношение к сфере военной журналистики.

В работе военного журналиста эмо-
циональный контекст реагирования на ре-
альность основывается на сложившейся в 
социуме системе ценностей. У данной ак-
сиологической парадигмы триединая связь:  
1) личностная чувствительность/чуткость и 
честность принятия мира; 2) этика профес-
сионального сообщества, регламентиру-
ющая эмоциональный отклик журналиста; 
3) историческая память, сфокусированная в 
национальной картине мира языковой лич-
ности автора-журналиста. Поэтому, как пра-
вило, продуктивная эмоциональная работа 
связана с принятием и воспроизведением 
традиционной аксиологии – например, чест-
ность и искренность, понимание и принятие 
другого, оптимизм и любовь к людям и миру, 
сопереживание и душевное единение с дру-
гими. Напротив, антиценности вредят вы-
полнению профессиональных задач: страх, 
равнодушие, зависть, ненависть, цинизм, 
агрессивность, лицемерие и т. д. не позво-
ляют выстроить успешную коммуникацию. 

Анализ медиадискурса военных журна-
листов разных интернет-изданий показал 
гармоничный синтез индивидуальных харак-
теристик журналиста и конструктов нацио-
нального мировидения. Военкоры работают 
в экстремальных ситуациях, и именно акси-
ологическое основание данной совокупно-
сти и сопряжения позволяет справляться с 
негативными эмоциями страха, тревоги и 
гнева. Также именно единение личностно-
го и национального гарантирует принятие 
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аудиторией предлагаемого дискурса. Глу-
бокое сопереживание контенту возможно 
лишь при условии совпадения менталь-
ных представлений и энергии прототекста 
автора и читателя/слушателя/зрителя – а 
именно, с одной стороны, селекции фактов 
журналистом и отбрасывания ненужного в 
парадигме исторической памяти, с другой 
стороны, дешифровки потребителем меди-
адискурса инструментарием национальной 
картины мира.

Просмотр более 250 материалов, опу-
бликованных в 2022–2024 гг., журналистами 
разных изданий (Дмитрий Григорьев, Алек-
сандр Коц, Дмитрий Стешин, Дарья Асламо-
ва, Юлия Андриенко) позволил ресурсами 
когнитивного анализа выделить домини-
рующие ядерные конструкты ценностного 
мировидения военкоров: Ответственность, 
Вера в победу, Взаимовыручка, Самоотвер-
женность, Патриотизм, Любовь к жизни и 
другим людям, Сопереживание, Милосер-
дие, Искренность. Частотность репрезента-

ции ценностных конструктов представлена в 
табл. 1, 2.

Замеченные в процессе исследования 
гендерные особенности обработки факту-
ры привели нас к дифференциации резуль-
татов. 

Как мы видим, в дискурсе мужчин и 
женщин – авторов доминируют ценности: 
Ответственность за поступки, Само-
отверженность, Патриотизм, Любовь к 
жизни и другим. Также относительно часто-
тен конструкт Вера в победу и возмездие 
врагам, однако наиболее частотно ценность 
представлена в мужском контенте. Такая же 
ситуация с Взаимовыручкой, наиболее ярко 
объективированной в женском дискурсе.

Милосердие и Сопереживание/Душев-
ность, как традиционные черты нашего 
отечественного мировидения, имманентно 
репрезентируются в контенте разных авто-
ров, но не являются основными. Конструкты 
Честность и Искренность акцентируются 
больше в дискурсе женщин.

Таблица 1

 Ценностные конструкты мужского медиадискурса 

Ценности
Дмитрий 
Григорьев 

(АиФ)

Александр 
Коц КП)

Дмитрий 
Стешин 

(КП)
Ответственность за свои поступки 13 13 11
Милосердие к врагу/Возможность делать адекватный вывод 7 7 7
Вера в победу и в справедливое возмездие врагам 15 15 12
Взаимовыручка 18 7 8
Честность/Искренность 6 7 5
Самоотверженность/Смелость/Бесстрашие 17 14 15
Патриотизм/Единение с традициями 12 21 15
Любовь к жизни и другим людям/Оптимизм 16 11 11
Сопереживание/Душевность/Чуткость 10 5 6

Таблица 2

 Ценностные конструкты женского медиадискурса

Ценности Дарья Асламова
(Правда.Ру)

Юлия Андриенко 
(КП)

Ответственность за свои поступки 11 15
Милосердие к врагу/Возможность делать адекватный вывод 8 4
Вера в победу и в справедливое возмездие врагам 12 9
Взаимовыручка 13 13
Честность/Искренность 10 9
Самоотверженность/Смелость/
Бесстрашие 15 18

Патриотизм/Единение с традициями 19 14
Любовь к жизни и другим людям/Оптимизм 9 16
Сопереживание/Душевность/Чуткость 7 8
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Как правило, в одном материале мож-
но было встретить несколько ценностных 
доминант. Например: «Из ботинка пальцы 
доставала». ВСУ устраивают сафари на 
жителей Горловки» (Дмитрий Григорьев. 
АиФ.  20.10.2024 – самоотверженность, лю-
бовь к жизни, патриотизм, чуткость, спра-
ведливое возмездие врагам, честность); 
«Железная кухня СВО: повара-воины рас-
сказали, как кормят российских бойцов» 
(Дмитрий Стешин. Комсомольская правда.
ру. 15.12.2023 – любовь к жизни и другим 
людям, оптимизм, патриотизм, искренность, 
чуткость, самоотверженность); «До послед-
него вздоха бил врага: Комбат-герой от-
дал жизнь за своих бойцов в Курской “Бре-
стской крепости”» (Александр Коц.  Ком-
сомольская правда.ру. 31.08.2024 – патрио-
тизм, честность, смелость, взаимовыручка, 
любовь к жизни и другим людям, ответствен-
ность за свои поступки); Батя Харьковский: 
«Украинцы – это наши люди, которых у нас 
просто украли» (Дарья Асламова. Pravda.
RU. 03.06.2024 – сопереживание, патрио-
тизм, честность, взаимовыручка, оптимизм, 
милосердие к врагу, вера в победу);  «Испу-
ганные взрывами лошади бежали и гибли 
на минных полях» (Юлия Андриенко. Ком-
сомольская правда.ру. 27.09.2024 – патрио-
тизм, вера в победу и справедливое возмез-
дие врагам, самоотверженность).

Также, несмотря на общие професси-
ональные требования к журналистскому 
интернет-тексту, отмечены композицион-
ные и стилистические отличия материалов, 
созданных мужчинами или женщинами. Ре-
портёры-мужчины больше внимания уделя-
ют непосредственно ходу боевых действий, 
идеям антимилитаризма, фиксации фактов 
военных преступлений, героической работе 
российской армии на передовой.

Тексты Дарьи Асламовой и Юлии Ан-
дриенко отличаются эмоциональностью 
и трагизмом повествования. Они значи-
тельно больше внимания уделяют судьбам 
гражданских лиц: женщин, детей, стариков. 
Их интересует не столько геополитиче-
ский результат военной операции, сколько 
развернувшаяся человеческая драма. В 
дискурсе активно используются образы и 
художественно-выразительные средства – 
сравнения, эпитеты, метафоры: «В войне 
есть своя красота, пусть и основанная 
на страшных событиях» (Комсомольская 
правда.ру. 14.09.2024); «Боги превратили 

людей в аистов, чтобы уничтожать всю 
нечисть» (Pravda.RU. 13.06.2024); «Курск 
встречает меня сиреной воздушной тре-
воги… Она протяжно набирает обороты, 
будто ввинчиваясь с каждым новым иу-у-у в 
мозг, и замолкает обиженно и разочарован-
но» (Комсомольская правда.ру. 25.09.2024).

Заключение. Работа журналиста в зоне 
боевых действий и на освобождённых тер-
риториях связана с гиперконцентрацией ду-
шевных усилий и эмоционального напряже-
ния. Минимизировать негатив окружающей 
тебя реальности возможно только за счёт 
внутреннего, как духовного, так и професси-
онального багажа личности. Историческая 
память даёт мотивацию для активной ра-
боты, а профессиональные навыки способ-
ствуют оперативному решению возникаю-
щих «здесь и сейчас» проблем. Ценностные 
основания эмоционального выбора воен-
ного журналиста определяют идейно-кон-
цептуальную канву текста, демонстрируют 
отношение автора к фактам и событиям, его 
эмоциональный потенциал сочувствия и со-
переживания не только героям материала, 
но и, по сути, историческим событиям сегод-
няшнего дня.  

Подводя итоги проведённого исследо-
вания, мы пришли, наверное, к основному 
выводу в аксиологии медиатекста.  Нега-
тивные коннотации, экспрессия страха и 
насилия вовлекает в процесс видения фак-
тов лицом к лицу, в их мозаике безысходно-
сти и отчаяния. Измерение происходящего 
в контексте духовно-нравственного осмыс-
ления событий, с точки зрения истории 
своего народа и возможного самостийного 
дыхания его будущего, позволяет выстраи-
вать повествование о конкретных людях, их 
семьях и домах в атмосфере надежды на 
лучшее и веры в победу нашей Правды и 
наших ценностей. Истинная журналистская 
объективность – не в клиповом воспроиз-
водстве реальности, а в видении главно-
го – смысловой сущности происходящего, 
которую журналист определил, почувство-
вал, принял, пережил и сумел донести до 
аудитории.

В качественном медиадискурсе о войне 
мы наблюдаем эмоциональный код отече-
ственной культуры: наша соборность про-
является в ценностях «любви к Другому», 
«взаимовыручки» (как писал А. С. Хомяков, 
это «единство органическое и живое… бла-
годать взаимной любви» [24, с. 101], также 
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в единении с традициями, в чувстве ответ-
ственности, которое в соборной культуре по 
природе коллективно. Духовное братство 
есть и патриотическое единение, по выра-
жению И. А. Ильина, «основанное на люб-
ви к своему народу, на вере в его духовную 
силу и призвание, на созерцании его души» 
[25, с. 80–81]. Русская душевность рождает 
милосердие и искренность, сопереживание 
и чуткость. В процессе работы языковая 

личность военного журналиста имманентно 
воспроизводит ценности родного социума, 
выстраивает в общении с аудиторией энер-
гетически ёмкий текст о военных событиях, 
поддерживая необходимую сегодня нацио-
нальную идентификацию.

Однако в современной науке вопрос об 
инструментарии объективации националь-
ной картины мира в медиадискурсе остаёт-
ся открытым.
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