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Аннотация
В монографии рассмотрена гуманитарная повестка

российских СМИ в контексте актуальных проблем качества
медиаконтента, обусловленных необходимостью отражения
вопросов человеческого развития и испытывающих давление
различных факторов современной медиаиндустрии. Предпринята
попытка теоретического осмысления сложившегося на
практике особого направления профессиональной деятельности
журналиста – социальной журналистики; разработана ее
концептуальная модель, используемая автором в качестве
инструмента анализа и оценки содержания отечественных СМИ;



 
 
 

дается обзор стратегических ресурсов развития направления,
включая учебно-образовательные программы.

Книга адресована журналистам, исследователям и
преподавателям журналистики, студентам.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
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Введение

 
Поворот исследовательского внимания к гуманистиче-

ским ценностям общества и, следовательно, к человеку как
одному из основных факторов развития мироздания – «ан-
тропологический поворот» – отчетливо фиксируется во всем
мире. Социально-исторические условия нашего бытия со
всей определенностью высветили особенности той роли, ко-
торую человек, именно человек как субъект жизнедеятель-
ности, играет в процессах преобразования природы и об-
щества, продуцируя и позитивные, и негативные эффекты.
Для науки это оборачивается целым рядом актуальных за-
дач, возникающих как результат сближения философских,
социально-антропологических, социально-культурных, мо-
рально-этических, социально-политических проблем. Поиск
их решения приводит к тому, что самые разные области на-
учного знания оказываются перед необходимостью учиты-
вать последние достижения философской и социальной ан-
тропологии.

Коммуникативистика и медиалогия тоже испытывают та-
кую необходимость. Дело в том, что в последние годы воз-
растает присутствие человека как персонажа в массовых ин-
формационных потоках. Однако спонтанный характер про-
цесса отображения в СМИ его роли и его конкретных де-
яний приводит к тому, что далеко не всегда создается до-



 
 
 

статочно адекватный медиаобраз человека, способный слу-
жить средством идентификации – национальной, государ-
ственной, планетарной. Это одна сторона ситуации. А вто-
рая состоит в том, что спонтанность процесса отображения
не гарантирует надежности оценок и рекомендаций, давае-
мых журналистами по поводу деяний человека, по поводу
разрешения им тех трудностей, с которыми он сталкивает-
ся и через преодоление которых осуществляется развитие
– его самого, его страны, наконец, всего мира. Преодолеть
спонтанность можно усилением связи практической журна-
листики и соответствующих теоретико-журналистских изыс-
каний. Автор данной работы берет на себя смелость при-
нять участие в ускорении этого процесса. Цель монографии
состоит в том, чтобы на основе осознания плюсов и мину-
сов журналистской деятельности, связанной с формировани-
ем и реализацией гуманитарной повестки СМИ, создать та-
кую модель работы журналистов с социально-гуманитарной
проблематикой, которая помогла бы сделать гуманитарный
контент СМИ соответствующим требованиям времени и эф-
фективно влияющим на благополучие и развитие человека
как общественного существа.

Эта книга – плод многолетних научных исследований ме-
диаконтента российских СМИ, приведших к пониманию то-
го, что вопрос о гуманитаризации и гуманизации современ-
ного медиаконтента не только должен быть поставлен, но и
настоятельно требует попыток найти на него ответы. Обще-



 
 
 

ние с коллегами, опыт сотрудничества, преподавательская
и исследовательская работа укрепили автора в осознании
необходимости двигаться обозначенным путем.

Автор благодарит всех, кто причастен к работе в области
социальной журналистики, кто разделил его озабоченность
проблемами человеческого развития и судеб соотечествен-
ников, по-разному представленными российской журнали-
стикой, – всех, кто хотел бы уделить гуманитарной повестке
СМИ больше внимания и найти перспективы ее развития.
Это мои коллеги по факультету журналистики Московского
университета и другим вузам страны; постоянные участники
научных и учебно-просветительских проектов; соратники из
Агентства социальной информации и некоммерческих орга-
низаций; журналисты, приходившие в студенческие аудито-
рии; эксперты, принявшие участие в наших публичных ме-
роприятиях; студенты, неизменно проявляющие интерес к
неисчерпаемой проблематике человека.

Отдельная благодарность коллегам, наставникам и дру-
зьям, поддерживавшим меня на разных этапах работы. Они
обсуждали со мной концепцию, помогали в сборе материа-
лов и исследовательских проектах, высказывали ценные за-
мечания, участвовали в кропотливой оформительской вах-
те. Словом, они помогли сделать книгу такой, какой автор
и представляет ее своим читателям. Мои самые искренние
слова признательности Е. Л. Вартановой, В. М. Горохову, Г.
В. Лазутиной, О. С. Мироновой, Л. Г. Свитич, Е. В. Темиче-



 
 
 

вой, А. А. Тертычному, В. И. Фроловой, М. В. Шкондину.



 
 
 

 
Раздел 1

Социальная сфера общества
как предмет отражения СМИ

 
 

Глава 1
Гуманитарная проблематика СМИ

с позиций изучения факторов и
условий человеческого развития

 
Человеческое развитие является глобальным цивилиза-

ционным трендом и выдвигает гуманитарные ценности в
центр общенаучного дискурса: потребности и интересы че-
ловека должны определять весь ход общественного разви-
тия. Человеку, однако, требуется определенная жизненная
среда, в которой он развивается и удовлетворяет свои по-
требности. Социальная сфера, состояние которой в России в
силу ряда причин отягощено трудно решаемыми проблема-
ми, требует внимания к себе со стороны общества и СМИ.
Но российские СМИ и сами переживают масштабную транс-
формацию. Как следствие, их возможности способствовать
решению проблем человеческого развития обеднены: усиле-



 
 
 

ние коммерциализации и политизации, ослабление социаль-
ной ответственности, снижение профессионального уровня
серьезно ограничивают влияние СМИ на процессы оптими-
зации социальной сферы. Складывающаяся ситуация пред-
ставляет собой узел нескольких противоречивых тенденций,
которые, являясь внешней средой профессиональной дея-
тельности журналистов, в свою очередь, порождают в ней
множественные коллизии.

 
1.1.1 Социальная сфера

общества как совокупность
условий развития человека

 
В российской философской и социологической литерату-

ре принято представление о дифференциации обществен-
ной жизни – разделении ее на сферы, основанием для ко-
торого является наличие отличающихся друг от друга ви-
дов деятельности, необходимых для существования обще-
ства и выполняющих только им присущие функции. Сфер-
ный принцип позволяет более глубоко понять как сущность
и функции самих сфер, так и законы их связей, принципы
взаимодействия в рамках общественного организма. При-
знавая в целом продуктивность сферного подхода к анализу
общества, ученые пока не пришли к общему мнению о том,
какие сферы общества следует выделять в качестве основ-
ных, фундаментальных. Однако подавляющая часть иссле-



 
 
 

дователей соглашается с тем, что один из таких фундамен-
тальных компонентов – социальная сфера. Они акцентируют
важность социального пространства в развитии человека1.

Таким образом, и роль социальной сферы в жизни чело-
века, и потребность в дальнейшем развитии научного зна-
ния об обществе с неизбежностью должны были привести к
обоснованию этого понятия как фундаментального. Катего-
рия «социальная сфера» утвердилась в научной литературе 2,
в правительственных документах, в управленческой практи-
ке как инструмент воздействия на социальные отношения и
процессы в обществе.

Выделение социальной сферы, считает один из наиболее
авторитетных ее исследователей, «эвристически продуктив-
но» потому, что такой подход к пониманию общества поз-
воляет целостно оценить процесс и результат воспроизвод-
ства человека, семьи, групп и слоев населения, проанализи-
ровать эффективность деятельности тех или иных социаль-
ных институтов, дает возможность обнаружить связи с дру-
гими сферами жизни общества, позволяет детализировать
процесс изучения социальной области общественной жиз-
ни, понять значимость каждого элемента социальной сферы,
раскрыть внутренние механизмы социальной жизни людей 3.

Определения понятия «социальная сфера». Суще-
ствуют различные определения данного понятия, активно
исследуемого наукой с середины 1980-х гг. Наиболее пол-



 
 
 

ное и точное определение, на наш взгляд, выглядит следу-
ющим образом: «Социальная сфера представляет собой це-
лостную, постоянно изменяющуюся подсистему общества,
порожденную объективной потребностью общества в непре-
рывном воспроизводстве субъектов социального процесса.
Это устойчивая область человеческой деятельности людей
по воспроизводству своей жизни, пространство реализа-
ции социальной функции общества. Именно в ней обретает
смысл социальная политика государства, реализуются соци-
альные и гражданские права человека»4. В этой концепции
подчеркивается, что «субстанциональной основой социаль-
ной сферы является социальная деятельность по воспроиз-
водству действительной жизни и регулированию социальных
отношений между субъектами данной деятельности. Только
социальная сфера, в отличие от других сфер жизнедеятель-
ности общества, имеет в качестве основной функции вос-
производство целостной совокупности дифференцирован-
ных субъектов в рамках общества как единой социальной
системы. Функциями же других сфер являются производ-
ство материальных благ, политических идей, духовно-нрав-
ственных ценностей и норм поведения, гармонизация ин-
тересов различных групп населения». Социальную сферу
можно рассматривать, утверждает этот же автор, как целе-
направленно организуемую обществом социальную жизнь
людей, располагающую для этого соответствующей инфра-
структурой, социальными институтами: «Целостное жизне-



 
 
 

сущест-вование социальных субъектов составляет предмет-
ное поле социологии социальной сферы». Здесь важно отме-
тить, что предметно социальная сфера пересекается с дру-
гими сегментами общественной жизни, в силу чего в ней
образуются компоненты в виде таких её сегментов, как об-
ласти труда, образования, быта, медицины и здравоохране-
ния5. Каждая из них осваивает лишь какую-либо сторону
воспроизводства социальных субъектов, но не весь процесс
в целом.

Подчеркнутая «целостность жизнесуществования» – важ-
ная для нас характеристика социальной сферы. В дальней-
шем мы будем говорить о том, что отражение в СМИ отдель-
ных проблем социальной сферы – как и научное исследова-
ние их медиарепрезентаций, – не может заменить целостно-
сти и концептуальности в воспроизводстве социальных ре-
алий в медиапространстве, и это становится серьезной про-
блемой конструирования медиаконтента. Теоретическим ос-
нованием для такого умозаключения и является зафиксиро-
ванное социологической наукой «целостное жизнесущество-
вание» людей в обществе.

Структура социальной сферы. Важно подчеркнуть,
что целостность социальной сферы не снимает вопрос о ее
структуре и компонентах. На этот счет, как и в случае опре-
деления границ и функций социальной сферы, в научной ли-
тературе нет единства. В качестве оснований структурирова-
ния рассматриваются социальные институты и организации,



 
 
 

социальные общности людей, социальные статусы и роли, а
также отрасли социальной сферы6. Наиболее часто исследо-
ватели обращаются к систематизации, в которой социальная
структура понимается как «совокупность устойчивых свя-
зей между социальными общностями», включающая такие
их виды, как социально-демографическая, социально-терри-
ториальная, социально-классовая, национально-этническая,
социально-профессиональная7.

Некоторую ясность пониманию значимости компонентов
социальной сферы добавляет обращение к Индексу разви-
тия человеческого потенциала, разработанному на основе
соответствующей теории. Это интегральный показатель ка-
чества жизни, используемый Программой развития ООН8.
ИРЧП (с 2013 г. ИЧР – в некоторых переводах оригинально-
го термина Human Development Index (HDI) его также называ-
ют Индекс Гуманитарного Развития (ИГР) – рассчитывается
ежегодно для межстранового сравнения и измерения уров-
ня жизни, грамотности, образованности и долголетия как ос-
новных характеристик человеческого потенциала исследуе-
мой территории. При подсчете ИЧР учитываются три вида
показателей: ожидаемая продолжительность жизни – оцени-
вается долголетие; среднее количество лет, потраченных на
обучение, и ожидаемая продолжительность обучения – уро-
вень образованности; валовой национальный доход на душу
населения – уровень достатка. В 2010 г. семейство индика-



 
 
 

торов, которые измеряют ИЧР, было расширено. В дополне-
ние к используемому ИЧР, который является сводным пока-
зателем, опирающимся на среднестрановые статистические
данные и не учитывающим внутреннего неравенства, были
введены три новых индикатора: Индекс человеческого раз-
вития, скорректированный с учетом социально-экономиче-
ского неравенства (ИЧРН), Индекс гендерного неравенства
(ИГН) и Индекс многомерной бедности (ИМБ). В зависи-
мости от значения ИРЧП, страны принято классифициро-
вать по уровню развития: очень высокий (42 страны), высо-
кий (43 страны), средний (42 страны) и низкий (42 страны)
уровень. Все названные компоненты раскрывают понимание
компонентов социальной сферы.

Наконец, еще один источник9 рассматривает социальную
структуру как совокупность социальных групп, институтов
и инфраструктуры. Попытка определить контуры структуры
содержания социальной сферы представляется нам перспек-
тивной с точки зрения понимания ее как объекта информа-
ционного отражения.

Отталкиваясь от представления о сути социальной жиз-
ни и понимания социальной сферы как непосредственной
жизненной среды человека, посмотрим, каковы особенности
социальных процессов и отношений в современной России,
пережившей (переживающей?) радикальную политическую,
экономическую, социальную, культурную трансформацию.
История социальных отношений в России последних деся-



 
 
 

тилетий – это непростой путь, отправной точкой которого
был «реальный социализм» 80-х годов: радикальный анти-
капитализм, отрицание частной собственности и вообще от-
чуждение собственности от конкретного человека; «моби-
лизационный режим», при котором преодолевались колос-
сальные трудности и одновременно назревал упадок; зави-
симость личности и господство патерналистской культуры;
кризис идеологии.

В то же время меньшинство – партийно-хозяйствен-
ная номенклатура, теневой бизнес, криминальные группы –
быстро стало экономически господствующим классом. По-
сягательства на государственную собственность, коррупция,
близость к сырьевым ресурсам, связь с организованной пре-
ступностью привели к тому, что российский капитализм
стал развиваться как «номенклатурный» и торгово-посред-
нический, единственной целью которого была иррациональ-
ная нажива, – архаичный, традиционалистский капитализм,
подчинивший себе все другие сферы общественной жиз-
ни10. Непоследовательной и неэффективной оказалась госу-
дарственная социальная политика, структуры гражданского
общества – слишком слабыми, социальная ответственность
бизнеса отсутствовала как таковая в принципе. Отсутствие
«духа капитализма», то есть особого типа сознания, ценно-
стей, рациональной трудовой этики у большинства населе-
ния объективно поддержало разгул «дикого» капитализма и
привело к глубочайшему социальному кризису, последствия



 
 
 

которого оказались неоправданно тяжелыми и разрушитель-
ными для состояния человеческих ресурсов. Такова драма-
тическая картина начала наших реформ в их социальном из-
мерении.

Вопрос о «цене реформ». Он звучал с самого начала
процесса реформирования, однако истинный масштаб соци-
альных бедствий был осознан лишь на рубеже веков, когда
стало очевидно неблагоприятное воздействие социальных
проблем на ход реформ, и, более того, острота кризиса фак-
тически была признана как угроза национальной безопасно-
сти страны. В 1990-е гг. более приоритетными казались по-
литические и экономические реформы. Позднее центр ин-
тересов государственной политики переместился в сторону
решения социальных вопросов, однако последствия недаль-
новидности решений в социальной сфере или их отсутствия
оказались тяжелыми и для социального, и для человеческого
развития11.

Процесс реформ осуществлялся очень противоречиво,
волнообразно. Если оценивать его социальную сторону, а
точнее восприятие реформ большинством россиян, то здесь
можно выделить несколько этапов. Сначала общество ждет
позитивных изменений и на волне гласности готово к ры-
ночным изменениям. Однако согласие не означает, что но-
вая экономическая культура уже появилась. Столкнувшись
с рынком, общество ощущает его «тяжелую поступь», но
надежды на будущее еще сильны. Начинается массовое во-



 
 
 

влечение населения в рыночные процессы. Негативное от-
ношение к реформам, недоверие к власти и отчуждение от
неё возрастают в середине 1990-х и особенно усиливаются к
2000-м, когда становятся очевидными негативные социаль-
ные последствия реформ: падение уровня жизни, развал со-
циальных институтов, снижение демографических показате-
лей.

При этом адаптация к рынку продолжается: люди привы-
кают, приспосабливаются, осваивают новые профессии, ви-
ды деятельности, образцы поведения. Разрыв между этими
процессами – очень серьезный и опасный симптом, означа-
ющий, что общество не верит власти, не верит в успех ре-
форм и, чтобы выжить, рассчитывает только на себя. Во всех
сферах жизни развиваются теневые процессы. В результате
разобщенности реформы пробуксовывают, идут медленно,
с постоянными откатами назад и, в итоге, социальный кри-
зис затягивается. Когда большинство ощущает себя жертва-
ми, а не участниками реформ, они проходят особенно болез-
ненно12. Только в последние годы ситуация начала меняться.
Пока опросы отмечают лишь рост доверия к власти и некото-
рое общее оздоровление восприятия жизни; показатели ка-
чества жизни также улучшаются, но незначительно. Для того
чтобы преодолеть последствия кризиса, понадобятся многие
годы.

Таким образом, социальная цена реформ оказалась слиш-
ком высокой. Сущность, масштабы, проявления и перспек-



 
 
 

тивы российского социального кризиса – чрезвычайно акту-
альная, серьезная и болезненная тема. То, что социальная
составляющая российских реформ явно отстает, не означа-
ет, что в этой сфере не произошло изменений – социальная
жизнь российского общества за последние десятилетия пре-
терпела глубокую, коренную ломку. Краткий обзор новых
процессов даст более конкретное представление об этом13.

Трансформация социальной структуры.  Устойчивая си-
стема социальных групп советского общества – рабочий
класс, колхозное крестьянство и трудовая интеллигенция –
разрушилась; на ее месте возникла другая система страт; от-
ношения между ними изменились коренным образом: воз-
ник класс собственников, капиталистов – бизнес-сообще-
ство; изменился состав правящего класса – смена элит; раз-
веялся миф о роли рабочего класса, изменилась его социаль-
ная роль – часть его формирует средний класс, часть марги-
нализуется; исчезло как класс колхозное крестьянство, а но-
вая группа – фермерство – как влиятельная экономическая
сила еще не вполне сформировалась; появился и развивает-
ся средний класс, однако основой социальных отношений,
гарантом стабильности и процветания он ещё не стал; ин-
теллигенция перестала выполнять роль духовного лидера и
как социальный слой исчезла – пополнила средний класс, от-
части бизнес-сообщество; возросло влияние криминальных
групп и их роль в жизни общества.

Новые модели поведения. Изменения в социально-эконо-



 
 
 

мических условиях обусловили изменения в повседневном
образе жизни. Россияне освоили новые для себя стереотипы
рыночного поведения. Изменилась и сфера труда: появился
рынок труда, а значит, и безработные, произошла дифферен-
циация оплаты труда и доходов, появилась множественная
занятость, изменилась и мотивация труда – резко усилилась
денежная мотивация.

Социальное расслоение. Прежде однородное советское об-
щество вследствие этого стремительно поляризовалось. Это
проявилось в дифференциации доходов: страна разделилась
на богатых и бедных, разница между которыми огромна и на-
поминает «социальную пропасть». Разница в доходах очень
быстро сформировала различия в образе жизни и фактиче-
ски разделила общество.

Дезорганизация социальной инфраструктуры  нарастала
на протяжении всего периода 1990-х гг.: нарушено нормаль-
ное функционирование основных институтов общества, а
следовательно, жизнедеятельности населения, его образа
жизни; старые порядки сломаны, а новые складываются мед-
ленно и непоследовательно; все стремительно меняется, нет
никаких определенных правил, или им никто не следует;
ослабла ответственность. Реформирование, недофинансиро-
вание разваливают работу учреждений социальной сферы
– школ, больниц и т. д.; это сопровождается деформацией
функций должностных лиц: меняется качество работы, на-
рушается социальный порядок; во всем трудно разобраться,



 
 
 

человек чувствует себя беспомощным, развиваются неуве-
ренность и пессимизм. В 2000-х гг. дезорганизация посте-
пенно устраняется, начинает функционировать новая соци-
альная инфраструктура, однако огромное количество про-
блем остается.

Теневизация социальной сферы  – следствие дезорганиза-
ции и других процессов – приобрела поистине угрожаю-
щие размеры и до сих пор очень сильна. Сущность теневых
процессов в том, что все они обходят закон, установленные
нормы и поэтому скрываются. Проявления этих процессов
многочисленны: коррупция в учреждениях, оплата услуг в
неустановленном порядке, скрытые зарплаты, неуплата на-
логов с дополнительных заработков и доходов, неоформ-
ленные социальнобытовые услуги и т.  д. Теневые процес-
сы не всегда нарушение закона, не всегда криминал, часто
это некие «серые» процессы, тем не менее, и они социально
опасны. Теневизация, охватывая все общество, дезорганизу-
ет его, искажает моральные нормы, деформирует нравствен-
ность.

Миграционные процессы. Глобальные трансформации, к
тому же сопровождающиеся распадом государственных и
экономических связей, влекут за собой масштабные пересе-
ления, трудовую и иную миграцию. Одновременно в усло-
виях разрушения привычных социальных связей возраста-
ет значение связей этнических. Чем серьезнее проблемы
социальной дезорганизации, тем больше спрос на этнич-



 
 
 

ность, тем выше ее ценность14. В сочетании с миграционны-
ми процессами это приводит к обострению межнациональ-
ных отношений. Криминализация общества создает усло-
вия для рекрутирования неустроенных «пришельцев» в пре-
ступные группировки. Эти причины вызывают социальную
напряженность с национальным подтекстом. Отсутствие гра-
мотной национальной и миграционной политики завязывает
крепкий узел межнациональных противоречий.

Важно подчеркнуть, однако, что обозначили себя не толь-
ко разрушительные процессы – налицо и складывающиеся
новые социальные реалии, контуры будущего. Но все это пе-
рекрывается множеством разнообразных противоречий, ко-
торые на субъективном уровне воспринимаются как сово-
купность чрезвычайно болезненных социальных проблем,
задевающих большинство россиян в их повседневной жизни.

Главные российские беды превратились (не без участия
медиасреды) в образы-символы реформ: «новые бедные»,
«русский крест», «великая криминальная революция». В
процессе экономических реформ основная масса населения
в России перешла границу допустимого снижения жизнен-
ного уровня. Надежды на то, что социальные проблемы пере-
ходного периода будут смягчены быстрым ростом экономи-
ки, не оправдались. Ориентация на индивидуальную ответ-
ственность и опору на собственные силы оказались ошибоч-
ными – они не были подкреплены соответствующими соци-
окультурными ценностями; опыта самостоятельного реше-



 
 
 

ния проблем у подавляющего большинства, десятилетия су-
ществовавшего в условиях государственного патернализма,
просто не могло быть.

Уроки реформ и социальное развитие. Социальное
развитие – это процесс социальных изменений, при котором
последующие состояния общества и всех социальных групп
предпочтительнее предыдущих; при этом происходит услож-
нение и совершенствование структуры общества и социаль-
ных институтов, обеспечивается возможность выполнения
большего числа социальных функций. Социальные цели в
процессах развития имеют наивысший авторитет и ориенти-
руются на улучшение состояния общества, всех социальных
групп и каждого человека. В процессе социального разви-
тия появляются новые, более сложные и совершенные фор-
мы социальной инфраструктуры, социальных организаций и
социальных взаимодействий, увеличивается экономическая
и социальная продуктивность и благосостояние людей 15.

Так – в теории. Действительно, социальное развитие осу-
ществляется в интересах человека и открывает ему новые
возможности. Но источником развития, как известно, слу-
жат социальные противоречия, разрешение которых может
протекать длительно, волнообразно, трудно, принося обще-
ству и человеку множество проблем, которые нуждаются в
системном анализе и преодолении самыми разными обще-
ственными субъектами. Реформы, таким образом, – серьез-
ное испытание для человеческого потенциала.



 
 
 

Результаты любых реформ в социальном плане можно
оценивать по тому, как изменилось материальное положе-
ние населения, его уровень и образ жизни, состояние чело-
веческих ресурсов, моральное сознание, восприятие каче-
ства жизни, развитость гражданского общества. Позитивны-
ми принято считать такие реформы, которые привели к по-
вышению уровня жизни народа, обогащению его образа жиз-
ни, улучшению общественного здоровья – и всех иных гума-
нитарных показателей, прогрессивным переменам в массо-
вом сознании и в сфере гражданских отношений.

Следуя этой логике, следовало бы признать, что соци-
альные последствия реформ в России негативны: жизнен-
ный уровень снизился, состояние здоровья ухудшилось, мо-
ральный кризис переживается обществом тяжело, переме-
ны в образе жизни для большинства скорее вынужденны,
чем осознанны и позитивны, гражданская культура развита
слабо, мир дружбы, добрососедства, взаимной открытости и
поддержки, духовного единения – ближний круг, так мно-
го значащий для российской ментальности, – этот прежний
мир уходит в прошлое.

Однако последствия не так однозначны. Во-первых, пе-
реходный процесс в России продолжается, в области соци-
альных отношений он более длительный, чем в политике и
экономике. Во-вторых, сколь ни велика социальная цена ре-
форм, у россиян появился бесценный социальный опыт; вы-
росло новое поколение, которое едва ли видит себя в про-



 
 
 

шлом. В образе жизни, в моделях поведения появилось мно-
го нового, и это новое, наряду с негативными, имеет и много
позитивных, продуктивных для будущей жизни черт. В-тре-
тьих, в новом веке определенно проявили себя признаки ста-
билизации и оздоровления общества: это и экономический
рост, и укрепление внешнеполитических позиций, и концеп-
туальный подход к социальному развитию. Государство де-
лает попытки признать социальный фактор решающим в по-
следующем развитии России и начинает проводить актив-
ную социальную политику. Изменилось сознание общества,
развивается, хоть и очень неровно, гражданское общество.
Очень медленно, но улучшаются демографические и иные
социальные показатели качества жизни. Взять хотя бы та-
кой факт: после либерализации цен бедными стали 2/3 на-
селения, за последнее время этот показатель опустился ни-
же 20 % – это, конечно, не значит, что благосостояние стало
удовлетворительным, но борьба с бедностью все же приносит
некоторые результаты, а экономическое поведение россиян
становится более адекватным. Российское общество, пере-
живая один из самых тяжелых социальных кризисов в своей
истории, многое поняло и многому научилось.

Если вновь обратиться к социальным индикаторам, то
окажется, что российский ИЧР/HDI неуклонно повышается:
в отчете 2014 г. Россия заняла 57-е место, поднявшись на 9
позиций по сравнению с 2012 г. (но опустившись на 2 пози-
ции с годом предыдущим), сохранив место в группе стран с



 
 
 

высоким развитием16. Судя по данным опросов, повышается
и социальное самочувствие россиян.

Социальная сфера нуждается в дальнейшем приложении
серьезных усилий для того, чтобы общественное развитие
страны стало более динамичным и уверенным. СМИ долж-
ны принять в этом процессе непосредственное участие, по-
скольку социальная сфера для них – часть совокупного объ-
екта отображения, каковым выступает социальная действи-
тельность в целом. В этом качестве социальная сфера обла-
дает рядом существенных свойств. Как отмечает М. А. Бе-
режная, к ним относятся относительная самостоятельность,
целостность, функциональность, инерционность, персони-
фицированность. Этот автор формулирует ряд существен-
ных положений, которые будут определять такое отражение:
социальная сфера должна стать важнейшим объектом жур-
налистской деятельности при условии целостного подхода;
она требует конкретного, адекватного и полного отражения;
информация о состоянии социальной сферы является источ-
ником принятия важных решений и находится под контро-
лем адресата информирования17.

Разделяя данный подход, успешно реализованный М. А.
Бережной в анализе практики современной телевизионной
журналистики, мы хотели бы указать на то, что само по се-
бе наличие дискуссий в среде социологов и теоретиков соци-
альной сферы не является поводом для того, чтобы нивели-
ровать ее значимость как объекта внимания в сфере медий-



 
 
 

ной. Диалектика взаимоотношений в сфере социального и
общественного, научная полемика в «материнской» научной
области скорее стимулирует поиски социально-гуманитар-
ного начала в журналистике, актуализирует теоретические и
практические изыскания в данном направлении. Это тем бо-
лее важно, что здесь открывается ряд собственных проблем.

 
1.1.2 СМИ и журналистика в контексте
гуманитарных потребностей человека

 
Способны ли СМИ справиться с задачами, объективно

вытекающими из динамики общественных процессов, вклю-
чая задачи, обусловленные проблемным состоянием соци-
альной сферы? Способны ли журналисты осознавать прио-
ритеты гуманитарного развития и содействовать ему свои-
ми усилиями? Разделяя тезис о том, что «внимание к со-
циальной сфере жизни людей стимулирует их профессио-
нальную и человеческую активность, работает на репутацию
СМИ, что, в конечном счете, обеспечивает повышение их
экономической эффективности»18, мы вместе с тем пони-
маем: практическая реализация этого тезиса связана с це-
лым рядом различных обстоятельств – как способствующих,
так и препятствующих эффективному функционированию
СМИ в системе факторов гуманитарного развития человека.

Общество и личность переживают состояние глобальной
трансформации, но и медиакоммуникации (медиасистемы,



 
 
 

массмедиа) переживают подобное состояние. Они испыты-
вают влияние как глобальных процессов, так и последствия
преобразований общественной жизни страны, что оказыва-
ет прямое воздействие на то, как они сегодня выполняют
свои общественные функции и, в частности,  – насколько
способны решать задачи социального развития. Необходи-
мость сближения трендов развития (гуманитарных, социаль-
ных, коммуникационных) становится чрезвычайно актуаль-
ной, а условия ее реализации придают проблеме немалую
остроту.

Дегуманизация медиапространства как обществен-
ная опасность. Медиакоммуникации, СМИ и журнали-
стика играют исключительно важную роль в жизни обще-
ства, в жизни людей – это общеизвестно. В философии,
социологии, коммуникативистике активно разрабатывают-
ся концепции «медиатизации»19, отражающие «интеграль-
ное понятие, описывающее процесс растущего влияния со-
временных коммуникационных технологий, включая меди-
аконтент, медиаорганизации, медиаэффекты, медиалогику,
а также индивидуальную и социальную значимость медиа-
потребления»; «в гносеологическом смысле данное понятие
позволяет описать информационно-коммуникационную ре-
волюцию конца XX – начала XXI вв. в ее целостном проявле-
нии, поставив в один ряд с такими понятиями, как глобали-
зация, индивидуализация, коммерциализация; рассмотреть
медиатизацию как мегатренд современного общественного



 
 
 

развития»20.
Медиатизация привела к тому, что человек, будучи су-

ществом экономическим и социальным, становится и «чело-
веком медийным», так как «ни экономическое, ни социаль-
ное, ни даже индивидуальное бытие современного человека
невозможно без его участия в процессах массовой комму-
никации». Превращение современного человека в «челове-
ка медийного» (homo mediatus) становится важнейшей осо-
бенностью общества: «Присутствие человека в медиапро-
странстве означает одновременно и удовлетворение его ме-
диазапросов, и вовлеченность его в процессы потребления,
а следовательно, и экономического производства в совре-
менном обществе, и усиление процесса медиатизации инди-
видуального опыта, и его растущую социализацию посред-
ством СМИ как ключевым агентом процесса»21. Объективно
роль журналистики в жизни простого человека возрастает,
«этот процесс ставит заново вопрос о гуманистическом по-
тенциале журналистики <…> Журналистика потому должна
стать ближе человеку, что для нормального существования
ему просто необходимо объединять личный опыт с миром,
находящимся за его пределами»22.

Возросшая зависимость общества от информации и ме-
диатизация как глобальный социально-антропологический
тренд23 оцениваются исследователями далеко не однознач-
но – позиции, высказанные в классических исследованиях



 
 
 

философов, социологов, психологов, лингвистов и т. д., хо-
рошо известны. Революционные медийные процессы, раз-
ворачивающиеся на протяжении последних десятилетий во
всем мире, оказывают серьезное влияние на сохранение, со-
стояние и развитие гуманитарных ценностей. «Исконная ис-
торическая сопряженность общественной природы челове-
ка с гуманитарно-коммуникабельно-информационной мис-
сией медиа»24 сегодня пребывает в обостренном противоре-
чии как с коммерческими интересами собственников, так и с
множеством социокультурных процессов, порожденных ди-
гитализацией и интернетизацией общества. Перемены, со-
вершающиеся в медиаландшафтах, дискуссионны; не всеми
и не всегда они оцениваются как «безукоризненно положи-
тельное явление» для человека.

Развитие информационных супермагистралей и возрас-
тание муль-тимедийности открывает огромные возможно-
сти для развития человеческих способностей, полезной ком-
муникации, образования и просвещения, взаимодействия
и творческого сотрудничества, развития гражданских прав
и партисипационной демократии: есть все основания гово-
рить о «социально-антропологических трансформациях» 25

под воздействием стремительно меняющейся инфострукту-
ры массовой коммуникации. Вместе с тем сугубо позитив-
ные оценки данного процесса были характерны для ранней
стадии его развития, когда еще не были выявлены в пол-
ном объеме обусловленные им возможности, риски и по-



 
 
 

следствия. Позже, на рубеже столетий, и особенно в первом
десятилетии XXI в., не только теоретики массовой комму-
никации и коммуникативистики, но и широкое обществен-
ное мнение, и представители профессиональных сообществ
стали выражать тревогу, вызванную противоречивым харак-
тером «трансформаций», обнаружившимися опасными для
человеческого развития тенденциями: стремительной ком-
мерциализацией и приватизацией медиапространства, то-
варизацией информационных продуктов, влекущей за со-
бой сокращение публичной сферы, фрагментацией обще-
ства и виртуальным эскапизмом, культурным зомбировани-
ем, коммуникационной «необузданностью» и незащищенно-
стью от недоброкачественной информации, тотальным ин-
фотейнментом, ослаблением традиций письменной культу-
ры и способности к рефлексии. Цифровой раскол углубля-
ет неравенство в обществе и между общностями. Исследо-
ватели, критикующие сужение публичной сферы журнали-
стики при растущем количестве СМИ, с тревогой следят за
тем, «как информационно-общественные функции и публи-
цистическое содержание <…> уступают дорогу сервисной
деятельности», приносящей выгоду отдельным потребите-
лям, интересы которых находятся в противоречии с обще-
ственными интересами26.

Некоторые философы приходят к выводу, что массовая
коммуникация как особый социальный феномен есть не что
иное, как суррогат коммуникации, ее «кажимость», не реша-



 
 
 

ющая задач понимания и творческого сотрудничества, без
которых человеческое развитие едва ли возможно. Следова-
тельно, не нужно возлагать на нее чрезмерных задач и рас-
считывать на то, что развитие средств массовой коммуни-
кации автоматически сделает человечество более совершен-
ным. Подлинную коммуникацию отличает отношение к че-
ловеческой жизни как ценности высшего порядка. Напро-
тив, коммуникативные стратегии, вытекающие из устано-
вок информационного консьюмеризма, «товаризованности»
потоков информации и обеспечивающие высокие прибыли
собственников массмедиа, провоцируют девальвацию цен-
ности человеческой жизни. Подобная озабоченность, без-
условно, имеет под собой основания, но без более или ме-
нее полного рассмотрения всех обстоятельств сложившейся
проблемы, без поисков путей выхода она представляется од-
носторонней констатацией.

Вместе с тем, и это следует подчеркнуть особо, ни приро-
да средств массовой коммуникации, ни особенности совре-
менного кибержурнализма не являются фактором, фаталь-
но предопределяющим недостижимость задач человеческо-
го развития, они всего лишь создают предпосылки для это-
го. Журналистика «может и должна быть средством обще-
ственных отношений»27, ей по силам такая миссия. Чело-
век, считают философы, это всегда «незавершенный проект
с неопределенным будущим», задаваемым ценностным по-
тенциалом и общечеловеческой моралью. С этим согласны



 
 
 

и теоретики журналистики: «…пресса существует как соци-
альное явление, но не в меньшей степени и как воплощение
человека в его духовном прогрессе, производственно-твор-
ческой деятельности, знаниях, ценностных ориентациях»28.
В работе В. П. Коломийца – одной из недавних отечествен-
ных работ, рассматривающей и само явление медиатизации,
и его последствия, ведущие к необходимости пересмотра со-
циологических парадигм XIX–XX вв., – высказано разделя-
емое нами суждение: «Медиатизация несет в себе как пози-
тивный социальный потенциал, так и негативный; реализа-
ция того или иного сценария зависит от уровня развития че-
ловеческого потенциала в его общественном и индивидуаль-
но-личностном измерении»29. В некоторых работах обозна-
чены пути оптимизации сложившейся ситуации30.

Мировое профессиональное сообщество всерьез озабо-
чено тем, чтобы сохранить гуманитарную миссию средств
массовой информации, помочь людям «воспринимать ме-
дийные ресурсы планеты как общее достояние человечества,
сравнимое с природными богатствами лесов, морей и рек,
недр земли и воздушного пространства, которые требуют
заботы и социальной ответственности в отношении обще-
ственно-гуманитарного предназначения»31. На всемирных
саммитах по информационному обществу (в 2003 и 2005 гг.)
подчеркивалась необходимость заботы о людях, укрепления
иммунитета к болезням века, преодоления асоциальных тех-



 
 
 

нократических подходов к проектам информационного об-
щества32.

Социальная ответственность СМИ в условиях ры-
ночной экономики. Превращение в мощную и прибыль-
ную индустрию привело к растущей зависимости СМИ и
журналистики от логики рынка и породило активно обсуж-
даемое теоретиками и практиками явление коммерциализа-
ции: «.Природа СМИ в условиях рыночной экономики неиз-
бежно принимает двойственный характер, определяемый их
вовлеченностью, с одной стороны, в механизмы распростра-
нения потребительских товаров и стимулирования потреб-
ления, и, с другой – в социально-политическую жизнь обще-
ства, процессы формирования общественного мнения, наци-
ональной идентичности, сохранения культуры и языка»33.

Е. Л. Вартанова обращает внимание на то, что вовлечение
российских СМИ в рыночные отношения заметно преобра-
зило национальную медиасистему, создав условия для само-
стоятельной деятельности медиаиндустрии, ослабив полити-
ческое давление государственных структур. Однако россий-
ская журналистика при этом оказалась в сложном положе-
нии: новые политические и экономические реалии привели
к конфликтам между ожиданиями общества и результата-
ми деятельности СМИ. «Государство, бизнес и гражданское
общество проявляют удивительное единодушие, негативно
оценивая деятельность массмедиа, хотя у каждой из этих сил



 
 
 

существуют свои причины для недовольства»34. Рассматри-
вая далее эту ситуацию, автор указывает на то, что в исследо-
ваниях СМИ долгое время преобладали нормативные пред-
ставления о задачах и роли СМИ, суть которых состоит в
том, что СМИ должны прежде всего отвечать запросам об-
щества и только после этого потребностям экономически за-
интересованных в деятельности СМИ групп.

Наиболее известные из современных теорий – концеп-
ция публичной сферы Ю. Хабермаса35, утверждающая «этос
служения обществу» (форум «рациональных обсуждений»,
независимость как от правительства, так и от рыночной эко-
номики, неискаженная коммуникация, беспристрастность и
доступность услуг для всех), а также теория социальной от-
ветственности СМИ36 (универсальность и разнообразие; де-
мократическая подотчетность публике; ответственность за
удовлетворение общих и специфических потребностей об-
щества; обязательство соблюдать качество, не определяе-
мое рынком; обязательство защищать определенные нормы
и культурные ценности; позиция политического нейтралите-
та, некоммерческая финансовая структура).

Общественное назначение СМИ также нашло отражение
в многочисленных трудах российских исследователей 37. В их
работах не только формулируются миссия и общественные
функции средств массовой информации, но и дается оценка
характера их реализации в современном российском обще-



 
 
 

стве, описывается современное состояние современной жур-
налистики с разных сторон. Так, Л. Г. Свитич обращает вни-
мание на то, что изучение практики выходящих сегодня из-
даний и результаты социологических исследований показы-
вают, что современной журналистике свойствен «ценност-
ный дуализм», который можно считать «ценностной нераз-
борчивостью»: «многие СМИ продолжают быть либо сер-
вильными, либо коммерческими и культивируют скорее по-
роки и агрессию, чем доброславие, взаимопомощь, жизне-
любие и миролюбие»38.

Нельзя не разделить мнение Е. Л. Вартановой относитель-
но того, что во многих концепциях, предписывающих ры-
ночным СМИ социальные и культурные задачи, присутству-
ет «доля идеализма». СМИ в условиях рынка вынуждены
исходить из соображений самоокупаемости, однако сугубо
коммерческий интерес не может ставиться предприятиями
СМИ в центр своей деятельности. Эта ценностная коллизия
привела к тому, что массмедиа и журналисты оказались пе-
ред необходимостью более четкого и универсального пони-
мания концепции социальной ответственности. В современ-
ном контексте целостное понимание ответственности СМИ
перед обществом фрагментируется издателем, редактором,
рекламодателем и т. д., но интересы аудитории (общества)
при этом не являются определяющими, что ведет к сниже-
нию гуманистического потенциала контента.

На проблему дегуманизации массовых информационных



 
 
 

потоков указывают В. М. Горохов и Т. Э. Гринберг39. Эти
авторы считают, что в общество «вбрасывается» только та
информация, которая необходима политической и финансо-
вой элите, но не служит идентификации информационных
интересов большинства людей. Получается, что СМИ тира-
жируют и распространяют информацию, не ведущую к воз-
вышению духовных ценностей, не способствующую надеж-
ности социальной ориентации человека. В результате обще-
ство становится фрагментарным, атомизированным, сегмен-
тированным, мозаичным, превращается в совокупность раз-
общенных групп, в которой «тонут и исчезают» гуманисти-
ческие ценности уважения, добра, доверительности, благо-
родства, совести, чувства долга, являющиеся информацион-
ным условием выживания сообщества людей. С. Г. Корко-
носенко, выражая неудовлетворенность содержанием СМИ,
ставит вопрос об «асоциальности прессы»40.

Противоречие, вызванное двойственным характером при-
роды СМИ в условиях рыночной экономики, имеет универ-
сальный характер. Однако в современной российской жур-
налистике, оказавшейся в условиях рыночной экономики в
результате глобальной общественной трансформации, оно,
отягощенное грузом серьезнейших внутренних осложнений
в жизни страны, приобрело чрезвычайную остроту. В рос-
сийском обществе идет интенсивный процесс обновления
ценностей, определение их приоритетов, резко сужена зона
совпадения ведущих ценностей, конфликты не решаются в



 
 
 

рамках старых приоритетов и идеалов. Все это неминуемо
происходит в переходные периоды, однако культура выстра-
ивания смыслов, позволяющая избежать потрясений, в на-
шем обществе неразвита; гражданское общество не так силь-
но, чтобы грамотно формулировать проблемы в публичном
пространстве и оказывать какое-то существенное противо-
действие логике рынка и проявлениям властного авторита-
ризма и бюрократического волюнтаризма.

Постсоветские трансформации российской журна-
листики и проблема ее идентичности. Ситуации в рос-
сийском медиа пространстве посвящено немало работ тео-
ретиков и практиков41 журналистики, достаточно и источ-
ников документального характера42. Оценивая российские
СМИ с позиций теории социальной ответственности, Я. Н.
Засурский отмечает, что концепция пережила в постсовет-
ской России несколько стадий развития. Сначала, в годы пе-
рестройки, это была ответственность перед реформистски-
ми силами, затем перед журналистским сообществом. Но
позже понятие ответственности лишилось своей социаль-
ной составляющей под давлением экономических и полити-
ческих интересов новых владельцев и государственных чи-
новников, вовлеченных в информационные войны. Нераз-
витость общественных институтов и практик саморегули-
рования приводит к тому, что ответственность СМИ перед
обществом и гражданами пока не достигла должного уров-
ня, но миссию СМИ следует понимать именно с учетом



 
 
 

того, что они есть «инструмент ответственности перед от-
дельными гражданами, которые вместе и есть общество».
При этом «представление об ответственности следует рас-
пространить и на медиахолдинги и корпорации», добиваясь,
чтобы соблюдение норм журналистской этики, понимание
ответственности перед обществом и гражданами станови-
лось для журналистов жизненно важной потребностью. Ре-
гулирование коммуникационных потоков должно осуществ-
ляться на основе профессиональных кодексов и соглаше-
ний между журналистами, собственниками и потребителя-
ми, представляемыми специальными советами 43.

Характеризуя основные проявления трансформации рос-
сийской медиасистемы, Е. Л. Вартанова указывает на то, что
модернизация имеет частичный, фрагментированный харак-
тер, который «привел к прорывам в некоторых направлени-
ях» (преобразование структуры медиасистемы: изменение
содержания СМИ на уровне тем и форматов, трансформа-
ция журналистских практик и др.), но «не обязательно со-
провождался внедрением принципов классического рынка в
индустрию СМИ – рыночной конкуренции, взаимодействия
спроса и предложения, стремления к удовлетворению ин-
формационных потребностей и запросов аудитории. При-
няв с готовностью вызовы коммерциализации, коммерче-
ская модель СМИ вытеснила многие социально и культур-
но важные для общества “повестки дня”, став активно про-
двигать новую культуру потребления <.. > Новые принципы



 
 
 

и ценности <.. > почти полностью вытеснили необходимые
альтернативы из тематики и ценностного ряда печатной и
особенно телевизионной журналистики»44.

Результатом «частичной модернизации», отмечает Е. Л.
Вартанова, стало то, что общественная природа журналисти-
ки начала искажаться. Во многом это обусловлено слабым
развитием в России публичной сферы. Многие социально
значимые проблемы обсуждаются на межличностном уров-
не и «не выплескиваются» в публичный дискурс; информа-
ционные приоритеты журналистики продолжают формиро-
ваться «сверху вниз»; обострился конфликт между социаль-
ным предназначением, творческим характером журналисти-
ки и требованиями растущей медиаиндустрии, нацеленной
на достижение экономической эффективности и прибыльно-
сти; возобладали «безлюдные» технологии: «часть популяр-
ных СМИ перестала нуждаться в реальном человеке <…>
человек из картины такой реальности выпадает. Мне кажет-
ся, в этом горькая правда современности»45.

В результате, уверены участники цитируемого здесь диа-
лога, журналисты растеряли уважение аудитории – потому
что «слишком близко подошли к власти, забыв об ответ-
ственности перед простым человеком. Ответственность пе-
ред олигархами, элитами, властью и ответственность перед
простым «человеком с улицы» оказались разделены, и мно-
гие журналисты как раз и пострадали от того, что обычные
люди остались вне фокуса их внимания, оказались ненужны-



 
 
 

ми, не интересными журналистике»46. Это тем более драма-
тично, что ключевой нравственной характеристикой отече-
ственной словесности является «традиция говорить от име-
ни маленького человека, даже униженного и оскорбленно-
го», а русская журналистика долгое время развивалась в ло-
не литературной традиции, и «журналист, высказывающий-
ся от имени простого безгласного человека» – глубоко наци-
ональная культурная черта47. Эта позиция подробно развер-
нута и в работах С. Г. Корконосенко, формулирующего та-
кое предложение: «…Прославленные и, главное, вошедшие
в уклад жизни населения издания и программы следовало бы
приравнять по значимости к охраняемым социальным ин-
ститутам, памятникам культуры и крупнейшим центрам на-
учной и художественной мысли»48.

Детально аргументированные жесткие оценки нынешней
ситуации в СМИ содержатся в работе В. Л. Иваницкого 49.
Автор убежден, что путь от политической идеи до убеж-
денности конкретного человека в ее продуктивности не мо-
жет быть пройден без журналистики – общественной служ-
бы, «направленной на налаживание человеческой жизни»
и  наполнение ее смыслами. Функция общественного слу-
жения, на взгляд В. Л. Иваницкого, журналистикой Рос-
сии за последние десятилетия «практически утрачена», от-
чего потеряли все – власть, государство, общество. Нали-
цо «низкий уровень профессионализма, катастрофизм в ин-



 
 
 

формационной повестке дня, непонимание реальных нужд
граждан, нежелание отстаивать национальные ценности <…
>, продажность»50. Глубинная сущность такого «печально-
го» состояния формулируется автором как проблема иден-
тичности института журналистики, проявляющаяся в рас-
хождении представлений субъектов информационного про-
странства о функциях журналистики, ее роли в обществе,
смысле существования: власть считает журналистику обще-
ственной службой; государство (чиновники) позициониру-
ет журналистику как бизнес, пытаясь оформить совокуп-
ность фирм массмедиа в отрасль экономики; предпринима-
тели от журналистики также; журналистский цех считает,
что времена реальной журналистики, когда она была выра-
зителем надежд и чаяний, когда она реализовывала себя в
социальном служении, безвозвратно ушли в прошлое; но об-
щество до сих пор воспринимает журналистику как инсти-
тут прошений и правдоискательства. В результате проблема
идентичности, обусловленная различными идентификация-
ми института журналистики, порождает сложнейшую соци-
альную коллизию – отсутствие эффективного диалога между
властью и обществом с помощью СМИ51.

Объясняя сложившуюся ситуацию, В. Л. Иваницкий кон-
статирует, что сложившаяся отрасль СМИ «поглотила» на-
циональную журналистику, захватив в коммерческих це-
лях ее место в общественном сознании. Она не обременена
общественными задачами и традиционным набором обяза-



 
 
 

тельств, но при этом нелегитимная отрасль СМИ позицио-
нирует себя не как деловое сообщество, а как национальная
журналистика, «не смущаясь» подменой. Эта отрасль посто-
янно требует для себя преференций от государства, но не в
состоянии исполнять многочисленные журналистские зада-
чи: она уже давно не борется за интересы маленького чело-
века и гражданина, но борется за свои собственные коммер-
ческие интересы. Нормы информационного права поглоще-
ны правом хозяйственным, при котором информационный
бизнес презентует себя обществу как журналистику. Однако
автор не считает такую ситуацию тупиковой. Восстановле-
ние идентичности института журналистики в соответствии с
исторически сложившимся общественным восприятием его
в качестве организатора и модератора общественного диа-
лога, проводящей системы прошений и правдоискательства
должно происходить на основе обустройства информацион-
ного пространства посредством современных, признанных в
мире подходов, сочетающих в себе и общественную, и ком-
мерческую составляющую52.

Что касается перспектив общественных СМИ, то на этот
счет существуют различные мнения. Так, анализируя со-
стояние медиарынка, И. М. Дзялошинский53 выделяет три
группы СМИ, различающиеся функционально и, следова-
тельно, содержательно. Это коммерческие медиапредприя-
тия, ориентированные на извлечение прибыли; средства го-
сударственной информации, главной задачей которых явля-



 
 
 

ется обеспечение государственного влияния на обществен-
ное мнение и стереотипы поведения населения, и СМИ, ко-
торые позиционируют себя как общественный институт, за-
щищающий интересы общества от посягательств на них со
стороны власти и капитала. Однако их доля в общем коли-
честве СМИ незначительна, они зависят от финансовых и
иных возможностей гражданского общества.

По мнению автора, коммерциализация привела к тому,
что многие из коммерчески ориентированных изданий пе-
рестали соответствовать своему информационному назначе-
нию и выполнять присущие им культурные и просветитель-
ские функции; они освещают бытовые вопросы, пропаган-
дируют потребительский образ жизни, предоставляют раз-
влечения – проблематика гражданского общества плохо впи-
сывается в такую систему информационных потребностей;
эти издания недостаточно интересуются гражданским обще-
ством, а оно само дает мало информационных поводов, ко-
торые могут заинтересовать коммерческие СМИ. Государ-
ственные СМИ, в особенности региональные и местные, суб-
сидируются из бюджета и должны проводить информацион-
ную политику, выражающую интересы и позиции органов
власти. СМИ, представляющие позиции общества, не име-
ют достаточного финансирования и не интересуют массовую
аудиторию, для них основным каналом коммуникации ста-
новится интернет. Вывод таков: «Традиционные СМИ не яв-
ляются и в ближайшем будущем не будут являться ресур-



 
 
 

сом гражданского общества. Зона пересечений гражданско-
го общества и СМИ невелика и не имеет тенденции к рас-
ширению. Общественный интерес к гражданской проблема-
тике невелик и не может побудить СМИ увеличить объем
внимания к этой тематике <…> СМИ в России все больше
утрачивают интерес к проблемам и нуждам общества и ли-
бо ориентируются на потребности власти, либо отстаивают
корпоративные интересы структур бизнеса и политических
партий»54. Другие авторы не столь пессимистичны в оценках
перспектив: «Особую актуальность приобретают СМИ, кото-
рые <…> сохраняют значительный [модернизационный] по-
тенциал по продвижению этого процесса среди самых широ-
ких слоев населения»55.

На пути к гуманизации массовых информационных
потоков. Проявляя сходство в оценке сложившейся сего-
дня ситуации в СМИ и понимая ее объективную слож-
ность, большинство исследователей все-таки к пессимизму
не склонны. Е. Л. Вартанова считает, что выход из сложив-
шегося противоречия – «сбалансированная и обязательно
непо-литизированная медиаполитика, направленная на кор-
ректировку рыночных диспропорций и перекосов, возника-
ющих в результате коммерциализации СМИ»56.

Другое направление – совершенствование системы само-
регулирования профессиональной журналисткой деятельно-
сти – инструмента обеспечения ответственности, который



 
 
 

не могут заменить ни правовое, ни административное регу-
лирование, потому что он действует на основе доброй во-
ли членов профессионального сообщества. «Понятием «са-
морегулирование», – пишет исследователь профессиональ-
ной этики журналиста Г. В. Лазутина,  – обозначается со-
знательная, целенаправленная деятельность объединенных
в профессиональное сообщество людей»57. Включая в се-
бя кодексы и хартии, декларирующие кредо профессии и
ее этические принципы и нормы; органы самоуправления,
призванные осуществлять институционально-организован-
ное воздействие журналистского сообщества на поведение
коллег, помогая каждому из них «почувствовать себя чле-
ном профессионального содружества, морально ответствен-
ным за любое из своих решений»58; медиакритику, выступа-
ющую в качестве профессиональной рефлексии, – саморегу-
лирование предполагает прогрессивное развитие всех этих
компонентов в соответствии с задачами, которые выдвигает
перед профессией время. Сегодня одна из таких задач – под-
нять уровень гуманистичности медиаконтента.

Возвращаясь к работе В. М. Горохова и Т. Э. Гринберг,
отметим: авторы считают, что концепцию гуманистических
информационных потоков необходимо выстроить с учетом
реализации в полной мере прав и свобод человека, суще-
ствования каждого индивида и каждой группы как равных,
независимых участников информационного диалога друг с
другом и с обществом. Гуманизация содержания СМИ – это



 
 
 

их качество, связанное с потребностями личности, это вос-
производство наиболее продуктивных, ясных, важных для
жизнедеятельности человека интересов и потребностей, это
оптимальное соотношение интересов личности, группы и со-
циума в целом, воспроизводство «очеловеченных потребно-
стей». Гуманизация, по мнению авторов, есть восхождение
к истинной сущности человека.

Авторы подчеркивают, что гуманизация информацион-
ного наполнения СМИ – не просто нравственный импера-
тив, она должна иметь «четкую технологическую оснастку»:
«Можно как угодно призывать к высоким ценностям, но
если эти ценности не закреплены в системе продуцирова-
ния, распространения, тиражирования массовой информа-
ции, если нет технологических средств для этой цели, гума-
низм остается вещью в себе»59. Гуманизация должна проте-
кать прежде всего на содержательном уровне, а также реа-
лизовываться в журналистских практиках (формы, жанры,
стиль). Гуманистическая концепция массовых информаци-
онных потоков, таким образом, должна воплощаться в «про-
цессе, объединяющем цели, предмет, объект и средства».
Предлагая «теоретическое осознание» проблемы, авторы
подчеркивают, что рассчитывать на гуманистическую пере-
ориентацию массовых информационных процессов можно
только в условиях «гуманизированной сферы общественных
отношений», в которой законодательная база будет защи-
щать не только свободное распространения информации в



 
 
 

обществе, но и гарантировать единство прав и обязанностей
в сфере информационного взаимодействия 60. Мысль о том,
что сегодня журналистика может быть приравнена к соци-
альной работе, высказывается многими исследователями 61.

Как видим, проблема дегуманизации медиапространства,
вызванная и самим фактом двойственной природы журна-
листики, и в особенности фрагментарным характером рос-
сийской модернизации, приведшим к ослаблению социаль-
ной ответственности СМИ с сопутствующим ему выпадени-
ем человека из информационной повестки, отчетливо осо-
знается многими исследователями. В большинстве их работ,
а также и в профессиональном сообществе остро стоит во-
прос о разработке путей и средств гуманизации журнали-
стики и СМИ, о нахождении баланса между экономической
природой информационного производства и общественным
назначением массовой информации. Такая глобальная зада-
ча не может быть решена легко и в короткие сроки. Однако
это не означает, что не следует предпринимать попыток дви-
гаться в нужном направлении.



 
 
 

 
Глава 2

Социальная журналистика
и гуманитарная повестка

сми: разработка концепции
 

Есть ли основания для оптимистических предположений
о возможностях СМИ России, выступающих как один из
ее важнейших социальных институтов, найти указанный ба-
ланс между экономическими факторами информационно-
го производства и общественным назначением массовой ин-
формации? Есть ли надежда, что журналистика справится с
задачей противостоять процессу дегуманизации своего про-
дукта? Мы полагаем, что есть.

Известно: совокупным объектом медиакоммуникаций яв-
ляется реальная действительность, представляющая собой
множество потенциальных предметов отображения и преоб-
разования. Реалии социальной сферы общества не исключе-
ние. Они также могут выступать в роли контентообразующе-
го объекта, занимая в содержательной структуре то или иное
место в зависимости от общей концепции СМИ, его техноло-
гической специфики, редакционной политики, аудиторного
профиля и т. д. Отражаясь в средствах массовой информа-
ции, они, подобно реалиям других областей жизни, форми-
руют некое самостоятельное содержательное пространство,



 
 
 

обладающее свойством информационного воздействия.
 

1.2.1 Возникновение и развитие
социальной журналистики

 
В поисках путей разрешения обозначенной выше пробле-

мы СМИ начали спонтанно, но достаточно интенсивно фор-
мировать особую область профессиональной журналистской
деятельности – социальную журналистику, функцией кото-
рой стало именно освещение социально-гуманитарной про-
блематики общественной жизни, т. е. создание медиаобра-
за социальной сферы. Сложность состояла в том, что соци-
альная сфера – объект полиструктурный и развивающийся,
и не просто развивающийся, но, как мы видели, отягощен-
ный грузом нерешенных проблем. Это существенно затруд-
няло создание ее качественного медиаобраза: чтобы сохра-
нять адекватность ей и не терять актуальности, он в каждый
конкретный момент должен отражать новое состояние реа-
лий.

Нужно сказать, что своими корнями социальная журна-
листика уходит далеко в глубь российской культуры. Пред-
посылки ее в виде идей гуманизма и обсуждения гуманитар-
ных проблем обнаруживаются в российской словесности еще
до того, как в обществе утвердилась профессия журналиста.
Художественные произведения русских писателей и поэтов
разных эпох несут в себе величайший заряд гуманизма, по-



 
 
 

скольку отмечены глубоким вниманием к человеку, его судь-
бе, повседневным обстоятельствам его жизни. С возникно-
вением первых журналистских изданий установилась и тра-
диция публикации материалов социальногуманитарной про-
блематики. Они присутствовали на страницах отечествен-
ных газет и журналов даже тогда, когда еще не существовало
представления о социальности как таковой, когда отсутство-
вала социальная политика как самостоятельное направление
активности государства и общества. То затухая, то проявля-
ясь ярко, эта традиция сопровождала журналистику на всех
этапах её развития. Гуманитарная составляющая, хотя и в
разной степени, заметна и в российской дореволюционной
прессе, и в советской печати, и в СМИ трудных постсовет-
ских лет.

Когда наступили 1990-е гг. со всей остротой их эконо-
мических и политических проблем, интерес СМИ к социо-
гуманитарной тематике резко упал. В дискурсе общества
более востребованными оказались политическая интрига и
раздел собственности. Именно так выстраивались отноше-
ния разных общественных сил. Грамотная социальная по-
литика могла бы смягчить болезненность ситуации, одна-
ко этого не произошло62. Концептуально политическую ли-
нию по-прежнему определяли принципы государственного
патернализма, но фактически право российских граждан на
достойную жизнь и свободное развитие (так обозначены со-
циальные права в российской конституции) – не могло быть



 
 
 

реализовано, несмотря на то, что Россия подписала все ос-
новные международные документы о правах человека, объ-
явила себя социальным государством и приняла пакет базо-
вых социальных законов. В результате знаками российских
реформ этого времени стали бедность, острейший демогра-
фический кризис, угрожающий национальной безопасности,
общая криминализация жизни, беспрецедентное снижение
социального контроля, развал процессов социализации и со-
провождающий его кризис ценностей63.

Журналистика в целом, так много сделавшая для разру-
шения тоталитарного режима, оказалась неготовой к тому,
чтобы выявлять и обсуждать «будничные драмы», которые
неизбежно следуют за радикальными социальными измене-
ниями. «Покаяние и сменивший его отнюдь не очиститель-
ный эксгибиционизм вытеснили из журналистики челове-
ка: героя, персонажа, личность. Если только с этим геро-
ем не была связана сенсация – лучше политическая. Эта
всеобъемлющая, казалось бы, проблематика больше нико-
го не привлекает», – недоумевали некоторые журналисты64.
На первом Гражданском форуме резонно прозвучал вопрос:
«Почему российские СМИ не видят ни граждан, ни обще-
ства?» – так был назван один из круглых столов. «Социаль-
ная тема в большой прессе переживает не лучшие времена
<…> Нам не хватает журналистов-“социальщиков”», – еди-
нодушно признались те, кто в теме оставался65.



 
 
 

С середины 1990-х гг. начинает набирать силу другой про-
цесс. Коммерциализация, бурное развитие массовой прес-
сы и телевидения, ориентация на большие тиражи и рейтин-
ги приводят к тому, что проблемы человека, неизменно вы-
зывающие интерес аудитории, но вытесненные из потоков
массовой информации политико-экономическими реалия-
ми, превращаются в своеобразную приманку. Очень скоро
осознается ее богатый коммерческий потенциал. Конкрет-
ные проявления «человеческого интереса» в массовой прес-
се многочисленны и разнообразны, но крайне односторон-
ни и примитивны. Пространство человека сужается, упро-
щается и искажается. С одной стороны – скандалы, сенса-
ции, бытовой криминал, частная жизнь, светские сплетни.
Частная жизнь привлекает внимание, в ней скрыты серьез-
ные социальные проблемы, но массовые издания, обозначив
проблемы и вызвав интерес, не занимаются их рассмотрени-
ем по существу. Особенно ярко эта тенденция проявила себя
на телеэкране. Нормальный человек снова вытеснен с поля
массовой коммуникации – теперь уже интересами бизнеса.
Аудитории массированно предлагается разного рода «полез-
ная информация», ориентированная на потребителя: пред-
ложение предметов домашнего хозяйства, товаров общего
спроса, услуги фитнеса, народной медицины, реклама путе-
шествий и т. д.

Судьба человека в новой социальной реальности остает-
ся его личным делом, а не предметом публичного внима-



 
 
 

ния. Гуманитарная проблематика СМИ расширяется тема-
тически и технологически, но ей сопутствует идейная бед-
ность, ценностная опустошенность контента. Это дорого об-
ходится и обществу, и личности. Социальные сюжеты вроде
бы появляются в прессе, однако, по большей части, не при-
ближают решений, не дают надежды, а лишь усиливают де-
морализованность, апатию, разобщенность и поддерживают
ощущение, что страна принципиально не способна отойти
от края пропасти. Фактически создается суррогатная жур-
налистская «попса»: как будто бы она обращается к чело-
веку, но не помогает ему решать проблемы социальности,
гражданского воспитания, нравственной опоры в ситуации
культурной травмы, т. е. не делает того, что ведет к обрете-
нию личностных смыслов в новых условиях, к гармонизации
социальных отношений. Ее пища – последствия общей раз-
балансированности, конвертированные в коммерческий ме-
дийный продукт.

Неудовлетворенность тем, что и как «пишут газеты», что
предлагают электронные медиа, оказалась так велика, что
некоторые исследователи – мы уже говорили об этом – вы-
двинули тезис «асоциальности прессы». Основания были:
в дни, когда общество остро нуждалось в поддержке, в мас-
штабном, открытом и честном разговоре, журналистике не
удалось организовать такой диалог. Это выразилось в том,
что для освещения проблем общества стали использоваться
преимущественно манипулятивные информационные тех-



 
 
 

нологии. Помимо описанной депроблематизации – вытесне-
ния и замалчивания социально-гуманитарной проблематики
в публичной сфере – наибольшее распространение получи-
ли коммуникативные практики, основанные на следующих
характерных чертах:

• информационный монолог – аудитория СМИ восприни-
мается как объект воздействия, ей адресуется информация,
имеющая целью достижение какой-либо выгоды для тех, кто
прямо или косвенно заинтересован в публикации, при этом
сведения могут быть неполными и даже недостоверными.
Формально такие публикации наполнены социальными про-
блемами, но фактически являются информационными вит-
ринами заинтересованных лиц. Подконтрольность СМИ вла-
сти, как правило, перекрывает настоящее публичное обсуж-
дение этих проблем, а, как следствие, и их решение, из-
за чего они приобретают хронический характер. Подобная
стратегия неэффективна в практическом смысле, к тому же
она эксплуатирует потребительскую ментальность, порожда-
ет пассивность в ожидании осуществления иллюзий, кото-
рым не суждено сбыться. Важнейший жизненный материал
становится предметом манипулирования, средством укреп-
ления авторитарных амбиций властных структур. (При всем
анахронизме описанного подхода к освещению социальных
проблем информационный монолог не ушел в прошлое и
воспроизводится в практике СМИ всякий раз, когда власт-
ные структуры делают попытки навязать населению свои ре-



 
 
 

шения, ограничивая свободу слова);
• спекуляции и упрощения – отталкиваясь от естественного

интереса к человеческой проблематике, коммерчески ори-
ентированные СМИ низводят социальную жизнь до уровня
бытовых скандалов и кризисных состояний, беззастенчиво
эксплуатируют частную жизнь, избирая в качестве информа-
ционных поводов чрезвычайные ситуации. Серьезные соци-
альные проблемы, лежащие в основе процессов повседнев-
ности, упрощаются, сводятся к банальностям, болезненным
проявлениям, смакуются детали; происходит опошление ре-
альности. Становясь инструментом извлечения коммерче-
ской прибыли, редукционизм приводит к тому, что пробле-
матика человеческих отношений перестает быть предметом
анализа и серьезной общественной озабоченности;

• негативизм – подмена деловой критики и конструктив-
ного анализа бездоказательным отрицанием, эмоциональной
негативистской риторикой, необоснованной высокомерно-
стью, оппозиционностью всегда и во всем, тотальным несо-
гласием, подчеркнутым отказом от диалога и партнерства.
В серьёзных изданиях демократического направления вы-
бор подобной стратегии можно объяснить тем, что журна-
листы не всегда отдают себе отчет в том, что негативист-
ская риторика не менее социально опасна, чем провластная
монологиза-ция, так как порождает чувство тревоги, пес-
симизм, апатию. Конфликтная коммуникация, конфронта-
ция «из принципа» делает социальные приоритеты размен-



 
 
 

ной монетой в борьбе за политическое влияние. В массо-
вой же прессе негативизм, проявляясь как исключительное
внимание к уродливым сторонам бытия, рождает несконча-
емую череду текстов, живописующих бытовую преступность
– возникает опасность восприятия патологии как нормы;

• сенсационность – ориентация на материалы о чрезвы-
чайных происшествиях без последующего анализа. Журна-
листы не спешат поднимать ситуацию до социальной пробле-
мы, находить причины, восстанавливать контекст, привле-
кать экспертов, искать пути решения проблемы, предпочи-
тая строить версии и домысливать подробности;

•  морализаторство – предпочтение текстов, основан-
ных на прописных истинах, откровенное «чтение морали»
в скучной, невыразительной, бесцветной форме; даже пози-
тив, в котором так нуждается общество, в таких материалах
выглядит серо, пресно – складывается ощущение, что «по-
рок» привлекателен и овеян романтикой, а «добродетель»
пугающе тосклива;

• безгеройность – в публикациях отсутствует выраженный
образ героя времени: есть лидеры, но не герои. Пресса не
умеет находить их в числе нормальных людей. В качестве ме-
диаперсонажей и хедлайнеров – «отвязные» личности, мо-
ральный облик которых далек от нравственных норм.

В целом коммуникативные стратегии на рубеже 1980–
1990 гг. отражают не только общественные перемены, но и
растерянность общества перед их лицом; эти подходы мож-



 
 
 

но охарактеризовать как реактивные, произвольные, мало-
компетентные, катастрофичные, построенные на протесте,
на идеологии выживания, а также на отсутствии выражен-
ного противодействия политизации и коммерциализации гу-
манитарных начал. Едва ли правомерно вообще называть их
стратегиями – в большей степени это были стихийно склады-
вающиеся коммуникативные практики, неэффективные для
решения острых социальных проблем. Разумеется, встреча-
лись и высоко профессиональные публикации, несущие в се-
бе глубину мысли, проявления силы духа, однако доминант-
ными в отечественной журналистике первой половины 1990-
х они не были. Превалировали в СМИ тексты, говорящие об
отсутствии в информационном поле человека как меры об-
щественной трансформации.

Перелом наступает на рубеже тысячелетий. Описанные
практики не ушли в прошлое, однако их стали теснить
другие, более адекватные потребностям времени. В тяже-
лые кризисные годы российское общество обрело бесценный
опыт социальной адаптации. Начала складываться новая со-
циальная реальность, и в сознании россиян многое измени-
лось. Пришло понимание того, насколько важна социальная
составляющая реформ и к чему привела недооценка субъек-
тивного фактора. Были публично признаны просчеты в со-
циальной сфере. Миллионы тех, кто оказался за чертой бед-
ности, начали осознавать, что могли бы быть не объектом
«социальной защиты», а субъектом политических и эконо-



 
 
 

мических реформ. Стал развиваться некоммерческий сек-
тор, активизировались процессы «взросления» гражданско-
го общества – об этом говорили общенациональные граж-
данские форумы. Словом, в социальной сфере обществен-
ной жизни наметились позитивные сдвиги.

Осознаны были и негативные последствия «отчуждения»
основной массы аудитории СМИ от характера и направлен-
ности массовых информационных потоков. Темы общества
выходят в них на первый план. В общероссийских газетных
изданиях, информационно-аналитических еженедельниках,
в некоторых телевизионных программах, на форумах в Ин-
тернете появляются новые социальные сюжеты. В условиях
продолжающейся дифференциации СМИ по типовым моде-
лям на фоне интенсивного поиска и освоения современных
творческих методов и технологий, принципиальных измене-
ний в графическом дизайне и стиле гуманитарные проблемы
находят новые решения, различные по объему и полноте, по
значимости и смысловому наполнению, по творческим под-
ходам. Формируется плеяда журналистов, получивших про-
фессиональное признание своей приверженностью пробле-
мам человека, гуманистическим принципам его развития,
конструктивным подходам к преобразованию сложных ситу-
аций действительности. Гуманитарная проблематика СМИ
выходит за рамки сложившегося понимания «социалки» как
узкого тематического направления, связанного с помощью
социально незащищенным слоям населения. Некоторые из



 
 
 

новых журналистских практик вполне определенно обнару-
живают позитивные черты коммуникативных стратегий, та-
кие как:

приметы гуманизации новостного потока – расширение
круга источников информации за счет развития информа-
ционных служб, укрепления специализированных агентств и
изменения традиционных приоритетов, активного вовлече-
ния блогосферы в медиакоммуникацию с событиями других
тематических повесток;

реабилитация «нормальной жизни»,  нашедшая выраже-
ние в возвращении обновленных форм репортажно-очер-
ковых жанров, свойственных отечественной журналистике
и отражающих ее стремление к познанию социальности и
человековедению. Детализированные описания целостных
фрагментов жизни, сюжеты, портреты, естественные диало-
ги, вытесненные из СМИ в «лихие девяностые», вернули в
журналистику ее социальное измерение, эмоциональную на-
сыщенность и доверительную интонацию. Полная, целост-
ная картина жизни, ее живой поток и есть та самая «спокой-
ная этнография»66, о которой писал журнал «Эксперт», при-
зывая журналистов проявлять пристальное внимание к то-
му, что происходит в обществе, чем и как живут граждане,
какова их настоящая жизнь;

•  ситуативно-прагматический анализ – направлен на
освоение новых реалий, выработку цивилизованных норм
поведения и привычки опираться на свои силы посредством



 
 
 

тщательного изучения конкретных обстоятельств, типичных
проблемных ситуаций. Прагматика начинает теснить «нега-
тивную риторику», придавая критике конструктивное звуча-
ние. Программа действий, заложенная в таких публикациях,
может содержать возможность выбора, давать общую ориен-
тацию, предостерегать от ошибочных шагов, быть детально
прописанной или ознакомительной – важно, что она стиму-
лирует собственную активность и развеивает иллюзии чело-
века, оставленные в наследство патернализмом;

•  развитие интерактивных форм в виде писем и фору-
мов – признаны профессиональной ошибкой отказ от отде-
лов писем и публичное извещение о невступлении в пере-
писку. «Письма в газету» возвращаются – и в них отклики,
разнообразные мнения; ресурсы сети коренным образом из-
менили характер посланий и социальный и интеллектуаль-
ный облик их авторов. Полемика читателей с авторами тек-
стов оказывается самой живой и интересной информацией
о состоянии социума. Развитие интерактивных форм откры-
вает огромные возможности для формирования новой соци-
альности, для интеграции общественных интересов;

• общественная экспертиза – появилось немало интерес-
ных подходов, сложившихся как следствие обращения к но-
вым источникам и их доступности (имеются в виду новые
информационные технологии), как проявление большей от-
крытости общества. Отсюда поворот к диалогу и согласова-
нию различных позиций, признание плюрализма, публика-



 
 
 

ция различных взглядов относительно актуальной социаль-
ной проблемы – предъявление в различных формах имею-
щихся в общественном понимании уровней знания о кон-
кретной стороне жизни общества, требующей осмысления и
решения. При таком подходе важна как согласительная, так
и познавательная роль представленной информации. Жур-
налист выступает здесь в роли организатора духовного со-
трудничества, выявляет возможно больше самых различных
мнений, создавая тем самым нечто вроде группового порт-
рета заинтересованных сторон;

• дискуссионность – продолжение многогранной экспер-
тизы, развернутое во времени. Если экспертиза выявляет
точки зрения, мнения, поднимает уровень компетентности,
знакомит аудиторию с важной, но не всем известной инфор-
мацией и тем самым приближает к согласованному реше-
нию, то о дискуссии можно сказать, что в момент ее зарож-
дения обществу неизвестно решение – оно должно быть вы-
работано в ходе дискуссии. Представление общества о про-
блеме меняется в ходе самой дискуссии. Сам факт того, что
проблема находится в центре общественного внимания, хо-
тя бы отчасти предохраняет ее от поспешных бюрократиче-
ских решений; вовлеченность большой аудитории в полеми-
ку позволяет видеть широкий контекст проблемы, предпола-
гать возможные последствия, консолидировать обществен-
ность вокруг обсуждения пусть и одной, отдельно взятой си-
туации.



 
 
 

К этому перечню можно добавить распространение соци-
альных расследований; развитие гражданской журналисти-
ки (пресса НКО, блогосфера); интенсификацию социально-
го проектирования (гражданские инициативы, осуществля-
емые при непосредственном участии СМИ, благотворитель-
ные проекты и волонтерские программы); развитие корпо-
ративного взаимодействия (конкурсы и специальные акции,
образовательные программы в вузах). Основным результа-
том развития гуманитарной проблематики стал сам факт ее
утверждения в информационном поле, признание ее леги-
тимности, стремление уравнять в правах с другими темати-
ческими направлениями.

Распространение в практике СМИ новых коммуникатив-
ных стратегий существенно изменило медийный ландшафт.
Стало заметно, что пресса формирует информационное про-
странство, отражающее социальную сферу, человек и его
жизнь перемещаются в центр информационных процессов.
Это и означало, что в системе средств массовой информации
заявила о себе новая область профессиональной журналист-
ской деятельности – социальная журналистика, взявшая на
себя заботу о развитии человека и сферы его повседневного
бытия.

Нарастив объемы публикаций, освоив профессиональные
стандарты качества, обретя творческое своеобразие, соци-
альная журналистика продемонстрировала свою готовность
к тому, чтобы стать площадкой для выработки новых соци-



 
 
 

альных технологий, и стала отстаивать эту свою позицию67.
Возражения о том, что политическое похолодание, экономи-
ческий кризис и геополитические коллизии не лучшее время
для социального творчества, выглядели не вполне коррект-
ными, поскольку речь шла не о каких-то официально объяв-
ленных программах. Становление новых социальных техно-
логий – это прежде всего результат внутреннего стремления
общества к самоидентификации в принципиально ином про-
странстве. Какими бы неблагоприятными ни были внешние
обстоятельства, общество не может перестать расти и взрос-
леть, поэтому «разрешений» сверху к тому, чтобы осуществ-
лять реальное самопостроение, не требуется. Более того, в
такой период актуальнее и важнее, чем когда-либо, обратная
связь, воздействие гражданских отношений на политику и
экономику.

Знаковым событием для утверждения социальной жур-
налистики в российской действительности стало создание в
1994  г. Агентства социальной информации при активном
участии выпускников факультета журналистики МГУ, идея
которого родилась еще в рамках студенческой творческой
студии в период масштабной реструктуризации рынка ин-
формационных агентств. Тогда и вошло в широкое профес-
сиональное словоупотребление понятие «социальная журна-
листика».

В 1997  г., на заре выделения социальной журналисти-
ки в самостоятельную профессиональную специализацию,



 
 
 

Агентство социальной информации провело опрос среди
журналистов с целью определения сущностных признаков
нового направления. Разброс представлений был достаточно
широким. Назывались «защита интересов неблагополучных
слоев общества», «освещение социальной политики государ-
ства», «все, что лежит вне политики и экономики», «жизнь
разных социальных слоев», «изображение человека и всего,
что касается его близко, непосредственно», «частная жизнь
человека», «ориентация на гарантированную защиту инте-
ресов человека»68. Вполне естественно, что в ответах прак-
тикующих журналистов не было исчерпывающего раскры-
тия понятия, рождавшегося в дискуссиях. Однако движение
мысли профессионального сообщества однозначно говорило
о том, что журналисты связывают новое направление с опре-
деленным предметом отображения – социальной сферой об-
щественной жизни как пространством повседневного бытия
человека и с ним самим. Это движение мысли и определило
наименование нового сегмента профессиональной деятель-
ности журналиста.

 
1.2.2 Гуманитарная повестка

СМИ – актуальное бытие
социальной журналистики

 
Интенсивный процесс обновления ценностей в россий-



 
 
 

ском обществе и определение приоритетных среди них в си-
туации, когда резко сужена зона совпадения ценностных по-
лей, нуждаются в активном содействии национальной медиа-
системы. Однако ее постсоветские трансформации замет-
но осложнили условия реализации гуманистической миссии
СМИ: «Приняв с готовностью вызовы коммерциализации,
коммерческая модель СМИ вытеснила многие социально и
культурно важные для общества «повестки дня», став актив-
но продвигать новую культуру потребления» 69. И это в то
время, когда поворот к человеку стал общим вектором циви-
лизационных процессов. Подчеркнем смысловую доминанту
в исследованиях общественных наук: судьбу мира определя-
ют «человеческие качества»70 и ценности. Подобные откры-
тия – своего рода предостережения для медиасферы, тенден-
ции развития которой – и мировые, и отечественные – да-
леко не всегда сегодня могут оцениваться как гуманистиче-
ские.

Констатация проблемы, следовательно, должна звучать
так: гуманистическая миссия СМИ – безальтернативный для
общества путь развития, обусловленный вызовами цивили-
зации, однако в реальной жизни отчетливо проявляют себя
угрозы дегуманизации медиапространства. Найти возмож-
ности разрешения этой проблемы – актуальная задача жур-
налистской науки. Одна из таких возможностей – концептуа-
лизация медиаконтента с акцентированием в нем потребно-
стей человеческого развития. Один из путей к этому, на наш



 
 
 

взгляд, – совершенствование гуманитарной повестки СМИ.
Понимая, что проблема концептуализации тематических

повесток СМИ имеет общий характер, мы ограничиваемся
обращением к одной из них, однако считаем, что методоло-
гический подход и выявленные закономерности могут пред-
ставлять интерес и для других повесток – в особенности с
учетом того, что необходимость гуманизации для них также
актуальна.

Объем и сущность понятия «социальная журнали-
стика». За данным обозначением, широко применяемом се-
годня в профессиональной журналистской среде, среди ак-
тивистов гражданского сектора, а в последние годы и в науч-
ных исследованиях, стоит системное образование, рассмот-
рение которого предполагает выделение нескольких смысло-
вых аспектов. К их числу относятся следующие:

• тематическая специализация журналистов, объектом ко-
торой является социальная сфера общественной жизни – по-
вседневность бытия как совокупность разного рода реалий,
в которых задействован человек;

•  предметно определенная совокупность текстов СМИ,
отражающая эти реалии;

• особая позиция журналиста, акцентирующая гуманитар-
ные приоритеты в оценке реалий;

• своеобразие технологических аспектов профессиональ-
ной журналистской деятельности;

• непосредственное участие граждан в производстве и об-



 
 
 

мене информацией.
Социальная журналистика, таким образом, представляет

собой сферу журналистской деятельности, имеющую выра-
женную предметную, функциональную и технологическую
определенность.

Следует признать, что споры по поводу правомерности
использования этого понятия в данном значении не утихают
в научной среде до сих пор. Основания для дискуссий можно
разделить на две группы: одно связано с неприятием имени
явления, второе – с неприятием объема понятия.

Позиция первой группы дискутирующих строится на
утверждении, что «вся журналистика социальна», отдельной
«социальной журналистики»  – т.  е. самостоятельной про-
фессиональной специализации и особого сегмента в составе
общего медиаконтента – нет и быть не может. Увидеть, как
складывается такой взгляд, нетрудно. Дело в многозначно-
сти понятия, пришедшего в журналистику из практики об-
щественных наук. Там слово «социальное» употребляется в
двух смыслах: в широком – как «общественное», как «отде-
лившаяся от природы часть мира», которая включает в се-
бя политическую, экономическую, культурную и все прочие
сферы жизни общества, и в узком – отдельная, относитель-
но самостоятельная сфера общественных отношений, свя-
занная с удовлетворением жизненных потребностей людей
(проблемы труда, заработной платы, социальной защиты и
развития, образования, здравоохранения, досуга, взаимоот-



 
 
 

ношений между различными социальными и половозраст-
ными группами, нравственно-психологические проблемы и
т. д.)71. В основе понятия «социальная журналистика» ле-
жит второе, более узкое и конкретное значение. Однако от-
свет многозначности слова «социальный» мешает это вос-
принимать. Тем более что отечественная теория журнали-
стики, формируя свой терминологический ряд, чаще всего
опиралась как раз на широкий смысл этого слова: языковая
традиция давно закрепила словосочетания «журналистика
как область социальной деятельности», «СМИ как социаль-
ный институт», «социальная роль журналистики», «социаль-
ная ответственность журналиста», где «социальный» означа-
ет «общественный». К тому времени, когда сложилась ны-
нешняя социальная журналистика как самостоятельная те-
матическая специализация, оказалось, что слово уже «заня-
то», причем доминирующим в профессиональном сознании
стало его другое, широкое значение. Было бы странно, если
бы в такой ситуации не возникли терминологические разно-
гласия.

Позиция второй группы дискутирующих продиктована
тем, что ими понятие «социальная журналистика» искус-
ственно сужается: для них социальное в содержании журна-
листики до сих пор ассоциируется с социальными «норма-
ми», «картами», «пакетами», «талонами» и т. д., вызываю-
щими стойкое представление о жизни и быте социально уяз-
вимых слоев населения, с социальной защитой, социальны-



 
 
 

ми болезнями и «язвами». Такое «зауженное понимание»
возникло под влиянием практики 1990-х гг., когда в числе
«беззащитных» оказалась большая часть населения из-за то-
го, что в результате распада традиционных социальных от-
ношений и коррозии социальных институтов, описанной в
социологической литературе как дезорганизация и дезадап-
тация социальной среды72, пространство журналистики за-
полнилось картинами социальных бедствий. Возможность
публично говорить на запретные прежде темы, открывшая-
ся с провозглашением принципа гласности, прочно связала
представление о социальной журналистике с помощью бед-
ствующим, вызвав к жизни тематическое направление, кото-
рое на профессиональном сленге стало называться «социал-
кой».

Признавая весомость тех и других возражений против
термина «социальная журналистика» по отношению к обла-
сти профессиональной журналистской деятельности, пред-
метом отображения которой стала социальная сфера, мы
предпочли бы использовать для ее обозначения понятие «со-
циально-гуманитарная журналистика». Однако едва ли есть
целесообразность множить понятийный ряд в теории, ко-
гда уже сказала свое слово журналистская практика. Там по-
нятие «социальная журналистика» уже заняло свое место и
обрело интуитивную ясность, образовав вполне определен-
ные ассоциативные цепочки смыслов. Подобные ситуации
не редкость в научном обиходе; бороться с языковой тра-



 
 
 

дицией, которая берет начало в практической деятельности,
как правило, бессмысленно, если для нее есть объективное
обоснование. В нашем случае такое объективное обоснова-
ние есть: существует социальная сфера общественной жиз-
ни, освещение которой в СМИ требует от них сегодня не
только защитных функций. Обществу нужны современные
национальные концепции человеческого развития, в реали-
зации которых участвовали бы все без исключения обще-
ственные силы, все социальные группы.

Постепенно это понятие входит и в словоупотребление на-
учного сообщества. Рядом исследователей оно уже приня-
то как рабочее. Дело за тем, чтобы приступить к более де-
тальному и основательному изучению стоящего за ним ре-
ального феномена. При этом надо иметь в виду, что широ-
кое и узкое значения определения «социальный», как точно
было подмечено одним из первых исследователей социаль-
ной журналистики М. А. Бережной73, друг другу не проти-
воречат, а скорее взаимно обогащают одно другое. В идеаль-
ном представлении социальная журналистика, являясь тако-
вой по предмету, должна быть социальной и в функциональ-
ном ракурсе – ориентированной на социальную ответствен-
ность. Важно также учитывать объем понятия «социальная
журналистика». Он определяется не только социально-гума-
нитарной проблематикой как измерением контента СМИ, но
включает в себя и характеристики деятельности, производя-
щей этот контент74. Иначе говоря, социальная журналистика



 
 
 

как реальное явление не сводится к социально-гуманитар-
ной проблематике и тематике. Границы ее намного шире, а
структура включает в себя не один, а несколько уровней.

Функциональные особенности социальной журна-
листики. В общественных науках функция понимается как
обязанность, которую выполняет конкретный социальный
институт или частный социальный процесс, отвечая на по-
требности общественной системы более высокого уровня.
Функции СМИ и журналистики по отношению к обще-
ству достаточно подробно описаны в научной литературе 75.
В процессе многолетней дискуссии было выработано бо-
лее или менее общее представление о круге базовых (ис-
ходных, элементарных) социальных функций, к числу ко-
торых относят коммуникативную, информационную, цен-
ностно-регулирующую, социально-организационную, рекре-
ативную, функции социального участия и психического ре-
гулирования76. В то же время набор функций, их число и
обозначения варьируются в различных концепциях. Связа-
но это не только с разницей взглядов ученых, но и с ис-
торическим периодом, в рамках которого рассматривает-
ся совокупность функций: на разных этапах своего разви-
тия общество «запрашивает» определенную версию продук-
та журналистики, соответственно корректируя ее функцио-
нальную активность. Объективно структура функций оказы-
вается подвижной: они умножаются, актуализируются или
«засыпают». Инвариантная исходная основа позволяет раз-



 
 
 

рабатывать различные функциональные модели, описываю-
щие предназначение тех или иных образований, сегментов
и т. д. в  составе общей медиасистемы, в системе социаль-
ных институтов, в системе общества в целом. Это могут быть
функции и роли СМИ в отдельных сферах общественной
жизни, в том или ином медиаканале, том или ином конкрет-
ном проекте и т. д.

Формулируя назначение и конкретно-исторические зада-
чи социальной журналистики, необходимо учитывать свое-
образие социальной сферы как сегмента общественной жиз-
ни, ее состояние в данный исторический период, особенно-
сти развития национальной медиасистемы – и соотносить
эти специфические черты с базовыми функциями. Если сле-
довать таким ориентирам, то функциональное своеобразие
социальной журналистики будет раскрываться в осознании
и осуществлении журналистами социально-гуманитарного
профиля следующих обязанностей:

•  давать полную информацию о состоянии социальной
сферы, открывать новые темы и проблемы для обсуждения,
отслеживать изменения, давать им оценку; создавать воз-
можность для выражения новых взглядов и оценок в рам-
ках типичных проблемных ситуаций, не допускать замалчи-
вания или невнимания к трудным ситуациям;

• подвергать общественной экспертизе все законопроек-
ты и решения, реально участвовать в формировании и осу-
ществлении социальной политики, следить за функциониро-



 
 
 

ванием социальных институтов и активно влиять на их мо-
дернизацию;

•  вырабатывать общую позицию по назревшим пробле-
мам, упорядочивать общественные отношения, поддержи-
вать равновесие интересов, представляя и обосновывая по-
зиции различных социальных групп, снимать социальную
напряженность и предотвращать потрясения; содействовать
разговору на равных между разными группами;

•  осваивать новые жизненные реалии, помогать людям
жить в меняющемся мире и ориентироваться в нем, стиму-
лировать творческую жизненную активность и в особенно-
сти индивидуальную инициативу; способствовать понима-
нию происходящих в обществе изменений, объяснять суть
перемен; смягчать последствия радикальной трансформа-
ции; способствовать внедрению новых форм социальной
практики;

• давать нравственную оценку событиям, поступкам, вы-
сказываниям, морально поддерживать людей и помогать
преодолевать чувство одиночества и безысходности, расска-
зывать об опыте других людей, напоминать, что всегда есть
возможность помочь другому, всегда ставить идеи гуманиз-
ма и добра выше ситуативных интересов отдельных граждан;

• помогать конкретным людям в тяжелых жизненных си-
туациях, инициировать действия по реформированию соци-
ального пространства и участвовать в реализации социаль-
ных проектов; стремиться к развитию гражданской актив-



 
 
 

ности, выработке и распространению современных социаль-
ных технологий.

Принципиально важно осознавать, как и почему меняют-
ся приоритеты в процессе реализации функций социальной
журналистики. Здесь отчетливо просматривается такая за-
кономерность. В «нормальных обществах» (это социологи-
ческое понятие подразумевает высокую жизнеспособность,
гибкость, адаптивность, целостность, устойчивость обще-
ственных систем, открытость и плюрализм, активность соци-
альных процессов, мобильность) основная задача социаль-
ной журналистики состоит в том, чтобы предъявлять ауди-
тории реакцию людей на изменения и помогать более плав-
ному, продуманному и планомерному их течению, своевре-
менной коррекции и гармонизации отношений, поддержа-
нию стабильности. В обществе, переживающем кардиналь-
ную системную трансформацию, для социальной журнали-
стики становятся приоритетными другие задачи. Прежде
всего необходимо «отвоевать» для социальной проблемати-
ки равноправное место в массовых информационных пото-
ках; обеспечить достаточное присутствие в информацион-
ном пространстве ситуаций из повседневной жизни чело-
века, потесненных политикой и экономикой; во весь голос
заявить о значении сохранения и укрепления гуманистиче-
ских ценностей, испытывающих серьезное давление со сто-
роны новых ценностных ориентиров, возникших в услови-
ях революционных перемен; организовать поиск выхода из



 
 
 

кризисных ситуаций и содействие развитию новых социаль-
ных практик, вызванных к жизни для этой цели.

Преобразования, происшедшие в России, впечатляю-
ще иллюстрируют эту закономерность. Миссия социальной
журналистики в 1990-е гг. состояла в том, чтобы давать лю-
дям надежду: объяснять, обеспечивать моральную поддерж-
ку, предлагать разрешение наиболее трудных ситуаций, не
допускать «перегрева» актуальных тем в условиях приори-
тета смежных тематических направлений. Утверждать, что
российские СМИ справились со своей миссией в то вре-
мя, было бы несправедливо77. Многие из тех проблем ока-
зались нерешенными и перешли в сегодняшний день. Од-
нако в целом по мере развития социальных отношений со-
став конкретных задач описанного целевого контура суще-
ственно изменился: от защиты, психологической поддерж-
ки, интерпретационных схем акцент все больше и больше
смещается в сторону развития, поиска резервов, выстраива-
ния новых концепций, опоры на растущий социальный ка-
питал, воспитания сильного гражданского общества и рас-
пространения его практик. Социологами такая миссия опре-
деляется как обретение цивилизационной компетентности.
Применительно к медийной сфере можно обозначить скла-
дывающийся комплекс задач как информационное обеспече-
ние данной миссии. Сегодня такие процессы в журналистике
развиваются, но пока можно говорить только о промежуточ-
ных итогах.



 
 
 

Задачи социальной журналистики, таким образом, нахо-
дятся в постоянном движении: на каждом этапе развития со-
циальной сферы СМИ обновляют комплексы актуальных за-
дач – формируют свою гуманитарную повестку на данный
период. Будучи продуктом социальной журналистики, гума-
нитарная повестка СМИ в то же время оказывается инстру-
ментом ее самореализации, поскольку обеспечивает выпол-
нение ее актуальных задач.

Объем и сущность понятия «гуманитарная повест-
ка СМИ». В последние годы дискуссии о назначении журна-
листики приобрели особую остроту. Но, какими бы серьез-
ными ни были противоречия в оценках роли СМИ между
теоретиками, практиками и менеджерами массмедиа, никто
не решается оспаривать ее гуманистическую миссию  – про-
фессиональное служение, которое несет благо обществу и
человеку. Гуманизм как основной деонтологический прин-
цип журналистики приобретает значение аксиомы – это, од-
нако, не значит, что в действительности реализации его ни-
что не угрожает и что субъекты медиакоммуникаций не мо-
гут действовать вопреки ей. Напротив, – процессы дегумани-
зации медиапространства, как мы уже успели заметить, име-
ют вполне конкретные очертания.

В этих условиях и формируется сегодняшняя гуманитар-
ная повестка СМИ – концептуальная программа подхода к
освещению социальной сферы общественной жизни наше-
го времени, предназначенная для претворения в медийный



 
 
 

контент. Ориентация на сохранение гуманитарной миссии
средств массовой информации становится одной из ее ос-
новных отличительных черт.

В принципе понятие «гуманитарная повестка» представ-
ляет собой логическое звено в последовательности таких
понятий, как гуманитарные ценности общества, гумани-
стический подход, гуманистическая миссия журналисти-
ки. У определений «гуманитарный» и «гуманистический»
один корень, оба они восходят к значениям понятия «гу-
манизм»78. Однако смысловые различия их довольно суще-
ственны – и это важно иметь в виду, раскрывая сущность
понятия «гуманитарная повестка СМИ». Если определение
«гуманистический» впрямую соотносится со вторым значе-
нием понятия «гуманизм» и указывает на ценностные ори-
ентации определяемого, то определение «гуманитарный»
говорит о принадлежности  определяемого к тому, что свя-
зано с человеком и отношением к человеку 79.

Слово «повестка», выступающее в нашем случае как
определяемое, пришло в научную лексику из разговорно-
го языка, где оно употреблялось для обозначения програм-
мы обсуждения тех или иных вопросов на разного рода со-
вещаниях80. В теории и практике журналистики оно изна-
чально использовалось в значении «верстка информацион-
ных программ в СМИ, определяющая очередность, порядок
их предъявления»81. Однако со временем это значение стало



 
 
 

трансформироваться, превращаясь, по сути дела, в характе-
ристику контента СМИ. Обращение к изучению повестки,
понимание ее разновидностей и структурных элементов дает
возможность оценить меру соответствия медиаконтента по-
родившим ее реалиям более точно и аргументированно. По-
вестка дня – «круг сюжетов или тем, имеющих приоритетное
значение для конкретного субъекта в определенный проме-
жуток времени»82; медийная/ информационная – также круг
сюжетов и тем, имеющих приоритетное значение, но «для
средств массовой информации»83. Еще одно определение:
«список тем, которые общественное мнение и (или) средства
массовой информации считают наиболее важными»– широ-
ко известно и может служить опорой в оценке медиаконтен-
та.

Сегодня в журналистской среде такое представление за-
крепилось: под словом «повестка» чаще всего подразуме-
вается содержательная структура СМИ, выстраиваемая уси-
лиями медийных функционеров, осуществляющих путем
фильтрации и определения очередности сообщений отбор
из всего, что происходит в текущей реальности, тех событий,
которые соответствуют их представлениям о приоритетном
для того или иного периода времени.

Контент, наполняющий массовые информационные пото-
ки, складывается на основе реализации целого ряда темати-
ческих повесток СМИ, отражающих разные сегменты обще-
ственной жизни в данный момент. Гуманитарная повестка



 
 
 

СМИ – одна из этого ряда тематических повесток. Фактиче-
ски она есть не что иное, как бытие социальной журнали-
стики на определенном конкретно-историческом этапе, ее
актуальный срез, формирующий ситуативный медиаобраз
социальной сферы, посредством которого социальная жур-
налистика реализует свои функции.

Сегодня, когда легитимность социальной журналистики
стала признанным фактом, пришла пора развивать направ-
ление и утверждать не столько его наличие и общественную
потребность в нем, сколько качественные основания, кон-
станты, способные вывести проблематику человека в совре-
менной инфоструктуре на более высокий профессиональ-
ный уровень. Гуманитарная повестка СМИ, реализация ко-
торой создает содержательную основу социальной журна-
листики того или иного временного периода, оказывается
незаменимым средством в этом процессе. Она акцентиру-
ет потребности человеческого развития в максимально глу-
боком и всестороннем плане: это и социальные, внешние
по отношению к личности человека условия, и внутренние,
нравственно-духовные основания его бытия. Единство этих
сторон как раз и описывается понятием «гуманитарный»,
снимающим противоречие между внутренним и внешним в
структуре человеческих связей. Гуманитарная повестка от-
ражает в СМИ круг проблем, представляющих для человека
сферу его жизненных интересов, отражение среды, в кото-
рой реализуются потребности человека, конкретную реаль-



 
 
 

ность, в которой он живет и действует, т.  е. человеческий
мир.

Выделяя бытие человека как главный предмет гуманитар-
ной повестки, мы хотим подчеркнуть своеобразие данной
повестки по сравнению с другими тематическими сегмента-
ми. Именно личность человека способна быть фокусом, в ко-
тором пересекаются многочисленные смысловые линии, со-
ставляющие предмет социальной журналистики. Человек и
общество соединены множеством связей. Человек становит-
ся человеком только в обществе; общественные отношения
– ключ к изучению человека. Общественное и человеческое
– две стороны одной реальности. Представители социаль-
но-гуманитарного научного знания, при всем разнообразии
их взглядов на природу социального, фактически сходятся
во мнении, удачно сформулированном одним из ведущих
социальных философов: «Перед нами всегда человеческое
общество и общественный человек <…> Это некая челове-
ко-общественная целостность. Именно общество обеспечи-
вает прорыв человека к миру, а через это – и к бытию»84.
Эту мысль развивает один из ведущих отечественных теоре-
тиков журналистики С. Г. Корконосенко: «Журналистика –
наука общественная и гуманитарная одновременно <…> Са-
ма пресса существует как социальное явление, но не в мень-
шей степени и как воплощение человека в его духовном про-
грессе, производственно-творческой деятельности, знаниях,
ценностных ориентациях, представлениях и т. п.»85.



 
 
 

Еще один существенный момент: гуманитарная повестка
может включать в себя содержательные элементы, не имею-
щие прямой тематической привязки к традиционно понима-
емой социальной повседневности – при условии рассмотре-
ния любых реалий с позиций человеческого интереса и по-
требностей личности, при наличии особого социального ра-
курса. В этой связи немаловажно такое уточнение. Строгие
критерии, позволяющие отнести отдельный журналистский
текст к тому или иному тематическому пласту – будь то по-
литика, экономика, социальная сфера и т. д. – едва ли воз-
можны хотя бы потому, что предметную основу журналист-
ского текста составляют реальные ситуации действительно-
сти, в которых сферы, как правило, пересекаются и взаимо-
действуют. Исследователи назвали эту особенность журна-
листики «жизнеподобием» и отметили: «По причине свое-
го жизнеподобия журналистика не укладывается в жесткие
схемы.»86. По-видимому, отличительным признаком может
быть преобладающий контекст, особый угол зрения на жиз-
ненные реалии. Сформированные таким образом тематиче-
ские разделы контента не имеют жестких границ, они доста-
точно условны, однако общая повестка все же не хаотична87.
В практике СМИ очевидна попытка структурировать меди-
аконтент посредством разделов, рубрик, верстки, дизайна и
т. д. Работники медийной сферы часто придерживаются соб-
ственных критериев, привязывая те или иные реалии к кон-
кретным тематическим разделам, однако, как правило, ос-



 
 
 

новные направления все же прочитываются, соответствуя ос-
новным сферам общественной жизни, что и позволяет выде-
лять тематические повестки в деятельности СМИ, анализи-
ровать и оценивать их.

В данном контексте определения «социальная», «гума-
нитарная», «человеческая», «гражданская» по отношению
к информационной повестке дня могут использоваться как
синонимические понятия, поскольку все они указывают на
ее связь со сферой преимущественных, наиболее близких к
повседневному бытию интересов человека. Этот акцент ва-
жен: не принимая во внимание приоритетность интересов
человеческой личности, легко утратить предметную опреде-
ленность гуманитарной повестки и растворить ее в инфор-
мационном потоке. «Осколки» человеческого, оседая в раз-
личных тематиках, не создают целостного отражения гума-
нитарных проблем и фактически вымывают их из общего
контента. Стихийно формирующаяся гуманитарная повест-
ка перестает быть концептуальной – со всеми вытекающими
отсюда негативными последствиями для человеческого раз-
вития.

Некоторые коррективы в понимание предмета социаль-
ной журналистики и моделирование гуманитарной повестки
вносят современные представления о медиакоммуникациях
и медиаконтенте. Как компоненты общей гуманитарной по-
вестки СМИ могут рассматриваться социальная реклама, ак-
тивно развивающийся социальный PR, часть текстов граж-



 
 
 

данской журналистики, гражданские приложения в Интер-
нете88. Все они связаны с проблематизацией человеческих
реалий в информационно-коммуникационном пространстве
и способны открыть для аудитории неизвестные ей грани со-
циальной сферы.

В последние годы, когда социальная журналистика заяви-
ла о себе в полный голос, зазвучало не только одобрение это-
го направления профессиональной журналистской деятель-
ности, но и достаточно жесткие претензии к ее качеству. Они
обусловлены прежде всего отсутствием выверенных профес-
сиональных технологий: даже в тех случаях, когда журна-
листы преисполнены благих целей, возможны дисфункци-
ональные эффекты вследствие использования ошибочных
коммуникативных стратегий или отсутствия их как таковых.
Проще говоря, гуманитарная повестка может носить гума-
нистический характер, но может и противоречить идеалам
гуманизма, о чем уже шла речь, из-за недостаточного уровня
профессионализма журналистов.

Итак, основные теоретические положения, которые пред-
стоит раскрыть в данной работе, таковы:

1. Участие СМИ в развитии общества и человека станет
заметным и эффективным только в том случае, если медий-
ный контент будет устойчиво нести в себе гуманитарную со-
ставляющую, наполненную гуманистическим смыслом, – ре-
зультат реализации гуманитарной повестки, выработанной
социальной журналистикой как особой областью професси-



 
 
 

ональной журналистской деятельности.
2. Реализация гуманитарной повестки СМИ может быть

успешной при условии, что повестка формируется осмыс-
ленно, на основе отчетливого представления об определен-
ных теоретических ориентирах и обеспечивается соответ-
ствующими умениями журналистов.

3. Для того чтобы процесс формирования и реализации
гуманитарной повестки принял осмысленный характер и
привел к достойному результату, необходима специализи-
рованная подготовка журналистов социально-гуманитарно-
го профиля на основе выверенной методологии и технологии
деятельности с учетом современных достижений педагогики
высшей школы.

Для проверки данных гипотез требуется специальный ин-
струментарий, измерительные возможности которого соот-
ветствуют особенностям предмета исследования.

 
1.2.3 Теоретическая модель

гуманитарной повестки СМИ
 

Мы подошли вплотную к необходимости рассмотреть
внутренние характеристики гуманитарной повестки – осо-
бенности строения, которые позволяют ей выполнять свои
функции, во-первых, и дают возможность исследовать меха-
низм действия, во-вторых. На основании ранее сказанного
можно с достаточной уверенностью назвать факторы, влия-



 
 
 

ющие на характер строения, а точнее – определяющие его.
К числу основных из них относятся три: сложность, поли-
структурность предметного поля социальной журналистики;
многообразие платформ и типов СМИ; специфика текстов,
в которых реализуется повестка, – посланий аудитории для
использования ею в целях воздействия на действительность.
Попытаемся представить себе, как именно сказываются эти
факторы на строении гуманитарной повестки СМИ.

Общая характеристика строения гуманитарной по-
вестки СМИ. Для социальной журналистики социальная
сфера выступает как специфический объект ее внимания,
несущий в себе множество потенциальных предметов отоб-
ражения. Превращая их в тематику публикаций, социальная
журналистика создает медиаобраз социальной сферы, с по-
мощью которого и вмешивается в реальные процессы обще-
ственной жизни, стимулируя или тормозя их развитие.

В качестве примера, демонстрирующего, насколько соот-
носимы многообразие потенциальных предметов отображе-
ния, составляющих социальную сферу, и грани ее медиаоб-
раза, можно привести сайт специализированного Агентства
социальной информации (АСИ). Он включает такие разде-
лы/рубрики, как «Благотворительность и добровольчество»,
«Город», «Здоровье», «Инвалиды», «Корпоративная ответ-
ственность», «Культура и просвещение», «Некоммерческий
сектор», «Образование», «Окружающая среда», «Права че-
ловека», «Семья и дети». Каждая из рубрик имеет еще и



 
 
 

внутреннее расширение. Понятно, что столь сложное пред-
метное поле социальной журналистики предопределяет ва-
риативность гуманитарной повестки СМИ: при формирова-
нии и реализации ее в конкретных профессиональных ситу-
ациях приходится учитывать специфику тематики.

С неизбежностью требуется учитывать и те обстоятель-
ства, которые связаны с типологией СМИ, тем более что
она осложнена различиями коммуникационных платформ.
Несмотря на тенденцию к конвергенции производства мас-
совой информации, нельзя игнорировать тот факт, что для
трансляции по разным каналам она нуждается в специфиче-
ской «упаковке». Задачи и технология деятельности инфор-
мационных агентств, периодической печати и электронной
прессы различаются; свои особенности эти СМИ диктуют
гуманитарной повестке – социальная журналистика должна
корректировать модели текстов в соответствии с данными
особенностями.

Нельзя не принимать во внимание и то, что, обращаясь к
разным слоям аудитории, следует предлагать им доступный
для них ассоциативный ряд и понятный язык – иначе кон-
такт адресата с посланием просто не состоится. Одно дело –
тексты об открытиях в медицине, предназначаемые научно-
му сообществу, и совсем другое – материалы на ту же тему
для работников искусства, для жителей села, для молодежи.
Так же, как и специфическая природа коммуникационных
платформ, типологические характеристики СМИ ставят со-



 
 
 

циальную журналистику перед необходимостью варьировать
модели текстов.

Третий фактор, влияющий на характер строения гумани-
тарной повестки СМИ, представляет собой сущностное ка-
чество журналистского текста как такового: послания СМИ
всеми своими отношениями включены в жизнь, их идеи от-
личаются высокой степенью прагматичности и могут про-
граммировать поведение конкретных адресатов информа-
ции, для чего требуется учитывать конкретные обстоятель-
ства их жизни.

Все это вместе взятое приводит к тому, что в реаль-
ной деятельности СМИ гуманитарная повестка существует
в виде нескольких вариантов, обладающих определенными
устойчивыми чертами. Мы называем такие варианты повест-
ки гуманитарными контент-моделями и считаем возмож-
ным определить их следующим образом: гуманитарная кон-
тент-модель есть вариант гуманитарной повестки, обу-
словленный типологией СМИ, его тематическим направле-
нием и особенностями идейно-тематического и структур-
но-композиционного решения журналистских текстов.

В соответствии с факторами, определяющими строение
гуманитарной повестки СМИ, гуманитарные контент-моде-
ли могут быть представлены как три взаимосвязанные груп-
пы характеристик, образующих соответствующие структур-
ные пласты гуманитарной повестки и тем самым делающих
ее полиструктурным образованием. Описать данные струк-



 
 
 

туры – это и значит получить теоретическую модель гумани-
тарной повестки СМИ.

Гуманитарная повестка СМИ как полиструктурное
образование. Если конкретизировать понятие «социальная
журналистика», продолжая сопоставлять его с реалиями те-
кущего периода, мы как раз и получим подробное описа-
ние содержательного пласта повестки – ее детализирован-
ную тематическую структуру.  В основном такая структу-
ра представляет собой отражение объективно существую-
щих сегментов социальной сферы, попадающих в поле зре-
ния СМИ в данный момент. «Социальная сфера выступа-
ет одним из объектов отражения в журналистике и облада-
ет сложной структурой, которая при разложении ее в тема-
тическом спектре обнаруживает неисчерпаемое множество
фактов, явлений, проблем, сопряженных с иными сферами
жизни», – пишет по этому поводу М. А. Бережная89. Как ви-
дим, сама структура социальной сферы, сопряженной, к то-
му же, с другими сферами (социально-политические, соци-
ально-экономические, нравственно-психологические и др.
явления) – при условии доминирования социальных аспек-
тов, предопределяет наполнение гуманитарной повестки.

Чтобы отчетливо представить себе, какие именно фак-
ты, явления и проблемы попадают в поле зрения журнали-
стов, работающих в социально-гуманитарной проблематике,
т. е. формирующих и реализующих гуманитарную повестку
СМИ, имеет смысл еще раз вспомнить круг реалий, относя-



 
 
 

щихся к социальной сфере. Основа такого круга предопре-
делена устоявшимися в теории и практике представлениями
о социальной сфере как области непосредственной жизнен-
ной активности человека, потребности которого функцио-
нально обеспечиваются деятельностью соответствующих со-
циальных институтов и инфраструктурой. Опираясь на ра-
боты социологов90, отраслевую структуру социальной поли-
тики91, а также состав ведущих гуманитарных индикаторов,
определенных Программой развития ООН92, мы включили
в общий перечень реалий социальной сферы достаточно ши-
рокий круг явлений разного уровня и разного характера,
объединив их по нескольким основаниям и соответственно
рубрицировав:

• Отрасли социальной сферы  – образование; медицина и
здоровье; наука и культура; обслуживающие их социальные
институты и учреждения.

• Труд – условия, оплата, охрана, страхование, занятость.
• Доходы – жизненный уровень, потребительская корзина,

благосостояние, финансово – экономическая грамотность.
• Социальная инфраструктура – жилье, транспорт, доро-

ги, связь, торговля, бытовое обслуживание; деятельность ор-
ганизаций, ответственных за состояние инфраструктуры.

• Социальная защита – жизнь нетрудоспособных, мало-
имущих, попавших в трудные ситуации; система помощи им.

• Категории населения  – пожилые, инвалиды, женщины и



 
 
 

мужчины, молодежь, дети, семья, мигранты и беженцы.
• Экология жизненной среды  – климатические и погодные

факторы, загрязненность атмосферы и водных источников,
состояние флоры и фауны, экологическая культура населе-
ния.

При формировании гуманитарной повестки ориентация
ее создателей на предложенный перечень может обеспечить
ей необходимую полноту. При реализации гуманитарной по-
вестки этот перечень способен выступить как совокупность
надежных ориентиров в процессе отбора событий и про-
блем, требующих общественного внимания. При оценке ме-
диаконтента, в котором материализуется гуманитарная по-
вестка, такой перечень начинает играть роль суммы критери-
ев, дающих возможность ее объективной оценки. Этот под-
ход весьма перспективен для исследовательских целей.

Второй структурный пласт гуманитарной повестки СМИ
– ее типологическая структура  – обусловлена различия-
ми платформ производства массовой информации и кана-
лов ее трансляции, а также различиями в подаче ее для
разных аудиторных групп. Эта структура выступает как мо-
дификатор тематической структуры: пересекаясь с нею, ти-
пологическая структура гуманитарной повестки сообщает
ей те особенности, которые неизбежно вытекают из специ-
фики конкретного средства массовой информации и ста-
новятся его опознавательными знаками. Так, для телеви-
зионных СМИ предпочтительными оказываются тематиче-



 
 
 

ские направления, позволяющие сделать сообщение види-
мым (использование «картинки»); для журнальных изданий
выбор тематики определяется возможностью развернутого
повествования о событии – и т. д., и т. п. Опора на специфи-
ческие свойства платформы и канала СМИ при формирова-
нии и реализации гуманитарной повестки позволяет макси-
мально задействовать в системе социальной журналистики
выразительные средства того или иного средства массовой
информации. При оценке гуманитарной повестки специфи-
ческие свойства каналов СМИ превращаются в точки отсче-
та использованных и неиспользованных журналистами твор-
ческих ресурсов.

Учитывая тот факт, что реализованная повестка – это тек-
стовый массив, а журналистский текст – произведение осо-
бого типа, которое в современных исследованиях принято
рассматривать как сообщение, как послание аудитории, вы-
зывающее у нее особые реакции, мы получаем возможность
разглядеть в гуманитарной повестке СМИ еще один струк-
турный пласт, третий. Эта структура – назовем ее комму-
никационной, поскольку именно она обеспечивает качество
и глубину коммуникационного воздействия, – складывается
из компонентов, восходящих к структурным элементам жур-
налистских текстов и выступающих как устойчивые харак-
теристики текстового массива того или иного СМИ – объ-
ективированной гуманитарной повестки. Эти характеристи-
ки в большей степени, чем тематическая повестка, отража-



 
 
 

ют субъектные смысловые акценты, выделенные авторами
текстов и участниками ситуаций, авторские предпочтения
и оценки, избранные авторами средства взаимодействия с
аудиторией. Компоненты, которые фиксируются в коммуни-
кационной структуре, образуют следующий ряд:

• Инфоповоды – выбор исходных информационных им-
пульсов, оцененных редакциями и авторами как достойные
внимания аудитории.

• Тематизация – акцентирование содержательных аспек-
тов в репрезентации реалий, характер предметности.

•  Персонализация – предпочтение субъектно-объектно-
го обозначения внутритекстовых связей: проявление геро-
ев, участников социальных действий, упоминание структур
и т. д.

• Авторская позиция – опора на определенные ценности,
оценка конкретной ситуации и выражение суждений, харак-
теристик, идей.

• Жанровые формы – обращение к устойчивым формам
отражения реалий и выработка новых форматов, характери-
зующих степень и разнообразие способов постижения реа-
лий.

• Типы авторства – характер и уровень взаимодействия с
аудиторией, широта и разнообразие интерактивных связей.

Так же, как и тематическая, коммуникационная структура
предполагает использование разнообразных средств поиска,
освоения и предъявления реалий, что должно приводить к



 
 
 

глубине, выразительности и эффективности освещения со-
циальной сферы. Заметим, однако, что в целом качество ре-
альных гуманитарных повесток до сих пор остается невысо-
ким; велик объем неиспользованных творческих ресурсов.
И это делает особенно значимой перспективу использования
коммуникационной структуры как инструмента профессио-
нальной рефлексии. Вычленяя и анализируя названные ком-
поненты в текстовых массивах и отдельных текстах, мож-
но сделать оценку повестки достаточно точной и аргумен-
тированной, а главное – увидеть пути ее оптимизации. Та-
ким образом, тематический и коммуникационный подходы
к структурированию повестки дополняют друг друга и мо-
гут использоваться не только как теоретические ориентиры
в процессе ее формирования и реализации, но и в качестве
инструментов оценки, позволяющих рассмотреть повестку
с позиций качества и глубины коммуникативного воздей-
ствия.

Попытки структурирования повестки могут вызвать одно
справедливое замечание: выделенные компоненты присут-
ствуют в любых журналистских текстах; они неспецифичны
для гуманитарной проблематики93 – действительно, это так.
Однако сопряженность с конкретным типом реалий (в дан-
ном случае – реалиями гуманитарными) наполняет струк-
турные элементы определенным содержанием, отличным от
других тематических пластов. Так, гуманитарная повестка
предполагает:



 
 
 

• особый характер тематизации, обусловленный концен-
трацией внимания вокруг процессов повседневной жизнеде-
ятельности человека, которые в значительной мере спонтан-
ны и не вовлечены в упорядоченные формы информацион-
ной активности;

• формирующие ее исходные импульсы нередко рождают-
ся в естественной среде обитания человека, в «гуще жизни»,
и в меньшей степени – на мероприятиях для прессы, в доку-
ментированных официальных источниках и т. д.;

• главная медиаперсона в гуманитарной повестке – «нор-
мальный человек» в естественной среде обитания и тради-
ционных формах жизнедеятельности, а также в его взаимо-
действиях с другими людьми и социальными институтами;

• авторский состав формируется активным привлечени-
ем аудитории, сотрудничеством с гражданским сектором,
функционированием сетевых авторов;

•  значительно чаще используются текстовые форматы,
наиболее приближенные к задачам репрезентации назван-
ных аспектов жизнедеятельности: развернутые описания и
диалоги, репортажное письмо, очерковые формы и т.  д.  –
вспомним, что «чело-вековедческие» формы в целом харак-
терны для истории отечественной журналистики;

• активно используются разнообразные организаторские
методы и приемы деятельности – акции, проекты, фестива-
ли, волонтерские и благотворительные программы;

• главное, что отличает гуманитарную повестку, – ориен-



 
 
 

тация на удовлетворение потребностей и интересов челове-
ка, преобладание гуманистических ценностных аспектов в
отборе и оценке реалий.

Человек – главный элемент именно гуманитарной повест-
ки. Сравним: в  политической повестке ключевое слово –
«власть», в деловой – «экономика», в гуманитарной – «лю-
ди». Это и обусловливает различия как в содержательном,
так и в коммуникационном составе общих для всех повесток
компонентов.

В принципе все тематические повестки, не только гума-
нитарная, нуждаются в том, чтобы иметь теоретические мо-
дели, воспроизводящие своеобразие их компонентов. Такие
научно обоснованные «паспорта» можно было бы положить
в основу разработки концепций разделов и рубрик инфор-
мационных продуктов, сделать критерием оценки деятель-
ности, рассматривать как ориентиры при составлении учеб-
ных программ. Как следствие, качество реализованных по-
весток можно было бы оценивать по наличию концепции,
учитывающей или не учитывающей те компоненты, из кото-
рых должна формироваться повестка. Пригодна теоретиче-
ская модель гуманитарной повестки СМИ и в качестве ин-
струмента для проверки гипотез нашего исследования.



 
 
 

 
Выводы к разделу 1

 
Завершая рассмотрение теоретических вопросов иссле-

дования, сформулируем основные выводы, на которые в по-
следующих разделах опирается презентация эмпирического
материала:

• Поворот к человеку – общий вектор современных на-
учных исследований широкой направленности. Гуманитар-
ные ценности, к выработке которых человечество шло на
протяжении всей своей истории, сегодня определяют судьбу
общества. Человеческое развитие как главный цивилизаци-
онный тренд стимулирует внимание к человеческой повсе-
дневности как среде, в которой и осуществляется жизнедея-
тельность каждого человека, больших и малых социальных
групп.

• Общество и в особенности его социальная сфера ока-
зывают огромное влияние на человеческое развитие. В рос-
сийском обществе существует запрос на вынесение соци-
альноантропологической проблематики в центр публичной
сферы, на привлечение внимания социальных институтов к
условиям развития человеческого потенциала.

•  Функции журналистики как общественной службы
потеснены процессами коммерциализации и политизации.
Возникла проблема дегуманизации информационных по-
токов. Противодействие угрозам дегуманизации медиапро-



 
 
 

странства ведет к необходимости усиления в функциони-
ровании СМИ гуманитарных начал, среди которых основ-
ное место принадлежит содержанию, отражающему процес-
сы бытия и развития человека.

• Социальная журналистика – предметно, функциональ-
но и технологически определенная сфера журналистской
практики – понимается как один из путей реализации гу-
манистической миссии. Гуманитарная повестка СМИ, пред-
ставляющая собой реальное бытие социальной журналисти-
ки в определенный конкретно-исторический период и об-
разующая содержательную основу последней, конкретизи-
рует, развивает и укрепляет ее концептуально. Типологиче-
ское многообразие СМИ обусловливает наличие гуманитар-
ных контент-моделей, рассматриваемых как варианты гума-
нитарной повестки.

• Рассмотрение тематической, типологической и комму-
никационной структур гуманитарной повестки позволяет
осознать механизмы воздействия медиаконтента на реалии
социальной сферы. Они могут использоваться в качестве
средств анализа и оценки создаваемого контента.
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Раздел 2

Типологическая структура
гуманитарной повестки:

современное состояние социальной
журналистики в россии

 
И природные особенности медиаплатформ, и их состо-

яние в тот или иной исторический момент, и условия об-
щественно-политического свойства, в которых формируется
повестка, – все влияет на ее характер. Но и этим кругом не
исчерпываются значимые для формирования гуманитарной
повестки обстоятельства: традиция, представление о мис-
сии, воплощающееся в концепции СМИ, и даже професси-
ональные установки отдельных журналистов оказывают су-
щественное воздействие на то, какой в итоге становится кон-
кретная гуманитарная контент-модель.

Исходя из этих обстоятельств, мы даем краткую характе-
ристику коммуникационным каналам, рассматривая их как
предпосылку и условие образования гуманитарной повест-
ки, а затем представляем ее место, объем, характер и основ-
ное содержание в общем контенте СМИ. Оценка деятель-
ности того или иного СМИ (или однородных типологиче-
ских групп) в названном аспекте базируется на представле-



 
 
 

нии о типологической и тематической структурах повестки
и их компонентах, описанном в предыдущем разделе как ее
теоретическая модель, выступающая для нас инструментом
анализа. Данные, представленные ниже, являются результа-
том мониторинга СМИ, осуществленного автором в 2012–
2014 гг.

В разделе представлены результаты изучения продуктов
информационных агентств, печатных СМИ (газет, журна-
лов, специализированных СМИ), электронных СМИ (радио
и телевидения). Для анализа были отобраны наиболее замет-
ные и значимые представители типологических групп раз-
личных коммуникационных каналов; к тому же мы стреми-
лись к полноте и репрезентативности эмпирического мате-
риала – хотя, понятно, полнота не может быть абсолютной.
Типологическая структура гуманитарной повестки традици-
онных СМИ в результате выглядит достаточно представи-
тельно. В эмпирическом материале данного раздела не за-
трагиваются региональные СМИ. Это не значит, что мы не
считаем их достойными внимания – напротив, и объемы, и
качество, и характер гуманитарной повестки нестоличных
медиа представляют огромный интерес хотя бы потому, что
она составляет основной объем медиаконтента региональ-
ных СМИ в силу их типологической специфики. Региональ-
ные СМИ представлены в некоторых разделах данной кни-
ги, но в целом они нуждаются в отдельном и обстоятельном
исследовании.



 
 
 

Аналогичные обстоятельства характеризуют и наше об-
ращение к журналистике в интернет-среде. В исследовании
немало отсылок к интернет-ресурсам – в оценке практики
информационных агентств и их сайтов, в обращении к сай-
там газет, журналов, телепрограмм, в анализе сайтов обще-
ственных организаций и особенно их нового вида – граждан-
ских интернет-приложений. Проявляется интерес и к раз-
личным другим сайтам и форумам. Однако предметом це-
лостного изучения в границах целей и задач данного иссле-
дования интернет-среда не является. Столь значительный и
многомерный объект требует самостоятельного исследова-
ния.



 
 
 

 
Глава 1

Гуманитарные контент-
модели в продуктах российских

информационных агентств
 

Приступая к рассмотрению гуманитарных контент-моде-
лей, уместно начать с анализа практики информационных
агентств – вопреки распространенному (и неточному) пред-
ставлению о том, что данная проблематика в агентствах
представлена незначительно. Однако для первоочередного
внимания к агентствам есть целый ряд причин.

В постсоветский период происходит изменение статуса,
функций и системы информационных агентств. Десятки и
сотни агентств сменили единую прежде информационную
службу. Сегодня они находятся в состоянии конкуренции и
поиска собственных информационных ниш, что заставляет
их постоянно развивать контент и диверсифицировать про-
дукты в целях более полного удовлетворения запросов ауди-
тории, которая, в свою очередь, также претерпела значитель-
ные изменения.

Отчетливо проявилось влияние информационно-техно-
логической революции на деятельность агентств. Измени-
лись способы упаковки и доставки контента адресатам – те-
перь они имеют дело с электронными мультимедийными



 
 
 

продуктами. Особенно важно то, что в последние годы –
с выделением сайтов агентств в качестве самостоятельных
структурных подразделений, с распространением бесплат-
ного новостного контента в интернете, с развитием услуг
мобильной телефонии – некоторые продукты информацион-
ных агентств стали предметом прямого доступа для широкой
аудитории, что позволило существенно расширить и разно-
образить контент. В этих условиях гуманитарная повестка
агентств обретает устойчивые особенности.

 
2.1.1 Особенности информационных

агентств как коммуникационного канала
 

Информационные агентства – основное звено любой на-
циональной медиасистемы. Именно они формируют повест-
ку дня, выделяя в потоке информации главные новости. Та-
кова роль агентств на протяжении более чем 150-летней ис-
тории их существования – несмотря на то, что их продук-
ты не были адресованы напрямую широкой аудитории, не
находились в режиме открытого наблюдения и нечасто ста-
новились объектом научного изучения. Агентства первыми,
и при этом довольно чутко, реагируют на любые изменения
медиасреды, будь то колебания политического климата, тех-
нологические новации, конъюнктура рынка или предпочте-
ния потребителей информации. Агентства фактически со-
здают и хранят профессиональные стандарты в работе с ин-



 
 
 

формацией; они же первыми вносят изменения в стандарты,
когда в этом назревает объективная необходимость. Поэто-
му именно функционирование информационных агентств
может служить своеобразным индикатором состояния ме-
диасистемы и, в определенном смысле, общества в целом.

В переходный и постпереходный периоды обществен-
ного развития состояние и деятельность информационных
агентств в России претерпели кардинальные изменения 1.
Сложился общенациональный механизм медиаиндустрии,
в котором агентства заняли ключевую позицию: обеспечи-
вая производство и доставку контента, они стали сектором,
формирующим единство информационной индустрии. Ес-
ли раньше оно достигалось господством идеологии и общим
партийным руководством, то теперь пришло время есте-
ственных регуляторов. Обратимся к определениям, которые
акцентируют самое главное, доминирующее в сегодняшней
работе информагентств.

Е. Л. Вартанова называет информагентства «сектором
производства содержания»2. Действительно, информация,
предоставляемая агентствами другим СМИ, является для
них базисной, контентообразующей, определяющей вектор
ежедневной деятельности. Функция формирования повест-
ки дня, столь значимая для единого информационного про-
странства, является типообразующей и для информагентств.
Л. М. Землянова дает такое определение: «Информацион-
ное агентство – организация, занимающаяся сбором, обра-



 
 
 

боткой и распространением информации для газет, журна-
лов, издательств, радио и телевидения, правительственных,
научно-культурных и других учреждений»3. На предложен-
ную нами формулу также нередко ссылаются в научных ра-
ботах: «Информационные агентства – это специализиро-
ванные предприятия (организации, службы, центры), ос-
новными функциями которых являются сбор, обработка и
распространение новой оперативной информации: полити-
ческой, экономической, социальной, культурной. По основ-
ному роду своей деятельности – профессиональной работе
с информацией агентства являются средствами массовой
информации. Однако это СМИ особого рода: их информа-
ционная продукция, как правило, не используется напрямую
для широкого информирования»4.

Авторы определений сходятся в том, что главная зада-
ча информагентств – снабжать другие СМИ новостями. И
именно такая специфика диктует информагентствам их пра-
вила и стандарты работы. Эти особые СМИ, в отличие от
практически всех СМИ, работают для аудитории, которую
невозможно ограничить никакими рамками. Среди получа-
телей их продукции – СМИ, которые придерживаются раз-
ных, порой противоположных политических взглядов, по-
разному оценивают социально-экономическую политику го-
сударства, ориентированы на почти любую аудиторию по
возрасту, полу, материальному и социальному положению,
национальности, религии, месту проживания, уровню обра-



 
 
 

зованности и культуры, глубине и характеру информаци-
онных запросов5. Поэтому очень важно, как складывается
структура совокупного продукта информационных агентств,
какое место занимает в ней та или иная проблематика, как
она в ней представлена – это зависит от точности оценки со-
циальной значимости проблем.

Здесь следует сделать существенную оговорку: отражение
в информационной повестке агентств тех или иных социаль-
ных реалий обусловлено характером и масштабом их вли-
яния на ситуацию в обществе – т.  е. значимостью. Соци-
альная повседневность наполнена событиями, однако дале-
ко не всегда такие события представляют интерес именно
для агентств, вследствие чего до недавнего времени гумани-
тарная сфера была представлена в продуктах ИА неполно и
уступала реалиям политическим, экономическим, спортив-
ным, происшествиям. Недостаток особости, «чрезвычайно-
сти» отражаемых событий нередко выводил многие тексты
агентств за пределы информационных интересов аудитории.
В этом контексте важно подчеркнуть, что и новые инфор-
мационные технологии, и постсоветские изменения отече-
ственной медиасистемы открыли такие перспективы для раз-
вития социальной журналистики, каких ранее не существо-
вало.

К настоящему времени в России действуют несколько со-
тен различных служб, называющих себя информационны-
ми агентствами. В период после 2000 г. в стране сложилась



 
 
 

национальная система информационных агентств; утверди-
лись различные бизнес-модели; внедрены новые информа-
ционные технологии; освоены современные журналистские
практики; сформированы региональные рынки и межреги-
ональные связи – словом, достигнуто устойчивое равнове-
сие, создающее условия для динамичного развития в соот-
ветствии с общемировыми трендами. Национальные агент-
ства действительно стали флагманами медиаиндустрии.

Некоторые аспекты их функционирования, вызванные
новыми условиями медиапроизводства, представляют осо-
бый интерес. Стремительное развитие современных инфор-
мационных технологий самым непосредственным образом
влияет на деятельность агентств. Они преодолели немало
технических барьеров, стремясь доставить информацию по-
требителю как можно оперативнее. Острота этой проблемы
стимулировала научные исследования. Глобальные комму-
никационные сети в корне изменили представление о спо-
собах получения и доставки информации, трансформировав
и журналистские технологии работы с новостями. Именно
агентства первыми испытывали технические новинки. Вме-
сте с интернет-СМИ появились так называемые «сетевые»
агентства. Они отличались от традиционных тем, что суще-
ствовали (т.  е. производили новостную продукцию и рас-
пространяли ее) исключительно в сети и не имели «бумаж-
ных» аналогов. «Сетевые» новости имели целый ряд пре-
имуществ, у них сложились и свои текстовые особенности.



 
 
 

Однако в очень короткие сроки традиционные агентства но-
востей стали работать в аналогичных условиях. Теперь они
также передают свои продукты в режиме реального време-
ни, имеют, помимо сохранившихся в ряде случаев бумаж-
ных аналогов, свои собственные сайты, серверы, электрон-
ные базы данных и т. д. Реальные различия между ними сего-
дня стираются, создавая традиционным агентствам как про-
блемы (бесплатное использование контента другими новост-
ными службами), так и множество преимуществ. Революци-
онным изменениям подвергся весь коммуникационно-тех-
нологический процесс, в том числе информационное пове-
дение потребителя. В журналистике утвердилась конверген-
ция, обусловив появление новых контент-моделей, отмечен-
ных значительным увеличением мультимедийной составля-
ющей. Внедрение мобильной техники открыло дополнитель-
ные возможности создания, распространения и получения
информации.

Агентства не замедлили воспользоваться возможностями,
которые открыли им прямой доступ к широкой аудитории.
Мультимедийные продукты сегодня определяют траектории
будущего развития информационных агентств, связанные с
их перемещением в сеть. Агентства стали производить про-
дукты, обращенные непосредственно к массовой аудитории:
это медиатексты для интернет-сайтов, инфографика, специ-
альные проекты и информационные кампании, различные
содержательные модели мобильного контента, использую-



 
 
 

щие такие каналы доставки, как SMS- и MMS-сообщения, /
W-каналы, виджеты, инфоэкраны.

Наконец, нельзя не дать оценку еще одному фактору рас-
ширения гуманитарной повестки в продуктах информаци-
онных агентств: вместе с постсоветскими трансформация-
ми медиасистемы и кардинальными изменениями медиасре-
ды, обусловленными технологической революцией, меняет-
ся медиапотребление и медиаповедение граждан. Сетевые
коммуникации сформировали устойчивый спрос на содер-
жание, транслируемое по каналам Интернета, – в том числе
и посредством новостных служб. Потенциал гуманитарной
повестки оказывается востребованным значительной частью
аудитории ИА, а проблема изучения тематических повесток
с позиций типологии оказывается в фокусе внимания – в це-
лях более полного и эффективного удовлетворения потреб-
ностей аудитории.

Каким образом информационные агентства откликнулись
на этот вызов? Рассматривая гуманитарную повестку инфор-
мационных агентств, мы пришли к выводу, что по отноше-
нию к социальной журналистике следует различать контент
двух типов агентств – универсальных и специализирован-
ных. Первый тип характеризуют следующие признаки: при-
сутствие новостей социально-гуманитарного плана на глав-
ной (тематически универсальной) ленте; наличие специали-
зированной ленты и ее содержание; наличие специализиро-
ванного пакета; характер специальных проектов; обращение



 
 
 

к пользовательскому контенту; содержательно-графические
и интерактивные особенности сайта агентства. Что касает-
ся второго типа – специализированных агентств, то оказыва-
ется, что весь их контент относится к социальному профи-
лю. Исходя из названных критериев, мы сочли возможным
исследовать гуманитарную повестку этих типов информаци-
онных агентств на примере практик МИА «Россия сегодня»
и Агентства социальной информации, выступающих сегодня
в качестве флагманов направлений.

 
2.1.2 Гуманитарная повестка

МИА «Россия сегодня»
 

Международное информационное агентство «Россия се-
годня»  – это мультимедийное информационное агентство,
цель которого – оперативно, взвешенно и объективно осве-
щать события во всем мире. МИА «Россия сегодня» в сво-
ей работе делает ставку на формирование собственной но-
востной повестки мировых событий, эксклюзивность и глу-
бокую проработку тем. «Агентство будет рассказывать ми-
ровому сообществу не только и не столько о России, сколько
о мировых событиях с учетом российского взгляда на ситу-
ацию. Россия – это ведущий мировой игрок, и ее голос дол-
жен быть слышен всегда. С нашей помощью все желающие за
рубежом смогут получить информацию о позициях и инте-
ресах Москвы “из первых рук”, а не только в интерпретации



 
 
 

зарубежных коллег, как это часто происходит», – заявила М.
Симоньян6, главный редактор агентства, поясняя стратегию
агентства, переживающего ребрендинг, до завершения кото-
рого продукты нового агентства оставили маркировку «РИА
Новости».

9 декабря 2013  г. Президент России подписал «Указ о
мерах по повышению эффективности деятельности государ-
ственных СМИ», согласно которому агентство «РИА Ново-
сти» ликвидировалось, а права учредителя и имуществен-
ные права были переданы Международному информацион-
ному агентству «Россия сегодня». До этого события, в пе-
риод 2004–2013  гг., Группа «РИА Новости» являлась од-
ним из ведущих мультимедийных холдингов в России. В со-
став РИА входило более 40 интернет-ресурсов на 22 языках,
шесть информационных агентств, предоставляющих клиен-
там доступ к более чем ста новостным лентам, корреспон-
дентская сеть с представительствами и корпунктами в 69 го-
родах России и в 49 странах мира, сеть мультимедийных
пресс-центров с флагманским пресс-центром в Москве.

Совокупная аудитория всех интернет-ресурсов агентства
превышала 20 млн посетителей, аудитория в социальных се-
тях и сервисах – 6 млн подписчиков. В агентстве были со-
зданы студия инфографики и редакция видеоинформации.
В рамках новой стратегии агентство сфокусировалось на
мультимедийных форматах: фотоленты и видеосюжеты, ин-
фографика, видеопанорамы, интерактивные видео, прямые



 
 
 

трансляции и др. Группой «РИА Новости» были запущены
просветительские проекты, в рамках которых проходили те-
матические мероприятия и встречи на базе пресс-центра:
«ЛектоРИА», «РИА Арт», «Научный понедельник», «От-
крытый показ» и другие; а также социальные интернет-про-
екты «Диагноз, которого нет»  – проект о детях-аутистах,
«Жизнь без преград», «Дети в беде», «Жизнь без наркоти-
ков» и др. Агентство «РИА Новости» являются инициато-
ром создания и организатором работы ряда экспертных пло-
щадок, основными из которых стали международный дис-
куссионный клуб «Валдай», ежегодный международный фо-
рум «Медиа будущего» (Future Media Forum) о трендах раз-
вития глобальных медиа и журналистики, форум «Умный
город будущего», Национальный правовой конгресс и дру-
гие7.

Как видим, деятельность агентства выходила далеко за
пределы традиционных рамок деятельности информацион-
ных агентств, что стало возможным в результате принятия
стратегии мультимедийного холдинга и ориентации на пря-
мой выход к аудитории. Гуманитарная повестка холдинга
получила огромный импульс развития, агентство блестяще
воспользовалось открывшимися возможностями, что при-
влекло к деятельности «РИА Новости» большое внимание.
Сегодня, когда информационная служба переживает ребрен-
динг и переориентацию на другие стратегические цели, от-
радно констатировать, что социальные проекты, представля-



 
 
 

ющие собой самостоятельную ценность как демоверсия воз-
можностей ИА, сохранила свое место в структуре нового
агентства. Заявленной миссии новой структуры – «восста-
новлению справедливого отношения к России как важной
стране мира с добрыми намерениями» – это вполне соответ-
ствует; при этом группа социальных проектов пополнилась
аналогичными стартапами. Обратимся к характеристике но-
вых и старых проектов.

В главных лентах агентства: «Все новости» (1000 сообще-
ний в сутки), «РИА Новости. Главное» (400), «РИА Мол-
ния» (100), а также на сайте агентства социальная сфера
представлена довольно широко. В разделе «Общество» раз-
мещены рубрики «Образование», «Здоровье», «Социальная
защита», «Религия», «Медиа», «Дети в обществе», включа-
ющие как краткие сообщения, так и интервью, комментарии
экспертов, анонсы событий. Кроме того, гуманитарные ас-
пекты событий отражены и в других разделах: «Политика»,
«В мире», «Происшествия», «Наука», «Культура».

Знаменательно появление нового продукта в линейке
агентства – специализированной тематической «Ленты со-
циальной информации». Она содержит в среднем 30 сооб-
щений в сутки: главные события социальной сферы обще-
ственной жизни – здравоохранение, права граждан, образо-
вание, пенсионное обеспечение, ЖКХ. Социальный аспект
представлен и в других лентах МИА «Россия сегодня». РАП-
СИ (агентство правовой и судебной информации), входящее



 
 
 

в Группу «РИА Новости», выпускает также ленту «РАПСИ.
Общество», включающую новости по резонансным и обще-
ственно значимым процессам в судах общей юрисдикции,
данные органов следствия, гражданские разбирательства с
участием известных лиц и политических деятелей, инфор-
мацию о возбуждении уголовных дел в отношении обще-
ственных организаций.

Наличие в линейке продуктов МИА «Россия сегодня» па-
кетированной информации – продуктов «Социум» (пакет из
сообщений лент «РИА Молния», Ленты социальной инфор-
мации, Новостей спорта, Политики, ленты фото- и видео-
анонсов, инфографики) и «Социум+» – достаточно ясно де-
монстрирует позицию агентства в отношении социо-гумани-
тарной проблематики.

МИА «Россия сегодня» – признанный лидер в использо-
вании современных информационных технологий. К обсуж-
даемой теме это имеет непосредственное отношение. Сайт
МИА «Россия сегодня»  – одно из самых популярных и
цитируемых СМИ. Новые технологии позволили агентству
напрямую обратиться к аудитории и инициировать целый
ряд интернет-проектов – тематически специализированных
самостоятельных сетевых СМИ, среди которых лидируют
проекты социального звучания: «Социальный навигатор»,
«Жизнь без преград», «Ты – репортер», «Открытый педсо-
вет», «Жизнь без наркотиков», «В Москве», «Наша побе-
да», «Осторожно, история», «Открытый показ» и др. Каж-



 
 
 

дый из них – оригинальная, не похожая на другие творческая
идея, нашедшая на сайте агентства мультимедийное интер-
активное воплощение. Проекты стали визитной карточкой
агентства, голосом гражданского общества. «Интернет-СМИ
должны быть живыми, дышащими организмами, меняющи-
мися каждую минуту», – считает Н. Лосева, бывший дирек-
тор «РИА Новости» по новым проектам8. Именно такими и
являются социальные интернет-проекты МИА «Россия се-
годня».

«Социальный навигатор»9 – агентство в агентстве,
уникальный для России проект социальных исследований,
специализирующийся на анализе качества услуг социальной
сферы с помощью линейки социальных и образовательных
рейтингов. В качестве целей агентством заявлены повыше-
ние информированности потребителей об объектах социаль-
ной сферы и доступности услуг социальной сферы для насе-
ления; стимулирование здоровой конкуренции между учре-
ждениями социальной сферы; стимулирование обществен-
ного обсуждения путей реформирования социальной сферы
– действительно уникальные для российских СМИ социаль-
ной направленности задачи. В 2012 г. Агентство социальных
исследований «Социальный навигатор» стало победителем
«Премии Рунета» и Национальной программы «Лучшие со-
циальные проекты России».

Агентство создает потребительские социальные рейтин-
ги, формируемые на основе методик, разрабатываемых при



 
 
 

участии авторитетных экспертов; навигаторы и базы данных
с удобным поиском по организациям социальной сферы; экс-
клюзивные аналитические материалы, обобщающие итоги
региональных, национальных и международных исследова-
ний, проводимых ведущими российскими командами.

«Ты – репортер»10 – еще один «брендовый» продукт
«РИА Новости», UGC-проект, который полностью постро-
ен на работе с пользовательским контентом. Это новая от-
расль. Создатели проекта считают, что сегодняшние медиа
не могут конкурировать, полагаясь только на своих корре-
спондентов, они могут выигрывать только тогда, когда у них
есть армия гражданских журналистов – воспитанная, трени-
рованная, мотивированная. Предпочтения в проекте отдают-
ся «человеческим историям»: «Вместо того, чтобы писать о
том, что прошла ярмарка, найдите героя, возьмите у него ин-
тервью, расскажите о мероприятии с позиции конкретного
человека. Лучше, если их будет несколько», – с таким напут-
ствием обращается к народным корреспондентам професси-
ональная команда сайта11. Она уверена, что именно в па-
радигме, которая подразумевает использование природных
сил (пользователи и очевидцы), заключается залог успеха тех
информационных агентств, которые будут мировыми лиде-
рами через пять-десять лет. Проект стал победителем круп-
нейшего международного конкурса WSA-Mobile12.

«Открытый показ»13 – специальный проект холдинга



 
 
 

«РИА Новости», созданный при содействии Департамента
культуры города Москвы и Центра документального кино
(cdkino.ru), также уникальная дискуссионная площадка, где
аудитория смотрит актуальное документальное кино и на-
прямую общается с лидерами общественного мнения. Это
средство прямой коммуникации между обществом и теми,
кто представляет культурную, политическую, научную и об-
щественную элиту, по-настоящему свободное дискуссион-
ное пространство. В проект входит «Открытая лекция»  –
цикл выступлений на свободную тему, с которыми обраща-
ются к аудитории герои современности. Каждое выступле-
ние – гуманитарный манифест автора: весь его профессио-
нальный и жизненный опыт, изложенный в монологе дли-
ною в один час. Кураторы – журналисты Катерина Гордеева
и Александр Уржанов. Гости «Открытого показа» – мини-
стры и депутаты, народные и заслуженные артисты, писате-
ли, профессора, журналисты, благотворители, волонтеры, а
также сами создатели фильмов. Каждый зритель «Открыто-
го показа» и «Открытой лекции» имеет возможность обра-
титься к любому, даже самому высокопоставленному гостю
и получить прямой ответ. Видеотрансляции лекций и филь-
мов представлены на сайте агентства, что позволяет макси-
мально расширять аудиторию проекта.

«Жизнь без наркотиков»14 – еще один интереснейший
проект «РИА Новости»; проект, построенный на использо-
вании самых современных информационно-коммуникаци-



 
 
 

онных технологий. Разделы проекта – «Наркоугрозы», «Как
узнать», «Как помочь», «Народ против!», «Личный опыт»,
«Закон», «Город без наркотиков» – содержат новости, ин-
формационно-просветительскую информацию, инфографи-
ку, нормативно-правовые документы, интерактивные серви-
сы «Найти в вашем городе» (горячие линии, ближайшие дис-
пансеры, телефоны доверия) и «Расскажи свою историю».
Проект аккумулирует самую разнообразную информацию и
является одним из наиболее современных и эффективных
СМИ антинаркотической направленности.

 
2.1.3 Гуманитарная повестка

Агентства социальной информации
 

Это специализированное информационное агентство –
одна из ведущих экспертных и информационных органи-
заций, работающая в социогуманитарной сфере. Создано
в 1994  г., когда независимые общественные объединения
в России только набирали силу. Свою деятельность АСИ
начинало со сбора и распространения информации об эф-
фективных способах решения социальных задач с участи-
ем общественных, государственных и коммерческих орга-
низаций. Ежедневно агентство выпускает новости «с чело-
веческим лицом» о  социально значимых событиях, о дея-
тельности некоммерческих организаций, о судьбах людей.
Успешно развиваясь, АСИ располагает большой корсетью



 
 
 

в нескольких десятках городов России. Агентство распро-
страняет свои новости в свободном доступе, бесплатно, об-
новляя их в режиме реального времени. Своеобразие целей
и содержательной концепции АСИ обусловило особые жур-
налистские технологии, которые используются в практике
этого агентства. В отличие от других новостных служб, оно
не только «патрулирует» свою сферу, производя новостные
продукты, но и активно участвует в организации ее среды.
Информационное сопровождение гражданских проектов со-
ставляет весомую часть контента новостных выпусков АСИ.

Сегодня АСИ – одна из немногих организаций, развиваю-
щих диалог между различными секторами общества: неком-
мерческими организациями, властью, СМИ и бизнесом. Она
собирает и распространяет информацию о деятельности об-
щественных организаций, освещает актуальные социальные
темы и инициирует многочисленные социальные проекты,
направленные на поиск актуальных для общества решений,
организует работу дискуссионных площадок, на которых
представители различных секторов могут услышать и по-
нять друг друга. Число НКО достигло отметки в полмилли-
она, и требования к информационному обеспечению проек-
тов некоммерческих организаций заметно повысились. АСИ
аккумулирует интересы гражданского сектора: объединений
правозащитников и экологов, благотворительных фондов,
женских и молодежных союзов, ассоциаций ученых, работ-
ников культуры, просвещения.



 
 
 

Информационная деятельность АСИ15 – это, прежде все-
го, ежедневные и еженедельные выпуски новостей в элек-
тронном формате с оперативной информацией о деятельно-
сти НКО, добровольческих инициативах, социальных про-
граммах бизнеса в Москве и регионах. Рубрики и разделы
сайта отражают все многообразие социальной и культурной
сфер жизни общества: «Благотворительность и доброволь-
чество», «Гендер. Женское движение», «Записки граждан-
ского общества», «Здравоохранение», «Инвалиды», «Мо-
лодежь», «Пожилые», «Права человека», «Семья и дети»,
«Социальные болезни», «Толерантность». Другие тексто-
вые форматы – статьи, экспертные интервью, книги, обзо-
ры, бюллетени (просветительские периодические издания в
формате журналов и брошюр) по социальной тематике. Осо-
бый интерес в деятельности АСИ представляют специальные
интернет-проекты, о которых пойдет речь далее.

«Так просто»16 – продвижение идей благотворительно-
сти и добровольчества. Этот сайт – своего рода «диспетчер-
ская» для тех, кто стремится к активным действиям, хочет
помогать, но не знает, кому и как. Воспользовавшись базой
данных НКО, размещенной на сайте, люди могут выбрать ор-
ганизацию и дело по душе. На сайте также можно ознако-
миться с анонсами добровольческих акций, историями про
людей, которые по собственной инициативе делают что-то
важное для тех, кто сам этого сделать не может, а также, с
информацией на тему добровольчества. Можно оставить со-



 
 
 

общение в блоге.
«Наши дети»17 – профилактика социального сиротства,

продвижение семейных форм устройства детей-сирот. На
сайте собрана подборка полезных материалов для тех, кто
хочет узнать больше по этой теме: справочная информация
о семейных формах устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, тематические статьи, ин-
формация о событиях и мероприятиях, посвященных про-
блеме сиротства, сведения о детских учреждениях, органах
опеки и некоммерческих организациях. Также на сайте есть
интерактивная услуга для посетителей – консультации спе-
циалистов.

«НКО: законы развития»18 – вопросы этики, инфор-
мационной прозрачности и подотчетности НКО, процесс из-
менения законодательства об НКО, лучшие практики дея-
тельности НКО. Сайт предназначен для организаций, кото-
рые хотят стать более открытыми, прозрачными, профессио-
нальными и эффективными. На сайте есть возможность ком-
ментировать материалы и обсуждать важные новости в бло-
ге. Можно также подписаться на новости интересующей руб-
рики, которые ежедневно рассылаются в электронном виде.

«Социальная ответственность бизнеса» 19 – специа-
лизированный ресурс, посвященный философии и практике
корпоративной ответственности и устойчивого развития. На
сайте публикуются материалы, полезные для специалистов в



 
 
 

области корпоративной ответственности.
В разделе «Новости» можно ознакомиться с анонсами

и информационными сообщениями о тематических конфе-
ренциях, семинарах, новых программах и проектах россий-
ского бизнеса и международных корпораций. На сайте су-
ществует опция подписки на новости, и все желающие мо-
гут оперативно получать новостные сообщения на свой элек-
тронный адрес.

Помимо традиционной журналистской деятельности,
агентство активно занимается деятельностью по связям с
общественностью, проводит информационные мероприятия
по наиболее актуальным социальным темам. За прошед-
шие годы АСИ подготовило и провело множество пресс-кон-
ференций, семинаров, круглых столов, дискуссионных клу-
бов, социальных акций, конкурсов для журналистов и НКО,
конференций. Агентство социальной информации организу-
ет всероссийские информационные кампании, способствую-
щие решению важных социальных проблем.

Кампания «Наши дети» по профилактике социального си-
ротства (в партнерстве с АНО «Студио-Диалог») – это со-
здание цикла роликов социальной рекламы «Найди меня,
мама!». Их целевая аудитория – потенциальные приемные
родители; социальное окружение замещающих семей; люди,
которые имеют отношение к семейному устройству сирот
или замещающим семьям (представители органов власти и
государственных учреждений, органов опеки и попечитель-



 
 
 

ства, врачи, воспитатели детских садов и учителя, педагоги
дополнительного образования и др.).

Цель создания роликов «Найди меня, мама!» – повыше-
ние уровня заинтересованности россиян в судьбах детей-си-
рот и общественного статуса семей, принявших детей на вос-
питание. Ролики содержат логотип кампании «Наши дети»,
ссылку на сайт www.nashi-deti.ru, где потенциальные прием-
ные родители могут найти полезную информацию и телефон
автоматизированной информационной службы Федерально-
го банка данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей. С 2006 г. вышло семь циклов роликов. Слоган роли-
ков – «Приемный ребенок может стать родным!» – остает-
ся неизменным. На протяжении всех циклов его озвучива-
ет народный артист России Виктор Раков – «голос кампа-
нии». Информационно-просветительская кампания «Наши
дети» в октябре 2007 г. заняла первое место на Всероссий-
ском конкурсе лучших инновационных моделей семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Социальные ролики «Найди меня, ма-
ма!» неоднократно побеждали на многих международных
и отечественных профессиональных конкурсах социальной
рекламы. Среди них – IV Международный конкурс русско-
язычной рекламы AdVision Awards-2010, Международный
фестиваль рекламы RED APPLE, Киевский международный
фестиваль рекламы, Московский фестиваль рекламы.

Ежегодно видеоролики выходят в эфир на федеральных,



 
 
 

московских и спутниковых телеканалах, а также на канале
«Первый канал. Всемирная сеть». Кроме того, они трансли-
руются на мониторах крупных торговых центров Москвы,
торговых сетей, в аэропорту «Шереметьево» и  аэропортах
других городов России. Как показывают письма, поступаю-
щие в Агентство социальной информации, эти ролики нахо-
дят отклики в сердцах людей не только в РФ, но и за рубе-
жом.

За время своего существования АСИ смогло закрепить за
собой репутацию экспертной организации в сфере форми-
рования институтов гражданского общества. АСИ является
активным участником многих площадок, где обсуждаются
и принимаются решения, касающиеся некоммерческого сек-
тора и гражданского общества в целом. Участвуя в их рабо-
те, Агентство выступает не только в экспертной роли, но и в
качестве коммуникатора между этими площадками и внеш-
ним миром. Не менее важная роль АСИ состоит в том, что-
бы донести мнение НКО по поводу обсуждаемых проблем до
лиц, принимающих решения, и сделать так, чтобы это мне-
ние учитывалось. Поэтому АСИ активно продвигает в НКО-
сообществе идеи прозрачности, подотчетности, соблюдения
этических принципов, а также распространяет лучшие прак-
тики, помогающие организациям завоевать доверие тех, кто
важен для осуществления их миссии.

Сегодня журналистика находится в более живом и менее
искусственном взаимодействии с жизнью и аудиторией – это-



 
 
 

му в практике информационных агентств имеются конкрет-
ные подтверждения. Важно, что именно информационные
агентства демонстрируют интерес к гуманитарной пробле-
матике – это обнадеживающий признак.



 
 
 

 
Глава 2

Контент-модели социальной
журналистики в печатной периодике

 
Основа этой главы – итоги изучения печатных СМИ, осу-

ществленного в 2012–2014 гг. Мы предприняли мониторинг
разделов «Общество» (или аналогичных им по смыслу) в га-
зетах и журналах и представили его результаты в виде ана-
литического обзора практики изданий, используя метод тра-
диционного профессионального анализа. Процесс изучения
включал поиск ответов на следующие вопросы: есть ли в дан-
ном СМИ раздел «Общество» и какова система сопровож-
дающих его рубрик? Каков объем присутствия (занимаемая
площадь) социальной проблематики в общем контенте это-
го СМИ? Как часто тексты социальной проблематики пред-
ставлены на первой полосе в качестве главной темы номера?
В разделах, выпусках новостей? На полосе «Мнений»? Ка-
ковы особенности предъявления компонентов данной тема-
тической повестки?

Преимущественное внимание уделялось объему присут-
ствия социальной тематики в общем контенте СМИ и ее
содержательным характеристикам, систематизация которых
осуществлялась на основе представления о структурных
компонентах гуманитарной повестки, описанных в главе



 
 
 

1.2.3. Выявление данных характеристик включало также
опору на презентацию текущего состояния сегментов ме-
диарынка в научно-исследовательской литературе и описа-
ние их особенностей и возможностей, влияющих на гума-
нитарные медиапрезентации. На базе этих сведений была
составлена обобщающая оценочная характеристика каждого
СМИ как представителя той или иной типологической груп-
пы и сформулированы наиболее значимые признаки, отра-
жающие общее состояние социальной проблематики в них,
тенденции развития. Обзор показал, что при наличии общих
черт, ставших объектом критики, практика массмедиа до-
статочно разнообразна и – это особенно важно – содержит
ряд обнадеживающих симптомов.

Единицей анализа стал номер газеты или журнала. В отбо-
ре номеров использовался следующий принцип: изучались
номера срединной недели каждого квартала каждого года.
Этот метод широко распространен в практике западноевро-
пейских исследований20 и расценивается нами как удобный
и достаточный для репрезентативности исследуемого мате-
риала. В общей сложности рассмотрено по 40–50 номеров
ежедневных изданий, по 15–20 номеров еженедельников, по
12 номеров ежемесячных журналов.



 
 
 

 
2.2.1 Ситуация на газетно-

журнальном рынке
 

Роли и состоянию рынка печатных СМИ в современной
исследовательской литературе уделено немалое внимание 21.
Несмотря на то, что новый медиапорядок22 и складываю-
щаяся национальная медиасистема предрекают традицион-
ным печатным СМИ в будущем довольно проблемную си-
туацию, сегодня они по-прежнему занимают достаточно се-
рьезные позиции и динамично развиваются: новейшие циф-
ровые устройства не смогут в среднесрочной перспективе
полностью заменить печатные издания. По мнению экспер-
тов, экономическая модель печатных СМИ, основанная на
продаже бумажных носителей и привлечении рекламы под
реализуемые тиражи, остается доминирующей в России23.
У печатных СМИ есть будущее, они сохраняют способность
развиваться и противостоять нарастающей конкуренции со
стороны других медиа. За последние годы произошла коли-
чественная стабилизация газетного рынка, увеличение объ-
ема изданий, переход на многоцветную печать и малые фор-
маты24. Сокращение аудитории ежедневных газет компен-
сируется увеличением читателей еженедельников, высокими
темпами роста рынка журналов, растет корпоративная пе-
чать. Значим и такой фактор, как развитие региональной и



 
 
 

местной прессы, ставшей для большой доли аудитории едва
ли не единственным источником информации.

Позиции печатных СМИ на медиарынке также связаны с
характером их функционирования: газеты и журналы в боль-
шей степени, чем другие СМИ, транслируют аудитории про-
дукты духовной, духовно-практической и практической де-
ятельности общества, обогащают духовный потенциал об-
щества25 и в содержательном отношении остаются наиболее
«смыслоемкими» источниками информации для общества,
продолжая подпитывать другие СМИ качественной инфор-
мацией; в них в наибольшей степени происходят процессы
превращения духовных продуктов в массовые информаци-
онные – различные по форме, распределению и потребле-
нию26. В ситуации, когда содержательные «фланги»  – но-
востной поток и авторский взгляд, сосредоточенные на дру-
гих медиаплатформах, – все больше сужают срединное ана-
литическое поле журналистики, именно газета и журнал спо-
собны удерживать столь необходимые обществу позиции.
Именно здесь находится место приложению усилий наибо-
лее ярких и компетентных представителей профессиональ-
ной журналистики.

В то же время газетно-журнальный рынок полон проблем.
Основная из них связана со старением аудитории «серьезной
прессы», являющейся традиционным потребителем печат-
ных СМИ, следствием чего стало падение тиражей и сниже-
ние социальной и просветительской роли периодической пе-



 
 
 

чати в обществе; рост потребительского спроса на чисто раз-
влекательные издания; экономическая и политическая за-
висимость значительной части российской периодики, осо-
бенно региональных и местных газет, от органов власти и
групп влияния; недостаточность государственной поддерж-
ки изданий для социально уязвимых групп и культурно-про-
светительской прессы. «Центробежным процессам»27 нема-
ло способствуют системы распространения, точнее, отсут-
ствие эффективных и недорогих систем. Важную роль в
утрате печатными СМИ привычных позиций сыграло вытес-
нение их новыми медиа в медиакультуре молодого поколе-
ния. Последствия всего этого комплекса причин достаточ-
но драматичны: «Потеря газетами своего места в общена-
циональной публичной сфере означала снижение качества
серьезных политических и интеллектуальных дискуссий. Из
общенациональной повестки дня “выпали” многие принци-
пиально важные для национальной интеллектуальной жиз-
ни и идентичности вопросы»28. На обеднение тематической
палитры, снижение уровня осмысления многих актуальных
общественных проблем и увлечение сенсациями, на раз-
рыв между потенциальной информацией и той, которую по-
лучают посредством печати участники различных социаль-
ных процессов, на несоответствие между реальным миром
и представленностью его в СМИ указывают многие исследо-
ватели прессы29.



 
 
 

Разделяя в целом жесткие оценки качества сегодняшних
СМИ, мы вместе с М. А. Бережной, Е. Л. Вартановой, Р
Г. Иванян и другими исследователями30 все же видим си-
туацию достаточно сложной и неоднозначной. Социальная
(гражданская, гуманитарная, общекультурная) проблемати-
ка присутствует в каждой из типологических групп СМИ,
однако представлена она неодинаковыми объемами и с по-
мощью различных коммуникативных стратегий. Кроме то-
го, и сами СМИ не так функционально однозначны и содер-
жательно однородны – скорее речь идет об их доминантной
направленности. А это не означает, что в их практике отсут-
ствуют проявления, заслуживающие внимания и развития
– симптоматические моменты, возможно, обещающие в бу-
дущем укрепление гражданского потенциала и уже сегодня
поддерживающие его развитие. Критический подход не дол-
жен ни вытеснить внимание к тем позитивным проявлениям,
которые существуют и требуют должной оценки, ни поме-
шать понять природу деструкций при определении перспек-
тив будущего развития. В любом случае следует апеллиро-
вать к формулировке сбалансированных и аргументирован-
ных суждений. Обращаясь далее к обзору контента печат-
ных СМИ и в особенности к разделу «Общество» – именно
в нем (или аналогичных ему по смыслу) сконцентрирована в
основном социальная проблематика – мы будем стремиться
решить такую задачу.

Раздел «Общество» в контенте общероссийских га-



 
 
 

зет. Раздел «Общество» и его варианты присутствуют прак-
тически во всех периодических изданиях универсального те-
матического спектра. В целом это тематическое направление
в прессе выглядит, по сравнению с признанным лидером ин-
формационного пространства, телевидением, более сбалан-
сированным, аналитичным, разнообразным. Оно менее под-
вержено ориентации на пресловутые рейтинги и, как след-
ствие, менее скандально, манипулятивно и провокативно в
оценке человеческих реалий. В сопоставлении с другим ли-
дером современного медиапространства – блогосферой – пе-
чатные СМИ, по определению проигрывая в доступе к ре-
алиям, в пропускной способности, выигрывают в качестве
анализа, обобщений, экспертизы, в возможности легитими-
зации проблем – упорядочивая частные события, придавая
им динамический импульс, оставляя возможность возврата
к опубликованным текстам. Целый ряд конкурентных пре-
имуществ, таким образом, в периодике сохраняется.

Ребрендинг одних изданий, стартапы других, «угасание»
и уход третьих, политическая радикализация, борьба за ли-
дерство в группе и остающееся вакантным место общенаци-
онального тематически универсального газетного издания –
все эти явления пребывают в центре публичного поля и ак-
тивно обсуждаются. Однако такая позиция, как мера соот-
ветствия содержания газет гуманитарным ценностям, пока
еще не стала предметом глубокого анализа, хотя и отмечена
самими журналистами:



 
 
 

• «Кого хочет видеть публика в наших материалах? Поли-
тиков, звезд, богачей? Вовсе нет. Во все времена люди хо-
тели видеть себя. Однако вместо этого мы изо дня в день и
из года в год потчуем сограждан самыми мельчайшими по-
дробностями из жизни так называемой «элиты».

• «Народ не видит в журналистах ни просто «своих», ни
своих защитников, ни серьезной силы, с которой кто-то счи-
тается, ни, наконец, людей, говорящих, что сами думают, а
не за что «упло-чено». Вот потому-то и не верят нам. Пото-
му-то и читаешь порой в интернете обидные для себя ком-
ментарии.»

• «Почему нашему человеку так любы страдания? Поче-
му так много и долго говорим об этом? Может быть, это на-
ше убежище, оправдание убогого существования? Или про-
сто привыкли жить в военно-полевых условиях? В сущности
ведь терпеть приходилось всегда, и всегда ради начертанной
сверху цели. Главный вопрос: как защитить человека в чело-
веке – по-прежнему остается за скобками?»

Нет смысла указывать имена авторов этих высказываний –
подобных горьких оценок, представленных в блогах и автор-
ских колонках журналистов, множество. Они остаются акту-
альными, несмотря на то, что «новая социальная журнали-
стика» – так нередко именуют это проблемно-тематическое
направление журналисты-практики – находится в состоянии
некоторого оживления. Потребность в медийном воплоще-
нии реалий социальной сферы имеет подтверждение и на



 
 
 

другом фланге коммуникационного пространства: наиболее
горячий отклик в блогосфере вызывают посты с выражен-
ной остросоциальной проблематикой; они же демонстриру-
ют и глубину ценностной разобщенности российского соци-
ума, создающей серьезные барьеры на пути общенациональ-
ного и человеческого развития. Субъекты медиапростран-
ства, следовательно, с разных сторон стремятся к такому ка-
честву контента, которое было бы адекватно потребности и
максимально эффективно.

Возвращаясь к характеристике раздела «Общество», бу-
дем отталкиваться от понимания той части многочисленных
определений общества, в которой они сходятся: это «объеди-
нение людей». Данный раздел, следовательно, должен содер-
жать информацию о жизни и взаимоотношениях людей, при-
чем непосредственным предметом внимания должны быть
именно люди – т.  е. та сфера общественной жизни, кото-
рая традиционно именуется социальной сферой, и те про-
блемы, которые люди считают наиболее важными для себя –
это достаточно широкий круг. Весомая часть социально-гу-
манитарного контента представлена смежными областями –
социально-политическим, социально-экономическим, соци-
ально-этическим аспектами, неразрывно связанными с су-
губо социальными реалиями и представляющими различ-
ные институты, регулирующие социальную повседневность.
Представляя собой площадку для информационного обмена
между различными структурами, раздел «Общество» при-



 
 
 

зван патрулировать их и открывать аудитории гуманитар-
ный смысл активности этих структур – либо указывать на
отсутствие такового. В целом подобный проблемно-функци-
ональный подход представлен практически во всех издани-
ях, однако конкретные предметные приоритеты каждое из-
дание определяет самостоятельно, сообразуясь с собствен-
ными представлениями о том, что наиболее важно для его
аудитории и что предпочтительно для редакционной поли-
тики.

Структура рынка печатных СМИ достаточно сложна31. В
группе печатных СМИ – не будет преувеличением утвер-
ждать, что и в общенациональной медиасистеме в целом, –
особая роль принадлежит общероссийским газетам.  Их роль
уникальна, несмотря на то, что в национальном медиапо-
треблении они, как известно, занимают всего 2 %. Важней-
шая функция этих газет – быть универсальным средством
коммуникации, «собирать» общество и выявлять наиболее
значительные проблемы для социума в целом32. Роль га-
зет исторически связана с их дислокацией в столице, с воз-
можностью постоянного и оперативного взаимодействия с
ньюсмейкерами и участием в производстве общенациональ-
ной повестки дня.

По разным причинам в постсоветский период практиче-
ски все издания, именовавшиеся ранее центральными, пере-
стали соответствовать критериям («типологозначимым при-
знакам»), которые делали бы их общенациональными: «аре-



 
 
 

ал распространения» – по всей России, «масштаб отраже-
ния» – отражение жизненного мира всей страны, «социаль-
ный адрес» – всем гражданам, «универсальность контента» –
включение в содержание всех тем общенационального ин-
тереса, «функциональное разнообразие» – реализация раз-
ных функций33. Эти издания развивались в разных направ-
лениях: одни не удержали тираж и сконцентрировались на
смысловой доминанте для обсуждения в узком кругу; дру-
гие, напротив, утратили былую респектабельность и стали
ориентироваться на прибыли. Не удалось стать общенаци-
ональными в полном смысле и вновь образовавшимся из-
даниям, стремившимся занять данную нишу. «Идеальное»
общенациональное издание, таким образом, сегодня отсут-
ствует34. По мнению исследователей, в сложившихся усло-
виях, когда понимание успешности издания упрощается и
часто сводится к рейтингу в ущерб качеству контента, а аб-
солютному большинству изданий не удается соответствовать
полному перечню типологозначимых признаков общенацио-
нальности, основным критерием «общероссий-скости» сле-
дует считать значимость проблематики как для центра, так
и для регионов, т. е. характеристики содержания 35. Темати-
ческая универсальность, заложенная в концепции этих изда-
ний, создает предпосылки для сбалансированности контен-
та, однако реальная практика не всегда соответствует ожи-
даниям.



 
 
 

Сложившаяся ситуация не мешает, тем не менее, целому
ряду изданий позиционировать себя как общероссийские. В
этой группе представлены качественные и качественно-мас-
совые универсально-тематические ежедневные общеполити-
ческие газеты («Российская газета», «Известия», «Новые из-
вестия», «Независимая газета», «Новая газета»), массовые
издания («Московский комсомолец», «Аргументы и фак-
ты», «Комсомольская правда»). Особую подгруппу состави-
ли качественные издания, адресованные деловому сообще-
ству – также универсально-тематические с акцентом на ин-
формации делового характера («КоммерсантЪ», «Ведомо-
сти»). В каждой из этих подгрупп социально-гуманитарная
проблематика представлена неодинаковыми объемами и до-
статочно разнопланова по содержанию.

 
2.2.2 Гуманитарная повестка газет

 
«Окончательной» и «незыблемой» классификации печат-

ных изданий сегодня не существует, да она и в принципе ед-
ва ли может существовать. Ставший традиционным подход,
разделяющий газеты на «качественные» и «массовые», вы-
зывает споры – для этой полемики, действительно, есть ос-
нования, состоящие в реальном переплетении типообразую-
щих признаков, разделяющих названные группы. Однако –
и это тоже факт – здравый смысл, здравый взгляд показыва-
ет, что, несмотря на некоторую диффузию признаков, пол-



 
 
 

ного смешения не происходит, издания не стали однородны-
ми по отношению к аудитории, на которую они ориентиро-
ваны и, следовательно, по содержательно-формальным при-
знакам. По этой причине мы приняли решение опираться на
ту классификацию, которая зафиксирована в учебно-науч-
ной литературе36.

Качественные газетные издания. Для газет, именуе-
мых качественными, характерны «только значимые факты и
темы, только значимые персоны, только журналисты высо-
кого профессионального уровня, только эксперты-специали-
сты»37, что предопределено информационными потребно-
стями образованного слоя аудитории, на который рассчитана
качественная пресса. Предполагается, что на этой площадке
журналисты вместе с ответственными гражданами обсужда-
ют наиболее важные вопросы жизни общества и предлагают
возможные пути их решения. При этом в научной литерату-
ре нередко можно столкнуться с утверждением, что в фоку-
се качественной прессы сосредоточены «две суперсферы –
политика и экономика». Здесь усматривается явное проти-
воречие: каким образом объяснить тот факт, что социальная
сфера, первостепенная важность которой в осуществлении
реформ не вызывает сомнений, оказалась вне фокуса? Дело,
однако, не только в теоретических построениях, – практика
также заставляет задуматься над этим вопросом.

В большинстве газет, которые принято считать качествен-
ными, гуманитарные проблемы представлены довольно од-



 
 
 

носторонне, но в каждом издании по-своему. Неравномер-
ное распределение внимания к образу жизни разных соци-
альных групп рождает сомнения в том, что эти издания –
«для всех и обо всем». Статус социального все еще не так вы-
сок, как позиции политико-правовой и экономической про-
блематики. Исключение составляют полосы мнений и ком-
ментариев – там «тоска по настоящей социальности», эмоци-
онально-оценочные критерии преобладают над рациональ-
ностью формирования новостного потока в соответствии с
«правильными» критериями пресс-служб, и это дает воз-
можность более глубокого понимания проблем, прямой под-
держки гуманитарных ценностей. В обращениях к читатель-
ской массе журналисты фактически признают свои просче-
ты, но недостаточность профессионального погружения в
реалии социальной жизни ощутима: аналитическая, очер-
ковая, расследовательская журналистика требует значитель-
ных затрат, поиска адекватных творческих форм, а такие ре-
сурсы ограничены.

Справедливость требует признать, что сегодняшняя си-
туация все же значительно отличается от практики 1990-
х гг., когда социальная проблематика либо замалчивалась
и вытеснялась, либо была представлена сенсационно-драма-
тическими формами. Проблемы «человека» и «общества»
осознаны и признаны, но в немалой степени это признание
на словах. «Качественность», на наш взгляд, определяется
не доминированием в повестке политико-экономических те-



 
 
 

матических приоритетов, а профессиональной компетент-
ностью в отражении и оценке всех реалий, их полнотой,
характером предъявления и интерпретации общественных
процессов, привлечением разнообразных экспертных ресур-
сов, владением коммуникативными техниками, соответству-
ющими проблематике. Если же качественность ассоцииру-
ется с проблемно-тематической селективностью, то это ско-
рее свидетельствует об обратном. Практическая суть про-
блемы, как мы считаем, состоит в том, что для репрезен-
тации гуманитарно-социальных проблем многими журнали-
стами и изданиями не найдены форматы, соответствующие
стилистике качественных СМИ; они продолжают видеть со-
циальную сферу исключительно в «одеждах», знакомых по
практике коммерчески ориентированных изданий, в резуль-
тате чего значительная часть реалий оказывается за предела-
ми их внимания. Политизированность качественной прессы
имеет ряд конкретных проявлений: это недостаточные объе-
мы присутствия социальной проблематики на ее страницах;
позиционность, подчас граничащая с тенденциозностью и
подчиняющая широкие человеческие реалии интересам от-
дельных групп; избирательность персонификации; недоста-
ток эффективных форм.

Среди обнадеживающих примет последнего времени –
развивающиеся формы взаимодействия изданий с блогосфе-
рой, работа на форумах, собственно журналистские блоги,
интернет-версии с альтернативной повесткой, социальные



 
 
 

проекты, открытие новых тем и источников. Не детализи-
руя впечатления, можно сказать, что суть нового – в стрем-
лении более активно взаимодействовать с аудиторией, ори-
ентироваться на ее гуманитарные потребности, расширять
поле контактов за пределами газетных полос, инициировать
конкретные проекты и акции, приносящие реальную пользу
аудитории38, и принимать в них участие. Ощутив конкурен-
цию со стороны организаций некоммерческого сектора, дея-
тельность которых, несмотря на неблагоприятные политиче-
ские условия, существенно активизировалась за счет интен-
сивной коммуникации в интернет-пространстве, газеты вы-
нуждены пересматривать свои односторонне монологичные
стратегии. Во многом сохраняя позицию «над аудиторией»,
«пресса влияния» все же предпринимает шаги к сближению
с основной массой читательской аудитории. Более детальную
картину гуманитарных медиарепрезентаций дает обращение
к практике отдельных изданий.

«Российская газета». По освещению социальной про-
блематики это издание занимает особое место среди каче-
ственных газет: здесь она представлена достаточно объем-
но и разносторонне – 20–25 % площади. В основном соци-
альная проблематика сконцентрирована в разделе «Обще-
ство» (рубрики «гуманитарного блока»: «Здоровье», «На-
ука», «Образование», «История», «Экология», «Социаль-
ные проблемы», «Семья», «Дети», «Религия», «О жизни»,
«Утраты»), а также в разделах «Власть» (рубрики «Граж-



 
 
 

дане», имеющая уточнения в подрубриках: «Общественный
контроль», «Права человека», «Миграция», «Демография»,
и «Социальная сфера»: «Пенсии и пособия», «Помощь по-
страдавшим», «Социальная защита»), «Экономика» (руб-
рика «Работа»: «Занятость», «Зарплата», «Охрана труда»,
«МРОТ»)  – разветвленная, как видим, система разделов,
рубрик и подрубрик. Оценивая практику «Российской газе-
ты», следует выделить активно посещаемый (более 10 млн
посетителей ежемесячно, свыше 40  млн просмотров стра-
ниц39) Интернет-портал с удобной навигацией, которая поз-
воляет мониторить, помимо тематических рубрик, и про-
фильные организации, и регионы. Так, пометкой «Новое»
снабжены страницы, отведенные Министерству здравоохра-
нения и Министерству науки и образования, а также Совету
по правам человека, Уполномоченным по правам ребенка и
человека – это публикации, освещающие узкотематические
сегменты социальной сферы. Портал содержит новости, ста-
тьи и отдельные сюжеты, персональные рубрики журнали-
стов («Большая перемена с Ириной Ивойловой», «Социоло-
гия с Екатериной Добрыниной»). Чаще, чем другие темати-
ческие направления, социальная проблематика представле-
на в качестве главного материала номера; на новостных об-
щетематических полосах гуманитарная повестка также вы-
ступает на равных с другими повестками. «РГ – Неделя»
еще внимательнее к проблемам людей, социальная пробле-
матика здесь преобладает как в информационно-аналитиче-



 
 
 

ском, так и в потребительском ракурсах (до 30–35 % объе-
ма). Под социальной журналистикой «РГ» понимает пробле-
мы различных социальных слоев – работоспособного насе-
ления, пенсионеров, школьников, детей. Проблемы, с кото-
рыми сталкиваются эти группы, освещаются в свете государ-
ственных реформ и полезных советов. Поводом для публи-
каций становятся выступления чиновников или законопро-
екты, которые предлагают решение ситуации. Описанию ре-
ального положения дел внимания уделяется меньше.

Представленные данные позволяют высказать несколько
суждений: во-первых, опыт «РГ» доказывает, что правитель-
ственная официальная газета сумела найти формы, которые
позволяют ей, не вступая в конфронтацию с основной ли-
нией, представлять социальное бытие во всей сложности, не
обходя острых углов; во-вторых, не менее важно то, что ка-
чественное издание способно создать средства и инструмен-
ты, репрезентирующие гуманитарную проблематику на до-
стойном уровне; в-третьих, умение наладить диалог с чита-
телем, возможность публиковать много полезной информа-
ции, использование многоканальных связей и т. д. показы-
вает, что в принципе социальная миссия и прагматика вза-
имодействия с аудиторией не обязательно исключают друг
друга. Стремление следовать заявленной миссии – консоли-
дировать общество – проявлено в различных компонентах и
структурах гуманитарной повестки «РГ»: полноте и сбалан-
сированности тематической структуры, выборе информаци-



 
 
 

онных поводов, жанровом разнообразии, характере персона-
лизации, соотношении новостных, «полезных» и проблем-
ных материалов – впрочем, доля последних, а также острота
конфликтов могла бы быть и более выраженной. «РГ» сего-
дня – уважаемое издание, одно из тех, которые представля-
ют социальную проблематику наиболее полно, динамично,
современно, разнообразно и рассматривают ее как самосто-
ятельную и значимую «суперсферу», не уступающую по зна-
чению политике и экономике.

«КоммерсантЪ». Это качественное общеполитическое
издание, адресованное политической и деловой элитам, уде-
ляет определенное внимание (6–8  %) и освещению соци-
альных проблем. Однако такой объем публикаций не соот-
ветствует объективным потребностям делового сообщества.
Раздел «Общество» по концептуальности, полноте и каче-
ству анализа событий значительно уступает другим неспеци-
альным (т. е. не являющимся собственно деловой информа-
цией) направлениям.

Подбор текстов в нем нередко носит случайный характер.
Социальная проблематика широкого плана имеет шанс за-
интересовать издание в тех случаях, когда речь идет о круп-
ных политических решениях, о существенных расходах или
попадает в рубрику «Инциденты». Социальная сфера – а
это и есть человеческое большинство – выглядит со страниц
респектабельной газеты затратной, конфликтной, обремени-
тельной, неспособной к самоорганизации и принципиально



 
 
 

нереформируемой.
Способствует ли такое освещение полномасштабному об-

щественному развитию, соответствующему современным
концепциям социальной ответственности бизнеса? Едва ли.
Для газеты, адресованной прежде всего деловому сообще-
ству, социальная проблематика не является приоритетной.
Но «КоммерсантЪ» позиционирует себя как общенацио-
нальное издание, как газета универсального типа, к тому же
одна из тех, кто формирует качественные стандарты новой
российской журналистики. Значит, ей следует заниматься
постоянным мониторингом внешней среды бизнеса, вклю-
чая сюда социальную сферу наряду с другими, потому что
перспективы экономического развития, социальная стабиль-
ность, дружественность внешней среды, состояние трудовых
ресурсов важны, прежде всего, для самого бизнеса. Пока
следов такого подхода обнаружить не удается.

Впрочем, нельзя обойти вниманием такой удачный про-
ект «Коммерсанта», как многолетняя и плодотворная дея-
тельность в рамках Российского фонда помощи40. Во мно-
гом благодаря этому проекту в деловом сообществе изме-
нилось отношение к благотворительности; практика публи-
каций с обращениями о помощи распространилась на боль-
шинство периодических изданий. По нашим данным, «Ком-
мерсантЪ» публикует до половины всех сообщений феде-
ральных СМИ о работе благотворительных фондов41. И все
же реалии и гуманитарные потребности аудитории значи-



 
 
 

тельно разнообразнее, чем это безусловно успешное направ-
ление в деятельности влиятельного издания. Единственным
«извиняющим» обстоятельством служит тот факт, что про-
екты ИД «КоммерсантЪ» тесно связаны между собой, и
общий контент распределяется между ними с учетом это-
го фактора: в журналах «Огонек» и «КоммерсантЪ-Власть»
представлены выразительные картины социального бытия в
разнообразных жанровых формах. Однако раздел «Обще-
ство» в газете все же мог бы быть значительно содержатель-
нее и концептуальнее, если бы журналистам удалось реали-
зовать типологические особенности издания и освоить под-
ходящие для него форматы.

«Известия». Опыт «Известий», переживших в 2011  г.
ребрендинг, демонстрирует еще одну тенденцию в освеще-
нии гуманитарных реалий. Она в разной степени характер-
на для всех качественных изданий, но здесь проявилась со
всей определенностью. Речь о диффузии социальной про-
блематики. Раздел «Общество» концентрирует сообщения о
чрезвычайных происшествиях и событиях вокруг них; есть
«спецпро-екты» «Здоровье» и «Образование»; иногда соци-
альные темы появляются в разделах «Вся Москва», «Ар-
мия», «Наука», нечасто – на полосе «Мнений». В среднем
гуманитарная информация занимает 15–17 % газетной пло-
щади.

По данным редакции42, концепция отдела «Общество»
звучит следующих образом: «Повседневная жизнь россиян



 
 
 

глазами журналистов. Проблемы, события, которые волну-
ют наше общество». Однако в соответствующем разделе о
проблемах повседневной жизни россиян говорится крайне
мало, подавляющее большинство текстов – это новости о
чрезвычайных ситуациях, произошедших в России: громкие
убийства, аварии, суды, расследования и т. д. Героями пуб-
ликаций становятся либо преступники и убийцы, либо вы-
сокие чиновники и крупные бизнесмены и олигархи. В раз-
деле практически нет журналистики, которая бы говорила
о жизни обычных людей, но публикации в нем имеют высо-
кую цитируемость, он является вторым по популярности по-
сле отдела «Политика» по внутреннему рейтингу газеты, ко-
торый рассчитывается из данных, предоставленных автома-
тической системой мониторинга и анализа СМИ «Медиало-
гия»43. Главная цель издания – иметь высокую цитируемость
в других СМИ, поэтому ключевыми потребителями матери-
алов является журналисты конкурирующих изданий, а затем
уже обычные читатели. Большинство текстов имеют положи-
тельную модальность. Это происходит в том числе из-за того,
что журналистам нужны эксклюзивные новости, источники
информации здесь – преимущественно чиновники. Получа-
ется замкнутый круг: о чиновниках надо писать хорошо и
«не обижать», чтобы затем получать у них новый эксклюзив.
Позитивный ключ подачи материалов зачастую не позволя-
ет журналистам приблизиться к сути проблем. Реальные ис-
тории появляются на страницах издания только в исключи-



 
 
 

тельных случаях, например, если герой статьи совершил тер-
акт или массовый расстрел. Из актуальных проблем внима-
ние уделяется только «скандальным» проблемам коррупции
в госорганах, миграции, распространению наркомании. Со-
циальная сфера оказывается обременительной и затратной
не только для государства, но и для издателя газеты. Тексты,
освещающие положение дел в социальной сфере, на прак-
тике плохо (по сравнению с «чрезвычайными ситуациями»)
читаются и мало цитируются конкурирующими изданиями,
поэтому писать о них издателю невыгодно.

Подобный подход – распыление и событийная избира-
тельность – не только не создает целостного представления о
сфере социального, но и способствует деконцептуализации
важнейшего тематического направления. Такая информаци-
онная стратегия свидетельствует о недооценке роли соци-
ального в общественном развитии, о его второстепенности
в концепции издания. Это особенно прискорбно, если при-
нять во внимание традиции «Известий» – и очерковую шко-
лу советского периода, и практику постсоветской эпохи, ко-
гда социальной тематике находилось достойное место и в га-
зете сложилась сильная группа репортажа; «Мнения и ком-
ментарии» на основе читательских писем привлекали вни-
мание прежде всего постановкой острых социальных про-
блем; тематические полосы о здоровье и образовании бы-
ли лидерами направлений во всей российской периодике.
Обобщая, можно сказать следующее: выход за пределы раз-



 
 
 

дела «Общество» – в качестве «темы номера», на новостных
разворотах, в дополнительных рубриках и спецпроектах –
эффективен в том случае, если в издании есть самостоятель-
ный, концептуально продуманный и выстроенный тематиче-
ский раздел, посвященный проблемам людей. Такие выно-
сы лишь поднимают статус данной тематики, акцентируют
те или иные ее стороны, актуальные для текущего момента.
В практике сегодняшних «Известий» тактика иная – не под-
нять, а, напротив, снизить значимость социального его раз-
дроблением и произвольностью отбора фактов. Едва ли та-
кой подход может быть оценен как эффективный с позиций
социальной приоритетности.

«Новая газета». Традиционный раздел «Общество»
именуется в «Новой» «Жизнь людей» и вместе с материала-
ми на темы общества и человека в других рубриках состав-
ляет весомую часть содержания газеты -20-30 % и более. Ее
приоритетное внимание к гуманитарной проблематике до-
стойно высокой оценки. Практика этой газеты уникальна: не
только собственно социальные темы, но нередко и многие
другие рассматриваются здесь в человековедческом ракурсе,
с позиций соответствия общественных явлений гуманисти-
ческим идеалам. Правозащитная проблематика для нее – не
просто тематическая доминанта, но принципиальная граж-
данская позиция. Высокий профессиональный уровень газе-
ты, мужество ее сотрудников, масштабность, глубина, мож-
но сказать, беспрецедентность в освещении «Новой газеты»



 
 
 

всего, что относится к правам личности и социальным про-
блемам, – отличительные свойства издания. Очень часто ма-
териалы гуманитарного характера становятся темой номера
и выносятся на обложку.

Еще в самом начале своей деятельности издание позици-
онировало себя как газета о людях и для людей. Героями
публикаций могли стать учитель, врач, инженер. Концепция
газеты строится на следующей платформе: чтобы заинтере-
совать читателя, не нужно никаких аномалий и отклонений
от нормы – драмы происходят и в обычных российских се-
мьях, однако именно эти обычные люди нередко оказывают-
ся в затруднительных ситуациях вследствие общей социаль-
ной и правовой разбалансированности. В результате в «Но-
вой» достаточно часто появляются человеческие истории и
другие объемные тексты, информационным поводом для ко-
торых становятся чрезвычайные обстоятельства, случивши-
еся в жизни людей. Что важно, в этих историях журналисты
стремятся не только уделять внимание проблемам отдельно-
го человека, но и выявлять тенденции и влиять на них: спо-
собствовать диалогу, оказывать давление на властные струк-
туры, воздействовать на изменения в масштабах города, об-
ласти и страны. Журналисты «Новой» проводят серьезные
исследования, касающиеся социальных реформ, причин тер-
актов, поддержки социально незащищенных людей.

Коллективом газеты найдены многочисленные методы и
способы утверждать человеческое и социальное бытие как



 
 
 

первостепенный предмет журналистики, порой – реабили-
тировать социальный статус журналиста. Методы познания
и способы предъявления гуманитарных реалий в «Новой»
также оригинальны: это различные виды репортажей (собы-
тийные, проблемные, социальные – в последнем акцент де-
лается на описание жизни и характеров людей, изучение со-
циальных типов), социальные расследования, «портрет яв-
ления», открытые письма. По традиции «Новая газета» по-
свящает одной социальной проблеме не одну, а несколько
публикаций – так рождаются постоянные рубрики или ак-
ции, когда журналисты не просто освещают события, но и
сами принимают в них активное участие.

Вместе с тем приходится признать, что в некоторых ситу-
ациях политическая оппозиционность издания предрешает
ее оценки и суждения и создает угрозу объективности. Стра-
тегия негативизма, некие базовые установки на оппозицион-
ность нередко приводят к тому, что акцент переносится на
критику политической системы и ее представителей. Рассказ
о любой человеческой истории – это повод для демонстра-
ции политической позиции газеты, что не всегда уместно.
Подчеркнутая оппозиционность создает условия для сомне-
ний в истинности стремлений издания к осуществлению гу-
манистической миссии, поддерживаемых коммуникацион-
ными стратегиями. Едва ли это полезно для развития тех
ценных начинаний, которые, несомненно, составляют силь-
ную сторону деятельности этого издания.



 
 
 

Массовые газеты. Иной информационный ландшафт
можно наблюдать в так называемых массовых изданиях. Как
правило, они не удостаиваются серьезного анализа в на-
учных исследованиях, отношение к ним критическое, под-
час пренебрежительное. Часть из них – «желтая» пресса,
весьма превратно трактующая человеческий интерес и гу-
манитарные «ценности». Действительно, популярные изда-
ния с большими тиражами ориентированы на массового,
усредненного читателя, их стилистика нередко строится на
упрощениях, редуцировании сложных проблем, повышен-
ном внимании к скандалам, перенасыщенности практиче-
скими советами, развлекательной информацией невысокого
качества. Функционально массовые издания ориентированы
на привлечение максимально широкой аудитории и, таким
образом, на коммерческий успех. «В интерпретации массо-
вых газет мир обывателя вполне удобен, понятен, не отяго-
щен социальными и политическими коллизиями, непроти-
воречив, а события, как правило, быстротечны. Действитель-
ность в содержательном поле таких изданий фрагментарна,
лишена причинно-следственных связей <…>, они предла-
гают аудитории предельно уплощённую, почти одномерную
картину мира»  – приговор исследователей достаточно су-
ров44.

Однако, если оценивать массовые газеты с позиций отра-
жения в них социогуманитарной проблематики, оказывает-
ся, что односторонне негативные оценки не соответствуют



 
 
 

их реальной практике. Это особенно очевидно с учетом со-
стояния репрезентаций социальной сферы в качественных
изданиях, где – при всем содержательном разнообразии и
неодинаковости подходов – гуманитарная проблематика все
же уступает и по объему, и по значимости, и по качеству ис-
полнения – другим тематическим повесткам. Пресса влия-
ния до сих пор не считает реалии социальной сферы надеж-
ным и весомым инструментом влияния. Массовая же пресса
делает ставку на привлечение широкой аудитории; разнооб-
разный «человеческий интерес» определяет основу или ве-
сомую часть ее контента. Раздел «Общество» представлен в
этих газетах множеством рубрик; не всегда в печатных вер-
сиях он оформлен как самостоятельный раздел, но в интер-
нет-версиях, где потребность в структурировании контента
выше, такой раздел всегда наличествует и дифференцирует
реалии социальной сферы на множество подразделов. Не бу-
дет лишним также отметить, что в текстах других темати-
ческих направлений нередко прочитывается гуманитарный
подтекст; политико-экономические, культурные и иные реа-
лии, представленные в этих изданиях, имеют тенденцию к
«очеловечиванию» – не всегда такая тенденция позитивна в
контексте позиций общественной пользы и эффективности
(случается и обратное), однако важно учесть, что такой факт
имеет место. Есть в гуманитарной повестке массовых газет
и другие особенности, которые отчетливо просматриваются
при знакомстве с практикой конкретных изданий.



 
 
 

«Московский комсомолец». Нередко издание считают
символом массовых СМИ, однако его типологическая харак-
теристика не так однозначна и, как минимум, спорна. Может
быть, в этом и кроется секрет его популярности, обусловлен-
ной умением в течение многих лет сочетать то, что считается
несочетаемым.

Первое, что буквально бросается в глаза, – богатство жиз-
ненных проявлений, незнакомое качественным изданиям;
присутствие социальной проблематики достигает здесь 30–
35 % площади. Репортеры газеты оперативно откликаются
на все более или менее значительное, что происходит в обыч-
ной повседневной жизни, не оставляя без внимания и дей-
ствия ветвей власти, и функционирование социальной ин-
фраструктуры. Тщательно отслеживаются все решения вла-
стей, важные для разных групп аудитории, – к этой задаче
«МК» подходит со всей возможной тщательностью. По части
обращения к различным информационным поводам газета –
безоговорочный лидер. Первополосные тексты – это почти
всегда отражение динамики социальной жизни. Гораздо ча-
ще, чем в других изданиях, события повседневности стано-
вятся темой номера. В «МК» огромное число рубрик и раз-
делов по всем социальным направлениям, для самых различ-
ных возрастных, профессиональных и прочих специальных
групп читателей: «Анатомия жизни», «Семь я», «Ты и я»,
«Alma mater», «Родительское собрание», «Здоровье» и др.
Экономика повседневности также тщательно отслеживается



 
 
 

в специальных рубриках: «Кошелек», «Личные деньги» – и
не сводится исключительно к бытовым советам; газета пы-
тается пояснить читателю сложные явления, используя экс-
пертный ресурс. Можно сказать, что «МК», пусть и в харак-
терной для себя манере, поднимает статус повседневности:
приглашение уважаемых экспертов, качественная эссеисти-
ка на социальные темы не редкость для газеты.

Сохраняют свое место разнообразные жанры и творче-
ские формы – и очерк, и репортаж, и расследование, и интер-
вью, и классическая корреспонденция, при этом значитель-
ная часть текстов в своей основе имеет реальную жизнен-
ную ситуацию. Это позволяет почувствовать естественный
ход событий, обратиться к конкретным проблемам конкрет-
ных людей. Ситуативный подход интересен еще и тем, что
реальная ситуация дает возможность видеть многие пробле-
мы комплексно, рассмотреть типичные проблемы, просчи-
тать алгоритмы их решений, распространить информацию о
позитивном опыте. Наконец, в них действуют живые лица,
а не процессы и тенденции. Эмоциональное взаимодействие
газеты с аудиторией, читателей друг с другом через воссо-
здание фрагментов реальной жизни очень важно для под-
держания социальной стабильности. Масса разнообразных
ситуаций не рождает фрагментарность, но создает впечат-
ление естественной полноты жизни. Газета не боится слож-
ных тем. Едва ли кто-то может соперничать с «МК» в поис-
ке новых тем, сюжетов, судеб. Это одна из немногих газет,



 
 
 

позволяющих себе обращаться к объемным полосным тек-
стам. В области правозащиты газета также последовательна
и принципиальна. Неутомим «Комсомолец» и в поиске све-
жих форматов. Если бы не массовые издания, многие пласты
реальной жизни остались бы вообще за пределами публич-
ного поля. Эти и другие особенности, как правило, остают-
ся без внимания серьезных исследователей. Последних при-
влекают процессы коммерциализации, в контексте которых
и оценивается деятельность массовых СМИ – зачастую од-
носторонне негативно.

Впрочем, не стоит обходить стороной и этот аспект дея-
тельности газеты: стремясь к яркости, броскости, стараясь
завладеть вниманием как можно большего числа читателей,
«МК» постоянно балансирует на грани, отделяющей живое и
естественное от скандала, сенсации, «наживки». «МК» все-
гда за человека, но каких принципиальных позиций придер-
живается газета в интерпретациях, каковы ее позиции в ос-
новных социальных проблемах, ясно далеко не всегда. «Хо-
рошо – плохо», «да – нет» – не в частных случаях, а в оцен-
ке трендов – этот аспект для «МК» может быть зыбким,
невнятным. Заголовки-провокации, субъективизм в оцен-
ках, непроверенные факты, преобладание «картинки» над
смыслом, этические просчеты, «фирменный стиль» и мно-
гое другое существенно снижают значимость и эффектив-
ность того подхода, который стал сильной стороной «МК»:
быть ближе к реальной жизни своей аудитории, не уходить



 
 
 

от сложных тем и нравственных коллизий, видеть в частных
проявлениях, в обыденности и повседневности ее социаль-
ный смысл. Отдельные выступления газеты – увы, это про-
исходит нередко – вызывают досаду от того, что смысл явле-
ния от читателя ускользает по причине «богатой фактуры»,
неумеренно выставленной напоказ там, где требуется дви-
жение к пониманию сути. Противоречие между осознавае-
мой миссией и следованием стратегиям, диктуемым логикой
коммерциализации, проявляется в практике «МК» довольно
ощутимо. В какой мере удается лавировать между сторона-
ми этого противоречия, каждое из массовых изданий решает
самостоятельно, и, в сущности, определяет тем самым свое
творческое лицо.

В то же время вопрос о том, какая цель объективно преоб-
ладает в информационных стратегиях массовых газет – ком-
мерческая или общественная – не так однозначен, как при-
нято считать. Заметим, к примеру, что обильно представ-
ленные в массовой журналистике проявления социальных
девиаций вызывают гневные отповеди медиакритиков, как
правило, отказывающих им в праве попадания на страни-
цы СМИ. «Дикие» истории интерпретируются ими исключи-
тельно как средство повышения тиражей и рейтингов45. Как
следствие, такие истории действительно остаются достояни-
ем «желтой» прессы и телевизионных праймов, не подвер-
гаясь серьезной общественной экспертизе. Нежелание «пач-
кать руки», ошибочная уверенность в том, что для подобных



 
 
 

реалий не могут быть найдены адекватные стандартам каче-
ственных СМИ форматы, уводит в информационное подпо-
лье огромные жизненные пласты и консервирует их в дале-
ком от современности состоянии. Между смыслом и явлени-
ем – и в массовой, и в качественной прессе (в разных формах
и по разным причинам) определенно существует вакуумное
пространство, которое может быть заполнено материалом,
свидетельствующим о движении и общества, и журналисти-
ки по пути понимания значимости и необходимости развер-
нутой гуманитарной повестки.

«Аргументы и факты», «Комсомольская правда».
Концептуально близкие, но форматно разные, эти самые по-
пулярные из российских газетных изданий содержательно
сопоставимы с «Московским комсомольцем». Противоре-
чие, обозначенное выше, в этих изданиях также присутству-
ет, но оно более сглажено, так как уровень прагматически
ценной информации здесь выше: фактически социальность
обращена к аудитории своей потребительской стороной, ка-
чеством полезности, порой граничащей с утилитарностью.
Стремление завладеть вниманием самой широкой аудито-
рии, обращаясь к повседневности, выражено в этих газетах
со всей возможной определенностью и полнотой. Объем тек-
стов, которые можно было бы отнести к социальной пробле-
матике, достигает 40–50 % и более. Данный тематический
сегмент рассеян по всему номеру с постепенным перетека-
нием общесоциального контента в утилитарно-бытовой. Но-



 
 
 

вости насыщены бытовым материалом, раздел «Общество»
не только значителен по объему, но и выводит самые важные
сегменты социальной проблематики в отдельные самостоя-
тельные разделы и рубрики: таковы, например, «Ваше здо-
ровье» и «Свободное время» в «АиФ», «Личные деньги» и
«Испытано на себе» в «КП». Эти рубрики наполнены прак-
тическими советами и рекомендациями – такую конкретную
форму приобретает в конечном счёте осмысление основных
социальных проблем: есть проблема? решение здесь… Ре-
флексия как таковая в виде самостоятельных серьезных тек-
стов носит характер исключения, а следовательно, к выра-
ботке социальных технологий и алгоритмов поведения не ве-
дет.

Картины повседневной жизни, развернутые в «МК»,
«КП» и «АиФ», ориентированы на широкую аудиторию и,
по сути, являются коммерческим инструментом для их вла-
дельцев – за что и снискали скептические оценки в разнооб-
разных научных обзорах (подчеркнем: предметом глубокого
анализа они до сих пор не стали). Однако это только одна
сторона явления, называемого «массовой журналистикой».
Важно обратить внимание на то, что подобная информация
отсутствует в других изданиях. Массовые издания ценны
детализированными описаниями «микромиров повседнев-
ности»46: житейскими историями, судебными очерками, со-
циальными расследованиями, специальными репортажами,
хроникой происшествий и т. д. – ценны и для своей целе-



 
 
 

вой аудитории, ощущающей свою причастность к социуму,
и для общества в целом как источник уникальной инфор-
мации, сигнализирующий о состоянии общественного боль-
шинства. Такая информация является незаменимым мате-
риалом для социологов, психологов, антропологов, которые
нередко используют этот информационный ресурс в солид-
ных научных исследованиях.

Следовательно, констатация особенностей массовой прес-
сы не может вызывать исключительно негативные оценки –
подобная информация, безусловно, нужна аудитории. Од-
нако обыденность (будничность, прозаичность), в которой
скрыта глубокая социальность, не остающаяся вне осмысле-
ния в научном и художественном контекстах, требует того
же и от актуальных текстов СМИ – тогда и возможно рожде-
ние «оперативного знания о действительности»47. Пробле-
ма в том, что концепции изданий, транслирующих такую ин-
формацию, не предполагают качественного осмысления, а
те, которые могли бы это сделать, не располагают достаточ-
ным эмпирическим материалом, ведущим к необходимости
выводов и обобщений. Мы снова возвращаемся к тому, что
можно было бы назвать смысловым вакуумом в освещении
гуманитарной проблематики, ощущение которого всплыва-
ет всякий раз, когда анализ текущей практики СМИ приво-
дит к необходимости сделать выводы.

«Жизнь», «Твой день». Таблоиды – относительно но-
вое явление в российской медиасистеме. Как и массовые



 
 
 

издания, они мало изучены, но считается, что они «пре-
дельно полно отвечают эталонам таблоида. примитивизации
смысла, усиленной преобладанием невербального текста» 48.
Упрощенность и ориентация исключительно на развлечение
выхолащивает даже то содержание, которое представлено на
их страницах – новости из жизни звезд шоу-бизнеса и со-
циальные девиации. В отличие от массовых изданий, пред-
ставляя повседневность, таблоиды не показывают ее как це-
лостный социокультурный жизненный мир, как самоочевид-
ное условие жизни человека. Полноты ощущения жизненной
картины, чем сильна массовая пресса, не возникает, и задач,
которые она реализует, таблоиды также не решают. У них
остается только одна функция – коммерческая, и этим все
сказано.

Итак, если подвести итог рассмотрения газетной пери-
одики, то надо признать, что в содержании газет находят
выражение различные тематические повестки, соотношение
между которыми неодинаково и определяется различными
внешними и внутренними факторами. Объем и качество гу-
манитарных повесток, представленные в настоящем обзоре,
в целом достаточно проблемны: сравнивая качественные и
массовые издания разных типов с позиций полноты реали-
зации гуманитарной повестки, приходится признать, что ни
одна, ни другая группа в целом не является достаточно эф-
фективной. Одна – качественная пресса – осознавая «трен-
ды» и «вызовы», не выработала достаточных средств, соот-



 
 
 

ветствующих форматам изданий, чтобы обеспечивать пол-
ноту и выразительность картины социального бытия. Она
все еще не считает гуманитарную проблематику равной сре-
ди равных. Другая – массовая – более динамична и полно-
кровна в области поиска и предъявления реалий, но часто не
считает нужным грамотно этим распорядиться и не дает ка-
чественного анализа. Жизненные миры социальных групп,
отраженные в этих контент-моделях, в основной своей части
не пересекаются. Не только в обществе, но и в СМИ мы на-
блюдаем сегментацию и поляризацию, препятствующую об-
щенациональной идентичности.

В этом контексте интересны результаты, представленные
в диссертации А. А. Гладковой. Исследовав прессу Нидер-
ландов за 100 лет, автор установила, что в период соци-
ального размежевания (система «четырех колонн», 1900–
1970 гг.) газеты были сильно политизированными, автоном-
ными и закрытыми, концентрировались на событиях внутри
своих групп. После распада системы (1980–2000 гг.) обще-
ство гомогенизировалось, а пресса деполитизировалась, пе-
рестала быть политически аффилированной, став «издани-
ями для всех», ориентируясь на общие гуманитарные цен-
ности и консенсусную демократию. В газетах повысился ин-
терес к человеку и его индивидуальным качествам, а не по-
литическим пристрастиям. Это весьма поучительный для
сегментированного и политизированного российского обще-
ства опыт49.



 
 
 

В то же время нельзя не видеть, что в общероссийских
газетах идет движение в этом направлении, заметен интен-
сивный поиск содержательных и жанровых основ, которые
бы подняли статус гуманитарной повестки, уравняли бы ее
в правах и качестве с другими тематическими повестками
(именуемыми «hard content»). Такой опыт в российских газе-
тах уже есть; серьезным симптомом движения является и то,
что типологически качественные и массовые газеты сближа-
ются. Если в качестве фундамента такого сближения утвер-
дится уровень внимания к гуманитарным реалиям, адекват-
ный общественной потребности, то это повысит жизненные
перспективы сегодняшних газет.

 
2.2.3 Гуманитарный контент журналов

 
Журнальная периодика – активно развивающийся сектор

печатных СМИ. Основанная на цикличности, она содержит
информацию, нужную обществу вне связи с необходимостью
быстрого отклика. Журналы укрепились на позиции, позво-
ляющей давать материал, ценный с точки зрения познава-
тельности, разворачивать панораму событий, углубленную
анализом, образностью – и этим они очень удобны для раз-
вертывания проблем социально-гуманитарной направленно-
сти, для презентации реалий человеческого бытия и рефлек-
сии. Журнальные публикации объемнее газетных, они более
позиционны, тематически и аудиторно более сконцентриро-



 
 
 

ванные в них представлена информация аналитическая, по-
знавательная, образная, новостная; «тут есть возможность
обстоятельного рассмотрения проблем и ситуаций, их на-
глядной интерпретации и психологической расшифровки в
развернутых репортажах, очерках, интервью, подкреплен-
ных визуальным эффектом фотографий, рисунков, колла-
жей»50.

Особенностью журнального рынка, составляющего сего-
дня порядка 15 тыс. наименований, является его разнообра-
зие и продолжающееся расширение. Общепринятой класси-
фикации журналов до сих пор не сложилось, однако авто-
ры научных статей отмечают, что систематизировать «жур-
нальное море» можно по целому ряду оснований: предмет-
ной среде, способу общения, стилю изложения, ориентации
на определенную аудиторию, функционально-целевому ас-
пекту, периодичности – тогда можно выделить еженедельни-
ки и ежемесячники, журналы с широким и узким диапазо-
нами информации, ориентированные на удовлетворение об-
щих социальных, профессиональных и личных интересов и
т. д.

Более привычным является выделение таких крупных
групп журналов, как общественно-политические, деловые,
просветительские, познавательные популярные, рекреатив-
ные, узкоспециализированные (точечные)51. В этой систе-
матизации прослеживаются как предметно-содержательные,
так и функционально-целевые критерии. Нам представля-



 
 
 

ется уместным использовать этот подход. В каждой из на-
званных групп представлена тем или иным образом социаль-
ная проблематика, в каждой присутствует собственная ори-
гинальная гуманитарная повестка. Различия этих повесток
между собой – с учетом всех структурных компонентов –
подчас очень значительны. Важно подчеркнуть, что обилие
разнообразных журнальных изданий по-своему демонстри-
рует богатство предметного потенциала общей медийной гу-
манитарной повестки, чего нельзя сказать о газетной перио-
дике, где в силу специфики изданий (обусловленной, прежде
всего, отражением текущей событийности) эти повестки бо-
лее или менее сопоставимы. Анализ всех типологических
журнальных ниш пока не представляется возможным, одна-
ко характеристика изданий, наиболее показательных с по-
зиций отражения социогуманитарной проблематики, несо-
мненно, представляет интерес.

На общем фоне журнального разнообразия выделяет-
ся группа информационно-аналитических еженедельников:
здесь присутствует качественный, адекватный обществен-
ной потребности анализ социальных проблем, хотя он и не
является лидирующим тематическим направлением в них.
Возникнув в 1990-е гг., эти еженедельники сразу обрели ли-
цо и постоянную аудиторию – людей с активной жизненной
позицией, тех, кто принимает решения. Периодичность жур-
налов позволяет сочетать углубленную трактовку проблем с
подачей оперативно-событийной информации, откликаться



 
 
 

на информационные поводы, при этом расширяя и интер-
претируя стоящие за ними проблемы. «События укрупня-
ются: во-первых, усилением наглядности (репортажи, интер-
вью со свидетелями и участниками), а во-вторых, – интер-
претацией, анализом (комментарии, интервью с экспертами,
расследования). В целом эффект еженедельника – панора-
мирование; события предстают в обрамлении новых ситуа-
ций, в последствиях и сопоставлениях»52.

Деловые еженедельники: «Эксперт», «Профиль»,
«Власть», «Деньги». Группа этих журналов в различных
классификационных схемах занимает неодинаковые пози-
ции – их называют и «общественно-политическими», и «ин-
формационно-аналитическими», и «деловыми», и «деловы-
ми универсальными»53. В отсутствии типологической опре-
деленности прочитывается особенность, характеризующая
их предметно-содержательные предпочтения. В этих жур-
налах наблюдается «сращивание» экономической тематики
с социально-политической, предпринимаются попытки со-
отнести общие тенденции с экономикой, чему способству-
ет высокий социальный статус и уровень жизни аудитории
(что и обусловило ее повышенный интерес к деловой инфор-
мации). Фактически журналы являются одновременно и де-
ловыми, и общественно-политическими, что существенно в
контексте данной работы. Они стремятся к предоставлению
аудитории практически значимой аналитической информа-
ции экономического плана, но также информации о полити-



 
 
 

ке, социальных отношениях, культуре, науке, спорте. Ана-
литический подход, выстраивание причинно-следственных
связей, осмысление и оценка тенденций, использование в ка-
честве авторов ведущих экспертов, особый стиль изложения
(близость к научному стилю письма и одновременно доступ-
ный язык), прогноз – главное в таких журналах.

Эти качества распространяются на все тематические на-
правления, включая социальную проблематику. В первые го-
ды своего существования данный содержательный кластер в
журналах практически отсутствовал, однако в текущем де-
сятилетии заметно значительное оживление интереса к со-
циальным проблемам. Определился комплексный и глубо-
кий подход к их освещению, солидный экспертный анализ,
качественные современные журналистские технологии. И в
печатных версиях, и на сайтах появились рубрики и разделы
«Общество», что свидетельствует о значительных сдвигах в
картине мира и журналистов, и, что важнее, целевой ауди-
тории этих изданий. Пока по объему социальные темы усту-
пают основному контенту, но важно, что они в нем присут-
ствуют.

В данной связи представляется важным такое соображе-
ние. Для прессы с преобладанием в контенте деловой инфор-
мации социальная проблематика не является приоритетной,
что естественно. Но означает ли это, что пренебрежение ею,
более низкое качество текстов (что наблюдалось еще недав-
но и отчасти присутствует и сегодня) оправдано? Едва ли



 
 
 

можно принять подобное допущение. Бизнес-сообщество –
часть социума, и мера его интегрированности в обществен-
ные процессы, осознание им национальных интересов суще-
ственно влияют на перспективы развития как его, так и всего
общества. Согласно концепции социальной ответственности
бизнеса, у него есть обязанности перед обществом, в кото-
ром он функционирует; помимо обеспечения эффективно-
сти, занятости, прибыли и ненарушения закона он должен
направлять часть своих ресурсов и усилий по социальным
каналам, жертвовать на благо и совершенствование социума.
Этим он создает для себя благоприятную среду и перспек-
тивы, изменяет отношение к себе в лучшую сторону. Имея в
своем распоряжении средства и испытывая моральные обя-
зательства перед обществом, он должен добровольно откли-
каться на социальные проблемы в той или иной сфере – хо-
тя бы потому, что нельзя длительное время работать ответ-
ственным образом, находясь в конфликте со своим окруже-
нием54.

Некоторое время внимание журналов концентрировалось
на внутренней среде бизнеса – это был период становле-
ния новых экономических отношений. Но в последние го-
ды произошли сдвиги: растет понимание того, что бизнес –
это открытая система; чем неопределеннее внешняя среда,
тем труднее принимать эффективные решения, от которых
зависит развитие всего общества. Предоставляя своевремен-
ную, качественную, надежную и достоверную информацию



 
 
 

о социальной сфере, деловые журналы помогают своей ауди-
тории формировать адекватные представления о проблемах
общенационального значения, о состоянии трудовых ресур-
сов и потребителей55. Важно и то, что аудитория информа-
ционно-аналитических еженедельников расширяется – об-
ществу небезразлично, как в этих фокус-группах формиру-
ется представление о состоянии социума.

В названных журналах появились страницы, ставшие ме-
стом постоянного размещения текстов, посвященных соци-
альным проблемам и отношениям, и это направление име-
ет тенденцию к расширению. Более того, в каждом журнале
есть интересные находки. «Эксперт» с самого начала своего
существования использовал возможность размещать глубо-
кие качественные статьи на социальные темы, заметно выде-
ляясь на общем фоне: это и тексты общего плана, и анализ
ситуации в конкретных секторах социальной сферы, и от-
слеживание инновационных процессов в области образова-
ния, здравоохранения, пенсионного обеспечения, и аргумен-
тированные комментарии обозревателей журнала, содержа-
щие анализ социальных последствий принятых экономиче-
ских решений, и публикации читательских писем с отклика-
ми на социально значимые события, и размышления о разви-
тии внутреннего рынка и потребительского сектора. После-
довательно проводится идея о том, что единственный путь
стать сильным обществом – «прорываться вместе»56. Пере-
мены, происходящие в содержательной концепции «Профи-



 
 
 

ля», также примечательны: еще недавно сугубо деловой эли-
тарный еженедельник активно осваивает новые тематиче-
ские ниши, укрепляя интерес аудитории к социальным про-
цессам, успешно сближает тематические повестки, демон-
стрируя единство реального мира. Журнал также интересен
своими авторскими страницами, заметная часть которых по-
священа состоянию социальной сферы и нравственным кол-
лизиям общества. «Власть» (вместе со всем редакционным
корпусом издательского дома «КоммерсантЪ»), где также
есть раздел «Общество», может гордиться своей группой ре-
портеров, признаваемой одной из наиболее сильных в стра-
не. О. Алленова, спецкор «Коммерсанта», часто выступает в
журналах издательского дома с аналитическими статьями на
социальные темы, показывая практически экспертный уро-
вень знания об этих проблемах.

Новостные журналы: «Русский репортер», «Ого-
нек». Эти журналы также относятся к еженедельникам об-
щего интереса, однако их концепция заметно отличается от
других общественно-политических журналов. «Русский ре-
портер» по-своему уникален, о чем еще до его выхода в
свет заявил бессменный редактор журнала В. Лейбин: «Мы
не будем избегать никаких тем и не будем претендовать на
научность или экспертизу, но разговор будем вести всерьез,
без скидок и сюсюканий <…> Из советского опыта всем по-
нятно, как писать очерки о передовиках, а из постсоветско-
го – как писать и фотографировать язвы общества, но самое



 
 
 

главное происходит в России не там, и мы хотим это уви-
деть, описать, запечатлеть. Мы намеренно не делаем разли-
чий между высоким и низким, серьезным и популярным, мы
хотим взглянуть на современную жизнь без предубеждений,
увидеть жизнь во всей ее полноте»57.

Относя журнал к «новостным», авторы базового учебника
«СМИ России» уточняют: речь идет о «новых тенденциях»,
«новом неизвестном», новых рекомендациях, новых полез-
ных знаниях и т. д.58 Сюда можно добавить: новизна этих
журналов состоит в том, что они открывают аудитории по-
вседневность, придавая ей статус важной жизненной сфе-
ры. «РР» удалось восполнить пробелы, характерные для всей
газетно-журнальной периодики, и реализовать концепты и
форматы, отсутствие которых остро ощущалось, но которые
долго не воплощались на практике. Во-первых, это полнота
и объемность в воссоздании социальных реалий – «жизнь в
формах самой жизни»; во-вторых, журналу удается, находя
и воспроизводя реалии, помещать их в современные интер-
претирующие контексты, что дает возможность, не впадая в
негативные эмоции, искать рациональные и приемлемые ре-
шения или хотя бы обозначать направления их поиска. В-
третьих, в целом контент сбалансирован по объектам внима-
ния – ими могут быть представители как социального «дна»,
так и среднего класса. Последнее особенно важно: смещение
интереса к социальному центру, к обычным людям означает
поворот СМИ к стратегиям человеческого развития. В этом



 
 
 

ракурсе сразу открывается множество ожидаемых, но не за-
тертых тем.

Еще одно достоинство состоит в том, что «РР» пытается,
и небезуспешно, решать почти неразрешимую задачу осво-
ения «позитивно окрашенной критики»: здесь нередко по-
являются объемные тексты, раскрывающие далекое от иде-
ального состояние дел в той или иной географической точ-
ке, в какой-либо сфере человеческого бытия, в различных
областях социально-трудовой и бытовой активности. При-
мечательно, что журналисты издания неутомимы в поисках
частных ситуаций, аккумулирующих общие социально-фи-
лософские проблемы бытия. Следует подчеркнуть особо –
репортеры журнала всегда нацелены на поиски позитивно-
го начала в сложных обстоятельствах, поэтому он не остав-
ляет ощущения безысходности. Социальный оптимизм – ос-
новная идеологическая доминанта журнала. Как следствие,
рубрики «Среда обитания», «Репортаж», «Тренды», предъ-
являя аудитории тексты в новых и современных форматах,
стали заметным явлением в отечественной журналистике.
Оптимальное соотношение позитива/негатива, описательно-
сти/ анализа, мирового/национального/локального, публич-
ность редакционной позиции, свежие выразительные фор-
мы, продуманные форматы – все это преимущества «РР».
Публичность редакционной политики обращает на себя осо-
бое внимание: и неизменно острая, актуальная, подчеркнуто
социально ориентированная рубрика «От редакции», откры-



 
 
 

вающая каждый номер, и редакционная статья, сопровожда-
ющая тему номера и недвусмысленно заявляющая четкую
позицию редакции по всем актуальным вопросам. Ориента-
ция на поиски решений через постановку проблем при усло-
вии полноты, персонифицированности, целостности отоб-
ражаемой картины жизни и адекватности эмоциональных
высказываний по поводу воспроизводимых реалий – почти
идеальная формула социальной журналистики.

«Огонек». Творческие поиски этого журнала реализуют-
ся примерно в таком же направлении и так же привлека-
тельны. Критический градус в «Огоньке» выше, но стрем-
ление журнала к осмыслению новых практик, к социальной
рефлексии свидетельствует о его конструктивной позиции.
Тексты социальной направленности присутствуют в журна-
ле наравне с текстами политики, экономики, культуры. Его
относят к «пестрым» журналам, что указывает на разнооб-
разие содержания журнала. «Огоньку» удается открывать
свежие интересные форматы социальной проблематики –
так, в новостном разделе «Эпицентр», как правило, присут-
ствует человекоориентированная тематическая доминанта,
представленная актуальной цифрой, мини-рубриками «Ге-
рои недели», «Брифинг», «Настроение», «Блог-пост», акту-
альной инфографикой, блиц-интервью ведущих экспертов.
Основной тематический раздел «Россия и мир» – это также
события, показанные через людей, принимавших в них уча-
стие. Вполне достойно завершает номер ставшая знаменитой



 
 
 

рубрика «Мужчина и женщина». Здесь поднимаются в клю-
че нраво- и бытописания столь актуальные сегодня гендер-
ные проблемы.

Именно «новостные» журналы – «Русский репортер»,
«Огонек», а также «Большой город», «Афиша», ранее «Рус-
ский Newsweek» – наиболее интересны с точки зрения по-
иска новых эффективных форм презентации социально-гу-
манитарной проблематики, недостаток которых является од-
ной из наиболее серьезных проблем в освещении реалий
жизни в СМИ. Эти издания показывают, что такой поиск
перспективен, он может быть успешным и способен распро-
страняться на другие издания, стимулировать их собствен-
ные открытия, соответствующие типу и профилю. По мате-
риалу новостные журналы ближе к массовой прессе, одна-
ко лишены ее недостатков: они тяготеют к стандартам каче-
ственной журналистики и доказывают, что социальные реа-
лии вполне воспроизводимы иными, не «массовыми» сред-
ствами. Неслучайно эти издания удостоились особого вни-
мания в новейшей антологии российской журналистики59.
Надо полагать, именно потому и популярен «Русский репор-
тер». Он вполне может претендовать на данном этапе на ли-
дерские позиции в реализации общенациональной гумани-
тарной повестки.

Деловые журналы-еженедельники содержательно ближе к
качественным газетам, но, пожалуй, собственно уровень ка-
чества здесь выше: сказывается отсутствие повышенной опе-



 
 
 

ративности ежедневных газет и возможность более глубоко-
го проникновения в тему – они также занимают лидирующие
позиции в создании обсуждаемого спектра медиаконтента.
В этих журналах формируются и развиваются стандарты но-
вой отечественной журналистики. Однако аудитория жур-
налов-еженедельников количественно невелика, скорее это
диалог в приватном кругу образованного гражданства. Ре-
шить все проблемы, стоящие перед социальной журналисти-
кой, одним только этим журналам определенно не под силу
– и все же, опираясь на концепции изучения эффектов ком-
муникации («двухступенчатого потока информации», «диф-
фузии инноваций» и др.), надо отдать им должное.

Познавательные и просветительские журналы:
«Вокруг света», «Человек», «Дилетант». Обычаи, нра-
вы, быт, обряды и ритуалы – еще один аспект, раскрываю-
щий образ жизни людей разных стран и континентов. Ста-
рейший отечественный журнал «Вокруг света» демонстри-
рует возможности гуманитарной повестки с новой стороны –
человеческого разнообразия и единства. Это позволяет раз-
двинуть границы повестки и показать перспективы гумани-
тарной проблематики во времени и пространстве, что не
позволяют сделать оперативные задачи ежедневной и ежене-
дельной периодики. Так же и «Дилетант»: здесь раскрывает-
ся исторический взгляд на гуманитарные проблемы, дающий
возможность соединить уникальность момента и историче-
скую повторяемость. Просветительский гуманитарный жур-



 
 
 

нал «Человек» делает попытку сопоставить и сравнить раз-
ные научные подходы к исследованию человека – физиоло-
гов, психологов, социологов, мастеров искусств. Эти журна-
лы дают возможность показать многомерную сущность че-
ловека, сближая актуальную социально-политическую и соб-
ственно гуманитарную проблематики, тем самым противо-
поставляя себя журналам «стиля жизни» с их облегченным
подходом к вопросам смысла, образа и подлинного качества
жизни. Назначение просветительских журналов – развитие
потребности аудитории в обращении к высоким нравствен-
ным и сущностным смыслам человеческого бытия, «окуль-
туривание» общества в его повседневности60.

 
2.2.4 Гуманитарная проблематика в

специализированных печатных изданиях
 

Это издания преимущественно журнальные, более узкого
спектра: одни из них специализируются на самой широкой
информации для определенных аудиторных групп, другие
концентрируют внимание широкой аудитории в пределах те-
матических ниш; немало и таких, называемых «точечными»,
для которых характерно обращение к очень конкретной ин-
формации. Сюда же относится кластер профессиональных
изданий.

Группа специализированных СМИ – самая обширная по
числу наименований и самая неоднородная. Повторим: раз-



 
 
 

нообразие журналов ярко демонстрирует огромный потен-
циал гуманитарной повестки – широта человеческих инте-
ресов рождает все новые группы изданий. Ситуация в них
неоднозначна: присутствуют как позитивные, обнадеживаю-
щие тенденции, так и дисфункциональные по отношению к
миссии. Данный сегмент журнальной периодики примечате-
лен тем, что в нем находят отражение многочисленные со-
циально-гуманитарные проблемы, не получившие освеще-
ния в изданиях общенациональных в силу ограниченности
их пропускной способности и иных причин. Это важно: мир
человека неисчерпаем, как бесконечны и социально-гумани-
тарные различия. Обратимся к рассмотрению некоторых из
этих типологических групп.

Прежде всего обращают на себя внимание так называемые
журналы человеческого интереса.  Этот интенсивно развива-
ющийся сегмент привлекает внимание своей экзистенциаль-
но важной тематикой: здоровье, семья, внутренний мир лич-
ности – тематикой, еще недавно не имевшей адекватного от-
ражения в структуре медиапродуктов, но всегда притягива-
ющей повышенное внимание аудитории. Отрадно, что сего-
дня у российской аудитории нет недостатка в подобных из-
даниях. Журналы «человеческого интереса» по большей ча-
сти рассчитаны на платежеспособную аудиторию – но «инте-
рес» притягивает, а реклама ставит под сомнение миссию из-
дания. «LifeStyle» журналов много, эти группы активно мно-
жатся и делятся. Сами по себе процессы фрагментирования



 
 
 

и профилизации можно приветствовать как стремление к
более полному удовлетворению потребностей и интересов
аудитории. Однако в содержательных концепциях этих изда-
ний существует достаточно много сложных, неоднозначных
и даже тревожных тенденций, одна из них – иллюзорность
решения знаковых для профильных аудиторий проблем, под
видом которых реализуются коммерческие интересы издате-
лей.

Например, анализ журналов для будущих родителей по-
казал, что большая часть острых проблем действительности
остается вне поля зрения изданий этой ниши. Глубинные
причины демографического кризиса, с которыми столкну-
лась Россия, лежат в аксиологической, а не экономической
плоскости, однако эти журналы – бизнес-проекты в первую
очередь. Большое место в них занимает продвижение совре-
менных репродуктивных технологий, биоэтический и меди-
цинский статус которых является предметом острых дискус-
сий в обществе. Аудитории же они преподносятся как бес-
спорно полезные и безопасные. Больше всего рекламных ма-
териалов помещено в рубриках, которые мимикрируют под
«новости»: «новинки», «полезные адреса», «журнал реко-
мендует». Предельная коммерциализация контента прояви-
лась в целой серии манипулятивных приемов: журналист-
ские тексты «под рекламу», счастливые «звездные» истории
как провокация к потреблению люкс-услуг, реклама дорого-
стоящих бытовых стандартов, недоступных широкой аудито-



 
 
 

рии, создание новых потребностей, скрытая реклама в фор-
ме апелляции к экспертному мнению61.

Аналогична ситуация в популярных журналах о здоровье:
здесь также рекламный контент нередко вступает в противо-
речие с постулируемыми принципами здорового образа жиз-
ни; их содержание достаточно легковесно; серьезные темы
обходятся стороной. Внешняя красота и здоровье рассмат-
риваются как ценности одного порядка, как необходимое
условие и атрибут престижа и обеспечиваются таким типом
потребительского поведения, который предписывается ре-
кламодате-лями62. Вопрос о том, соответствует ли этот тип
укреплению здоровья в целом, остается открытым. Впрочем,
журнал «Здоровье» нуждается в отдельной характеристике:
выйдя в свет в 1955 г., он стал первым в своем роде мас-
совым журналом о способах сохранения здоровья, органом
пропаганды здорового образа жизни; быстро завоевал по-
пулярность (его тираж достиг почти 20 млн экз.). Пережив
несколько этапов ребрендинга, «Здоровье» стало полноцен-
ным научно-популярным журналом, где печатаются как по-
пулярные, так и серьезные статьи, привлекаются квалифи-
цированные авторы. Этот журнал противостоит множеству
новых «легких» рекламоемких журналов и продолжает быть
эталоном качественности, финансово недоступным для мно-
гих категорий читателей (в отличие от советского периода).

Конфликт ценностей выявлен и в женских журналах, и в
журналах, специализирующихся на нравственно-психологи-



 
 
 

ческой тематике. Так, завоевав популярность обращением к
внутреннему миру личности, к сфере чувств и переживаний,
обсуждая психологические проблемы и трудные жизненные
ситуации, журналы декларируют стремление к независимо-
сти, саморазвитие как главный ресурс женщины. Нередко их
ошибочно принимают за рупор феминизма. Но тщательный
анализ текстов приводит к заключению о том, что, по версии
журналов, внутреннее гармоничное состояние может быть
достигнуто женщиной при условии, что она умеет «ладить»
с окружающими, и прежде всего с мужчинами, причем чаще
при помощи психологических манипуляций, нежели в ре-
зультате психологической грамотности, самостоятельности и
внутреннего достоинства63.

Анализ Psychologies (а также многих lifestyle-изданий)
свидетельствует: открывая и продвигая в массы новую про-
блематику, воспитывая психологическую и бытовую культу-
ру, авторы нередко создают ситуации, когда традиционные
ценности отечественной культуры вступают в противоречие
с рекомендациями авторов; кризисные состояния становятся
еще более запутанными. В то же время нельзя не признать,
что «серьезный глянец» определенно нужен аудитории – по
крайней мере, это обращение к чрезвычайно важной, но об-
деленной вниманием медиаменеджеров тематике.

Появились и активно развиваются издания, обслужива-
ющие рынок образовательных услуг, бизнес-образование –
т.  е. такие издания, которые удовлетворяют спрос плате-



 
 
 

жеспособной аудитории. Одна из наиболее коммерчески
успешных групп – журналы для родителей. Проблемы, свя-
занные с отношениями родительства, актуальны в любую
эпоху, но в переломные моменты истории взаимоотношения
между поколениями обретают особую остроту. Специальные
журналы для родителей нужны, но долгие годы выходили (и
продолжают выходить) издания для тех, кто занимается вос-
питанием детей по должности, по профессиональному стату-
су, а самые близкие ребенку люди, родители, оставались без
своего издания. Лишь один журнал более или менее отражал
эту важнейшую для любого человека область отношений –
«Семья и школа». В 1990-е гг. появилось сразу несколько
новых журналов, они продолжают появляться, их профили-
зация усиливается. Во всех примерно одинаковый набор ос-
новных разделов: проблемы повседневного ухода за детьми,
подготовка к рождению ребенка, детское здоровье, внутри-
семейные отношения, воспитание и образование. Объем ин-
формации обратно пропорционален возрасту детей – много
о младенцах, меньше о подростках. Происходит это потому,
что больше внимания уделяется уходу, в котором, прежде
всего, нуждаются, естественно, маленькие дети; эта же воз-
растная группа определяет и наибольшую рекламоемкость
издания.

Другой слой информации связан с участием родителей в
приобщении потомства к культурным ценностям общества,
с обучением и развитием личности ребенка. На этой ста-



 
 
 

дии родительства дети – не только объект ухода, это пред-
мет гордости, элемент престижа, их успехи – упрочение сво-
их собственных социальных позиций64. Стремление накор-
мить-одеть-обуть «по науке», будничные заботы, порой ге-
роические усилия по созданию детям нормальных условий
жизни часто приводят к тому, что внутренний смысл этой
работы ускользает. Также и забота о своем собственном ча-
де заслоняет остальной мир. Но детям жить в общем мире,
и потому родительство значит много больше, чем матери-
альная забота о своем ребенке. Отражается ли это на содер-
жательной концепции изданий? Вопрос не имеет однознач-
ного ответа. Наши журналы – журналы лишь для неболь-
шой группы родителей. Группы, способной тратить нема-
лые деньги. Как бы журналы ни были хороши, как бы ни
придерживались новых гуманистических взглядов, какой бы
успешной ни оказалась новая бизнес-модель, – они отража-
ют лишь небольшой спектр проблем родительства в совре-
менной России. Большая часть острых проблем остается вне
поля их зрения, попросту не вписываясь в концепции, обу-
словленные рекламными стратегиями. Поэтому нет основа-
ний обольщаться тем, что обилие изданий успешно реша-
ет социальные проблемы родительства. Аналогичную ситуа-
цию можно наблюдать в группах семейных, молодежных, до-
суговых, гендерно ориентированных изданий.

Будет развиваться общество – будет развиваться и спе-
циализированная пресса социальной направленности. Одна-



 
 
 

ко многие издания нужны сейчас, а их нет. Ряд социальных
тем – образование, здоровье, демографические и миграци-
онные процессы – активно обсуждаются в общей прессе и от-
части замещают недостаток специальных профильных изда-
ний, но другие не менее важные для личности темы – в част-
ности, семейно-родственные отношения, нравственно-пси-
хологические проблемы и многое другое – не имеют адек-
ватного отражения. В ежедневной прессе им места не нахо-
дится, а в специализированной они получают односторон-
нее отражение. Яркость прилавков не может скрыть содержа-
тельной несбалансированности журнального рынка, несмот-
ря на всю его разветвленность и высокую конкуренцию в от-
дельных кластерах. Здесь наблюдается конкурентная борьба
рекламодателей за средства аудитории, но не конкуренция
идей и ценностей в важнейших вопросах жизнеустройства.
Потому что пока победу одержали потребительские ценно-
сти, а гуманитарные, понимаемые как приоритеты цели и
смысла жизни, потеснены.

Суммируя результаты обзора рынка газетно-журнальной
периодики, следует подчеркнуть: вопрос о ценностях актуа-
лен для всех – по сути, это центральная проблема всей гума-
нитарной проблематики. Различия гуманитарных повесток
предопределены не только типологией изданий – здесь раз-
нообразие моделей можно только приветствовать. Гумани-
тарные ценности, в соответствии с которыми выстраивают-
ся повестки, российским обществом еще не провозглашены



 
 
 

как некая общая идеологическая платформа, позволяющая
ставить общенациональные задачи человеческого развития.
Ценностные разрывы серьезно влияют на коммуникативные
стратегии различных СМИ, делая отклики на резонансные
события не просто предсказуемыми, но часто диаметраль-
но противоположными. Это приводит к тому, что аудитории
этих СМИ также не стремятся к пониманию и согласию. Си-
туация, в которой противодействуют «мы и они», раскалы-
вает общество и фактически препятствует становлению об-
щей антропоцентрической парадигмы в российском медиа-
простанстве.



 
 
 

 
Глава 3

Контент-модели социальной
журналистики в электронных СМИ

 
Изменение структуры медиарынка, произошедшее в пост-

советскую эпоху, привело к тому, что «читающая нация»
в  нашей стране стала «нацией слушающей и смотрящей».
Это предопределяет особый интерес к практике радиовеща-
ния и телевидения при изучении роли и места социальной
журналистики в системе отечественных СМИ. Цель данной
главы – проявить, как сказывается на гуманитарной повестке
отечественного радио и телевидения специфика этих плат-
форм производства и каналов распространения медиакон-
тента.

 
2.3.1 Гуманитарная проблематика

в передачах российского радио
 

Радиовещание обладает самой высокой проникающей
способностью65 по сравнению с другими каналами массо-
вой коммуникации, что объясняется различными техниче-
скими, экономическими и психологическими факторами.
Вездесущность и общедоступность наряду с оперативностью
и полифункциональностью составляют главные характери-



 
 
 

стики радио, которые обеспечивают его востребованность
в современных условиях развитого информационного рын-
ка. Государство возлагает на радио важные социальные обя-
занности: так, в ряде регионов России радио остается един-
ственным каналом оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях; радио является также средством дистанционного
обучения, позволяя «донести информацию до детей и взрос-
лых там, где традиционные системы образования недоступ-
ны из-за нехватки финансовых ресурсов, слабости образова-
тельной инфраструктуры или труднодоступности»66.

Согласно данным, представленным в Отраслевом докла-
де Федерального агентства по печати и массовым коммуни-
кациям «Радиовещание в России в 2013 г.: Состояние, тен-
денции и перспективы развития»67, 43,2 % россиян слушают
радио. Важным показателем современного состояния отече-
ственного радиовещания является годовой прирост объема
рекламы на радио в 2013 г. на 13 % (второе место после Ин-
тернета)68.

Состояние радиовещания Российской Федерации в
2013 г. характеризовалось постепенным отключением пере-
датчиков в диапазонах длинных (ДВ), средних (СВ) и корот-
ких (КВ) волн, транслирующих государственные програм-
мы «Радио России», «Маяка» и «Голоса России». Таким
образом, объем государственного вещания в последние го-
ды сокращался, однако по числу передатчиков «Радио Рос-



 
 
 

сии» по-прежнему занимает первое место (1491 точка веща-
ния с максимальным охватом территории страны), далее сле-
дуют музыкально-развлекательные радиостанции «Автора-
дио» (301), «Дорожное радио» (280), «Русское радио» (265),
«Европа плюс» (261). «Маяк» занимает 6 место (224), из
«разговорных» радиостанций лучшие показатели у радио-
станции «Эхо Москвы» -22 место (40 точек вещания)69.

Гуманитарная повестка российского радио . Инте-
ресующий нас контент наиболее объемно был представлен
на государственной федеральной радиостанции «Голос Рос-
сии» (до ее реформирования в 2014 г.), на радиостанциях
информационно-разговорного формата, на отдельных реги-
ональных и местных радиостанциях; фрагментарно и эпизо-
дически в зависимости от информационного повода он мо-
жет включаться в повестку практически любой радиостан-
ции. Однако в целом его доля в радиоэфире незначительна.
Как подчеркнуто в отраслевом докладе, в современной Рос-
сии наблюдается «функциональный перекос в содержании
радиостанций» (среди трех классических функций СМИ –
информационной, просветительской, развлекательной – аб-
солютно доминирует развлечение: так, в 2013 г. в Москве
развлекательный контент составил 63 % эфира, информаци-
онный – 31 %, просветительский – 6 %70).

Широкомасштабная просветительская деятельность – за-
мечательная традиция отечественного радио, она сформиро-
валась еще в советский период. Всесоюзное радио (главный



 
 
 

государственный радиоканал СССР) отводило значительное
эфирное время программам, благодаря которым «десятки
миллионов (!) людей стремились овладеть достижениями на-
уки, техники и культуры» (создание так называемых радио-
университетов относится еще к 1928 г.)71. Поистине бесцен-
ным опытом явилось создание таких передач, как «Театр у
микрофона», «Литературные вечера», «Литературные чте-
ния», «Писатели у микрофона», «Мастера вокального искус-
ства» и др.72, которые сделали достоянием широких масс об-
разцы высокой культуры.

Обзоры писем радиослушателей, ответы на вопросы тру-
дящихся в эфире были популярными форматами советских
радиопередач. В рамках таких передач можно было затро-
нуть отдельные случаи нарушения прав трудящихся, притес-
нения простых граждан со стороны бюрократии, неисполне-
ния чиновниками своих обязательств перед трудящимися.
Конечно, в условиях господства коммунистической идеоло-
гии коренные социальные проблемы пребывали в зоне умол-
чания, но те частные проблемы, которые озвучивались в
эфире, ставились на контроль и оперативно решались в поль-
зу граждан, тем самым служа иллюстрацией торжества соци-
альной справедливости в социалистическом государстве.

Обсуждение в радиоэфире наболевших социальных про-
блем, которые замалчивались десятилетиями, вошло в прак-
тику в годы «перестройки» и с тех пор неизменно остается в
повестке. Вместе с тем современное российское радио зна-



 
 
 

чительно утратило свои позиции в сфере просветительской
гуманистической миссии, а также в показателях эффектив-
ности своих выступлений (как правило, результатом выступ-
лений является в лучшем случае общественный резонанс, но
не действенные меры по решению вопросов).

Состояние здравоохранения и образования, проблемы
инвалидов и социально незащищенных слоев населения, де-
мографические и гендерные проблемы, сиротство, мигран-
ты, качество жизни чаще других тем социального ракурса
находят то или иное отражение в передачах разных радиока-
налов. Благотворительность присутствует как в повестке, так
и в практической деятельности отдельных радиостанций.

Новостные программы. Новости вошли в практику
отечественного радио с первых дней освоения эфира, хотя
формат новостного выпуска, приближенный к современно-
му, сложился не сразу. В начале XXI в. новостные форматы
определяют «лицо» многих вещателей и наделены признака-
ми «фирменного стиля» (заставки, рубрикация, имидж веду-
щего). Объем и регулярность выхода новостных блоков обу-
словлены форматом радиостанций. Информационный вы-
пуск «Вестей» на главном государственном канале «Радио
России» выходит каждый час и занимает 10 минут эфирного
времени. На разговорных радиостанциях короткие новост-
ные блоки могут выходить каждые полчаса или даже каждые
пятнадцать минут и длиться не более 3–5 минут.

Место социальной информации в новостном вещании за-



 
 
 

висит от информационной политики канала и событийной
картины дня. Новости социальной сферы занимают в сред-
нем 20–30 % эфирного времени информационных выпусков
«разговорных» радиостанций. На «Радио России» в отдель-
ных выпусках эта цифра может приближаться к 50 % в зави-
симости от новостной повестки дня.

Передачи широкого тематического спектра, вклю-
чающие социальный контент. На «Радио России», а
также на разговорных радиостанциях есть немало передач,
в которых, наряду с политикой, обсуждаются злободнев-
ные социальные вопросы. На «Радио России»: ток-шоу «Ра-
диомост», передачи с приглашением экспертов и известных
людей «Персона грата», «От первого лица», «Особое мне-
ние», в них обсуждаются, как сказано в анонсе, «наболев-
шие проблемы социальной жизни»73. Будучи государствен-
ным СМИ, «Радио России» в основном ограничивается кон-
статацией острых проблем, избегая углубленного причин-
но-следственного анализа и критики деятельности власти в
области социальной политики.

На радио «Эхо Москвы» несколько аналогичных проек-
тов: «Особое мнение», «В круге света», «Ищем выход»,
«Разворот»74 – эти передачи, как и весь контент «Эха», ко-
торое называют оппозиционным радио, часто содержат кри-
тику социальной политики власти. Радиостанция преимуще-
ственно работает в прямом эфире в интерактивном режи-
ме, что позволяет радиослушателям задавать вопросы на-



 
 
 

прямую гостям студии. Частыми гостями «Эха» являются
представители властных структур, в том числе министры.
Наибольший интерес у слушателей вызывают программы с
участием министров социального блока, поскольку обсуж-
даемые вопросы, как правило, затрагивают жизненные ин-
тересы значительной части населения страны. Так, с начала
2014 г. в эфире «Эха Москвы» побывали вице-премьер по
социальной сфере О. Голодец, министр здравоохранения В.
Скворцова, министр труда и социальной защиты М. Топи-
лин, министр строительства и ЖКХ М. Мень, министр обра-
зования и науки Д. Ливанов, заместители министров, главы
ведомств и чиновники более низких рангов. Редакция в этих
проектах выступает в качестве посредника между властью и
обществом и представляет интересы отдельного человека.

Постоянные специализированные передачи. В сет-
ке программ радиостанций есть и специальные социальные
программы. Так, на «Радио России» осуществляется так на-
зываемый «Социальный проект», который включает 12 пе-
редач, в том числе «Вашей помощи ждут» (позиционирует-
ся как «программа о жизни беднейших слоев населения»);
«Детский вопрос» (о детях-сиротах, которые мечтают о се-
мье); «Земля и люди» («программа о земле и тех, кто на
ней трудится»); «Адреса милосердия» («в программе даются
адреса различных благотворительных фондов, центров, со-
обществ, куда могут обратиться нуждающиеся россияне»);
«Учебный год» («программа рассказывает о проблемах и но-



 
 
 

вациях в системе российского школьного образования» 75).
Специальных социально ориентированных проектов на

разговорных радиостанциях немного, но некоторые из них,
безусловно, заслуживают внимания. Например, передача
благотворительной направленности «Доброе дело» на радио
«Говорит Москва», которая анонсируется как «программа
о благотворительности и добрых делах»; редакция заявля-
ет, что «гости программы – руководители фондов, курато-
ры благотворительных проектов и волонтеры», и подчерки-
вает: «мы говорим о том, кому нужна помощь и почему»76.
Радиостанция «Говорит Москва» вышла в эфир после пере-
форматирования в феврале 2014 г., а с мая того же года стала
выходить в еженедельном режиме передача «Доброе дело».
В программе регулярно принимают участие представители
благотворительных фондов («Нужнапомощь. ру», «Подари
жизнь», «Дети наши», Фонд помощи взрослым «Живой»,
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) и общественных организаций («Лиза Алерт»). По-
добные передачи служат популяризации и расширению в
России благотворительной деятельности, распространению
в обществе гуманистических идей милосердия, сострадания,
взаимопомощи.

Благотворительные проекты. Известно, что благотво-
рительная деятельность в России активно развивается, но
имеет большие неиспользованные резервы. Это проявляется
и в практике радиостанций: немногие из них включены в эту



 
 
 

деятельность. Положительный опыт в этой сфере накоплен
радиостанцией «Эхо Москвы». На сайте радиостанции по-
стоянно присутствует рубрика «Требуется помощь» и в эфир
даются объявления о нуждающихся в дорогостоящем лече-
нии детях.

Уникальный проект осуществлен в Екатеринбурге, где
по инициативе Екатеринбургской Епархии в 2009 г. созда-
но интернет-радио и благотворительный фонд «Милосер-
дие»77; в данном проекте реализуются две благородные зада-
чи – нравственное воспитание (вещание включает пропове-
ди, молитвы, классическую и религиозную музыку) и благо-
творительная деятельность (силами прихожан осуществля-
ется помощь бездомным, патронаж над одинокими пожилы-
ми людьми).

Анализ практики не дает оснований говорить, что рос-
сийское радио в настоящее время уделяет достаточное вни-
мание актуальным социальным проблемам и систематиче-
ски и целенаправленно освещает социальную тематику. Ра-
диожурналисты скорее следуют за информационными пово-
дами, чем сами ищут их. Рассмотрение социальной пробле-
матики ограничивается преимущественно констатационным
уровнем; выявлением причинно-следственных связей внут-
ри социальных явлений журналисты практически не занима-
ются. Нет выстроенных стратегий в этом тематическом на-
правлении (исключение составляет только «Радио России»).
Можно утверждать, что социальная журналистика на радио



 
 
 

пока не упрочилась.
В то же время исследователи отмечают, что «музыкальное

радио как средство коммуникации с аудиторией постепен-
но себя исчерпывает»78, усиливается социальный запрос на
разговорные форматы на радио, которые позволили бы об-
суждать актуальные проблемы, волнующие общество. Разго-
ворное радио работает в прямом эфире, это открывает боль-
шие возможности для интерактивности – включенности
слушателя в создание радиоконтента (высказывание мнений
и оценок, вопросы и комментарии и пр.). Актуальная тен-
денция: монолог в эфире сменяет диалог. Интерактивность,
соучастие в той или иной разговорной программе дает воз-
можность слушателю выступать в качестве соведущего – это
позволяет выйти на новый, более высокий уровень комму-
никации с аудиторией79. Следующим закономерным этапом
должно стать наполнение коммуникации социально значи-
мым содержанием.

 
2.3.2. Гуманитарный контент

телевизионных программ
 

Федеральные телеканалы превратились в «единственное
общенациональное средство массовой информации, способ-
ное организовать и поддерживать национальное информа-
ционное пространство», в «сердцевину системы массовых



 
 
 

коммуникаций России и важнейший инструмент сохране-
ния национальной идентичности». Телевидение заняло клю-
чевое положение в национальной медиасистеме и остаёт-
ся самым динамично развивающимся СМИ, оно уникаль-
но для культуры формирования повседневности. Поэтому
его роль в процессе трансформации постсоветской России
трудно переоценить80. «Запрос самого общества на социаль-
но ответственное телевидение в России становится все бо-
лее явным», «…важная тенденция в российском телевиде-
нии связана с возросшим запросом общества на программы
по социально значимой тематике», – говорится в Отрасле-
вом докладе «Телевидение в России81. Состояние, тенден-
ции и перспективы развития», и это очень важные сигналы
для оценки и развития гуманитарной повестки телевизион-
ной журналистики.

Место и возможности телевидения в национальной
медиасистеме. Исключительность роли ТВ связана с це-
лым рядом факторов. Это бюджет времени, который росси-
яне отводят телесмотрению; почти универсальная доступ-
ность телесигнала на территории страны; рост числа теле-
каналов. По данным исследований, у телевизора аудитория
в среднем проводит почти четыре часа в день82. Эти сведе-
ния, отражающие социальный статус телевидения, указыва-
ют на большой потенциал его общественного влияния. О том
же говорит рассмотрение природных особенностей телеви-



 
 
 

дения, предопределяющих его способность охватить самую
широкую аудиторию, включая ту, которая остается за пре-
делами воздействия других СМИ: вездесущность (возмож-
ность проникать в любую точку пространства), экранность
(звукозрительный характер телевизионной коммуникации,
обусловливающий непосредственно чувственное восприя-
тие аудиторией), непосредственность и симультанность
(одномоментность протекания события и его восприятия,
создающая особую достоверность телевизионного зрелища,
эффект присутствия), персонифицированность (олицетво-
рение телевизионной информации с ее автором и участника-
ми)83. Физическая природа телевидения способствует опе-
ративности и документальности телевизионной журналисти-
ки, ее особой достоверности.

Ведущий отечественный исследователь социальной те-
лежурналистики М. А. Бережная обращает внимание на
коммуникативную и выразительную специфику телевиде-
ния, которая формирует его особую роль как «арены» про-
блем социальной сферы: целостность, иррациональность
воздействия, многослойность и нерасчлененность  контен-
та. «Социальная проблематика оказывается востребованной
не только в новостных, аналитических выпусках и темати-
ческих программах, она становится популярной в новых, в
том числе и развлекательных, телевизионных форматах – ре-
алити-шоу, ток-шоу, ситкомах, скетчах, телесудах и т.  д.,
продолжающих традиции привычных журналистских жан-



 
 
 

ров (репортажа, интервью, беседы, дискуссии, пресс-конфе-
ренции, комментария) и методов (наблюдения, спровоциро-
ванной ситуации, эксперимента, расследования)»84. Диффу-
зия жанров придает тележурналистике новые выразительные
возможности – и весь «консолидированный контент» оказы-
вает особое влияние на телезрителя.

Анализируя возможности телевидения в контексте задач
социальной журналистики, исследователи указывают на то,
что одни и те же специфические особенности ТВ могут как
способствовать решению этих задач, так и создавать пре-
пятствия. Так, телевизионная информация воспринимается
целостно, но фрагментарно,  что не способствует глубоко-
му пониманию; информационная насыщенность, повторяе-
мость и визуализация создает иллюзию понимания смысла,
поскольку формируемое таким образом эмоциональное от-
ношение к явлениям и событиям не оставляет места аналити-
ческому восприятию сообщений. Принцип драмы привлека-
ет аудиторию и определяет высокую конкурентоспособность
ТВ в освещении социальных проблем по сравнению с дру-
гими СМИ, рождая сопереживание экранным героям, – это
очень важно для восприятия социальной проблемы. Но в то
же время такая насыщенность переживаниями способству-
ет преждевременному эмоциональному выгоранию аудито-
рии. Катастрофический информационный фон опасен сво-
им ожиданием исключительных поводов, а также тем, что
ТВ закрепляет в сознании аудитории драматизм (нередко –



 
 
 

трагизм) и безысходность будней, способствует отторжению
тревожной информации, фокусирует внимание на выходе из
ситуации, а не на решении проблем, дает повод для полити-
зации драм и разыгрывания манипулятивных сценариев.

Аналогичным образом и диалогизация эфира, и персони-
фикация телеинформации имеет как положительные, так и
отрицательные стороны. Естественная форма общения да-
ет возможность разным людям высказаться публично, сооб-
щить неизвестные факты, противостоять стереотипам созна-
ния, но в то же время эти сведения могут быть

недостоверными, некомпетентными, фрагментарными;
содержательный уровень диалога снижается: «Зрелищность,
драматургия диалога неизбежно вступает в противоречивые
отношения с его документальностью»85. Персонифициро-
ванность, при всей силе эмоционального воздействия, «вы-
бирает» людей «наиболее телевизионных», но не наиболее
знающих. Интерес к личной жизни человека становится са-
модовлеющим, демонстрационным. Как следствие, острые
социальные программы балансируют на грани между об-
щественной пользой и развлечением; при этом далеко не
всегда эта грань сохранена, нередко драма превращается в
шоу. Остается добавить, что телевидение, являясь главным
информационным ресурсом для всех политических сил (и
прежде всего для властных структур), достаточно часто пре-
вращает социальные реалии в средство укрепления своих
позиций.



 
 
 

Об особой вовлеченности социальной тележурналистики
в политический дискурс свидетельствует ее новейшая исто-
рия. Для телевидения советской эпохи была характерна со-
циально-педагогическая и пропагандистская роль:  экранное
пространство заполняли «передовики производства», идео-
логический ракурс определял верстку новостных и анали-
тических программ; глубокие нравственно-психологические
проблемы личности, будучи проявлением индивидуального
начала, как правило, отходили на второй план. В переход-
ный период заявили о себе социально-познавательный и оп-
позиционный ракурсы, реализовавшиеся в открытии ранее
запретных тем настоящего и прошлого, в дистан-цированно-
сти от власти и критике ее действий; пафос обличительства
обрел небывалую, неизвестную аудитории силу; на экране
появляются новые герои, немыслимые в советскую эпоху как
медиаперсонажи. На некоторое время между аудиторией и
телевидением (как, впрочем, и другими СМИ) складывают-
ся отношения единения, основанные на выходе в публичное
пространство проблем, хорошо знакомых аудитории, но дли-
тельное время сохранявших фактический статус непризнан-
ности.

Однако позже, когда новые экономические условия ме-
диапроизводства стали одним из определяющих факторов
контента, на фоне интенсивного развития новых телевизион-
ных форматов (ток-шоу, телесуды, реалити-шоу, докудрама)
проявляются другие, социально неоднозначные тенденции:



 
 
 

социальные по материалу программы становятся все бо-
лее развлекательными. Исследования констатируют следу-
ющее: увеличивается доля развлекательных программ; рас-
тут число и объем информационных программ; сокращается
просветительское вещание; уменьшается доля документаль-
ных фильмов и передач86.

На этом фоне возникает и усиленно развивается опасная
с точки зрения социальных последствий тенденция: экран
наполнен острой социальной проблематикой, однако эффек-
тивность таких передач невысока – большая часть проблем
попросту либо забалтывается, либо превращается в приман-
ку для зрителя, в щекочущее нервы развлечение. Форматы,
ранее наполненные социальным пафосом (например, мно-
гие ток-шоу) постепенно деградируют. Параллельно актив-
но развиваются «полезные» телеформаты: консультации, ре-
комендации, инструкции, помогающие преодолеть слабость
реальной социальной политики и затянувшуюся необустро-
енность социального пространства. Полезные сами по себе,
они, тем не менее, фактически представляют собой «палли-
ативные» решения.

Не менее противоречиво складывается и сегодняшняя си-
туация на ТВ вокруг социальных проблем. Противоречия
эти обусловлены дальнейшим нарастанием различий в объ-
ективных общественных потребностях и групповых интере-
сах, включая провластные. С одной стороны, потребность
в новых подходах и идеях привела к созданию качествен-



 
 
 

ных программ, оставивших след в новейшей истории рос-
сийского телевидения («Жди меня», «Основной инстинкт»,
«Народ хочет знать», «Центральное телевидение»), с другой
– новостные программы становятся все более селективны-
ми и тяготеющими к демонстрации социальных «достиже-
ний» властных структур, что в период избирательных кампа-
ний обретает черты и стилистику, характерные для советско-
го пропагандистского прошлого. Одновременно собственно
коммерческая составляющая, борьба за рейтинги, развлека-
тельность нередко перекрывают все остальные тенденции.
Многие специалисты и в этом видят политическую состав-
ляющую: обилие зрелищ – и в программах «выходного дня»,
и в тех, которые ими заведомо не являются, – рассматрива-
ется как стратегия оглупления и зомбирования, уводящая от
дискуссий по существу социальных проблем.

Бытовизация социального, ярко проявляющая себя на се-
годняшнем телеэкране обилием потребительского контента
(кухня-интерьер-гардероб), также может быть истолкована
двояко. В формировании современных стандартов бытовой
культуры нет ничего плохого. Но в ситуации, когда наблюда-
ется явная экспансия «домашнего», вновь возникает вопрос:
место каких телепрограмм занимает этот безобидный про-
дукт?..

Практика телевещания. Гуманитарная проблема-
тика на телеэкране. В десятке самых популярных про-
грамм и телетрансляций доминирует «Первый канал».



 
 
 

Рейтинги не дают ответа на вопрос, довольны ли зрители ка-
чеством и содержанием эфира, но они показывают, насколь-
ко телепроекты были востребованы аудиторией и есть ли у
них будущее. Из всех программ, которые можно было бы от-
нести к журналистским, в первой десятке рейтинга присут-
ствуют только две – ток-шоу «Пусть говорят» и информа-
ционная программа «Время». Уже несколько телесезонов
подряд Андрей Малахов остается в лидерах. Это единствен-
ная программа в российском эфире, которая каждую неде-
лю в числе самых популярных у зрителей. По итогам сезона
«Пусть говорят» на третьем месте. В среднем это ток-шоу
на «Первом» смотрит более четверти всех, кто включает те-
левизор. Весьма символично и характерно для нынешнего
момента, что среди самых популярных телепроектов сезо-
на всего одна информационная программа. Именно ее, судя
по рейтингам, до сих пор смотрит большинство населения
страны. Названные программы – не только самые популяр-
ные передачи, но и своего рода символы сегодняшнего теле-
показа, яркое отражение на телеэкране преобладающих тен-
денций журналистики.

Социальная проблематика представлена в сегодняшних
концепциях телепрограмм федеральных каналов достаточ-
но широко – в информационных, информационно-аналити-
ческих, публицистических, познавательных, культурно-про-
светительских, детских программах, документальных филь-
мах – проблема лишь в том, что сами эти программы не за-



 
 
 

нимают лидирующих позиций в телесмотрении. Кроме то-
го, социальное присутствует и во многих формах нежур-
налистского контента: игровом кино, развлекательных про-
граммах, сериалах, рекламе (социальной и коммерческой).
Однако тенденции развлекательности, бытовизации, неуме-
ренного потребления, вульгаризации, а также чрезмерной
драматизации и катастрофичности выводят их за рамки ре-
альной повседневности, снижают и искажают их социальный
смысл. В то же время нужно признать, что в текущей прак-
тике телевидения есть программы и проекты, которые отра-
жают стремление их создателей преодолеть соблазны откро-
венной развлекательности или грубой информационной од-
носторонности.

Обратимся к некоторым программам Первого канала,
представляющим собой наиболее типичные современные
форматы, в которых презентируется социальная проблема-
тика на телевидении. В них отразились как его широкие по-
тенциальные возможности и достижения, так и предусмот-
ренные и непредусмотренные эффекты, которые трудно счи-
тать позитивными с позиций общественного блага.

Новостные программы: «Время». Новости – «лицо»
любой телекомпании, опорные точки вещания. Обычно в
универсальных выпусках 15–20 сюжетов, в которых раздел
«Общество» и близкие ему по тематике (например, «Здоро-
вье») представлены 2–5 эпизодами. «Огромное и ежеднев-
ное внимание в информационном эфире Первого канала



 
 
 

уделяется освещению остросоциальных тем. По итогам вы-
хода в эфир таких репортажей, озвученные в них проблемы
зачастую находят оперативное разрешение. Нередко сюжет,
вышедший в новостном эфире Первого канала, решает судь-
бу отдельных людей или даже целых групп граждан России,
попавших в сложную жизненную ситуацию», – говорится в
социальном отчёте Первого канала87. Но это заявление лишь
отчасти соответствует действительности. В новостях соци-
альное представлено преимущественно в форме отчётов о
мероприятиях социальной политики и визитах руководства
на предприятия, рапортов о достижениях, а также в сообще-
ниях о чрезвычайных происшествиях и их гуманитарных по-
следствиях. Нетрудно увидеть в этих сюжетах «полюса» со-
циальной жизни; информации о «срединном слое», где рож-
даются и развиваются проблемы, явно недостает. Бытие про-
блем, этапы их жизненного цикла в период, когда они требу-
ют внимания и решений, чаще всего не привлекают внима-
ния как не имеющие острых событийных поводов.

Информационно-аналитические программы: «Че-
ловек и закон». Общественно-политическая программа
выходит на главном телеканале страны 35 лет. Программа
освещает спектр вопросов и проблем, с которыми каждо-
дневно приходится сталкиваться человеку не только с пра-
вовой точки зрения, но и с позиций общечеловеческой нрав-
ственности. Здесь говорится об основополагающих ценно-
стях человеческого общежития. Ориентируясь на рядового



 
 
 

зрителя, программа следит за судьбами обычных людей, ока-
завшихся в ситуациях несправедливости и беззакония, кото-
рые, в отсутствие строгого соблюдения правовых норм или
их несовершенства, из-за распространения коррупционных
практик стали повсеместным явлением. В передачу попада-
ют и «перезревшие» проблемные ситуации, ставшие нераз-
решимыми в результате запущенности и необустроенности
социальной сферы общественной жизни.

Развлекательные программы: «Пока все дома».
Программе почти 20 лет, и все это время она пытается про-
тивостоять информационному негативу и катастрофично-
сти, а также тотальной развлекательности как ведущим теле-
визионным контент-моделям. Это программа о нормальных
людях и для нормальных людей – о жизни и семье, детях,
родителях. За годы своего существования концепция про-
граммы – одна из немногих – пережила серьезные измене-
ния, проделав путь от легкой развлекательной передачи до
программы с серьезной социальной целью. Так на 16-м году
ее жизни появилась рубрика «У вас будет ребенок», с помо-
щью которой усыновлено несколько сотен детей из детских
домов. Передача – один из немногих примеров, в котором
удалось примирить разные начала: информационное, социо-
гуманитарное, развлекательное, деятельное.

Просветительские программы, документальные
фильмы: «Среда обитания». Из них в социальном пла-
не наиболее заметен названный цикл документальных филь-



 
 
 

мов, назначение которого – сформировать представление
о потребительских стандартах повседневности и повысить
культуру потребления. Цикл отмечен остротой тем, прагма-
тически ценной информацией, динамичной ее подачей, на-
глядностью экспериментов. Однако и эта программа, заду-
манная как познавательная, не свободна от соблазнов из-
лишней драматизации: агрессивная, эмоциональная подача
информации, обилие фактических ошибок и неточностей,
подтасовки, массовое запугивание потребителей и катастро-
фичный фон, общая депрессивность, психологическое дав-
ление и ощущение безысходности – все это не способству-
ет решению заявленных проблем, а лишь усугубляет их. Аф-
фективность противопоказана поиску выхода из трудных си-
туаций. Логика коммерческого вещания и в данном случае
одерживает верх.

Социальные проекты и акции Первого канала . От-
дельное внимание Первый канал уделяет практической ре-
ализации гуманитарного аспекта своей деятельности. Так,
после выхода в телеэфир резонансных программ о лю-
дях, остро нуждающихся в помощи, на официальном сай-
те в оперативном режиме публикуются счета для перечис-
ления средств. Первый канал на постоянной основе прово-
дит несколько масштабных акций: премию лучшим врачам
«Призвание», акцию в Международный день защиты детей
«Первый детям», военно-патриотические акции «Первый в
армии», «Под знаменем Победы» (приурочена ко Дню По-



 
 
 

беды), «Служба по контракту – твой выбор», «Мировой па-
рень» и др. С конца 2011 г. акция «Добро» проводится Пер-
вым каналом в сотрудничестве с благотворительной орга-
низацией «Русфонд» («Российский фонд помощи»). Акция
«Добро» непрерывна; сюжеты о тех детях, которые еще нуж-
даются в срочной и дорогостоящей медпомощи, продолжают
регулярно выходить в новостях Первого канала, а все воз-
можные способы перечисления денег и подробные отчеты об
их расходовании опубликованы на сайте «Русфонд». Наибо-
лее заметная акция последнего времени – грандиозный те-
лемарафон «Всем миром», призванный собрать средства
для пострадавших от стихии на Дальнем Востоке. Он стал
во всех смыслах успешной акцией – и по качеству, и по со-
бранной сумме. Это особенно важно с учетом того, что жанр
телемарафонов на нашем телевидении – гость нечастый. Су-
щественное свойство этих акций – простота осуществления,
позволяющая любому человеку принять участие в благотво-
рительных проектах.

В контексте социальной тележурналистики невозможно
обойти вниманием программу «Пусть говорят»88(а также
ее предшественников «Большая стирка», «Пять вечеров»
и аналоги). Это так называемое «народное ток-шоу», самая
популярная передача ТВ, основной предмет которой – нрав-
ственно-социальные проблемы, показанные на примере ост-
рых, нередко скандальных житейских ситуаций. Лидер рей-
тинга популярности, «лучшее ток-шоу» по опросам телезри-



 
 
 

телей, оно концентрирует в себе все основные особенности
и тенденции сегодняшнего ТВ. Телекритиками же переда-
ча объявлена «позором российской журналистики». В чем
же причина столь резкого несовпадения оценок? Так ли од-
нозначна зрительская реакция? Что данная ситуация откры-
вает – сложность и неоднозначность самого шоу? Разрыв
между элитарной и массовой телеаудиторией? Противоре-
чия между заявленными целями и средствами их достиже-
ния? На наш взгляд, проблема глубже.

«Настоящие, невыдуманные истории людей задевают
больше, чем пафосные рассуждения на общие темы, пото-
му что, вынося на обсуждение частную проблему отдельно-
го человека, отдельной семьи, мы говорим о том, что вол-
нует всех без исключения…» – говорится на сайте проек-
та. «Конфликты сторон, споры, столкновение мнений – все
это происходит в студии на глазах у всей страны. Говорят
все – очевидцы, соседи, дальние и близкие родственники,
противники и сторонники <…> Говорят известные полити-
ки, лучшие психологи, знаменитости, “звезды” шоу-бизне-
са, журналисты <…> Говорят простые зрители, присутству-
ющие в зале. Говорят люди с большим житейским опытом. И
все это делает обсуждение в студии максимально объектив-
ным. Лучшим финалом наших программ является конкрет-
ная помощь людям, исправление ошибок и поиск компро-
миссов» – и с этим нельзя не согласиться89. Передача заду-
мывалась как возможность обсудить действительно острые



 
 
 

социальные проблемы, рассмотреть различные их стороны
– совместно с депутатами, психологами, юристами. Трудно
найти серьезные возражения против такого замысла.

Однако реальность предстала в передаче совсем в ином
виде. Упомянутая популярность передачи у телезрителей не
означает всеобщего одобрения. Их отзывы содержат жёст-
кую критику: «Передача отвратительная и только убивает
репутацию Первого канала»; «Более бесполезной передачи
на телеканалах РФ просто не существует! Опускаться ниже
просто некуда!»; «Эта передача – одна из форм вуайериз-
ма – социальной болезни, поразившей наше телевидение»;
«Из интеллектуального и злободневного шоу превратилась
в грязный базар. Здесь все друг друга перекрикивают, руга-
ются. Зрители в зале похожи на сумасшедших, сбежавших
из дурдома. Приглашенные звезды выглядят смешно и неле-
по, сидят только для общего фона. А тон всему этому мараз-
му задает сам ведущий, который формулирует провокаци-
онные вопросы, унижает героев и сталкивает людей между
собой». В некоторых отзывах передача рассматривается как
«преграда для развития» – люди заняты своими бытовыми
проблемами и не думают ни о чем другом: «.Рассчитана на
аудиторию с низким интеллектом. Скоро у нас такой аудито-
рией станет вся страна. И нами легче будет управлять». В то
же время почти все участники дискуссий о передаче призна-
ют, что она затрагивает злободневные проблемы, актуальна,
жизненна, остра, поднимает темы, «которые просто не хотят



 
 
 

замечать», «иногда реально помогает людям»; «задумка ее
изначально хорошая: раскрывать важные и неоднозначные
темы. Но как это делается?!»90.

Неоднозначность передачи символична не только для те-
левизионной практики, но и для журналистики в целом.
Высокий рейтинг программы и острота критики обнажи-
ли сразу несколько актуальных вопросов: востребованность
острой социальной проблематики у самой широкой аудито-
рии и одновременно ее неудовлетворенность; непонимание
глубины, сути и значимости бытовых конфликтов в масшта-
бах всего общества и их неправомерное редуцирование в
журналистике; депроблематизация социально-бытовой сфе-
ры в СМИ; замалчивание и уход от качественного освещения
важнейшей стороны человеческих взаимоотношений; под-
чинение общественной тематики логике коммерческого ве-
щания. В практике СМИ практически нет достойных образ-
цов освещения подобной проблематики. Журналистами ре-
ально освоены только две коммуникативные стратегии: сма-
кование «темной стороны» коллизий в погоне за рейтингами
и тиражами (на телевидении и в массовой прессе) и фактиче-
ское отрицание значимости подобных реалий, мотивирован-
ное «высокими» аргументами, в действительности же мас-
кирующее профессиональную несостоятельность. Не прихо-
дится считать такие подходы удовлетворительными. Не толь-
ко для социально-бытовых коллизий, но и для ряда других
реалий (например, освещение позитивного опыта, некото-



 
 
 

рых тематических ниш) не найдены адекватные формы ре-
презентаций. Однако отсутствие технологий не означает, что
реалии перестали существовать или интерес аудитории к
ним угас. Происходит замещение потребности суррогатны-
ми информационными продуктами. Это серьезная профес-
сионально-технологическая проблема, нашедшая емкое от-
ражение в следующем суждении (обилие оценок передачи
можно обнаружить на самых разных форумах): «Все в этом
шоу замечательно и значительно. Во-первых, в нем есть ре-
альная информация о жизни людей в стране: в поисках ост-
рых тем Малахов привлекает самых удивительных персона-
жей, людей настолько замороченных жизнью, что им, как
правило, не до сохранения собственного достоинства, они
откровенны и бесхитростны. Во-вторых, уровень обсужде-
ния в студии абсолютно точно демонстрирует уровень об-
щественных дискуссий: никто никого не слышит, все демон-
стрируют высокую степень эмоциональной вовлеченности и
ни на грош рационального отношения или стремления к осо-
знанной цели. Ну и в-третьих, эта программа достигла иде-
ала телевизионного сообщества: она опускает уровень инте-
реса публики до ярмарочного балагана с бородатыми жен-
щинами и карликами, что позволяет ей неизменно удержи-
вать высокий рейтинг».

Практика других телеканалов более или менее схожа с
представленными форматами. На «России 1», «России К»,
НТВ, а также на ТВЦ, РенТВ представлены новостные вы-



 
 
 

пуски с содержательной компонентой, отражающей пробле-
матику социальной сферы, информационно-аналитические
программы, ток-шоу, просветительские программы, темати-
ческие передачи: «Поединок», «Прямой эфир», «Централь-
ное телевидение», «О самом главном», «Тем временем»,
«Линия жизни». Заметную долю эфирного времени на каж-
дом канале занимают социально-бытовые передачи. Все они
имеют свои особенности, во всех есть свои достижения и
просчеты.

Как видим, телеэкрану не чужды социальные проблемы,
включая острые, злободневные. Однако мало кто из исследо-
вателей, телекритиков, представителей профессионального
сообщества и общественных деятелей считает, что телеви-
дение в сегодняшней гуманитарной повестке полностью ре-
ализует свой творческий потенциал. Более того: российское
телевидение столкнулось с «неприятием обществом его про-
граммных стратегий; особую критику вызвали информаци-
онные и аналитические программы»91. Телевидение оконча-
тельно разделилось на «государственно-пропагандистское»
и «развлекательное», считают эксперты, и это существен-
но сужает «разговор о содержании и миссии телевидения, о
его социальной ответственности»92. Существует и такая точ-
ка зрения: «Зрителю сегодня практически не предлагается
альтернатива. Другой реальности, кроме разгула кримина-
ла, бытовых скандалов, расцвета наркомании и проституции,
медиумов-мошенников, на телевидении нет. В качестве при-



 
 
 

мера эксперты приводили чаще всего новостные программы,
которые становятся похожими друг на друга. И это, конечно,
наводит на мысль о постановочности сюжетов и материалов.
Бросается в глаза отсутствие эмоций, выхолащивание любо-
го проявления человеческого. На экранах основных каналов
преобладают темы, более уместные для желтых таблоидов.
Иной же реальности – не постановочной, не вымышленной,
не мистифицированной – зрителю не предлагается»93. Оце-
нивая телевизионный медиаконтент в контексте задач соци-
альной журналистики в целом критически, мы все же не счи-
таем продуктивной точку зрения «тотального отрицания»:
конечно же, на ТВ есть достойные программы и професси-
ональные журналисты, заметны усилия творческих коллек-
тивов по обогащению гуманитарной проблематики на теле-
экране. Вопрос в том, в состоянии ли они полностью удовле-
творить медиазапросы аудитории на фоне преобладающего
объема коммерческого вещания, ощутимых ограничений в
выборе острых и злободневных социальных тем в условиях
государственного контроля, в отсутствие достаточного числа
современных профессиональных технологий.

Общественное телевидение: концепция, опыт,
оценки. Многие исследователи, а также общественные дея-
тели связывают модернизацию телевидения с развитием гу-
манитарных технологий. Подчеркивается, что суть модерни-
зации состоит в смене общественных приоритетов, а не в
технократических новшествах. Телевидение – не доставка



 
 
 

сигнала (неважно, аналогового или цифрового), а площадка
для выработки национальных ценностей. В этой связи идея,
концепции, а также первый опыт российского общественно-
го телевидения требуют отдельного рассмотрения.

Длительное и активное обсуждение в профессиональном
сообществе необходимости общественного вещания стало
отражением потребности аудитории в журналистике такого
рода. Контент ОТР по определению предметно универсален;
при этом существенная его часть представлена программа-
ми именно социальной тематической направленности. Од-
нако первый опыт Общественного вещания России, интен-
сивно анализируемый телекритикой, вызвал в подавляющем
большинстве резко отрицательные оценки. В этой ситуации
привлекает внимание не только обзор аргументов и моти-
вов авторов рецензий, но и обстоятельства, предшествовав-
шие старту долгожданного проекта. Это, прежде всего, со-
стояние социальной тележурналистики последних лет и по-
нимание самой идеи общественного телевидения – взаимо-
обусловленные аспекты, в той или иной мере объясняющие
как практику российской модели общественного вещания,
так и ее критику.

Концепция общественного телевидения . Обще-
ственное – не коммерческое и не государственное телеви-
дение; это телевидение граждан, выражающее их интересы
и финансируемое ими же в форме абонентской платы (или
другими способами, не противоречащими самой идее обще-



 
 
 

ственного вещания). Такова суть концепции общественного
телевидения. Из исторически сложившихся организацион-
ных форм телевидения только общественное является функ-
цией самого общества, именно оно удовлетворяет социаль-
ные интересы и потребности телезрителя94. Такое телевиде-
ние, имеющееся в ряде развитых стран, а также в некото-
рых странах постсоветского пространства, содержится обще-
ством и контролируется им через общественные попечитель-
ские советы; оно отражает изменения в социальной структу-
ре, состояние гражданского общества и прямо влияет на его
устойчивое развитие.

Классический образец общественного СМИ – Британ-
ская вещательная корпорация ВВС, созданная в 1926  г. В
1960-1970-е гг. в  отдельных странах (например, Франция
и Италия) произошла трансформация государственного ве-
щания в общественное, осуществившаяся вследствие значи-
тельных социальных и политических перемен и кризиса до-
верия к государству как прямому руководителю националь-
ных теле- и радиовещателей. Общественные вещатели появ-
лялись в разных странах как часть процесса ликвидации то-
талитарного строя и диктаторских режимов, а также нача-
ла демократизации общества. В одних странах, например, в
ФРГ, этот процесс начался вскоре после окончания второй
мировой войны; в Испании, Португалии и Греции – в 1970-
х гг.; в ряде стран Восточной Европы – в 1990-х гг. Сегодня
такое телевидение действует более чем в 50 странах.



 
 
 

Формы, которые принимает идея общественного телеве-
щания в ходе адаптации нормативной теории к социальным,
политическим и экономическим реалиям различных стран
мира, многообразны, однако везде европейские организации
общественного вещания строят свою деятельность на прин-
ципах всеобщности и равных возможностей, универсально-
сти с учетом разнообразия интересов, идейно-содержатель-
ного многообразия и плюрализма, ограничения коммерче-
ской рекламы, участия граждан в финансировании веща-
ния, профессиональной независимости от власти и коммер-
ческих структур, социальной ответственности и подотчетно-
сти обществу.

Немало внимания идее общественных СМИ уделено в
академических исследованиях. В фундаментальной работе
В. Л. Иваницкого детально изложены сугубо российские об-
стоятельства, делающие, по мнению автора, общественные
информационные службы безальтернативной задачей. Ни
чиновников, ни бизнесменов от информации не интересу-
ют интересы «маленького человека» и общественного раз-
вития – под их видом они борются только за свои собствен-
ные: «нет такой общественной ценности, которую бы сего-
дняшняя фирма массмедиа не попыталась монетизировать в
угоду собственным краткосрочным финансово-экономиче-
ским интересам». Такая журналистика, и прежде всего теле-
видение, не являются «институтом диалога власти и обще-
ства, общественного мнения, прошений и правдоискатель-



 
 
 

ства»95. При этом ситуация не оценивается как катастрофи-
ческая: напротив, не разрушая сделанного, общество должно
достроить и обустроить российское информационное про-
странство на основе современных, признанных в мире под-
ходов, сочетающих в себе и общественную, и коммерческую
составляющую.

Началу общественного телевещания в России предше-
ствовала острая дискуссия в СМИ, это был один из самых
обсуждаемых медиапроектов. Канал мыслился как СМИ,
«не выполняющее политических заказов и не занимающе-
еся исключительно зарабатыванием денег на телеразвлече-
ниях», как «некоторый противовес превратившимся в со-
всем вульгарное орудие пропаганды общенациональным ка-
налам», как «альтернатива для тех, кто устал от государ-
ственных пропагандистских каналов». Так как другие ка-
налы лишились независимости от государства, новый про-
ект предположительно не должен был быть связан с государ-
ством.

Однако судьба проекта сложилась непросто. Его реализа-
ция проекта связана с подъемом протестной волны 2011–
2012 гг. и стала частью предложенной политической рефор-
мы. Других источников финансирования, кроме бюджетно-
го, не нашлось; не приходилось рассчитывать и на крауд-
фандинговые поступления ввиду отсутствия традиции. Ка-
нал получил 1,5 млрд рублей (бюджет основных федераль-
ных каналов -23-28 млрд руб.). Кроме того, и директор, и



 
 
 

глава попечительского совета назначались президентом. Это
дало основания для критики общественным деятелям, экс-
пертам, гражданским организациям: вопреки принципам об-
щественного вещания, ОТР, по их мнению, оказалось пол-
ностью подчинено государству.

Общественное телевидение России начало свое вещание
после долгих дискуссий 19 мая 2013 г. Оно было представ-
лено как новая площадка для обсуждения самых актуальных
проблем, волнующих общество, а также средство открыто-
го и прямого взаимодействия между властью и гражданами
России. Особенности программной политики ОТР отраже-
ны в обнародованных принципах:

• Вещание строится преимущественно на прямом эфире
и других формах активного взаимодействия с аудиторией.
Многие программы создаются с участием непрофессиональ-
ных «активистов»-корреспондентов.

•  Значительное внимание в эфире уделено освещению
жизни регионов.

• Вещание ОТР свободно от политической и коммерче-
ской, внутренней и внешней цензуры. Все самые острые
и актуальные вопросы должны обсуждаться равномерно и
непредвзято.

•  Приоритетны на ОТР программы, в которых разные
национальные, социальные, религиозные и субкультурные
группы общества вступают в конструктивный диалог друг с
другом.



 
 
 

• Основные форматы: новости, аналитические дискуссии,
развивающие («умные») развлечения, качественные игро-
вые, документальные и анимационные фильмы, просвети-
тельские программы96.

Важнейшим принципом программной политики провоз-
глашено создание позитивной повестки дня, ориентирован-
ной на модернизацию и разработку сценариев будущего че-
рез рефлексию и решение проблем настоящего. Основные
цели и задачи нового федерального телеканала были заявле-
ны как «развитие гражданского общества в России», «про-
свещение и образование», «пропаганда общечеловеческих
моральных ценностей». Профессиональная команда нового
канала увидела в нем средство открытого и прямого взаи-
модействия между властью и гражданами России. В тема-
тическом отношении в программной сетке четко обозначи-
лись общественно-политический, молодежный, культурно-
просветительский и научный информационные блоки. Это
актуальные по тематике и интересные по замыслу передачи:
«Большая страна» – программа о людях с активной граж-
данской позицией, «Социальная сеть 2.0» – информацион-
но-развлекательный проект ОТР, посвященный самым об-
суждаемым в Интернете темам; «Культурный обмен» – о лю-
дях искусства, «Открытая дверь: ЖКХ от А до Я»  – ост-
рые проблемы для собственников жилья, «Большая наука» –
проект, состоящий из нескольких передач, «Без предисло-
вий» – обзор популярных еженедельных СМИ, «Город N» –



 
 
 

о городах России, которым есть что показать; «Право на сча-
стье» – о детях с особенностями развития; «Прав? Да!» –
ток-шоу о наиболее острых социальных проблемах; «Соци-
альный репортаж» – о повседневной жизни простых людей
и множество других.

Обзор программ ОТР настраивает на оптимистические
ожидания. Кажется, что это именно то, чего так не хватало
нашему коммерциализованному и политизированному теле-
видению. СМИ активно откликнулись на долгожданное со-
бытие. Однако отзывы чаще всего были критическими. Те-
лекритики восприняли новый канал негативно, порой кри-
тика была острой и беспощадной. В явном меньшинстве ока-
зались не только позитивные, но даже сочувственные откли-
ки – их единицы.

Что стало решающим обстоятельством в критике моде-
ли, ожидаемой обществом, нуждающимся в ней? Обзор вы-
ступлений СМИ дает ответ на этот вопрос и представляет
самостоятельный интерес с позиций возможных направле-
ний коррекции практики ОТР; в  то же время он актуален
в контексте поисков социальной тележурналистикой совре-
менных коммуникативных стратегий.

Медиакритика об опыте ОТР. Для анализа нами бы-
ли отобраны издания – традиционные печатные и сетевые, –
в которых, по данным поисковой системы «Интегрум», со-
держалось наибольшее количество откликов (3-15) по запро-
су «ОТР», среди них: «Новая газета», «Московский комсо-



 
 
 

молец», «Независимая газета», «КоммерсантЪ», Lenta.ru и
др. Для данного обзора привлечено около ста текстов 9 изда-
ний97. В исследовании не использовалась техника классиче-
ского контент-анализа; в данном случае более целесообраз-
ным представлялось обращение к методике традиционного
профессионального обзора публикаций, в котором уделено
внимание их основным содержательным аспектам: оценкам
и мотивам оценок практики ОТР; состоянию аудитории, зри-
тельским ожиданиям и готовности сегодняшней аудитории
к восприятию нового канала; профессиональному качеству
программ ОТР. Выдержки из текстов приводятся без ссылок
на конкретные тексты, так как внимание уделялось самому
факту наличия того или иного мнения; кроме того, крити-
ки проявили редкое единодушие в оценках. Помимо этого,
общей оценке подверглась авторская позиция телекритиков,
которая, по нашему мнению, в значительной мере тенденци-
озна, что также отражает ситуацию на телевидении и в СМИ
в целом, сложившуюся вокруг репрезентации гуманитарных
проблем.

Главным основанием для критики стала зависимость «об-
щественного телевидения» от государства,  выразившаяся
прежде всего в том, что оно финансируется из бюджета,
причем объем финансирования недостаточен; принципы ру-
ководства и организации канала противоречат, по мнению
критиков, независимости от власти. Новый медиапроект на-
зван «обманкой», «антиобщественным ТВ», «фальшивым»,



 
 
 

«неведомой зверушкой», «для галочки», «очередным про-
кремлевским каналом», «муляжом демократии», аналогом
программы «Вести с полей», «видимостью», «имитацией»,
«это точно то, о чем мечтали?». В то же время опрос, прове-
денный ФОМ, дал довольно любопытные цифры: треть рос-
сиян слышала о новом канале, 9 % его видели, 6 % одобрили,
из них 64 % он понравился (для сравнения: показатели вни-
мания к западноевропейским общественным каналам колеб-
лются в диапазоне 30–50 %)98.

Ряд отзывов содержал достаточно конструктивные идеи.
Одна из них – неготовность общества к новому, отлич-
ному от коммерческого вещания телевизионному формату.
Этот фактор признан и самими создателями: в многочислен-
ных интервью генеральный директор ОТР А. Лысенко ука-
зывал на то, что новый канал ставит своей целью воспитание
аудитории как членов гражданского общества: «Задача на-
шего канала, с моей точки зрения, обратить внимание на то,
что связано с существованием, развитием и перспективами
гражданского общества в России»; «Раз уж у нас обществен-
ное телевидение, наверное, мы должны собирать вокруг се-
бя людей, которые будут предлагать модели оптимистично-
го существования. Я не говорю, что должны приукрашивать
жизнь, но мы должны складывать оптимистичную картину
мира, чтобы у наших зрителей возникало желание – пусть
преодолев что-то – сделать жизнь лучше»; «Общественное
телевидение – производное от гражданского общества. Но



 
 
 

гражданское общество у нас пока только зарождается. По-
этому мы считаем своей задачей на телевидении воспитание
людей и разъяснение им, что такое гражданское общество
<…> Я бы сказал так: “Общественное телевидение России” –
это просветительский канал, основная тема которого – про-
паганда объединения людей. Это очень непросто»99.

Критика, однако, отнеслась к названной проблеме со всей
жесткостью и посчитала, что общество к такому воспита-
нию не готово. Одни эксперты высказались в духе крити-
ки за отставание идеи общественного телевидения от по-
требностей телеаудитории,  другие, напротив, были увере-
ны, что российское общество еще не дозрело до такой прак-
тики: «Сама идея общественного телевидения, возможно,
уже немножко отстала от жизни. Многие эксперты соглаша-
ются: общественное телевидение нужно было создавать в на-
чале 1990-х – а теперь поезд ушел»; «В России реальное по-
пулярное и независимое от режима общественное телевиде-
ние физически не сможет появиться раньше самого обще-
ства»; «То самое общество, которому это ТВ предназнача-
лось, и не подозревает о своем счастье и категорически не
желает отказываться от привычного телесмотрения со всеми
его жуткими изъянами»; «Государству это не надо, народу
тоже, вот и нет средств. Нет у нас никакого Общественного
ТВ, потому как никому это не нужно».

Но, может быть, самым важным (хотя и не наиболее за-
интересовавшим критиков) аспектом стало качество про-



 
 
 

грамм ОТР. Люди нуждаются в позитиве, но при этом «друж-
но переключаются на криминальный сериал», отравленные
приманками коммерческого вещания. Разрешить эту почти
неразрешимую проблему очень сложно – но, как показывает
практика некоторых телепроектов, принципиально возмож-
но. Справилось ли ОТР с этой задачей? По мнению телекри-
тики – нет: «Зрителям показали программы, архаичные как
по тематике, так и по духу»; «Создатели ОТР <…> за тех-
ническими новациями решили не гнаться. Предпочли аске-
тизм традиционного ЦТ 70-80-х годов прошлого века»; «Об-
щественное ТВ России развлечение пока полностью отрину-
ло, сделав ставку на просвещение (это могло бы стать плю-
сом, когда бы не было так мучительно скучно»; «новое об-
щественное СМИ оказалось на редкость беззубым, если не
сказать, скучным»; «Журналисты удивляют своим стремле-
нием к архаичности»; «Даже те проблемы, которые кажутся
действительно важными и актуальными, освещаются в таком
шаблонном стиле, что пропадает всякое желание вниматель-
но смотреть сюжет»; «ОТР на самом деле можно простить
многое, кроме его неактуальности»; «Пока же ОТР занима-
ется эскапизмом, причем бежит он не только от «развлеку-
хи» и «чернухи», но и от сколько-нибудь актуальной повест-
ки дня, да еще и делает это под ощутимым знаком носталь-
гии по всему советскому».

Трудно не заметить, что в большинстве своем критика бы-
ла отмечена политизированностью оценок:  «При всем лич-



 
 
 

ном уважении к нынешнему генеральному директору ОТР,
ему будет очень сложно справиться с репутацией учредите-
лей и заказчиков», «Общественное, созданное государством
для очередной галочки, дабы было что предъявить своей
и западной общественности в качестве одного из послед-
них достижений отечественной демократии», «вопреки за-
явленным принципам общественного вещания, ОТР оказа-
лось полностью подчинено государству». Новый канал упре-
кали в том, что он не ведет трансляций митингов, не стал
рупором оппозиции, дискриминирует столицу по сравнению
с регионами – т. е. во всем том, что изначально не входило в
его планы, но было ожидаемо оппозицией в отсутствие нор-
мального информационного обмена и политического давле-
ния. Критики опирались не столько на представление о по-
исках – пусть трудных и неэффективных на первых порах –
национальной модели общественного телевидения, сколько
на собственное неудовольствие от прохладной политической
погоды, заметно ограничивающей информационную сферу.
Похоже, что у нынешней российской телекритики нет сфор-
мированного представления о том, какими в современных
условиях должны быть службы общественного вещания.

Итак, общественное вещание не собрало, как ожидалось,
достаточную аудиторию и разочаровало телекритику: оно
зависимо от государственного финансирования, не найде-
ны адекватные современности методы и форматы создания
информационной повестки. Однако трудно не согласиться



 
 
 

с позицией критики в том, что общественная коммуника-
ция, стремящаяся привлечь внимание аудитории, должна
быть современной, динамичной, привлекательной по форме.
Правда, такая проблема актуальна не только для ОТР, но и
для социальной журналистики в целом – тем более, что по-
следняя составляет весомую часть общественного телевиде-
ния. Собственно, это обстоятельство резко обнажило про-
фессионально-технологические проблемы, присущие совре-
менной журналистике социальной направленности.

Это не означает, вместе с тем, что идея общественного,
социально ответственного, независимого телевидения в Рос-
сии провальна в принципе. Ему еще предстоит найти адек-
ватные концепции и современные форматы вещания и опре-
делить правильные пути к своей аудитории. В то же время
нельзя не признать, что градус политизированности и по-ля-
ризованности нынешнего российского общества (в том чис-
ле телекритики) не позволяет ему разумно и благожелатель-
но отнестись к поискам человеческого начала на телеэкране,
что лишь осложняет поиски. Об этом свидетельствует неко-
торое смягчение критического тона по отношению к ОТР,
наметившееся в самое последнее время: «Конечно, сетка ве-
щания ОТР пока изобилует повторами. Разумеется, многое
в «меню» ОТР далеко от совершенства и выглядит глубо-
ко архаичным, но в лучших своих программах этот канал,
кажется, постепенно нащупывает и свою интонацию, и по-
вороты тем, и главное, пытается найти своего героя и свое-



 
 
 

го зрителя – думающего, деятельного, неравнодушного, бла-
годаря которому в стране мало-помалу формируется то са-
мое гражданское общество. Которому, собственно, и долж-
но быть адресовано Общественное ТВ России»100. Надо по-
лагать, в этом направлении на ОРТ обозначились некоторые
позитивные сдвиги.

Завершая рассмотрение практики СМИ с позиций функ-
ционирования в них социальной журналистики и оценивая
ее (как текущую, так и прошлую) в значительной мере кри-
тически, мы считаем, что возможности позитивного воздей-
ствия журналистики и массовой коммуникации на развитие
человека в отечественных СМИ далеко не исчерпаны. Оп-
тимизм основан на опыте многолетних исследований и на-
блюдений, данные которых показывают: ситуация меняется,
общество и журналистика поворачиваются к осознанию гу-
манитарных проблем и пониманию их роли в общественном
развитии. Это достаточно медленный, отягощенный различ-
ными обстоятельствами процесс, но он движется. Исследо-
вания, связанные с типологией медиаконтента, с поиском
эффективных форматов для тематических повесток в раз-
ных типах СМИ, безусловно, нуждаются в непрерывном про-
должении.



 
 
 

 
Выводы к разделу 2

 
Анализ реального состояния гуманитарной повестки рос-

сийских СМИ показывает значительное разнообразие гума-
нитарных контент-моделей:

• Расхождения носят как собственно типологический ха-
рактер, обусловленный природными особенностями ком-
муникационных каналов, так и позиционный, вызванный
несходством профессионального понимания места, сущно-
сти, функций, принципов, творческих форм социальной
журналистики.

• Информационные агентства в типологической структу-
ре гуманитарной повестки занимают особое место. Они ста-
новятся таким сектором производства медиаконтента, кото-
рый организует, структурирует и выявляет приоритеты ин-
формационного пространства. Практика агентств подтвер-
ждает их лидерство в освоении и использовании техноло-
гий. Агентства продемонстрировали огромные возможно-
сти в продуцировании новых форматов, в чем традиционная
«социалка» испытывает острую потребность.

• Освещение социальной проблематики в качественных и
массовых газетах заметно различается – и по объему, и по
подходам, однако недостаточная проработка концепций дан-
ного тематического направления характерна для большин-
ства газетных изданий. Первые еще не выработали адекват-



 
 
 

ных форматов для презентации реалий социального бытия,
вторые более эффективны в их развертывании, однако уро-
вень рефлексии и анализа в них невысок. В результате в об-
щей гуманитарной повестке образуются пустоты, нарушаю-
щие ее адекватность отражаемому объекту.

• Журналы располагают особо благоприятными возмож-
ностями для реализации гуманитарной повестки – и сво-
ими типологическими особенностями, и предметно-функ-
циональным разнообразием. Богатство предметного потен-
циала медийной гуманитарной повестки здесь раскрывает-
ся наиболее полно. В специализированных СМИ социальной
направленности нередко наблюдается противоречие между
предметной и функциональной составляющими контента.

• Гуманитарные контент-модели в электронных СМИ не
занимают достаточного места и объема времени, но опреде-
ленно привлекают внимание аудитории. Ожидания, связан-
ные с развитием общественного телевидения, пока не оправ-
дываются.
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Раздел 3

Коммуникационная
структура гуманитарной

повестки: анализ конкретных
тематических направлений сми

 
Представив реальную гуманитарную повестку российских

СМИ с позиций ее места, значения и качества в общем со-
держательном массиве различных типов массмедиа, опре-
деляемых спецификой коммуникационных каналов, мы по-
лучили возможность сделать важный теоретический вывод:
гуманитарная повестка СМИ имеет общие для всех кана-
лов характеристики, обусловленные единым для социальной
журналистики предметом отображения. Вместе с тем она
существует в реальности как некоторое множество вари-
антов, позволяющее говорить о ее типологической структу-
ре. Отчетливое понимание профессиональным журналист-
ским сообществом особенностей этих вариантов (иначе го-
воря, знание типологии гуманитарной повестки) – один из
важнейших факторов организации эффективной деятельно-
сти системы СМИ.

Однако этот фактор не является единственным. Не мень-
шее значение имеет и понимание того, как гуманитарная



 
 
 

повестка СМИ влияет на реальные жизненные процессы,
как она воздействует на социальную сферу общественного
бытия, на адресата информации – человека. В такой свя-
зи перед исследователями встает вопрос о коммуникацион-
ной структуре гуманитарной повестки, выступающей непо-
средственно как механизм коммуникации, образуемый со-
вокупностью журналистских текстов определенной темати-
ки и характера. Она позволяет строить и анализировать по-
вестку с позиций качества и глубины коммуникативного воз-
действия. Ее компоненты в большей степени, чем типологи-
ческие особенности, отражают профессиональные действия
журналистов: отбор информационных поводов, расстанов-
ку смысловых акцентов, ориентацию на конкретные типы
медиаперсонажей, авторские предпочтения и оценки и дру-
гие средства взаимодействия с аудиторией. Если типологи-
ческий подход позволяет исследователю рассмотреть пре-
имущественно общую редакционную политику, во многом
обусловленную процессами коммерциализации и политиза-
ции, то коммуникационный подход дает возможность изу-
чить и оценить журналистские практики с позиций качества
профессиональных технологий, от которых эффективность
социальной журналистики зависит в не меньшей степени.

Данный раздел книги основан на материалах исследова-
ний, программа которых создавалась автором для изуче-
ния информационного потока, отражающего движение про-
блем в наиболее актуальных сегментах социальной сферы.



 
 
 

Исследования осуществлялись на факультете журналистики
МГУ под руководством и при участии автора на протяжении
нескольких лет и представляют собой тематические проек-
ты, объединенные общей методологией и схожей методикой.



 
 
 

 
Глава 1

Медиакарьера социальной проблемы
как показатель ее развития

 
Наши исследования коммуникационной структуры гума-

нитарной повестки актуальных тематических направлений
российской прессы базировались на общих принципах отра-
жения в СМИ движения социальной проблематики, разра-
ботанных социологией социальных проблем в рамках кон-
струкционистского подхода и развивающей его теории пуб-
личных арен. Тот факт, что автором монографии предлага-
ются некоторые уточнения ряда положений этих концепций,
делает необходимым достаточно подробное ознакомление с
ними, а также с характеристикой сопутствующих им контек-
стов.

 
3.1.1 Социальная проблема:

понимание сущности и
стадиальность развития

 
Наступление информационной эпохи предписывает всем

участникам социальных действий учитывать возрастание
роли массовых коммуникаций. Тривиальность этого тезиса
не позволяет тем не менее отказаться от его констатации.



 
 
 

Сегодня все знают, что вне публичного пространства, без
участия СМИ едва ли можно решить какие-либо серьезные
общественные проблемы. Однако не менее важны и детали,
развивающие общеизвестное положение, – во многом имен-
но они объясняют успех или провал информационных кам-
паний. Стремление социальных акторов попасть в инфор-
мационную повестку (зачастую грубо и неверно именуемое
словом «пропиариться», прочно осевшим в нашем повсе-
дневном актуальном лексиконе) довольно часто сочетается
с изрядной долей невежества в отношении медиапростран-
ства и его внутренних закономерностей, а также с непони-
манием особых условий функционирования российской ме-
диасистемы – такова сегодня информационная реальность.

Нестабильности новой медиасистемы способствует це-
лый ряд обстоятельств: политическое и коммерческое давле-
ния, одерживающие верх над профессиональными нормами;
отсутствие этических стандартов, разделяемых медиаинду-
стрией; активное продвижение потребительских ценностей
«глянцевой журналистикой» и рекламным рынком, оказыва-
ющее влияние на весь спектр общественных отношений.

В этих условиях становится очевидным противоречие, на
которое мы уже обращали внимание: вне медиапространства
общественные проблемы едва ли могут быть решены, но его
коммерциализация фильтрует информационные повестки и
тем самым создает препятствия на пути развития деятельно-
сти по решению данных проблем с помощью СМИ. К этому



 
 
 

следует добавить сугубо российские особенности функцио-
нирования публичных арен, усугубляющие сложность ситу-
ации.

Конечно, характер отражения темы в СМИ многое может
рассказать о проблеме, он весьма симптоматичен. Медиаоб-
раз социальной проблемы способен оказать мощное воздей-
ствие на ее восприятие и движение, на общественное настро-
ение по отношению к ней. От того, как пишут о проблемах –
мало или много, достоверно или нет, «вширь» или «вглубь»,
какова динамика медиапокрытия – зависит и отношение к
ним, вовлеченность широкой аудитории в деятельность по
их разрешению. Средства массовой информации способны
разбудить внимание аудитории и сделать предметом обще-
ственной дискуссии любой проблемный спектр, тем самым
обеспечив его движение. Однако практика медиакоммуни-
каций показывает, что реализуются такие «способности» ме-
диа далеко не всегда. Мы полагаем, что это может быть вы-
звано уровнем осведомленности журналистов по части свя-
зей теории и практики журналистики с теорией социальных
проблем.

В социологии существуют различные подходы к понима-
нию того, что такое социальная проблема1.

Согласно конструкционистскому подходу, «социальные
проблемы – это то, что люди считают социальными пробле-
мами»2. Рождением проблемы оказывается момент ее по-
явления в общественном сознании, ее признание в публич-



 
 
 

ной сфере, влекущее за собой ее конструирование там же,
в публичной сфере, с привлечением различных сил обще-
ства. Так предлагают обозначить суть подхода его сторонни-
ки, подчеркивая: «Социальная проблема не существует для
общества до тех пор, пока общество не признает, что она
существует. Не осознавая социальную проблему, общество
не воспринимает ее, не обращается к ней, не обсуждает ее
и ничего не предпринимает. Проблемы просто нет»3. Кон-
струкционистский подход привлекает своей конструктивно-
стью (в данном случае придется пренебречь тавтологией) –
ведь именно он уделяет наибольшее внимание поиску путей
разрешения проблемы, подчеркивая роль публичной сферы
в осуществлении этого процесса.

Значимость такого ракурса рассмотрения трудно пере-
оценить. В то же время в нем нельзя не увидеть моментов,
вызывающих вопросы. Можно ли согласиться с тем, что про-
блема возникает только тогда, когда она попадает в публич-
ную сферу и осознается людьми? Ведь если я не знаю о суще-
ствовании чего-либо, это не значит, что оно не существует. И
можно ли утверждать, что субъекты публичной сферы кон-
струируют проблему? Нам представляется, корректнее го-
ворить о конституировании проблемы  как событии публич-
ной сферы, вызванном тем, что ее достоянием становятся
сведения о существовании реальной ситуации общества, ко-
торая требует оптимизации. Реальные сложности становят-
ся фактом общественного сознания – и тем самым консти-



 
 
 

туируются как проблема. Дальше разворачивается публич-
ное программирование действий по ее разрешению, и тут,
действительно, возникает нужда в конструировании, но это
– конструирование деятельности по разрешению проблемы.

Основное место в конструкционистском подходе занима-
ет «риторика требовательного характера», как это сформу-
лировал казанский исследователь И. Г. Ясавеев, разрабаты-
вая идеи американских теоретиков М. Спектора и Д. Кит-
сьюза4. Структуру риторики он раскрывает так: обращение
с жалобами, предъявление исков, выступления в парламен-
те, проведение пресс-конференций, участие в митингах и де-
монстрациях и главное – выступление в СМИ. Нетрудно за-
метить, что перечисленные действия ориентированы на раз-
решение проблемы и представляют собой реализацию уси-
лий тех членов общества, которые могут иметь непосред-
ственное отношение к проблемной ситуации, а могут и не
иметь. Следовательно, неправомерно говорить о таких дей-
ствиях как элементах проблемы. В них проявляется реакция
публичной сферы общества на проблему  – и в этом суть. Что-
бы проблемная ситуация действительности могла быть опти-
мизирована, проблема должна стать предметом обществен-
ного беспокойства, точкой приложения коллективных уси-
лий по поиску возможных решений.

Из сказанного с неизбежностью вытекает необходимость
иметь в виду еще один нюанс рассматриваемого предмета.
Согласно теории проблем, любая социальная проблема раз-



 
 
 

вивается в пространстве и времени, что кажется бесспор-
ным. Однако принципиально важно понимать: эта форму-
лировка – допустимое обобщение, но за ним скрываются
два явления, совсем не тождественные друг другу. Поня-
тие «проблема» нивелирует различение между ними. А раз-
личение это является существенным. Речь о том, что раз-
витие проблемной ситуации как элемента объективной дей-
ствительности и развитие деятельности в публичной сфере
по разрешению проблемы – не одно и то же. В первом слу-
чае мы имеем дело с процессом, во многом стихийным, за-
висящим от факторов, которые далеко не всегда могут быть
полностью постигнуты и учтены. Во втором случае это про-
цесс осознанный, целенаправленный, поддающийся плани-
рованию и коррекции. Именно его и моделируют многие ис-
следователи, представляя различные варианты схемы, отра-
жающей последовательность стадий этого процесса. В общих
чертах такая последовательность выглядит следующим об-
разом:

• легитимация или признание проблемы обществом;
•  мобилизация сил общественности для активных дей-

ствий по разрешению проблемы;
• появление официальной реакции и разработка институ-

ционального плана действий;
• осуществление и коррекция плана5.
Подчеркнем: существование проблемы может быть при-

знано обществом, но чтобы она стала для него предметом



 
 
 

беспокойства и точкой приложения коллективных усилий,
направленных на оптимизацию действительности, ей нужно
придать «необходимую степень респектабельности, предо-
ставляющей право быть рассматриваемой на признанных
аренах общественного обсуждения <…> Если проблема не
имеет мандата респектабельности, то она обречена»6. Дру-
гими словами, проблеме необходимо быть не только заме-
ченной в обществе, но и «легитимной», «респектабельной»,
имеющей серьезное общественное значение, для чего она
должна быть широко представлена в средствах массовой ин-
формации. Ей необходимо «набрать вес» объемом и каче-
ством публикаций, утвердиться в публичной сфере обще-
ства при посредстве массовых коммуникаций.

Немногим из реальных проблемных ситуаций удается от-
разиться в публичных информационных потоках и уж тем
более достичь легитимности. Однако если стадии признания
и легитимации пройдены, проблема начинает жить в публич-
ной сфере, претерпевая развитие: становится предметом об-
суждения, полемики, различных описаний и разнообразных
требований. Действительность при этом поставляет все но-
вые и новые факты, доказывающие актуальность и остроту
проблемы. Приобретенный статус позволяет ей попасть в по-
вестку дня СМИ и помогает уверенно держаться в информа-
ционном поле. В условиях ее легитимности для обращения
к ней прессе уже не требуются чрезвычайные поводы. Их за-
меняют события, проясняющие истоки проблемы, подсказы-



 
 
 

вающие пути выхода из неё, – в публичной жизни пробле-
мы начинается стадия мобилизации сил общественности для
решительных действий. Если эта стадия успешна, она может
привести к формированию и последующему осуществлению
официального плана действий, иногда – к коррекции перво-
начального плана. Другими словами, если отдельным пред-
ставителям общества (социальной группе) с помощью СМИ
и публичных действий удается проявить значение проблемы
и привлечь внимание к необходимости ее разрешения – к
этой деятельности подключаются власти, формируют «офи-
циальный план действий» и необходимый арсенал средств.

Будет ли этот план близок к первоначальным высказыва-
ниям прессы? Насколько он будет адекватен потребности?
Примут ли его различные общественные группы? Насколько
реализация плана будет близка к его концепции? Потребует-
ся ли его коррекция? Насколько пригоден окажется арсенал
средств? Все это новые вехи для дальнейшей жизни пробле-
мы в информационном пространстве – для ее медиакарьеры,
ориентированной на оптимизацию реальных обстоятельств
общественного бытия.

 
3.1.2 Медиакарьера

социальной проблемы
 

Конструкционистский подход, в ключе которого (при
определенных уточнениях) были выделены и описаны ста-



 
 
 

дии движения социальной проблемы в публичном простран-
стве, позволил сформировать довольно надежный теорети-
ческий инструментарий для изучения и оценки того, как
проблема (проблемная ситуация) освещается в СМИ, на-
сколько успешно они ведут ее разработку. Это существен-
ный момент, поскольку, как уже было сказано, вне медиапро-
странства, вне условий публичности разрешение проблем в
современных обществах невозможно. Следовательно, актуа-
лен вопрос о «медиакарьере» социальной проблемы – о том,
как обеспечивается ее жизнь в пространстве журналистики
и СМИ, какими средствами достигается ее продвижение –
«медиатранзит».

Представление о медиатранзите основано на нашем пред-
положении о том, что каждой стадии в движении проблемы
присущ определенный характер ее освещения в СМИ. Это
обусловлено тем, что в границах стадий решаются опреде-
ленные – различные по своей сути – задачи, а они требуют
соответствующих журналистских практик. Состояние ком-
понентов этих практик может служить индикатором тран-
зита. В роли индикаторов способны выступить структурные
элементы медийной повестки, о которых мы уже вели речь.
Так, о состоянии проблемы (о стадии ее движения) можно
судить по наличию и особенностям информационных пово-
дов, благодаря которым проблема попадает в информацион-
ное пространство; по тематической структуре публикаций,
отражающей преимущественное внимание общества к тем



 
 
 

или иным аспектам проблемы; по характеру высказываемых
позиций и оценочным контекстам; по уровню освещения и
глубине проникновения публикаций в сущность проблемы;
по жанровому балансу текстов; по упоминанию имен участ-
ников процесса, принадлежащих к тем или иным обществен-
ным структурам; по распределению публикаций по типам
СМИ и т. д.

Поясним более конкретно этот ключевой для понимания
момент. Например, для того чтобы объективно существую-
щая социальная проблема была замечена и стала предметом
общественного внимания, как правило, нужны особые, ча-
сто чрезвычайные, информационные поводы. Они реализу-
ются в информационных и событийно-репортажных текстах,
персонажами которых являются носители, а часто – жерт-
вы проблемы. В дальнейшем, при условии, что конститу-
ирование проблемы уже произошло, характер инфопово-
дов должен измениться: когда требуется мобилизация обще-
ственных усилий для решения проблемы, появляется нуж-
да в текстах проблемно-аналитических, содержащих идеи и
предложения; в качестве персонажей и авторов выступают
эксперты. Мера легитимности и мобилизованности опреде-
ляется также соотношением текстов на разных медиаплат-
формах: если тема не утвердилась в СМИ прочно, она все
еще недостаточно легитимна для того, чтобы можно было
рассчитывать на принятие официальных решений. Харак-
тер позитивных оценочных контекстов в публикациях после



 
 
 

принятия таких решений – яркое свидетельство успешной
медиакарьеры проблемы. Обилие негативных откликов спо-
собно повлиять на коррекцию этих решений. Если же чрез-
вычайные инфоповоды держатся в СМИ достаточно продол-
жительное время – налицо признак неэффективного транзи-
та.

Наша гипотеза о том, что успех медиакарьеры проблемы
зависит от использования различных журналистских прак-
тик и, следовательно, медиакарьеру, чтобы она была более
эффективной, следует осознанно конструировать, основана
на том, что в современных теориях профессиональной жур-
налистской деятельности описаны предметно-функциональ-
ные свойства журналистского текста как такового и его жан-
ровых форм. Свою лепту в разработку этой гипотезы внесли
исследования типологии СМИ, аудитории, редакционного
менеджмента и т. д. Если же ресурсы и закономерности ме-
диапространства не сопоставляются с задачами, обусловлен-
ными стадиальностью движения социальных проблем, ме-
диакарьера складывается стихийно, без разработки специ-
альных коммуникационных стратегий. Подобная произволь-
ность нередко приводит к тому, что необходимые решения
по проблемам не принимаются, движение проблемы оста-
навливается. Такая ситуация достаточно характерна именно
для гуманитарной повестки. Политические повестки во мно-
гом обусловлены деятельностью профессионалов соответ-
ствующего профиля; деловая сфера в публичном простран-



 
 
 

стве также не лишена такого участия. Социальная же сфе-
ра только недавно начала осознаваться как особый сегмент
общественной жизни, а стала объектом усилий, направлен-
ных на ее оптимизацию, и вовсе в последнее время, когда ак-
тивизировался гражданский сектор и некоммерческие орга-
низации. Между ними и СМИ пока недостаточно надежных
профессиональных контактов, что серьезно мешает форми-
рованию гуманитарной повестки7.

Остановимся на некоторых аспектах медиакарьеры соци-
альных проблем подробнее и попытаемся соотнести их с
состоянием российского медиапространства. Чтобы разви-
ваться, социальная проблема прежде всего должна попасть в
повестку дня СМИ. Продолжением конструкцио-нистского
подхода к исследованию социальных проблем является кон-
цепция публичных арен С. Хилгартнера и Ч. Боска8. Эти
исследователи выдвинули идею конкуренции между соци-
альными проблемами за привлечение общественного внима-
ния и использование ограниченной пропускной способности
СМИ.

Трансформация общественных отношений в России со-
здает условия для более эффективного конструирования де-
ятельности по разрешению социальных проблем: освобож-
дение каналов коммуникации от тотального контроля, раз-
витие гражданского общества и его структур, появление воз-
можности для открытого выражения позиций с помощью
митингов и демонстраций, развитие служб общественного



 
 
 

мнения и, безусловно, обмен информацией и организация
взаимодействия посредством социальных сетей. Разумеется,
благодаря этим вновь открывшимся условиям складывается
новый, современный тип общественной дискуссии по пово-
ду той или иной проблемы. Многие из них ранее вообще не
имели шансов пробиться в публичное пространство; неко-
торые, в отсутствие достаточного числа публичных арен, не
могли даже быть осознаны и сформулированы. Если раньше
нужно было обладать административным статусом и проби-
ваться во властные коридоры, чтобы вывести строго ограни-
ченный контингент руководителей на назревшие решения и
действия, то в новых условиях положение складывается ина-
че: гражданский сектор в лице отдельных граждан и неком-
мерческих организаций, сформировавшееся экспертное со-
общество, наличие площадок и расширение средств комму-
никации – эти и многие другие факторы изменили ситуацию
для осознания и развития социальных проблем. Не питая из-
лишних иллюзий по поводу открытости, «обустроенности»,
эффективности и т. д. нынешнего российского коммуника-
тивного пространства, нельзя вместе с тем не признать его
существования, а также и того, что общие закономерности,
описанные зарубежными и отечественными медиевистами,
к нему применимы.

Итак, что следует иметь в виду, рассматривая присутствие
той или иной темы в публичном пространстве? СМИ, как и
другие публичные арены, имеют определенную пропускную



 
 
 

способность, они не могут конституировать все потенциаль-
ные проблемы. Вследствие этого и возникает конкуренция
информационных поводов за место в информационном про-
странстве. Попадание в публичную повестку дня и удержа-
ние места в ней осуществляется так называемыми функци-
онерами публичных арен («gate-keepers»), в числе которых
журналисты занимают видное место. Жесткая борьба за по-
падание в повестку дня приводит к тому, что общественное
внимание крайне неравномерно распределяется между со-
циальными проблемами: одни становятся доминирующими
темами, другие привлекают к себе лишь небольшой интерес,
огромное количество остается вообще вне поля зрения об-
щества – и это не всегда зависит от их объективного воздей-
ствия на ход общественного развития, проще говоря, от их
значения и остроты.

В чем же тут дело? Среди критериев отбора информаци-
онных поводов такие, как драматичность, новизна события,
культурные предпочтения и политические пристрастия тех,
кто знакомится с информацией о событиях. Но побеждают
в этом «состязании за осознание» те проблемы, к которым
имеют отношение люди, способные обеспечить прессу по-
стоянным потоком новых информационных поводов, – со-
общений о событиях, показывающих разные стороны про-
блемы и ее развитие. Наладить контакты с такими людьми –
первостепенная забота журналистов.

Эти обстоятельства объясняют, почему некоторые рос-



 
 
 

сийские беды – неблагополучие на дорогах, домашнее наси-
лие, алкоголизм, отсталая социальная инфраструктура, бы-
товое невежество, отсутствие массовой культуры здорового
образа жизни, традиция неуважения к отдельной личности
и еще многое из того, что в исследованиях называется «од-
номерной модернизацией» российского общества, «антимо-
дернизацион-ным поведением» россиян, их приверженно-
стью устаревшим образцам поведения, властью традиции, –
даже получив статус проблем, предпочтительными темами
для СМИ не становятся. Если аудитория воспринимает со-
бытие как обыденность, то и журналисты не воспринима-
ют его как новость, а следовательно, проблема остается в
тени. Имея в виду российскую повседневность, можно ска-
зать, что все знают о подобных проблемах, но «поскольку
это происходит каждый день, день за днем, это каким-то об-
разом не является новостью»9. Российский социолог И. Г.
Ясавеев, много сделавший для введения в отечественный на-
учный оборот зарубежных достижений социологии социаль-
ных проблем и массовой коммуникации, осуществил вместе
с другими представителями казанской школы социологов и
собственные исследования российских СМИ10, убедительно
показавшие, что концепция публичных арен Хилгартнера и
Боска вполне применима к анализу социальных проблем в
российском обществе.

Детально рассмотрев несколько конкретных ситуаций и
опыт освещения их в СМИ, И. Г. Ясавеев делает несколь-



 
 
 

ко важных выводов. Так, проанализировав освещение пре-
ступности в российских СМИ, он показывает, что сообще-
ния о преступлениях – неизменный пункт «повестки дня»,
они постоянно выигрывают в соревновании с другими инфо-
поводами ввиду драматизма описываемых событий, новиз-
ны и проч. Однако, говорит исследователь, при этом ситу-
ация с преступностью, не страдая от отсутствия внимания,
заметно искажается СМИ, что имеет негативные социаль-
ные последствия. Дело в том, что отражается в публикаци-
ях не самое важное с точки зрения общественных перспек-
тив, а самое яркое, самое необычное, самое кровавое – свя-
занное с насилием или наркотиками, совершаемое рециди-
вистами в вечернее время на улицах. В действительности та-
ких преступлений – не более 1 % от общего числа правона-
рушений, подавляющее же большинство эксцессов – это бы-
товые правонарушения и кражи. Образ преступности, созда-
ваемый СМИ, значительно отличается от образа, рисуемо-
го статистикой, и в еще большей степени – от преступности
фактической. В результате у людей формируются необос-
нованные страхи, поддерживаются попытки ужесточить за-
конодательство, а реальные опасности при этом осознают-
ся недостаточно. Парадоксально: обыденность и повсемест-
ность проблемных ситуаций создает препятствия для борь-
бы с проблемами! Действительно, «притерпелись».

Понимая, что потенциал событийности в большинстве
собственно гуманитарных тем невелик, журналистам следу-



 
 
 

ет обратить особое внимание на общественные организации,
которые озабочены созданием прецедентов разрешения про-
блемных ситуаций, – событий, способных стать информаци-
онными поводами. При этом необходимо иметь в виду, что
важным информационным поводом могут явиться и заявле-
ния представителей властных структур по поводу таких со-
бытий, а также их действия.

По мнению исследователей, поток информации при
предъявлении социальных проблем обычно структурируется
следующим образом: «от обеспокоенности профессиональ-
ных и других заинтересованных групп через независимые
публикации и внимание со стороны правительства – к вни-
манию со стороны средств массовой коммуникации и обще-
ственной озабоченности»11.

Таким образом, медиакарьера социальной проблемы – это
своего рода ее жизненный цикл, отдельные фазы которого
свидетельствуют о том, как происходит развитие проблемы
в публичном пространстве, как она осознается и решает-
ся обществом и властными структурами. Пониманию этого
процесса способствуют периодические медиаисследования,
представляющие собой одну из форм профессиональной ре-
флексии.



 
 
 

 
3.1.3 «Магия» публичного пространства:

непреднамеренные эффекты
 

Резонно указать еще на одно обстоятельство: озабочен-
ность тем, чтобы привлечь внимание СМИ к проблеме и
представить ее в нужном ракурсе,  – не единственная «го-
ловная боль» инициаторов выдвижения требований и об-
щественных лидеров, хотя именно на этот аспект обычно
ставится акцент. Мобилизация общества и власти на реше-
ние проблемы, осуществляемая посредством массмедиа и
других публичных арен, имеет еще и побочные, чаще все-
го непреднамеренные, эффекты. В этой связи уместно об-
ратиться еще к одной модели стадий движения социальных
проблем12. Если представленная выше обобщенная модель
стадий отражает желаемый ход развития проблемы и может
быть названа «нормативной», то та, о которой идет речь в
данном случае, отражает возможность поворота на опреде-
ленной ступени развития на неблагоприятный путь, это «мо-
дель неудачи». Причем таковой она может стать на любой
из стадий медиакарьеры; возможные осложнения могут быть
вызваны неправильными действиями любого из участников
транзита, в том числе и журналистов. Выглядит эта модель
так:

Предпроблемная стадия – сложная социальная ситуация
существует, но общественным большинством еще не осозна-



 
 
 

на.
Стадия «открытия» проблемы – ситуация попадает в

СМИ, вызывает прилив внимания и энтузиазма как «све-
жая», «незатертая» тема.

Стадия понимания – тема развивается, наблюдается коли-
чественный рост публикаций, приходит понимание сложно-
сти решения проблемы, однако как таковое решение не воз-
никает – запаздывает или откладывается по каким-то при-
чинам.

Стадия спада – в обществе возникают обескураженность
и привыкание, скука, усталость от проблемы, поскольку она
«топчется на месте».

Постпроблемная стадия – уставшая аудитория не инте-
ресуется больше проблемой, но она своевременно не реше-
на; возможны острые социальные конфликты как послед-
ствие неразре-шенности.

Между «нормативной» моделью и описанной «моделью
неудачи» заметны существенные различия на стадии пони-
мания: именно здесь находится развилка. Успешное пре-
одоление барьеров предыдущих ступеней ведет к принятию
официального плана действий, а его осуществление – со все-
ми внутренними препятствиями, зигзагами и возвратами –
должно знаменовать разрешение проблемной ситуации. Од-
нако стадия разрешения может и не наступить, если план
формален, если деятельность по разрешению проблемы не
развивается и наступает информационная стагнация. Мно-



 
 
 

жащиеся информационные сообщения утрачивают привле-
кательность новизны – тема «захлебывается», публикации
идут на спад – происходит регресс медиакарьеры проблемы.
Она так и остается для общества на многие годы болезнен-
ной, но привычной проблемной ситуацией, к которой лю-
ди притерпелись и внутренне, психологически, считают ее
неразрешимой. Такое положение дел хорошо знакомо ауди-
тории российских СМИ.

Нередко это происходит по причине возникновения
непреднамеренных эффектов, получивших название «нар-
котизирующей дисфункции» и «усталости сострадать»13.
Обилие потоков разнообразной информации приводит к по-
верхностному вниманию аудитории; люди знают о проблеме,
они «в курсе», но действия не предпринимаются – и возни-
кает безразличие, вызываемое уверенностью в бесполезно-
сти всяких усилий.

Еще одно объяснение состоит в том, что у людей в эпо-
ху увеличения роли информации и ускорения темпов жиз-
ни остается мало времени и совсем немного «лишнего со-
страдания» к людским бедам и горестям, о которых повест-
вует поток сообщений, посвященных неразрешенным про-
блемам. Современная российская аудитория хорошо помнит
эпоху гласности, открывшую бездну негативных сведений из
прошлого и настоящего. Никто не остался равнодушным; пе-
режившие эмоциональное потрясение люди стали главной
опорой последовавшей радикальной трансформации обще-



 
 
 

ства. Но уже через короткое время появилось слово «черну-
ха», которым обозначали не только информацию о преступ-
лениях и чрезвычайных событиях, приобретших в условиях
дезорганизации социальных структур аномальный масштаб.
«Чернухой» в восприятии аудитории постепенно стали все
сколько-нибудь проблемные сообщения – любые материалы
о социальных последствиях политических и экономических
реформ, содержащие тревожную и тяжелую фактическую
информацию (низкие зарплаты, развал социальной сферы,
падение рождаемости, распространение социальных болез-
ней и т. д.).

Негативизм превратился для некоторых СМИ в домини-
рующую коммуникативную стратегию, сначала с политиче-
ским подтекстом, а затем – став коммерческим инструмен-
том привлечения внимания. Аудитория спасалась от такой
стратегии «психологическим бегством», перестав восприни-
мать многие очень острые, очень важные проблемы как та-
ковые. Пройдя стадию легитимации, будучи признанными
аудиторией, они остановили развитие своей медиакарьеры:
одни на стадии мобилизации действий (не были публично
высказаны конструктивные идеи), другие на стадии приня-
тия официального плана действий (не были приняты эффек-
тивные решения), третьи на стадии коррекции (СМИ не взя-
лись за обсуждение новых вариантов решения проблемы).
Затруднительно назвать гуманитарные проблемы, завершив-
шие свой жизненный цикл, – такие, которые можно было бы



 
 
 

признать решенными не только в медиапространстве, но и в
реальности.

Эмоциональное выгорание российской аудитории – осо-
бая тема для размышлений. Конечно, оно объяснимо и
объективными реалиями, и новейшей историей российских
СМИ, и рядом других факторов, но нельзя не считаться с
ним как с данностью. Недальновидно не учитывать его по-
тенциальной опасности для общества, опрометчиво не ви-
деть рисков при планировании информационных стратегий.
Можно привести массу примеров из практики СМИ, когда
непродуманность, спонтанность коммуникативных страте-
гий, избираемых журналистами, приводила к «пробуксовке»
актуальных тем даже в тех случаях, когда проблемам удава-
лось пробиться в повестку и привлечь внимание обществен-
ности14, но потом они останавливали свое движение на той
или иной стадии и постепенно «сходили с дистанции». Нема-
ло среди них и таких, которые потеряли свое реальное значе-
ние именно на развилке: информационные сообщения мно-
жились и множились, создавая иллюзию развития ситуации,
но в действительности обилие однотипных сообщений при-
водило к скуке, апатии, привыканию, а то и к ошибочной
убежденности аудитории в том, что «дело делается». В дей-
ствительности же проблема, обретя легитимный статус, до
следующих уровней своей медиакарьеры – принятия реше-
ний и плана действий – так и не дошла.

Значительная часть сегодняшних проблем, лидирующих



 
 
 

в российском обществе, пребывает в промежуточной фазе
между стадиями понимания и спада; немало и таких, кото-
рые «застряли» на стадии открытия. Неэффективные стра-
тегии – это, прежде всего, стратегии, ведущие к незавершен-
ности жизненного цикла проблемы в СМИ. Когда-то при-
влекшие внимание, пережившие несколько информацион-
ных волн, они канули в небытие – но скольким из них уда-
лось привести к социальным преобразованиям или хотя бы
к снижению остроты ситуаций? Привести такие примеры
крайне трудно. В результате российская социальная сфера во
многом остается архаичной, не соответствующей представ-
лениям о цивилизационной компетентности и развитой спо-
собности общества решать как проблемы со стажем, так и
вновь возникающие. Уже несколько десятилетий Россия жи-
вет с грузом таких проблем.

Есть еще одно немаловажное обстоятельство, тормозящее
развитие медиакарьер. Между стадиями нет четкой грани-
цы: например, от осознания проблемы, первых сигналов о ее
наличии до приобретения «респектабельности» может прой-
ти немало времени, в течение которого в СМИ будут пред-
ставлены разные тексты – в одних ситуативный анализ про-
блемы, в других – простое упоминание, в третьих – косвен-
ное отражение, а где-то – и серьезный анализ, демонстриру-
ющий глубину проникновения в ее суть. Умеренные колеба-
ния, некоторую диффузию стадий приходится признать нор-
мой в деятельности СМИ, объяснение которой – сложность,



 
 
 

многосоставность самих проблемных ситуаций, неоднород-
ность медиапространства, полифункциональность медиаси-
стемы. Однако естественную диффузию не следует смеши-
вать с патологическим развитием процесса, проявляющим-
ся в заметных, массово осознаваемых дисфункциональных
эффектах СМИ. Рассмотрим несколько ситуаций.

Наращивание информации в СМИ (период, когда тема пе-
рестает быть экзотикой, становится привычной для аудито-
рии) может вызвать какую-то официальную реакцию, быть
замечено на уровне властных структур, где принимаются ре-
шения. Это как будто соответствует стадии принятия пла-
на действий, но в действительности общественные силы еще
не мобилизованы, решения могут быть поспешными, а то
и тормозящими развитие проблемы. Российская социальная
практика показывает, что случаются и опережающие дей-
ствия – в таких случаях принимаются решения, не вполне
понимаемые и принимаемые обществом: проблема не до-
стигла легитимности, несмотря на то, что, может быть, объ-
ективные условия для ее решения и созрели, но субъективно
общество к этому не готово. Пример – принятие «антитабач-
ных» законопроектов15. Нередки ситуации, когда и условия
созрели, и общество готово, но официальный план действий,
избыточно «приправленный» информационным сопровож-
дением, воспринимается обществом критично. Пример –
принятие решения о ЕГЭ, об основах демографической кон-
цепции. Такие как будто бы навязанные решения сигнализи-



 
 
 

руют о недостаточной мобилизации общественных сил: все
сходятся на том, что надо что-то предпринимать, но кон-
кретных предложений недостаточно, в дефиците консенсус-
ное состояние. В итоге общество достигает этого состояния
«от противного»: общественный потенциал расходуется на
критику и отрицание официального плана. Подчас эта кри-
тика бывает чрезмерной, не позволяет уловить рациональ-
ные зерна решений и проектов. Энергия критики и несогла-
сия оставляет психологическое ощущение «проделанной ра-
боты», хотя она может остаться и незавершенной. Знание о
проблеме и переживание ее заменяют действие.

Еще более заметная патология, она же информационная
дисфункция, – перезревшие, «перегретые» проблемы, кото-
рые «увязли» на стадиях открытия и легитимации. Осознан-
ные и признанные обществом, они либо вообще откладыва-
лись под предлогом более необходимых действий (очень ха-
рактерная ситуация середины и конца 1990-х гг. – все ба-
зовые документы по социальной сфере опоздали и остави-
ли общество в состоянии культурной отсталости), либо свое-
временно не привели к принятию кардинальных решений
под видом «постепенности» (бесконечное точечное «рефор-
мирование» образования, фактически приведшее его в зна-
чительной части к развалу; непродуманные как следует меры
борьбы против эпидемии алкоголизма). Если раньше инфор-
мационная дисфункция состояла, например, в несбаланси-
рованности качества и объемов информации в изданиях раз-



 
 
 

ных типов (образование: серьезная дискуссия в профессио-
нальных изданиях и фактическое отсутствие таковой в об-
щенациональных СМИ) или в ее депроблематизации (алко-
голизм: все настолько хорошо осведомлены о наличии про-
блемы и убеждены в ее неразрешимости, что идеи практи-
чески не предлагаются) и были поправимы, то сегодня ситу-
ация другая. Усилий, которые бы могли привести к резуль-
тату тогда, на стадиях открытия и легитимации проблем, те-
перь недостаточно. Условия серьезно усложнились. Факти-
чески сегодня мы имеем дело с новыми, более сложными
проблемами, отягощенными грузом «знакомости», «безвы-
ходности», «перепробованности» средств и т. д.

Из всего сказанного нетрудно сделать вывод: общим кри-
терием эффективного развития проблемы может служить
характер ее транзита в СМИ – поступательность движения,
способная привести к завершенности ее жизненного цик-
ла. Этот вопрос еще мало разработан теорией журналистики
несмотря на то, что в научных рекомендациях на этот счет
существует громадная практическая потребность. Количе-
ственно исследований, анализирующих тот или иной тема-
тический сегмент медиаконтента, немало; однако большая
их часть носит описательный характер, не дающий возмож-
ности выработать четкие практические рекомендации для
СМИ.

В качестве методологического основания для представ-
ленных далее исследований мы использовали, в соответ-



 
 
 

ствии с вышесказанным, следующие положения:
1. Реальные обстоятельства становятся социальными про-

блемами, когда они осознаются как препятствия для обще-
ственного развития, занимают место в публичном простран-
стве, обсуждаются как угрозы обществу.

2.  Любая социальная проблема, включая те, которые
определили программу названных исследований, имеет соб-
ственную историю того, как она развивалась в публичном
пространстве, – «медиакарьеру», проследить которую помо-
гает «медиатранзит». Эта история может быть сопоставлена
со стадиальностью развития социальных проблем в публич-
ном пространстве. В качестве основных стадий рассматри-
ваются возникновение проблемы, легитимация или призна-
ние проблемы обществом, мобилизация общественных сил
на действия по ее разрешению, официальная реакция и план
действий, осуществление и коррекция плана.

3. Концептуально стадиям развития социальных проблем
должны соответствовать определенные коммуникативные
практики, определяемые задачами стадии; однако в действи-
тельности далеко не всегда такое соответствие имеет место,
и это порождает различные информационные дисфункции,
неблагоприятно влияющие на судьбу социальной проблемы.

4. Журналистские практики – совокупность компонентов
профессиональной деятельности, сопоставимая со структу-
рой повестки. Эти компоненты – информационные пово-
ды, жанровая структура текстовых массивов, приоритеты те-



 
 
 

матизации, соотношение практик в типологических нишах
СМИ, оценочные контексты и др. – могут служить индика-
торами транзита социальных проблем.

5. Журналистские практики меняются по мере того, как
развивается медиакарьера проблемы; ее движение, фиксиру-
емое индикаторами транзита, может быть более или менее
успешным. Анализ индикаторов позволяет оценивать состо-
яние и перспективы медиакарьеры социальной проблемы в
тот или иной временной отрезок, разрабатывать коммуника-
тивные стратегии, давать рекомендации по коррекции стра-
тегий и т. д.



 
 
 

 
Глава 2

Медиатранзит социальных
проблем: анализ практики

 
 

3.2.1 Проект «Благотворительность»16
 

Один из сегментов функционирования социальной сфе-
ры – благотворительная деятельность, представляющая со-
бой яркое проявление общественной активности. Благотво-
рительность может быть рассмотрена и как универсальная
общечеловеческая ценность, как атрибут гражданского об-
щества, что особенно важно для характеристики гуманитар-
ной повестки – публичной и информационной. Сегодня бла-
готворительность все больше становится инструментом, по-
средством которого общество может удовлетворить основ-
ные социальные, общечеловеческие потребности своих чле-
нов. Когда-то, в дореволюционные времена, широко пред-
ставленная в прессе, а затем надолго утраченная, благотво-
рительная деятельность только в последние годы по-насто-
ящему возвращается в нашу жизнь и в средства массовой
информации. Обществу небезразлично, как именно, с помо-
щью каких информационных средств это явление открыва-
ется людям, как его медиаобраз влияет на общественное раз-



 
 
 

витие.
Проблема исследования. Благотворительность – это

деятельность, посредством которой частные ресурсы доб-
ровольно распространяются их обладателями в целях со-
действия нуждающимся людям, а также для решения об-
щественных проблем и усовершенствования условий обще-
ственной жизни17. Благотворительность в развитом обще-
стве является одним из важнейших элементов социальной
политики в ее современном толковании. Более того, именно
благодаря общественной деятельности в целом и благотво-
рительности в частности стала возможной сама трансфор-
мация социальных функций государства в современном ми-
ре18.

В российском обществе благотворительность имеет глу-
бокие исторические корни. Частная и организованная бла-
готворительность, зародившаяся, по мнению многих иссле-
дователей, еще в Древней Руси, получившая системное рас-
пространение во второй половине XVIII в., на рубеже XIX–
XX вв. переживала пик своего развития. Тогда на каждые
100  тыс. жителей европейской части России приходилось
шесть благотворительных учреждений. В 1902 г. в Россий-
ской империи было зарегистрировано более 11 тыс. благо-
творительных учреждений (в 1897 г. их было 3,5 тыс.). Из
них 82 % содержалась на средства частных лиц19. Именно
тогда развивали свою деятельность С. Морозов, П. Третья-



 
 
 

ков, С. Мамонтов и другие известные меценаты. В это время
в России выходили десятки, сотни изданий, прямо обращав-
шихся к благотворительной тематике.

В новейшее время слово «благотворительный» появилось
на волне перестройки – Закон СССР от 26 мая 1988 г. «О ко-
операции в СССР» освободил от налогообложения ту часть
прибыли кооператива, которая направлялась на благотвори-
тельные цели в различные советские фонды. В 1990 г. был
принят Закон СССР «Об общественных объединениях», ко-
торый признал участие в благотворительной деятельности
одной из целей создания общественного объединения. Сло-
ва «благотворительный фонд» впервые появляются в Законе
РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР».

В сравнении с дореволюционной традицией, положение
благотворителей (или доноров, как их еще называют) пре-
терпело значительные изменения. Главенствующую роль в
развитии всего благотворительного сектора играют теперь не
конкретные личности-меценаты (хотя частная благотвори-
тельность продолжает развиваться), а некоммерческие орга-
низации (НКО). Это своего рода профессиональные инсти-
туты благотворительности – институциональные доноры, ко-
торые используют поступающие в их распоряжение средства
на ведение различных, в том числе долгосрочных, благотво-
рительных программ и проектов, предполагающих помощь
как отдельным категориям граждан и видам организаций,
так и обществу в целом.



 
 
 

Однако динамизм в развитии благотворительных инсти-
тутов не так значителен, как хотелось бы. Благотворительные
фонды в начале 2000-х гг. только начали искать свое место
на страницах печати и в других типах СМИ. О них писали
редко, скупо и чаще всего либо с изрядной долей недоверия
к самой возможности честного ведения некоммерческой де-
ятельности в интересах общества, либо открыто в негатив-
ном ключе.

После проведения Года благотворительности в 2006  г.
фонды начали выходить из информационной тени. Произо-
шел настоящий прорыв темы благотворительности в СМИ,
на волне которого деятельность благотворительных фондов
впервые заняла некоторый постоянный (хотя и очень неболь-
шой) объем в печати. Мониторинг, проведенный Информа-
ционным центром «Благотворительность в России» по ре-
зультатам Года, зарегистрировал рост информационного по-
ля в 2006 г. по сравнению с 2005 г. почти на 40 %20. Пробле-
мы, однако, остаются: медиаконтент пока не успевает за этим
стремительным процессом, следствием чего является непол-
ная или искаженная информационная картина благотвори-
тельной деятельности, представляемая аудитории СМИ. Та-
кая ситуация не способствует развитию столь важного для
гражданского общества и всей социальной сферы явления.

Программа исследования. Целью исследования, про-
веденного нами в 2011 г. и охватившего деятельность СМИ
в период 2010–2011 гг.21, стало выявление текущего состоя-



 
 
 

ния медиаконтента, посвященного благотворительным фон-
дам, – характеристик упоминаемости их и качественных ха-
рактеристик, отраженных в категориях анализа. Формиро-
вание исследуемого массива текстов происходило на основе
базы данных «Интегрум» с использованием ключевых слов и
различных параметров поиска. Кластеры для сравнительно-
го анализа (различные типологические группы СМИ) сфор-
мированы таким образом, чтобы они включали, во-первых,
все медиаплатформы (информационные агентства, «бумаж-
ные» СМИ, телевидение и радио, интернет-СМИ); во-вто-
рых – столичная и региональная пресса; в-третьих – темати-
чески универсальные и специализированные СМИ. Для ка-
чественного анализа каждый из кластеров был представлен
примерно равным количеством источников – 5–7. Итоговая
выборка по 56 источникам составила 501 текст. Введение ка-
тегорий анализа дифференцировало предмет анализа и поз-
волило выявить «горячие точки» объекта. По итогам пилот-
ного исследования смысловых элементов наиболее важными
категориями анализа были определены:

•  информационные поводы – что конкретно заставля-
ет журналистов обратить внимание на деятельность фон-
да (маркеры22: «событие-1»; «событие-2»; «презентация»,
«персонификация», «скандал», «заявление», «действие»,
«другое»);

• тематические аспекты  – что отражает содержание пуб-
ликаций (маркеры: «срочная помощь», «практика», «VIP»,



 
 
 

«личность»,
• «бизнес», «государство», «сектор», «этика+», «этика-»);
• контексты упоминания/позиции  – какова эмоциональ-

нооценочная тональность текстов (маркеры: «позитивная»,
«негативная», «нейтральная», «смешанная», «другая»);

• жанровые модели – какие структурно- функциональные
подходы используются (маркеры: «краткая новость/хрони-
ка», «расширенная информация», «интервью», «репортаж»,
«комментарий», «статья/расследование», «эссе», «другое»);

• ключевые послания – какие идеи наличествуют в тек-
сте: самостоятельные суждения, вытекающие из целостного
восприятия текстов (маркеры: «призыв», «необходимость»,
«ответственность», «мораль», «польза», «трудности», «об-
ман/критика», «другое»).

Основные результаты . В выбранных для качественно-
го анализа текстах было упомянуто 136 названий конкрет-
ных благотворительных фондов. Среди них присутствуют
как крупные, широко известные (лидерами по упоминаниям
стали Фонд «Подари жизнь» актрис Дины Корзун и Чулпан
Хаматовой, Российский фонд помощи ИД «Коммерсант»,
Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»), так и
фонды менее известные (фонд помощи престарелым «Доб-
рое дело», Благотворительный фонд помощи незрячим и
слабовидящим детям «По зову сердца», Благотворительный
фонд помощи юным пианистам и др.), а также международ-
ные (более 10-ти раз в публикациях упоминался Фонд помо-



 
 
 

щи пострадавшим от землетрясения и цунами в Японии).
Один из самых значимых выводов исследования – коли-

чество публикаций о благотворительности и благотворитель-
ных фондах за последние годы значительно возросло. Осно-
вываясь на результатах мониторинга 2008 г.23, можно кон-
статировать, что за 3,5 года количество публикаций о благо-
творительности выросло на 61,6 %!

Распределение документов по типам СМИ выявило яв-
ное лидерство прессы и Интернета, отставание информаци-
онных агентств и буквально мизерный интерес к теме благо-
творительности и волонтерства со стороны эфирных СМИ.
Притом, что в выборке на каждый из типов СМИ (газеты,
журналы, информагентства, интернет-СМИ, радио, ТВ, ре-
гиональные СМИ) приходилось одинаковое количество ис-
точников, количество найденных документов в типологиче-
ских группах значительно разнится.

Таблица 1

Последние несколько лет неуклонно растет внимание к
благотворительности со стороны Интернета. В 2008 г. его до-



 
 
 

ля в общем объеме текстов составляла 29 % – на 11 % мень-
ше, чем в 2010-2011-х. Это связано как с развитием интер-
нет-медиа, так и с более активным использованием благотво-
рительными фондами новейших технологий, прежде всего,
связанных с Интернетом. Практически у всех фондов помо-
щи сайт организации является вспомогательным ресурсом
для сбора средств, использующим технологии интернет-пла-
тежей. А для ряда фондов – например, для интернет-фонда
«Помоги. орг» – сайт служит основным каналом поступле-
ния средств.

Стали активно развиваться и благотворительные проек-
ты в Интернете, направленные на сбор средств для оказа-
ния срочной адресной помощи в сфере здоровья, с участи-
ем традиционных и электронных СМИ. Как правило, в та-
ких проектах «журналистской» составляющей – т. е. профес-
сиональным журналистским текстам, посвященным нужда-
ющимся в помощи, – отводится главенствующая роль. Эту
технологию первым успешно применил в 1996 г. Российский
фонд помощи (РФП, Русфонд) Издательского дома «Ком-
мерсантЪ». На этих ресурсах появляются не только публи-
кации с призывами о помощи, но и материалы, посвящен-
ные благотворительной практике в России. Наконец, ста-
ли появляться новые специализированные интернет-СМИ,
посвященные благотворительности. Так, по Докладу Фору-
ма доноров, титул «СМИ года» получил новый электрон-
ный журнал «Филантроп» (http://philanthropy.ru/). Это он-



 
 
 

лайн-проект российского отделения Международного благо-
творительного фонда Charities Aid Foundation (CAF Россия),
запущенный в 2010 г. Цель проекта – не только создать пол-
ноценное СМИ, но также собрать на одной площадке со-
общество профессионалов и просто неравнодушных людей
для обсуждения и продвижения идей филантропии. Печат-
ная пресса в принципе количественно уже насытилась мате-
риалами о благотворительности и деятельности благотвори-
тельных фондов. Ее дальнейшее развитие должно происхо-
дить в сторону более качественного, глубокого, следователь-
но, аналитического освещения данной темы. Пока, к сожале-
нию, как мы видим из данных контент-анализа 2011 г., это-
го не произошло. Однако в абсолютных показателях коли-
чество материалов в печатных изданиях о благотворитель-
ности значительно увеличивается. В разделах «Общество»
информация о деятельности благотворительных фондов уже
занимает свою постоянную нишу, позволяя уравновешивать
подчас излишнюю политизированность и официальный ха-
рактер издания.

В кластере информационных агентств за 5 лет наблюда-
ется количественная стабилизация благотворительной тема-
тики. Возможно, 18 % – это и есть та часть объема контента,
которая должна отводиться ИА данному тематическому сег-
менту. Однако надо учитывать, что эти 18 % включают в се-
бя также информацию о деятельности зарубежных благотво-
рительных фондов, причем именно ИА, в сравнении с дру-



 
 
 

гими типами СМИ, чаще всего и пишут о зарубежных фон-
дах. При этом нельзя не отметить, что функции оператив-
ного информирования о благотворительной деятельности во
многом переходят к Интернету.

Не изменилась с 2008 г. в общем объеме журналистских
текстов и 5-процентная доля репортажей о благотворитель-
ных фондах на ТВ и радио. То есть за последние несколько
лет тема благотворительности так и не стала постоянной для
эфирных СМИ – несмотря на то, что телеканалы все-таки
развивают собственную активность в этом направлении. Ру-
ководители каналов объясняют слабую динамику «нерента-
бельностью» темы, полагая, что передачи, посвященные бла-
готворительности, если они не касаются каких-то скандаль-
ных историй, сильно сужают аудиторию канала, что проти-
воречит самой идее менеджмента СМИ. Однако успешный
опыт тех единичных специализированных программ, кото-
рые сегодня существуют в эфире («В круге Света» на ра-
дио «Эхо Москвы», «Азбука благотворительности» на МРК
«Мир», «Адреса милосердия» на радио «Маяк») свидетель-
ствуют об обратном. Аудитории каналов тема интересна, по-
следующее обсуждение затрагиваемых в программах вопро-
сов на сайтах каналов и в блогах выходит живым и глубоким.
По-видимому, главными препятствиями на пути завоевания
эфира благотворительной тематикой является слабая заин-
тересованность журналистов в этой тематике, что показыва-
ет и вытекающая из этого скудость форматов. Когда Первый



 
 
 

канал силами своих ведущих-«звезд» проводит благотвори-
тельный аукцион в пользу больных детей или пострадавших
от стихийных бедствий, это собирает рекордные аудитории.
Но если в формате новостей на том же канале появляется
«говорящая голова», представляющая один из благотвори-
тельных фондов, большой интерес у зрителей вряд ли воз-
никнет. Между полюсами – пространство для поиска эффек-
тивных форматов.

Информационные поводы – важнейшая категория анали-
за. Они наглядно демонстрируют, какие конкретно элемен-
ты в деятельности благотворительных фондов в наиболь-
шей степени являются «новостями, достойными внимания»
аудитории – по мнению журналистов и медиаменеджеров;
насколько конкурентоспособны эти элементы в сравнении с
новостями других сфер. Крайне важна такая информация и
для самих фондов: способны ли они создавать сильные ин-
фоповоды? Нуждаются ли они в переосмыслении своих свя-
зей с общественностью? Наконец, насколько тактика пресс-
служб фондов требует коррекции?

Если благотворительные фонды становятся объектами
публикаций, то в 64 % случаев это связано с разного рода
мероприятиями: 42 % их инициируются самими фондами
(благотворительные акции, конференции, презентации, за-
пуск новых программ и конкурсов и пр.), 22 % – группа-
ми, в которых фонд выступал в качестве участника. На тре-
тьем месте по популярности среди информационных пово-



 
 
 

дов (17 %) – сопричастность деятельности фонда какого-ли-
бо известного лица (актера, телеведущего, политика, биз-
несмена, спортсмена и др.). На все иные информационные
поводы (законодательное регулирование благотворительной
деятельности и заявления официальных лиц, скандалы, по-
явление новых фондов и др.) приходится менее 20 %.

Таблица 2

С одной стороны, событийность как информационный
повод говорит о том, что благотворительные фонды стано-
вятся полноценными ньюсмейкерами для медиа. Но если
разобраться, каким именно событиям СМИ уделяли боль-
ше всего внимания, то выяснится, что информация о дея-
тельности фондов становилась достоянием общества почти
исключительно в связи с мероприятиями и акциями, орга-
низованными известными фондами (такими, как «Подари
жизнь», «Линия жизни», Фонд помощи хосписам «Вера»),



 
 
 

а также в связи с участием в них известных лиц. Именно
фактор известности действующих лиц (как самих «раскру-
ченных» фондов, так и стоящих за ними персон) опреде-
ляет меру внимания СМИ к феномену институциональной
благотворительности. При этом высоким процентом инфо-
поводов, связанных с событиями, инициированными фон-
дами, в группе газет (52,9 %) и ИА (47,8 %) мы обязаны,
прежде всего, особому отношению к данной проблематике
газеты «КоммерсантЪ» и Агентства социальной информа-
ции (АСИ), которые тщательно мониторят сферу деятельно-
сти фондов и фактически создают летопись событий.

В целом же все выявленные инфоповоды, как правило,
носят событийный характер и ведут к освещению внешней,
«явленческой» стороны деятельности фондов. Вся «толща»
информации, накопленная фондами в процессе их деятель-
ности и нуждающаяся в публичном обсуждении, при та-
ком подходе остается в информационной тени. Новому фон-
ду пробиться в публичную сферу нелегко. Малая доля тек-
стов вызвана решениями, заявлениями, действиями струк-
тур, внешних по отношению к фондам, – ввиду реального
отсутствия таких инфоповодов. Для сравнения: не остались
вне поля зрения российских СМИ действия зарубежных бла-
готворительных фондов. Например, из 72 сообщений ИТАР-
ТАСС о фондах 65 посвящено иностранным фондам. Оче-
видно, что при этом использовались вторичные источни-
ки информации – однако инфоповоды оказались настолько



 
 
 

сильными, что сообщения о них достигли российской ауди-
тории (особенно в текстах информационных агентств). Про-
веденный анализ свидетельствует о недостаточном интересе
со стороны СМИ к активности благотворительных фондов в
целом и невысокой конкурентоспособности данной пробле-
мы в медиапространстве.

Анализ такой категории, как тематические аспекты,  поз-
воляет сопоставить реально существующие проблемы сек-
тора и их отражение в СМИ, а также определить тематиче-
скую сбалансированность исследуемого массива. По темати-
ке больше всего журналистских текстов во всех СМИ за ис-
следуемый период было посвящено практике функциониро-
вания благотворительных фондов (кому помогают, куда об-
ратиться, кому жертвовать и пр.), включая «назывные» тек-
сты – те, где фонды только называются. Во вторую очередь
писали на тему необходимости предоставления срочной по-
мощи нуждающимся. На третьем месте – освещение уча-
стия компаний в благотворительности (16 %). Гораздо мень-
ше было выявлено текстов, посвященных внешним услови-
ям деятельности, связанным с действиями государства, го-
сударственной политикой, взаимоотношениями благотвори-
тельных организаций и госструктур (8 %) и благотворитель-
ной деятельностью WP-персон (7 %).

Крайне скудно представлены тексты, посвященные моти-
вам участия в благотворительности конкретной личности.
Можно сказать, что на страницах анализируемых изданий



 
 
 

почти не уделяется внимания вопросам прозрачности, от-
крытости благотворительных организаций (всего 1 %).

Таблица 3

Закономерности, выделенные при анализе информацион-
ных поводов, подтверждаются данными о тесно связанных
с ними тематических аспектах. Как видно из анализа, в ин-
формационное поле попадает, как правило, верхний, оче-
видный слой деятельности фондов – проводимые ими меро-
приятия и акции с целью привлечь внимание к той или иной
проблеме, практика деятельности фондов, призывы о помо-
щи. Однако если сильных информационных поводов (подоб-
ных тем, которые создают зарубежные фонды – а это в ос-
новном результаты деятельности) в практике недостаточно,
остается предполагать, что отечественные фонды больше ра-
ботают над привлечением внимания к проблемам, чем над



 
 
 

их решением – поэтому они и не могут делиться сообщени-
ями о достигнутых результатах. С одной стороны, это свиде-
тельствует о невысоком уровне развития институциональной
благотворительности в стране, с другой – создает основа-
ния для серьезного внимания к таким тематическим аспек-
там, как условия деятельности фондов, поддержка государ-
ства, факторы участия личности и социальных групп в бла-
готворительности, морально-этические аспекты деятельно-
сти и т. д. Исследование показывает, что доля таких аспектов
в тематике благотворительности невелика, а ведь именно с
ними связаны серьезные социальные проблемы сектора. От-
сюда поверхностность выступлений, тематическое однооб-
разие и тематический дисбаланс. Серьезной глубокой анали-
тики, позволяющей определить точки роста, выявить ресур-
сы эффективности, подсказать обществу и государству пу-
ти решения проблем сектора, в СМИ крайне мало, несмотря
на большую потребность в ней. Фактически информацион-
но фонды «варятся в собственном соку»: названные пробле-
мы хорошо известны и активно обсуждаются в самом сек-
торе (конференции, круглые столы, семинары и т. д.) – но
и только. Складывается ситуация, в которой реальные про-
блемы известны, однако не достигают публичной сферы и не
обсуждаются обществом, не инициируют процессы мобили-
зации его на их решение, предопределяя тем самым для него
роль пассивного участника.

В то же время нельзя не признать, что публикаций о дея-



 
 
 

тельности фондов стало больше, и при всей своей односто-
ронности действия фондов все же становятся известны ауди-
тории, постепенно формируя филантропическое сознание и
культуру действия. Но факт в том, что с использованием дру-
гих информационных стратегий этот процесс мог бы быть
более эффективным.

Несбалансированность, выявленная в анализе первых
двух категорий, еще резче предстает при рассмотрении жан-
ровой палитры. Обнаружен ряд закономерностей. Во всех
видах СМИ преобладают тексты информационных жанров
(около 95 % от общего объема), что свидетельствует о том,
что тема благотворительности присутствует в медийном про-
странстве исключительно на фактографическом уровне, от-
ражая событийную составляющую, текущую практику фон-
дов.

Таблица 4



 
 
 

Глубинная, проблемная сторона деятельности фондов
нуждается в иных подходах, в использовании других жан-
ровых моделей. Однако СМИ тяготеют к жанровым моде-
лям, которые считаются наиболее востребованными массо-
вой аудиторией: новости, расширенная информация, интер-
вью. Лишь возмутительная история с фондом «Федерация»
вызвала ряд журналистских расследований. Чрезвычайно
мало глубоких проблемно-аналитических статей. Просмат-
ривается интересная тенденция: в федеральных СМИ на ста-
тьи приходится 1,2 %, в то же время в региональных изда-
ниях процент статей достаточно высок и составляет 18,2 %.

В ряде СМИ, где тема благотворительности постоянно
присутствует в повестке дня («КоммерсантЪ», «Новая га-
зета», «Эхо Москвы»), успешно практикуется отработан-
ная модель текста, призывающего оказать срочную адресную



 
 
 

помощь конкретному нуждающемуся (чаще всего – боль-
ным детям). Как правило, подобные тексты, кроме справоч-
ной информации, включают небольшую зарисовку, имею-
щую целью создать портрет ребенка, наделенный живыми
человеческими чертами, и тем самым усилить психологиче-
ское воздействие на читателя, побуждая его к сочувствию
и соучастию. Во всяком случае, в них представлена попыт-
ка выйти за пределы традиционного освещения и привнести
в раскрытие темы личностные, эмоционально окрашенные
элементы, что на фоне практически тотального информиро-
вания можно приветствовать.

Представляется важной и поучительной практика «Ком-
мерсанта», который периодически предоставляет читателям
отчеты о благотворительной деятельности, в том числе с пол-
ным списком лиц, оказавших помощь конкретному больно-
му ребенку. Подобная информация иллюстрирует масшта-
бы благотворительности в обществе, а также является фак-
том общественного признания значимости подобной дея-
тельности. Этот жанр – хроника пожертвований – был ши-
роко представлен в прессе досоветского периода, однако в
современной практике не получил массового распростране-
ния, что не может оцениваться положительно.

Информационный жанр диктует и определенную стили-
стику – достаточно сухой, лишенный эмоциональности язык,
краткость в изложении фактов. Журналисты «привыкают»
говорить о благотворительности и благотворительных орга-



 
 
 

низациях именно в этом ключе. «У нас в журналистике пока
нет языка, на котором можно это анализировать, – признает-
ся Виталий Лейбин. – Язык политологии федеральная жур-
налистика взяла из западной прессы, экономики – из эко-
номической науки, а работать с темой благотворительности
учатся в третью очередь, и, похоже, пресса еще не очень на-
училась»24.

Преобладающий оценочный контекст публикаций о бла-
готворительных фондах – нейтральный (81 %), в 16 % тек-
стов – позитивный или смешанный и лишь в 4 % текстов –
негативный, что ожидаемо и объяснимо: информационные
тексты изначально ориентированы на авторский нейтрали-
тет. Задача большинства текстов – констатировать тот или
иной факт без уточнения, положительный фон у новости или
отрицательный. Здесь необходимо отметить, что часто это
нейтрально-позитивный контекст, так как речь идет о фак-
тах, несущих заведомо положительный заряд. Прямо пози-
тивная авторская оценка не высказывается – таковы зако-
ны информационных жанров, ситуация говорит сама за се-
бя. Так что можно сделать заключение о преобладании по-
зитивной информации в текстах. Негативный контекст со-
держался в тех материалах, которые рассказывали о скан-
далах, связанных с недобросовестностью благотворительных
организаций, и неэффективностью их работы. К сожалению,
лишь немногие СМИ сделали попытку переступить «порог
очевидности» и рассмотреть проблематику в более сложном,



 
 
 

проблемном контексте, с выявлением позиций сторон, не иг-
норируя противоречивые, спорные моменты в деятельности
фондов.

Несмотря на ожидаемость нейтралитета в авторских оцен-
ках, исходящую из большой доли информационных жанро-
вых моделей, следует обратить внимание и на его негативные
последствия: преобладание нейтралитета, когда речь идет
о большом массиве текстов, означает не только взвешен-
ную авторскую позицию и «правильное» изложение инфор-
мации, но и определенную отстраненность СМИ от объек-
та освещения, неоправданный в данной ситуации объекти-
визм, отсутствие оснований для эмоциональной вовлечен-
ности аудитории. Такую же реакцию может вызвать и вал
публикаций, чрезмерно эксплуатирующий эмоции,  – сле-
довательно, для реализации целевых задач требуется жан-
ровая сбалансированность, использование технологических
возможностей различных медиаплатформ, их умелое соче-
тание. Подобная ситуация в исследуемом массиве отмече-
на не была. Эмоциональная отчужденность, характерная для
массива текстов в целом, свидетельствует о том, что пробле-
матика благотворительности в конкурентном поле социаль-
ных проблем имеет недостаточно сильные позиции.

Таблица 5



 
 
 

Анализ ключевых посланий – идей – сопряжен с рядом
трудностей, связанных с тем, что послания далеко не все-
гда открыто декларируются в тексте. Особенно характерно
это для текстов информационных. Идеи «прочитываются»,
как правило, из целостного восприятия текста. Анализ клю-
чевых посланий показал, что в исследуемых текстах наибо-
лее часто проявляется идея «Пользы» (56 % от общего чис-
ла текстов). Таким образом, данные тексты содержат в се-
бе идею, ключевую мысль о несомненной пользе благотво-
рительности обществу и сообщают об уже оказанной помо-
щи или о том, что для помощи планируется предпринять в
ближайшее время. В большинстве случаев идея пользы не
развивается (что обусловлено жанром текста – информаци-
онная заметка) и определяется предъявлением в тексте са-
мого уже свершившегося факта помощи нуждающимся теми
или иными благотворительными фондами или сообщением
о благотворительных акциях. (Поэтому категорию «Польза»
мы сочли нужным уточнить, приняв формулировку «Поль-
за/упомина-ние».)



 
 
 

На втором месте по частоте выявленных в текстах клю-
чевых посланий находится ключевое послание «Необходи-
мость» (21  % от общего числа текстов). В этих материа-
лах проводится идея о важности развития благотворитель-
ной деятельности как показателя нормальной жизни обще-
ства, о необходимости благотворительности для общества.
Другими словами, помощь нуждающемуся нужна не только
ему самому, но и обществу в целом. Эта идея иного, более
высокого порядка, и ее присутствие в достаточно большой
доле материала может приветствоваться.

Следует также отметить такие ключевые послания, как
«Трудности» (10  %) и «Призыв» (7  %). В текстах, посвя-
щенных трудностям в деятельности фондов, прослеживается
мысль о необходимости взаимодействия государства и фон-
дов, поддержки их не только со стороны государства, но и
бизнеса, и общества в целом. Эта существенная для фондов
проблема адекватного отражения ни в одной из категорий
анализа, включая послания, не нашла. Правда, часть матери-
алов с просьбой о помощи гражданам, оказавшимся в слож-
ной ситуации (тяжелая болезнь, помощь детям), публикует-
ся с указанием конкретных адресов/счетов, куда можно от-
править необходимые вещи/средства.

Подчеркнем, что в изученном массиве крайне мала до-
ля текстов, где присутствует такая категория, как «Мо-
раль» (0,3 %), предполагающая ключевое послание о готов-
ности и желании людей заниматься благотворительностью, о



 
 
 

том, что каждый человек может участвовать в благотвори-
тельности, а размер помощи не имеет значения. Разумеется,
на эту идею косвенно работают все остальные, однако все-
таки нужно отметить, что пока авторы текстов не выделяют
в качестве информационного приоритета необходимость об-
ращаться к отдельной личности потенциального участника
благотворительной деятельности. Морально-этическая, пси-
хологическая составляющая содержания темы остается в те-
ни.

Таблица 6

Выводы. Подводя итог, можно отметить, что тематика
институциональной благотворительности как сектора соци-
альной сферы общественной жизни присутствует в инфор-
мационной повестке дня, аудитория СМИ имеет представле-
ние о том, что и как делают благотворительные фонды. Бо-
лее или менее заметные события в жизни сектора становят-



 
 
 

ся известны обществу, информация эта достигает «верхов»:
из сообщений СМИ общество узнает о том, что руководство
страны осведомлено о самых острых проблемах. Известны
названия фондов и имена людей, связавших себя с благотво-
рительностью. Общество привыкло к публикациям с прось-
бой о помощи и не оставляет их без внимания. Позитивно
оценивается благотворительность как таковая, но не столь
однозначно отношение к благотворительным фондам. Такие
выводы позволяет сделать анализ рассмотренного нами мас-
сива текстов СМИ.

Большой объем данных (501 текст по 5 категориям, со-
держащим по 5-10 позиций/ключей – речь, таким образом,
идет о тысячах значений) позволяет говорить об эмпириче-
ской модели явления в СМИ – медиаобразе институциональ-
ной благотворительности. Следует подчеркнуть, что выяв-
ленный медиаобраз отличается относительной целостностью
и непротиворечивостью: каждая из категорий так или иначе
находит продолжение и подтверждение в другой. Так, пре-
обладание событийных инфоповодов (связанных с меропри-
ятиями, проводимыми фондами с целью привлечения вни-
мания к той или иной проблеме) связано с концентрацией
внимания на текущей, повседневной стороне жизни фондов,
констатацией фактов в нейтральном оценочном ключе, абсо-
лютном преобладании информационных жанровых моделей,
подчеркивании полезности конкретных действий как основ-
ного идейного послания. Такая информационная модель яв-



 
 
 

ления свидетельствует о том, что проблематика институци-
ональной благотворительности продолжает утверждать себя
в медиапространстве, «набирать вес», укрепляться в обще-
ственном сознании. Темы приумножаются количественно,
но пока не показывают кардинальных качественных измене-
ний в жизни сектора, не свидетельствует о движении вглубь
к разрешению его гуманитарных проблем. В таком развитии
есть своя внутренняя логика, она соответствует определен-
ной фазе жизненного цикла проблемы.

Но в то же время для медиаобраза благотворительности
характерны и такие черты, как общая содержательная непол-
нота, выражающаяся в тематической односторонности, од-
нообразии информационных поводов, чрезмерной объек-
тивации (эмоциональной сухости) информации, жанровой
несбалансированности, неразвитости ключевых посланий.
Эти характеристики можно рассматривать как трудности ро-
ста. Крайне важно не консервировать их.

Подчеркнем: в данном случае исследовались все основ-
ные группы СМИ, представленные на медиарынке, – газеты
и журналы, эфирные СМИ, региональные издания и новые
медиа. Необходимо обратить внимание на различия между
группами СМИ, прежде всего резкое несовпадение частот-
ных характеристик: одни источники публикуют более 10 ма-
териалов в год, другие – один или вообще к теме не обраща-
ются. Лидирующие позиции принадлежат газетам и интер-
нет-СМИ: каждая по-своему, эти группы пытаются позици-



 
 
 

онировать себя «внутри темы». Газеты больше, чем другие
СМИ, обращаются к аналитике; интернет-СМИ добиваются
успехов в социально-организаторской и проектной деятель-
ности. Группы-аутсайдеры темы – телевидение (негативный,
но ожидаемый результат) и журналы (досадная неожидан-
ность). Факт не следует оставлять без внимания, так как аут-
сайдеры обслуживают фланги и одновременно важнейшие
группы аудитории СМИ: массовую аудиторию и экспертное
сообщество («думающую» аудиторию). Завоевывать эти со-
общества совершенно необходимо, но, по-видимому, подхо-
ды к ним еще не найдены. Промежуточное положение за-
нимают региональные СМИ и радиостанции: содержатель-
но проблематика здесь сбалансирована, но объем темати-
ки явно мал. Исключение в общей массе составляют АСИ
и газета «КоммерсантЪ» (частотность соответственно 23 и
7–8). Присутствуют различия и внутри групп – достаточно
сравнить, например, ИТАР-ТАСС и АСИ, «КоммерсантЪ» и
«Комсомольскую правду». Это означает, что на общем фоне
выделяются некоторые отдельные СМИ, которые значитель-
но продвинулись в освоении темы и могут делиться опытом
и технологиями в рамках корпоративного профессионально-
го общения.

Таким образом, исходя из концепций публичных арен и
конкурентной борьбы социальных проблем за попадание в
информационное пространство, а также из представления о
жизненном цикле социальной проблемы, можно констатиро-



 
 
 

вать, что обращение СМИ к теме институциональной благо-
творительности и качественное ее освещение могло бы стать
одним из решающих факторов в развитии благотворитель-
ной деятельности в нашей стране. Приходится констатиро-
вать, что ключевая проблема на пути преодоления недове-
рия к благотворительным фондам – повышение информиро-
ванности граждан об их деятельности – пока не решена.

 

3.2.2 Проект «Гендер»25
 

Еще один интересный аспект исследуемой проблемати-
ки – гуманитарный профиль политических процессов, уча-
стие в них широких демократических слоев. В период из-
бирательных кампаний создаются наиболее благоприятные
возможности для осознания гражданами своих интересов и
включения в программы политических партий26. В это вре-
мя резко расширяется поток информации, активизируется
политикообразовательная работа и, что важно, концентри-
руется внимание людей на актуальных проблемах и путях их
решения. Присутствие в политической повестке определя-
ет реальную значимость той или иной проблематики, в том
числе и гуманитарной. Среди прочих социально значимых
вопросов в поле зрения общества выдвигаются вопросы ген-
дерного равноправия, отражающего уровень развития демо-
кратии и гражданское сознание общества27.



 
 
 

Проблема исследования. Российская политика по-
прежнему не имеет женского лица – об этом свидетельству-
ют рейтинги, опросы, публичные высказывания. В мировой
политике другая тенденция: представительство женщин во
власти неуклонно растет. В главном мировом гуманитарном
рейтинге – Докладе о человеческом развитии (HDI/ИЧР)28 –
одним из шести показателей уровня развития страны, наряду
с величиной подушевого дохода, состоянием образования,
здравоохранения и др., заявлен «индекс гендерного неравен-
ства (англ. The Gender Inequality Index – ГИИ)», включающий
такие компоненты, как «репродуктивное здоровье», «поло-
жение на рынке труда» и «права и возможности» (соотноше-
ние представительства в парламенте женщин и мужчин). В
России женщины много и напряженно работают, но по жен-
ским «правам и возможностям» сильно отстают – ПРООН
дает цифру 11,5 %, что намного меньше, чем показатели со-
седей по рейтингу (Мексика, Беларусь, Гренада, Коста-Рика,
Тринидад и Тобаго)29.

Традиция участия российских (а ранее – советских) жен-
щин в общественной жизни совершенно уникальна. Наши
соотечественницы вовлечены в общественное производство
давно; участь домохозяек, стремящихся выйти из дому, ны-
нешнему, а также и предшествовавшим поколениям жен-
щин, практически неведома. В то время, когда только один
из пяти американцев одобрял работающую замужнюю жен-
щину (1938); когда две трети американцев по-прежнему счи-



 
 
 

тали идеальной семьей такую, в которой мать сидит дома
и заботится о детях (1990 г.), хотя и не осуждали работаю-
щих женщин; когда 57 % первокурсников (1967 г.), а позже
25 % (1994 г.), считали необходимым ограничить занятия
замужней женщины домом и семьей30, – советские женщи-
ны уже составляли половину и более всех трудовых ресур-
сов страны. Бытовой аскетизм развил у «работающей мате-
ри» недюжинные способности к решению возникающих за-
дач и укрепил социально-политический потенциал россия-
нок. Однако этот потенциал долгое время не использовал-
ся: женщина в России не была домохозяйкой, но и чувство-
вать себя свободно развивающейся личностью, принимаю-
щей решения не только на бытовом уровне, не могла. Тради-
ционная культура отношений охотно использовала потенци-
ал женщины и так же охотно ограничивала их общественный
рост и статус: формально некоторое число женщин украша-
ло президиумы, но это не было показателем самостоятельной
линии их поведения и знаком каких-либо процессов демо-
кратизации. В постсоветское время такая ориентация в по-
литике сохранилась, актуальна она и в настоящее время.

По данным международной организации Inter-
Parliamentary Union, сегодня Россия занимает лишь 84-е ме-
сто по числу женщин в политике, уступая в этом отношении
не только благополучным в плане гендерного равенства Нор-
вегии, Швеции и Дании (от 29 до 40 %), но даже Гондурасу,
Габону и Зимбабве. Обходят Россию и некоторые бывшие



 
 
 

союзные республики: к примеру, в Узбекистане, Казахстане
и Таджикистане женщин во власти больше примерно в два
раза. Среди депутатов нового российского парламента жен-
щин – всего 13 %. Как констатируют эксперты, в целом по
миру столь малое женское представительство в парламентах
было еще 10 лет назад. 30-процентным женским корпусом
депутатов отличаются 32 страны, в их числе Белоруссия 31.

Женщин в российской политике мало. Однако остается
вопрос: женщины в политике – это только представительство
в парламенте? Руководящие должности в бизнесе? Не сле-
дует ли рассматривать проблему в более широком контек-
сте? Мы полагаем, что женское участие в управлении обще-
ством может служить надежным показателем уровня демо-
кратии при условии, что гендерный паритет на высшем поли-
тическом уровне сложился в результате изменений женского
участия на всех иных уровнях управления и представитель-
ства. Общество развивается, если равенство возможностей,
в том числе гендерное, реализуется последовательно, отра-
жая рост демократического сознания – в противовес фор-
мальным назначениям под давлением общественных вызо-
вов. Подтверждение тому – упомянутые выше данные: в пар-
ламентах Руанды, Зимбабве, Узбекистана женщин больше,
чем среди российских депутатов, но кому придет в голову
считать эти государства образцом демократии?

Для того чтобы женщины стали реальной силой в по-
литике, необходимы определенные благоприятные условия,



 
 
 

в ряду которых – их собственное гражданское сознание и
готовность к действиям. Представительство во властных и
иных управленческих структурах станет действительным,
если женщины будут задействованы в управлении страной на
разных уровнях, если они проявят реальный интерес к по-
литическому процессу, приняв участие в дискуссиях и граж-
данских акциях32, если, наконец, лидеры мнений (сейчас –
по преимуществу мужчины) публично поставят вопрос о ро-
ли женщин. Другое необходимое условие – активное обсуж-
дение гендерных проблем в публичной сфере, к которому,
как мы знаем, ведет несколько информационных ступеней.
Поэтому динамика женских/мужских ролевых статусов в ка-
честве объекта журналистского внимания, отражая измене-
ния гендерных отношений в обществе, представляет нема-
лый исследовательский интерес.

Программа исследования . Основной целью нового ис-
следования, как было указано, стало выявление динамики
гендерной составляющей в избирательной кампании 2011 г.
на основе анализа текстов общероссийской периодики с по-
следующим анализом позиций СМИ по отношению к про-
блеме гендерного неравенства в целом. Непосредственный
предмет изучения – гендерный аспект политической актив-
ности российских граждан, отраженный в медиатекстах33.

Основу эмпирической базы исследования составили об-
щероссийские ежедневные газеты  – «Российская газета»,
«Новая газета», «Комсомольская правда», «Московский



 
 
 

комсомолец», «Известия», «Коммерсант». Эта типологиче-
ская группа является содержательной основой российской
медиасистемы. В исследованных газетах пропорционально
представлены основные политические позиции российско-
го общества, а также различные типологические профили:
официальная правительственная газета, главная оппозици-
онная, массовые, качественная, а также газета, еще недав-
но считавшаяся наиболее сбалансированной по всем показа-
телям и привлекавшая внимание аудитории на протяжении
не одного десятилетия. Кроме того, в изучаемый массив во-
шли общеполитические журналы-еженедельники:  «Власть»,
«Профиль», «Огонек», «Русский репортер», «New time» –
влиятельные издания, не лидирующие по части тиражей, но
обращенные к той части аудитории, позиции и мнения кото-
рой задают тон публичных дискуссий. В качестве контекст-
ной информации использовались публикации ряда других
изданий; широко привлекались разнообразные источники, в
числе которых – предвыборные программы партий и агита-
ционные материалы. В целом в исследовании-2011 широко
использовалась фоновая и справочная информация.

В число категорий анализа вошли следующие:
• тематическая структура  – сопряженность гендерной

проблематики с отражением основных сфер жизнедеятель-
ности общества (политика, экономика, социальная сфера,
духовнонравственная, культура, наука, спорт, правопоря-
док);



 
 
 

•  проблематика – выявление, упоминание, обсуждение
конкретных гендерных проблем (в исследовании-2007 бы-
ли выявлены такие: феминизация социальной сферы, дис-
криминация женщин в трудовой сфере, рост женского алко-
голизма, мужская девиантность и т. д. – перечислено в по-
рядке убывания; в новом исследовании предстояло выявить
и сформулировать конкретные проблемы, представленные в
СМИ на данном временном отрезке);

• оценочный контекст – демонстрация в текстах автор-
ских позиций, выражающих поддержку традиционным и но-
вым гендерным ролям в политическом аспекте (контексты:
нейтральный, позитивный, негативный, смешанный);

• уровни освещения – виды (жанры) материалов (инфор-
мационные, диалогические, комментарии, письма, проблем-
ноаналитические, очерковые и т. д.), показывающие глуби-
ну освещения проблематики и косвенно отражающие значи-
мость гендерных проблем;

• типы авторов (журналисты, представители аудитории
(граждане), эксперты, кандидаты в депутаты), дающие воз-
можность оценить соотношение источников артикуляции
гендернополитической проблематики;

• персоны – упомянутые женские и мужские имена в кон-
тексте выборов, политического процесса, в совокупности
с данными по другим категориям позволяющие составить
представление о реалиях женского и мужского участия в по-
литическом процессе.



 
 
 

Основные результаты исследования . Стартовая вы-
борка – более 2  тыс. текстов – дает представление о мас-
штабах исследования. Газетные публикации распределились
следующим образом:

Группа «В» (890/348 текстов34)  – тексты СМИ, тема-
тически связанные с выборами: отражающие предвыборную
активность (государство, организации, граждане); коммен-
тарии, содержащие оценку хода избирательной кампании;
материалы, освещающие действия лидеров. Эта группа тек-
стов позволила выявить доминантные дискурсы и общую
оценку политической кампании в СМИ. В исследовании ис-
пользовалась как фоновая, контекстная.

Группа «Г» (735/317 текстов)  – тексты, содержащие
упоминание гендерных проблем, прямо или косвенно свя-
занные с гендерной проблематикой. Группа показала нали-
чие основных тематических ракурсов, контекстов, позиций,
типов авторства; проявила соотношение между прямым и
латентным присутствием гендера в СМИ; косвенно показа-
ла меру легитимности гендерной проблематики в публичном
пространстве вне выборного контекста.

Группа «ГВ»35(141/112 текстов) – тексты, содержащие
гендерную проблематику (в прямом или латентном виде) и
рассматривающие ее в контексте выборов; непосредствен-
но предмет контент-анализа. Рассмотрение этой группы тек-
стов дало представление о фактической значимости гендер-
ной повестки в СМИ в период избирательной кампании, по-



 
 
 

казало ее содержательные особенности. Было осуществлено
сравнение этой группы текстов с результатами исследования
2007 г., определен характер динамики.

Каждая группа делилась на самостоятельные кластеры – в
соответствии с фазами кампании. Впоследствии это разделе-
ние дало дополнительные и очень значимые результаты. Так,
было установлено, что интенсивность публикаций во второй
фазе кампании возросла в среднем в 2 раза – свидетельство
резкого усиления гражданской активности, в том числе упо-
минаний гендерной направленности, причем в качественных
изданиях был отмечен более выраженный рост, показавший
изменение тематических приоритетов в гендерной пробле-
матике. Общие данные по количественным результатам от-
ражены в табл. 7:

Таблица 7



 
 
 

Количественные данные  выявили общий рост объемов
информации по всем группам текстов. Наибольший интерес
представляет троекратный по сравнению с предыдущей кам-
панией рост текстов, в которых нашла отражение гендерная
проблематика, – 112 против 34 в 2007 г., в среднем по 20 в
каждом издании, т. е. практически речь идет о ежедневном
присутствии темы в информационном поле.

Произошло существенное сближение групп «В» и «Г»: ес-
ли в 2007 г. лишь в 8 % текстов «выборной» группы опре-
делялись гендерные признаки (при том, что в «гендерной»
группе почти половина текстов так или иначе апеллировала
к выборам), то в 2011 г. аналогичные цифры показали 28 и
34 % – налицо сближение политической и гендерной пове-
сток. Об этом же свидетельствует и равномерное распреде-
ление публикаций в газетах разных типов. В прошлой кам-
пании гендер сконцентрировался в массовых газетах, в кам-
пании 2011 г. «ГВ»-публикаций в изданиях качественных,
традиционно тяготеющих к политике, было не меньше (наи-
большее число – 27 – в «Коммерсанте»). В журналах, напро-
тив, наблюдалась обратная картина – снижение интенсив-
ности проявлений исследуемых категорий в последний ме-
сяц как признак расхождения между выборной и гендерной
повестками. Объяснение этому парадоксу обнаружилось на
этапе интерпретации данных по категориям анализа.

Данные наводят на мысль о смене тематических приори-
тетов гендерной повестки в контексте политического про-



 
 
 

цесса. Вместе с общим ростом публикаций увеличиваются
и объемы текстов, в которых отражается гендерно-опреде-
ленная информация: женская аудитория проявила полити-
ческую активность практически наравне с мужской – и газет-
ная хроника зафиксировала этот факт. Еще активнее жен-
щины участвовали в поствыборных протестных выступлени-
ях. Таким образом, подтверждается связь между демокра-
тическим развитием, усилением гендерной составляющей в
низовых политических и гражданских процессах и ростом
публикаций с наличием тех или иных гендерных признаков.

Вместе с тем ситуация, продемонстрировавшая резкую
смену акцентов в гендерно-политической повестке, не отра-
зилась на женском представительстве в Думе. Это понятно:
списки кандидатов определились ранее, еще на старте кам-
пании и изменения на финише кампании на нее повлиять
не могли. Однако и сами по себе результаты красноречивы
– 546 женщин от всех партий баллотировалось в Госдуму
(20 %), из них попали в Думу шестого созыва 60 человек,
т. е. 13 % от списка избранных депутатов и 11 % от всех из-
биравшихся. Кандидаты-женщины, как правило, были пред-
ставлены во вторых эшелонах списков, в большинстве заве-
домо не попадая в парламент. Отметим, что эта наглядная
демонстрация недостаточного присутствия женщин во вла-
сти не нашла отражения в СМИ ни в ходе кампании, ни по
ее горячим следам.

Проблемно-тематические аспекты.  Не менее вырази-



 
 
 

тельны и качественно-количественные данные исследова-
ния. О чем же писали газеты в обозначенном контексте?
Говоря о конкретных проблемах, имеющих гендерный под-
текст и артикулированных газетами в предвыборный пери-
од, уместно сравнить первую тройку проблем, выявленную
в исследованиях 2007 и 2011 гг.:

Таблица 8

Данные, полученные в ходе исследования, снова указыва-
ют на обозначившуюся тенденцию: тексты гендерной про-
блематики политизируются; именно политическое участие
в разных проявлениях начинает преобладать в простран-
стве, ограниченном тематикой выборного процесса. Напра-
шивающееся объяснение – различия в характере политиче-
ских кампаний нынешнего и прошлого избирательных цик-



 
 
 

лов. Кампания 2007 г. во многом была связана с иницииро-
ванными тогдашним президентом национальными проекта-
ми социального характера; встречи лидера «Единой России»
с избирателями, активно освещаемые СМИ, концентриро-
вались вокруг хода реализации этих проектов. Острота со-
циальных проблем составляла основу большинства исследо-
ванных текстов. Направление дискуссий и встреч в той кам-
пании инициировалось не гражданами; однако электораль-
ные массы, преимущественно женщины, высказывались на
темы, связанные с тяготами повседневной жизни. Все это от-
разилось в текстах СМИ. Гендерные аспекты проявились в
основном на социально-бытовом уровне.

И в 2011 г., как следовало из публикаций на первом эта-
пе предвыборной повестки, социальные проблемы были по-
ставлены в центр дискуссий: одними кандидатами акценти-
ровался их застойный характер и угрожающее развитие –
другие, напротив, стремились показать несомненные дости-
жения на пути их решения. Однако на заключительной ста-
дии кампании содержательные акценты изменились: граж-
данская активность привела к выступлениям политическо-
го характера, СМИ также активизировались и наполнились
публикациями, где женское присутствие и участие приобре-
ло иной смысл. Теперь газетные тексты освещали не столько
жалобы и пожелания социального, часто бытового характе-
ра, высказываемые преимущественно женщинами на встре-
чах с кандидатами, сколько протест против того, что поли-



 
 
 

тический застой, обеспеченный и гарантированный в буду-
щем «нечестными выборами», не сможет привести к реше-
нию этих проблем. Политизация гендерной повестки приоб-
рела выраженные признаки.

Жанровые формы. Оживление гражданской активности
вовлекает женщин почти наравне с мужчинами в политиче-
ский процесс, объемы публикаций в СМИ также возраста-
ют; большая их часть отражает «уличную» политику. Сооб-
щения о митингах «за» и митингах «против» конкурируют
друг с другом, но исключительно на уровне выражения эмо-
ций (как в текстах протестных, так и поддерживающих офи-
циальную политику). Однако «политизация» гендерной про-
блематики определенно носит стихийный характер, что под-
тверждается анализом такой категории, как уровень освеще-
ния (жанровый состав текстов). 90 % текстов – это информа-
ционные сообщения о ходе кампании. Преобладание текстов
информационных и репортажных (интервью – 8 %, репортаж
– 10 % от общего объема) отражает событийную насыщен-
ность кампании; есть комментарии – выражение позиций;
однако развернутые аналитические формы практически от-
сутствуют. Наметившаяся тенденция к политизации гендер-
ной повестки еще не обрела формы и смысла, который поз-
воляет ясно формулировать гендерные взгляды как полити-
ческую позицию, в частности – взгляд на проблему женского
представительства во властных структурах, а также альтер-
нативный нынешнему взгляд на ключевые проблемы разви-



 
 
 

тия российского общества – т. е. то, чего традиционно ожи-
дают от такого представительства.

Здесь симптоматично сравнение газетных и журнальных
текстов: если в газетах, основная функция которых – опе-
ративное информирование и комментирование, на финише
кампании отмечено резкое возрастание объемов, то в журна-
лах, тяготеющих к аналитическим формам, напротив, коли-
чество текстов группы «ГВ» заметно сокращается. Это про-
исходит на фоне единодушного внимания журнальных еже-
недельников к «протестному феномену»: его анализа, ком-
ментирования, прогнозирования и т. д. Снижение интенсив-
ности проявлений исследуемых категорий в последний ме-
сяц в журналах – признак расхождения между выборной и
гендерной повестками, в то время как в газетах они сближа-
ются. Оперативная газетная информация отразила участие
женщин в политическом процессе в качестве представитель-
ниц электората; в журнальной аналитике гендерное участие
как актуальная проблема все еще не становится предметом
анализа, дискуссий, элементом политических платформ и
т. д. Практически вся наша политическая аналитика – «муж-
ская», даже если ее авторы женщины.

Оценочные контексты. Попытка их выявления по отно-
шению к традиционному распределению гендерных ролей
не принесла отчетливых результатов – что естественно, ес-
ли учесть ярко выраженное преобладание в выборке тек-
стов информационных жанров. Большинство высказываний



 
 
 

нейтральны (70  %), на втором месте негативный контекст
(19  %), на третьем – позитивный (11  %). Женщины ча-
ще, чем мужчины, высказывают позитивные оценки; в 2 ра-
за больше с их стороны нейтральных высказываний. Высок
процент негативного контекста в массовых изданиях: МК
(30 %) и КП (37 %). «Русский репортер» и другие журналы,
тяготеющие к «изобразительности», к погружению в реалии
(в отличие от преимущественно «оценочных» еженедельни-
ков – «Профиль», New Times), опираясь на них, предпочи-
тают нейтральные высказывания. Они еще не поднялись до
прямых позитивных оценок, но и умозрительного, «немо-
тивированно-индивидуалистическо-высокомерного» непри-
ятия женского участия в них нет. Прямые оценки гендер-
ного подхода высказываются сравнительно нечасто; в массо-
вых газетах они выражены более откровенно, иногда грубо;
авторы-мужчины более консервативны в оценках; иронич-
но-негативное отношение к современным гендерным ролям
отчетливо демонстрирует «Коммерсантъ». В небольшой по
объему группе прямых оценочных высказываний мелькает
мужской шовинизм, но в целом журналистика, если сумми-
ровать данные, не столько нейтральна, сколько равнодушна
к женскому представительству во власти: сейчас для нее есть
более актуальные проблемы.

Типы авторства. Еще одно наблюдение: преобладают
тексты, авторами которых являются журналисты – их 90 %. В
6 % авторами комментариев выступили представители пар-



 
 
 

тий («Российская газета»), по 2 % текстов принадлежат экс-
пертам (политологи, историки) и представителям аудитории.
Авторы исследуемых текстов – журналисты, это их взгляд
на гендерные проблемы; политическая элита и общество в
целом в «ГВ»-текстах СМИ в качестве авторов практически
не представлены; экспертные позиции – только в «НГ» как
самостоятельные тексты и экспертные мнения – в границах
журналистских текстов.

Медиаперсоны. Эта категория оказалась неожиданно яр-
кой и «говорящей». Единицей анализа, напомним, здесь бы-
ли упоминания женских и мужских имен в политическом
контексте. По всей выборке женские имена упоминались в
2 раза реже, чем мужские (заметим: если женщин-депутатов
только 13 %, то 35 % женского присутствия в текстах СМИ –
совсем неплохой результат). Однако внутри отдельных групп
наблюдался поразительный контраст:

Таблица 9

Итак, имена женщин в газетных текстах, освещавших ход



 
 
 

предвыборной кампании, упоминались крайне неравномер-
но: среди представителей законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти, а также экспертного сообщества женщин
примерно четверть, но в группе основной массы избирате-
лей их 67 %! Поистине, у электората в газетной хронике –
женское лицо! И это, по-видимому, самый важный резуль-
тат исследования. Для сравнения: в журнальных публикаци-
ях, которых в исследуемом аспекте вообще немного, такой
картины не наблюдалось. Оперативная информация свиде-
тельствовала о стихийной феминизации политического про-
цесса, но на уровне аналитики и комментариев тенденция не
была замечена и проанализирована. В этом аспекте новое ис-
следование не выявило динамики: была представлена очень
незначительная доля аналитических текстов.

Выводы. Рост объемов, и особенно троекратное уве-
личение количества текстов, связывающих политическую и
гендерную повестки, свидетельствуют: в российском обще-
стве происходит становление новой гендерной парадигмы.
Это – симптом того, что общество проходит некую промежу-
точную фазу демократического развития, соответствующую
времени вовлечения широких масс в развитие современных
гражданских отношений.

На уровне СМИ это находит отражение в таких выяв-
ленных позициях, как количественный рост публикаций по
всем группам текстов; структурные изменения в содержании
текстов и преобладание политических аспектов гендера; ак-



 
 
 

центирование гендерных реалий на уровне оперативного ин-
формирования; преобладающее упоминание женских имен
как выражение стихийной, низовой феминизации политиче-
ской активности общества; сближение позиций качествен-
ной и массовой газетной периодики.

В то же время процесс развивается неравномерно, отме-
чен множеством противоречий, в числе которых: количе-
ственный, но еще не качественный рост содержания гендер-
ной проблематики; несовпадение позиций газет и журналов,
а также снижение интенсивности проявлений исследуемых
категорий в журналах непосредственно накануне голосова-
ния, свидетельствующее о расхождении между выборной и
гендерной повестками; депроблематизация гендера как ак-
туального предмета анализа, дискуссий, элемента политиче-
ских платформ; пассивность и консерватизм журналистов в
тех немногочисленных текстах, где присутствуют оценки, –
в основном они базируются на традиционных подходах к по-
ниманию гендерных отношений.

Немало и парадоксов: отечественный либерализм, как
правило, не связывает стремление к демократии с призна-
нием гендерных (и шире – гуманитарных) ценностей – ско-
рее происходит стихийное освоение женщинами широкого
политического пространства. Отсутствие женского голоса в
политике реально, оно осознается и самим обществом как
актуальная проблема. Вместе с тем – и это основной резуль-
тат исследования – наметились некоторые сдвиги: женщины



 
 
 

все-таки заняли место в публичной сфере, хотя и не как вли-
ятельные персоны.

 

3.2.3 Проект «Семья»37
 

Этот проект обусловлен лавинообразным ростом коли-
чества публикаций, посвященных проблемам семьи в свя-
зи с прошедшим в России Годом семьи. Ни одна из объяв-
лявшихся ранее социальных программ не имела такого мас-
штабного и многостороннего информационного отражения.
Семья (и все, что с ней связано) стала одной из ведущих тем
российских СМИ. В этом потоке публикаций немало инте-
ресных профессиональных решений и находок, как, впро-
чем, и традиционных, обязательных для подобных кампаний
форм. Отражают ли они проблемы современной семьи и со-
ответствуют ли потребностям современного общества? Как
и вышеописанные проекты, это исследование зафиксирова-
ло особенности освещения в СМИ социальной сферы обще-
ственной жизни, рассматривая отражение определенного ее
сегмента. Тематика семьи – один из самых актуальных ас-
пектов гуманитарной повестки, дающий обильный материал
для осмысления.

Проблема исследования . Многочисленные тексты,
программы, акции, проекты и т. д., широко представленные
во всех типах СМИ, не только отразили личную, субъектив-
ную значимость темы для различных аудиторных групп, но



 
 
 

и выявили потребность в общем нравственном ориентире:
пространство семьи для большинства россиян остается ме-
стом формирования главных национальных ценностей, по-
лем поиска основных жизненных смыслов. Государственная
программа поддержки семьи и ее информационное сопро-
вождение – отклик на одну из наиболее острых социальных
проблем, переживающих стадию мобилизации обществен-
ности на поиск решения. Кризис традиционной семьи – ми-
ровая тенденция38, в отечественном варианте отягощенная
последствиями глобальной социальной трансформации. Она
нашла выражение в росте разводов, сиротства, депопуляции,
аномальной смертности, социальных болезней. Вместе с тем
общество чувствует, что возрождение семейных ценностей,
основательно пострадавших в годы социальных потрясений,
а также испытывающих на себе воздействие мировых циви-
лизационных процессов, не может быть возвратом к патри-
архальным отношениям. Осознает ли эту коллизию журна-
листика?

Пилотное исследование показало: смысловые доминанты
информационных потоков, отображающих комплекс семей-
ных отношений, противоречивы и разнонаправлены. Объяв-
ленный Год семьи породил обилие материала для исследова-
ния, выдвинув в поле общественного внимания целый блок
острых вопросов. Семья, частная жизнь оказались в центре
внимания прессы – произошел информационный прорыв,
сломавший существовавшие ранее искусственные идеологи-



 
 
 

ческие ограничения. Вместе с тем отчетливо обнаружилось
противоречие: информационное сопровождение года семьи
ориентировалось прежде всего на укрепление традиционной
модели семьи, а вызовы времени ставят эту модель под со-
мнение. Столкновение между традиционной семейной мо-
ралью и свободой выбора личности приводит к многочис-
ленным конфликтам как внутри, так и вокруг семьи. Порож-
дённые неодинаковым уровнем гендерного сознания членов
одной семьи или представителей разных ее поколений, эти
конфликты получают самое разное разрешение. Пресса, и
прежде всего массовая пресса, публикующая множество тек-
стов в жанре семейных историй, отражает новые процес-
сы, не характерные для течения жизни традиционной семьи.
При этом в одних и тех же газетах легко встретить матери-
алы, направленные на укрепление семьи в духе традицион-
ной морали, и материалы, демонстрирующие, что это воз-
можно далеко не всегда, поскольку современная жизнь со-
здает такие коллизии, которые нельзя разрешить при помо-
щи привычных схем. Тексты, освещающие семейные кон-
фликты, – тот кластер в безбрежном море семейной темати-
ки, который убедительно показывает, что семейные драмы
становятся индикатором социальных изменений. Во многом
это связано с тем, что истоки значительной части проблем
семьи обусловлены процессами глобальной политической,
экономической и социальной трансформации российского
общества, преобразовавшими привычный семейный ланд-



 
 
 

шафт. Как он выглядит в настоящее время? Сегодня в Рос-
сии 40 млн семей и 50 млн домохозяйств. Это супружеские
пары с детьми (52 %), супружеские пары без детей (13 %),
неполные семьи с детьми (13 %), семьи с детьми и родителя-
ми (1,2 %), домохозяйства одиночек (20 %)39. Основные тен-
денции в жизни семьи – уменьшение ее размера, снижение
среднего числа детей в семье, рост незарегистрированных
семей и рождений детей вне брака, увеличение числа разво-
дов. В послевоенное время примерно четверть детей рожда-
лась вне брака – это было объяснимо в разоренной войной
стране, потерявшей огромное количество молодых мужчин.
Затем количество внебрачных детей снижается до 10–11 %,
но в период реформ резко увеличивается. Треть детей сейчас
рождается вне брака (в отдельных районах – и того больше),
причем половина признаются своими отцами40.

Сегодняшние проблемы обычной российской семьи тесно
связаны с проводимыми реформами, кризисным состояни-
ем общества – с одной стороны; с другой – в ней происходят
те же процессы модернизации-трансформации, что и с мил-
лионами семей во всем мире. Семья – социальный инсти-
тут, который связан тысячами видимых и невидимых нитей
с экономикой, общественным устройством, государственны-
ми и культурными структурами. Происходящие в обществе
перемены находят непременный отклик в семье, сказывают-
ся на ее составе, стабильности, функциях, развитии. Осо-
бая сложность ситуации состоит в том, что общемировые



 
 
 

трансформационные процессы накладываются на специфи-
ческие кризисные проявления сугубо российского свойства.
Как следствие, мы имеем проблемы, которые стабильной Ев-
ропе неведомы и которые абсолютно нельзя «не драматизи-
ровать», как предлагают некоторые исследователи.

Драматизм ситуации, ее укрупнение как предмета иссле-
дования усиливается при обращении к фамилистике – науч-
ным работам, посвященным семейно-брачно-родственным
отношениям. «Тихая гавань» семьи являет собой в совре-
менных научных исследованиях41 поистине поле битвы –
градус полемики здесь столь высок, что рассматривать их
в качестве теоретико-методологического основания можно
лишь в ограниченных пределах. Всем очевидно, что семья
переживает трудные времена и нуждается в укреплении и
поддержке. Однако объясняются и оцениваются эти процес-
сы по-разному, и, соответственно, концепции поддержки,
включая информационную, заметно различаются. Различны
и оценки конкретных государственных программ и реше-
ний; жизненных ситуаций, оказавшихся в центре внимания;
прогнозы. Так, часть ученых видят в происходящих процес-
сах кризис семьи, оценивают основные современные про-
цессы как преимущественно негативные, выражают тревогу
по поводу будущего европейской цивилизации (в том числе
российской), вызываемую ослаблением семьи – прежде все-
го, за счет снижения рождаемости – и вытеснением ее из об-
щественной жизни.



 
 
 

Нужно сказать, аргументы «кризисников» («алармистов»,
как их называют) серьезны и заслуживают того, чтобы быть
услышанными.

Переломить ситуацию, считают они, можно экономиче-
скими мерами поддержки семьи с детьми, но главным об-
разом – массированной пропагандой семейных ценностей.
Нужно изменить мораль, внедрить в массовое сознание нор-
мы, предписывающие позитивную модель семьи с несколь-
кими детьми, основанной на прочном браке, – с помощью
СМИ, церкви и учебных программ для школ и вузов42.

Сторонники же «модернизационной» позиции не склон-
ны драматизировать нынешнюю семейную ситуацию в Рос-
сии, считая, что ее следует рассматривать скорее как оче-
редной «демографический переход», т.  е. переход к ново-
му типу семьи, как модернизацию ее традиционной формы,
осуществляемую в рамках более широкого процесса модер-
низации всего социального пространства и распространения
прогрессивного взгляда на права личности. В поведении лю-
дей не наблюдается чрезвычайных изменений; частота бра-
ков, разводов, уровень рождений остаются в границах ко-
лебаний, наблюдающихся уже не одно десятилетие, считают
представители этой школы, – и «ничего страшного». Возврат
к полной многодетной семье, стимулирование рождаемости
и укрепление семейного образа жизни, предлагаемые «алар-
мистами», в постиндустриальных странах просто невозмо-
жен. Поэтому необходимо выстраивать семейную политику,



 
 
 

обеспечивая «новое равновесие» между личностью, семьей
и обществом на принципах свободы личности, равноправия
и партнерства43. Иными, следовательно, должны быть и ин-
формационные стратегии, в том числе – в СМИ.

Программа исследования . Цель исследования состоя-
ла в том, чтобы получить данные, которые позволят про-
яснить ряд вопросов, а именно: как можно укреплять се-
мейные ценности с помощью информационных стратегий?
к  какому образу семьи апеллировать? к  созданию какого
медиаобраза стремиться? Рассмотрение семейных конфлик-
тов, вынесенное в публичное пространство, способно сыг-
рать большую роль в активизации мобилизационных про-
цессов, необходимых для успешной медиакарьеры «семей-
ного блока» социальных проблем. Объектом исследования
стали журналистские тексты в жанре «житейские истории»,
опубликованные в массовых изданиях в 2008 г. («Москов-
ский комсомолец», «Комсомольская правда», «Аргументы и
факты»), а также публикации официального издания – «Рос-
сийской газеты», также проявляющей интерес к жизнеописа-
ниям. Материалы отражали различные семейные конфлик-
ты: между супругами, детьми и родителями, в сфере род-
ственных отношений, а также варианты добрачных отноше-
ний, разводы, альтернативные формы брака.

Развернутые жизненные истории, в которых могла бы
содержаться информация о причинах и последствиях кон-
фликтов, личностных характеристиках их участников, моти-



 
 
 

вах и моделях мужского и женского поведения и иных ана-
логичных деталях, представлены далеко не во всех жанро-
вых моделях. Поэтому приоритет отдавался текстам в жан-
ре очерка, репортажа, судебного очерка, расследования и
т. п.44. В результате было отобрано 160 текстов.

Основные категории анализа определились по итогам
предварительного наблюдения, анализа статистики, изуче-
ния теоретических исследований современной семьи и пи-
лот-исследования. Ими стали смысловые единицы текстов, в
которых отражались:

• типы семьи, представленные в семейных конфликтах;
• участники конфликтов (противоборствующие стороны);
• причины и сферы конфликтов;
• модели мужского и женского поведения, а также разли-

чия в динамике гендерного поведения.
Обработка данных, полученных в исследовании, открыла

весьма противоречивую ситуацию как в области семейных
отношений, так и в опорных идеологических конструкциях,
представляющих позиции авторов медийных текстов.

Основные результаты исследования. Общее количе-
ство найденных за указанный период текстов распредели-
лось между изданиями примерно в равных пропорциях:

Таблица 10



 
 
 

Это свидетельствует об устойчивом интересе газетных из-
даний к проблематике семейных конфликтов.

Типы семей, представленные в медиатекстах.  В россий-
ском обществе получили распространение различные типы
семейных отношений, и ни один из них не свободен от про-
блем и конфликтов. Однако в исследуемых текстах интен-
сивность конфликтов и их характер распределились между
семьями неодинаково:

Таблица 11

Согласно медиатекстам, наибольшее количество семей-



 
 
 

ных конфликтов представлено полной семьей с детьми, за
ней следует многопо-коленная/патриархальная семья, затем
неполная семья. В наименьшей степени в СМИ представле-
ны конфликты в пожилой семье. Однополая семья в семей-
ных медиаисториях пока не нашла отражения. Меньше кон-
фликтов в добрачных парах: незарегистрированных и моло-
дых семьях. Возможно, это отчасти реабилитирует граждан-
ский брак и популярное ныне совместное проживание мо-
лодежных пар («пробный брак»), которое вызывает в обще-
ственном мнении критическое отношение, несмотря на его
распространенный характер. Но нельзя исключить и проти-
воположное заключение – что на основе данных исследо-
вания обвинение может быть усилено: такой брак настоль-
ко недолговечен и ненадежен, что не «тянет» на драматиче-
ские истории, имеющие шанс попасть в прессу. Возможна и
третья интерпретация: пробный/граж-данский брак на то и
пробный, чтобы не становиться полем серьезных конфлик-
тов, до них он просто не доживает. Кроме того, в таких бра-
ках обычно не возникает имущественных споров «законно-
го» уровня, которые становятся ядром судебных исков (и со-
ответственно, инфоповодом для газетных выступлений).

Субъекты конфликтных отношений. Противоречия,
приводящие к конфликтам, могут возникать между разны-
ми членами семьи – между супругами, родителями и детьми,
поколениями одной семьи, а также между семьей и ее внеш-
ним окружением и т. д. Количественно конфликты, отражен-



 
 
 

ные в текстах газет, распределились между их участниками
следующим образом:

Таблица 12

Наибольшее и примерно равное число конфликтов, опи-
санных в СМИ, происходит между мужьями/женами и роди-
телями/детьми. Это ожидаемо и объяснимо. Доля брачных
союзов, представленных нуклеарной семьей, самая высокая
в выборке; отношения в такой семье в основном длитель-
ные и тесные. Вместе с тем мужчины и женщины не толь-
ко по-разному воспринимают внешний по отношению к се-
мье мир, но и все чаще избирают различные стратегии вы-
хода из проблемных ситуаций, что и приводит к конфлик-
там, иногда затяжным. Семейная пара может конфликтовать
длительное время и оставаться брачным союзом. Неодинако-
во видят жизненные стратегии разные поколения одной се-
мьи, поэтому конфликты «мать – дочь», «отец – сын» и пе-
рекрестные едва ли не превышают по частоте разногласия
между супругами. Гендерные конфликты вполне могут но-



 
 
 

сить однополый характер – не только свекровь, например, но
и мать не приемлет поведения дочери, поскольку у них не
совпадают взгляды на семейные обязанности мужа и жены,
на их роль в воспитании детей.

Жизненные сферы и причины конфликтов.  Строго гово-
ря, причины и сферы конфликтов не одно и то же, однако
в данном случае, учитывая «тесность» семейного простран-
ства, они максимально сближаются. Анализируя публикации
о семейных коллизиях, мы выделили причины конфликтов,
представив их рейтинг в виде следующего ряда:

Таблица 13



 
 
 

Полученные результаты оказались довольно неожиданны-
ми. Первое место среди причин семейных конфликтов заня-
ли далеко не финансовые проблемы и не вредные привычки,
как можно было ожидать, зная российские реалии. Главные



 
 
 

причины конфликтов – ценностно-психологические, опора
на разные ценности. Женщины рады видеть своих мужей
успешными и трезвыми, но гораздо больше они хотят любви,
понимания, взаимности – словом, партнерства во всех его
проявлениях. По статистике, женщины в 3 раза чаще высту-
пают инициаторами разводов – газетные истории о семейных
конфликтах не только подтверждают факт, но и раскрывают
стоящие за этим закономерности: реалии показывают, что
сегодня женщине не нужен муж «на бумаге», как это было
раньше; ей не нужно быть замужней (состоявшейся в соци-
альном статусе) в глазах общества – женщина хочет иметь
настоящего партнера и гораздо реже соглашается на сурро-
гатное супружество. Впрочем, не редкость и длительное кон-
фликтное сосуществование. Однако тенденции противопо-
ложно свойства также проявили себя в семейных коллизиях.

Не менее остры проблемы, связанные с пониманием ро-
дительства. Часто женщины представляют своих сыновей не
такими, каковы их мужья, и пытаются воспитывать их по-
другому. Но это не нравится не только мужьям, но и роди-
тельской семье, опирающейся на другие каноны воспитания.
Часто причиной конфликтов является отношение к тради-
циям: в России связь между поколениями одной семьи бо-
лее тесная, чем в европейских странах. Нередко родители и
взрослые дети живут в одном доме, рядом. Это усугубляет
конфликтные ситуации. Сталкиваются не только консерва-
тивное мужское начало и более либеральное женское (имен-



 
 
 

но так часто бывает). Завязываются многослойные конфлик-
ты – и это также характерная черта российских семей. Такие
столкновения часто сопровождаются имущественными спо-
рами. Семья – и многопоколенная, и нуклеарная – по внут-
ренним психологическим причинам, по различному воспри-
ятию гендерных статусов не может жить в одной кварти-
ре, но переехать в другую у нее зачастую нет возможности.
Несколько семейных пар, разведенные супруги, новые семьи
живут на общей территории, и конфликт из одной плоско-
сти переходит в другую. Гендерные и социальные коллизии
в нашем обществе тесно сплетены.

Гендерные роли. Как и предполагалось, в семейных кон-
фликтах наблюдается динамика гендерных ролей. Исследо-
вание опиралось на представление о традиционных гендер-
ных характеристиках (муж, мужчина – глава семьи, зани-
мает приоритетное положение во всех сферах жизни, явля-
ется добытчиком, решает проблемы семьи, воспитанием де-
тей занимается мало; может использовать силу для утвер-
ждения своего приоритета, активен, силен, умен; ему позво-
лено принимать самостоятельные решения; жена, женщина
– признает приоритетное положение мужа, работает, зани-
мается воспитанием детей. Может быть образованнее и ум-
нее мужа, однако право принимать основное решение ей не
принадлежит) и характеристиках изменяющихся (они могут
быть как современными, прогрессивными, основанными на
равенстве прав и обязанностей, гендерном согласии, так и



 
 
 

регрессивными, связанными с отказом от семейных обязан-
ностей, безответственностью, а также с их узурпацией, про-
изволом и насилием – как со стороны мужчин, так и со сторо-
ны женщин). Нам удалось выявить, что количественно при-
верженность традиционным и изменяющимся моделям по-
ведения распределилась таким образом:

Таблица 14

При этом традиционность чаще встречалась в психоло-
гическом, хозяйственном и культурно-ценностном сегмен-
те семейных отношений; изменчивость – в финансово-эко-
номическом и адаптационном. Семейные конфликтные ис-
тории демонстрируют новые гендерные феномены. Одно из
наблюдений таково: в разных типах семей – разные типы
и причины конфликтов. Например, несмотря на то, что пат-
риархальные семьи, как правило, небогаты, финансово-эко-
номические причины, успехи в бизнесе не являются здесь
главной причиной конфликтов: в таких семьях они становят-
ся основой конфликта в 2,6 раза реже, чем в семьях совре-
менных, которые больше ориентированы на материальный



 
 
 

успех. Это – новая гендерная реальность: женщины чаще,
чем мужчины, стремятся к более высокому уровню жизни,
они много работают, они активны. Если они не видят такого
стремления в партнере, то нередко идут на конфликт и даже
разрыв отношений, но не хотят, как раньше, терпеть пассив-
ного партнера. Жизненный успех для современных молодых
женщин более важен, чем отношения со слабым партнером.

Другой пример: известно, что проблема алкоголизма сто-
ит в России очень остро, однако в патриархальных семьях
вредные привычки становятся причиной конфликта в 4 (!)
раза реже, чем в современных семьях. Но именно в таких се-
мьях бытовое пьянство получило наибольшее распростране-
ние. Традиционная, патриархальная семья в России терпимо
относится к вредным привычкам – и это является одной из
причин того, что решение проблемы алкоголизма тормозит-
ся. В новых, современных семейных союзах алкоголизм до-
вольно быстро приводит к разрыву: женщины не боятся раз-
водов и предпочитают найти другого партнера. Однако в се-
мьях этого типа возникает смежная проблема – наркомания
и игромания. Эта болезнь особенно часто поражает молодые
союзы, причем в молодых гражданских браках наркоманами
могут быть оба партнера, и тогда беда молодой семьи стано-
вится одновременно бедой старшей семьи.

Наконец, еще одна подтверждаемая результатами наше-
го исследования проблема – в некоторых научных иссле-
дованиях она получила наименование «патриархального ре-



 
 
 

нессанса». Анализ семейных историй выявил не только по-
зитивные гендерные тенденции (больше в женских ролях,
меньше – в мужских), но и некоторые регрессивные тенден-
ции с ярко выраженным гендерным «привкусом»: так, моло-
дые женщины нередко готовы продать себя состоятельному
мужчине, причем во вполне «респектабельной» форме – со-
знательно родить ребенка от женатого мужчины, жить неза-
висимо, но на его содержании и быть довольной своим поло-
жением. Конфликт, как правило, возникает в случае, когда
в поведении женщин сходятся разнонаправленные стремле-
ния. Она согласна на патриархальную роль зависимой от
мужчины партнерши и одновременно не желает расставаться
с ролью современной и амбициозной женщины, принимаю-
щей самостоятельные решения. В таких историях еще более
противоречивой выглядит роль состоятельных мужчин: ста-
новясь хозяевами «заводов, газет, пароходов» (т. е. как будто
бы демонстрируя современное либеральное мышление, ре-
зультатом которого и стало финансовое благополучие), та-
кие мужчины в личной жизни открываются с противополож-
ной, далеко не либеральной стороны, становясь заодно хозя-
евами женщин, рожденных ими детей и т. д. Ситуация в це-
лом порождает закономерный вопрос об истинности либе-
ральных воззрений субъектов жизненных драм. Как прави-
ло, это громкие резонансные истории с участием известных
людей; публикации в прессе накаляют страсти; общество ак-
тивно полемизирует, обнажая глубокие противоречия и обу-



 
 
 

словленные ими нравственные разрывы.
Выводы. Исследование подтвердило, что российская се-

мья переживает сложный, противоречивый период в своем
развитии. Реальные житейские истории, зафиксированные
прессой, свидетельствуют: внутренние – психологические,
культурные, ценностные мотивы более значимы в семейных
отношениях, больше влияют на конфликты, чем причины
внешние: экономические, финансовые, хозяйственно-быто-
вые, вызванные утяжелением условий, в которых живет се-
мья. Однако все не так просто: нередко одно накладывает-
ся на другое – причины социально-экономического характе-
ра подпитывают и провоцируют межличностный разлад. Вот
откуда – чисто российские, совершенно уникальные истории
с неповторимым бытовым фоном и особым культурно-пси-
хологическим колоритом, которые склоняют к ложной мыс-
ли, что семейные конфликты – это исключительно послед-
ствия общественной трансформации и что пресса дискреди-
тирует семейные ценности.

Исследование показало, что семье, после длительного
элиминирования ее интересов в политических программах
и приоритетных проектах, сегодня стало уделяться значи-
тельно больше внимания. Вызвано это прежде всего острей-
шей демографической ситуацией – настолько критической,
что не замечать семейные проблемы стало невозможно. Од-
нако семейная политика имеет преимущественно проната-
листский характер45, попросту говоря, направлена на укреп-



 
 
 

ление традиционной семьи и стимулирование рождаемости
и, соответственно, строится на материальной помощи семье.
Такого рода помощь очень нужна семье, но она не реша-
ет ее главных бед. Аналогичным образом в Год семьи бы-
ла выстроена и информационная кампания. По сути дела,
она сопровождала последние демографические инициати-
вы,  – в ней доминировали пропагандистские тексты о го-
сударственной помощи и заботе. Да, семья нуждается в го-
сударственной поддержке, однако современные реалии тре-
буют от СМИ таких информационных стратегий, которые
строятся на более глубоких знаниях современных коммуни-
кативных механизмов, носят более объективный характер и
мобилизуют общество на разрешение проблем семьи.

В попытке возрождения семейных ценностей журнали-
сты часто не имеют четких ориентиров и подменяют ана-
лиз сложных ситуаций морализаторством46, предлагая в ка-
честве образцов устаревшие, патриархальные модели пове-
дения в семье или смакуя скандальные детали в ущерб смыс-
лу. Оба позиционных фланга крепко удерживают семейную
тему в рамках установившихся подходов.

Послесловие. После завершения данного исследования
ряд заметных медийных событий показал, что выбор объек-
та исследования оказался не только не случайным, но и име-
ющим значительные исследовательские перспективы. Кри-
зисные тенденции проявились в ряде заметных сюжетно-те-
матических мотивов медийной сферы.



 
 
 

Популярны сюжеты, где борьба за детей, подаваемая как
современный взгляд на отцовство и равные права в воспита-
нии, в действительности является формой мести более силь-
ного партнера (им, как правило, является мужчина) слабому.
Особый смысл такой скандал приобретает в силу публично-
сти: кому удается мобилизовать больше медийных ресурсов,
тот в итоге и прав. При этом «звездные» и иные публичные
разбирательства, в процессе которых пара и несколько по-
колений родственников пары, а вместе с ними и вся страна
делят одного ребенка, сочетаются в российском обществе с
массовой безотцовщиной, с брошенными детьми, с насили-
ем в отношении детей, с социальным сиротством. Разговор о
стратегиях реализации гуманитарной повестки в этих усло-
виях приобретает особую остроту – равно, как и разговор о
тактике и такте журналистов.

На российском медиарынке успешно развивается сегмент
изданий, целиком состоящий из «семейных историй». Они
популярны и имеют значительный функционально-целевой
потенциал: в некоторых журнальных текстах представлены
семейные истории нескольких поколений; материалы быва-
ют построены на столкновении разных семейнонравствен-
ных парадигм. Это может быть драматично и поучительно
одновременно. Но и здесь не все просто: «этическая и эсте-
тическая неразборчивость в подобных проектах часто засло-
няется их коммерческим успехом: победителей, как извест-
но, не судят»47. Как правило, такие издания отличает стрем-



 
 
 

ление к развлекательности во что бы то ни стало, псевдо-
драматизация, стимулирование читательского вуайеризма –
в них видятся гарантии популярности. Моральная цена успе-
ха изданий, как правило, не обсуждается.

Семья – это пространство, где формируется и развивается
мораль, нравственные основы личности, а затем и межлич-
ностных отношений.

Все это в итоге конвертируется в некую духовную субстан-
цию, определяющую наше бытие и в политике, и в эконо-
мике, и в многоликости повседневности и в отношениях со
всем миром. Высоко оценивая семейный потенциал, уважая
семью как институт, надо отдавать себе отчет в том, что се-
мья меняется. Важно не просто призывать к возрождению
семьи, но понимать, на какой основе должен строиться се-
мейный союз, независимо от его формы. Борьба равенства
и взаимоуважения с традиционным культом силы – в иссле-
довании рассматривалась именно эта глобальная коллизия
– берет начало и воспитывается в семье. И потому важно
понять, что и как поддерживать в семье. Пока же мы чаще
наблюдаем глубокий нравственный разлад, утрату ориенти-
ров и трансляцию этих процессов на все иные сферы отно-
шений – «простые истории» свидетельствуют об этом. СМИ
испытывают недостаток в гибких информационных страте-
гиях, в которых бы сочетались изменившиеся общественные
реалии, развивающиеся и постоянно растущие индивидуаль-
ные потребности личности с вечными семейными ценностя-



 
 
 

ми.
 

3.2.4 Проблемные ситуации
социальной сферы и журналистика:

обобщение результатов исследований
 

Мы видели: внимание в представленных выше исследо-
ваниях было сконцентрировано на коммуникационной сто-
роне повестки, на особенностях ее формирования, выяв-
ленных в процессе анализа освещения в СМИ конкретных
тем. Другими словами, исследовались медиакарьеры соци-
альных проблем. В одних случаях они складывались стихий-
но, под влиянием происходящих событий, в других за их
продвижением стояли субъекты публичного пространства в
лице некоммерческих организаций или служб связей с обще-
ственностью, действующих в рамках масштабных государ-
ственных проектов. Каждая из исследованных тем позволя-
ла подробно рассмотреть медиакарьеру содержащейся в ней
проблемы. В итоге мы получили возможность суммировать
данные как о реальных проблемных ситуациях обществен-
ной жизни, так и о проблемных ситуациях самой социальной
журналистики, порождающих ее дисфункции.

Результаты исследования показывают, что при всех пред-
метных различиях рассмотренных сегментов социальной
сферы для выявленных в них социальных проблем харак-
терно сходство карьер, проявившееся в близости характери-



 
 
 

стик, определенных при помощи разработанных нами кате-
горий анализа. Общей чертой для судьбы проблем оказалась,
в конечном счете, незавершенность их жизненного цикла.

Судя по полученным нами данным, конкурентоспособ-
ность в информационной сфере блока социальных проблем
в области благотворительности еще не достигла уровня, ко-
торый бы обеспечил желаемые социальные эффекты. Как
следствие, сектор институциональной благотворительности,
где реализуется деятельность всей совокупности фондов, по-
ка не располагает серьезным социальным капиталом и силь-
ными позициями в обществе. Однако потенциал явления
огромен и, с учетом его очевидной динамики в последние
годы, может рассматриваться оптимистично.

Обращение СМИ к теме институциональной благотвори-
тельности и качественное ее освещение могло бы стать од-
ним из решающих факторов в развитии благотворительной
деятельности в нашей стране. Однако пока, согласно иссле-
дованию CAF, Россия занимает в рейтинге благотворитель-
ности далеко не почетные позиции48, что связано, в част-
ности, с неразвитостью практики обращения граждан к бла-
готворительным институтам. Это во многом зависит от то-
го, что не преодолено недоверие людей к благотворительным
фондам. Повышение информированности населения об их
деятельности в этом плане имеет чрезвычайное значение.

Медиакарьеры проблем в области гендерных отношений
свидетельствуют о том, что в российском обществе происхо-



 
 
 

дит становление новой гендерной парадигмы, и это – один
из симптомов вступления общества в некую промежуточную
фазу демократического развития, фазу накапливания потен-
циалов. Данный процесс можно было бы определить как сти-
хийное развитие гендерного сознания, означающее вовлече-
ние широких масс в развитие современных гражданских от-
ношений.

Стихийность замечается и в другом: отечественный ли-
берализм зачастую не связывает стремление к демократии
с признанием гендерных ценностей – скорее идет спон-
танное освоение женщинами широкого политического про-
странства. Несколько поствыборных ситуаций подтвержда-
ют это. В последние годы в январских номерах журнал «Ого-
нек» представляет список самых влиятельных женщин на-
шей страны по результатам опроса экспертов с участием ра-
диостанции «Эхо Москвы» и «РИА Новости». В перечне
оказалось немало так называемых «медийных лиц». Публи-
кация вызвала шквал критических откликов на форуме жур-
нала и в социальных сетях. Среди комментариев есть, на-
пример, такое суждение: «Этот список – демонстрация то-
го, что влиятельных женщин в России просто нет. Потому
что в этом списке – попсовые фигуры, не более того. Харак-
терно и то, что в экспертной группе исключительно и толь-
ко мужчины. Они как всегда уверены, что лучше нас знают,
как оценивать женщин. Активной аудитории не понравился
выбор экспертов; но и сами эксперты критически оценива-



 
 
 

ют положение женщин в публичной сфере: “Последние 10
лет у власти в моде – подчеркивать свою маскулинную при-
роду, поэтому представленность женщин в публичной сфере
оставляет желать лучшего”. Отсутствие интереса к женскому
взгляду на вещи – тревожный симптом нашего публичного
поля. Он указывает на исчезновение ответственности поли-
тиков перед обществом, на их оторванность от социального
окружения. В такой ситуации женщины вынуждены либо иг-
рать по мужским правилам, присоединяясь к доминантной
точке зрения силы, либо делать шаг назад, свыкаясь с пат-
риархальными представлениями о своей роли. С уверенно-
стью можно сказать: как только женский голос станет заме-
тен в российской политике, мы будем демократичнее. Рос-
сии нужны влиятельные, независимые женщины, способные
предложить альтернативу политике силы»49.

Критические отклики свидетельствуют: отсутствие жен-
ского голоса в политике реально, оно осознается обществом
как актуальная проблема. Вместе с тем – и это основной ре-
зультат исследования – наметились сдвиги, хотя они еще не
слишком заметны экспертам и не меняют рейтинги, ими со-
ставленные. Женщины заняли место в публичной сфере не
как влиятельные персоны, а как влиятельная масса. В буду-
щем эта масса может выдвинуть действительно влиятельных,
а не назначенных экспертами лидеров.

Присутствие женщин в высших эшелонах власти сегодня
также достаточно формально – пожалуй, большинство жен-



 
 
 

щин-политиков, как бы женственно они ни выглядели, дей-
ствительно играет по мужским правилам, а следовательно,
далеко не всегда участие женщин в политическом управле-
нии, не подкрепленное развитым гендерным сознанием об-
щества в целом, «осветляет» политику.

Целый сгусток нерешенных проблем сопровождает се-
мейную жизнь людей. Исследование подтвердило мысль, ко-
торая давно высказывается и учеными, и лидерами обще-
ственного мнения: российская семья переживает сложный,
противоречивый период в своем развитии. При этом ока-
зывается, что нередко внутренние – психологические, куль-
турные, ценностные мотивы – более значимы в семейных
отношениях, больше влияют на конфликты, чем причины
внешние: экономические, финансовые, хозяйственно-быто-
вые, вызванные утяжелением условий, в которых живет се-
мья. Однако часто одно накладывается на другое: причины
социально-экономического характера подпитывают и прово-
цируют межличностный разлад. Внешняя «разруха» застав-
ляет остро проявляться качествам личности, актуализируя в
одних случаях – силу и независимость, рост самосознания
и личностной самоидентификации, в других случаях – без-
волие, неспособность, некомпетентность, социальную и мо-
ральную несостоятельность, приводящую к конфликтам.

Казалось бы, ясно: обращение к социальной проблеме в
средствах массовой информации должно привести к концен-
трации общественного внимания вокруг нее и постепенному



 
 
 

ее разрешению. Однако мы видим: в реальности это проис-
ходит далеко не всегда. Отчасти так случается, потому что
попадание в информационную повестку – очень сложная за-
дача для тех, кто стоит за проблемой, не всем из них удает-
ся обратить внимание общества на обнаружившую себя про-
блемную ситуацию. К тому же не все понимают, что и удер-
жание интереса аудитории – их задача. А это именно так:
поступательное развитие темы в СМИ журналисты не мо-
гут осуществить без поддержки причастных к реальным про-
блемным ситуациям лиц, которые выступили бы ньюсмей-
керами. Поэтому достаточно часто развитие многих акту-
альных проблем сопровождает информационная стагнация
– даже с учетом того, что те или иные из них попадают в пуб-
личное пространство. Концептуальность гуманитарной по-
вестки и ее структура при этом неизбежно страдают.

Говоря о концептуальности, следует учитывать, что важ-
на не только максимальная представленность тем в инфор-
мационном пространстве, создающая в совокупности полно-
ту гуманитарной повестки, но и движение отдельных тем
во времени, разработка контент-стратегий, предполагающих
вовлечение аудитории в процесс оптимизации ситуаций, вы-
работку идей, принятие решений и их осуществление. Ины-
ми словами, недостаточно того, чтобы социальные пробле-
мы были представлены в СМИ, – важно и то, в каком объе-
ме, как и где конкретно они представлены, т. е. необходима
динамика повестки, рассчитанная на успешный медиатран-



 
 
 

зит проблем. Достигается динамика широтой информацион-
ных поводов, приводящих к публикациям; разнообразием и
постепенным расширением проблемно-тематических аспек-
тов, открывающихся в процессе исследования проблемы; во-
влечением в информационное пространство новых акторов;
нарастанием объема аналитических текстов; развитием об-
ратных связей; организацией социальных проектов, сбалан-
сированной активностью разных медийных каналов и т. д.
Хорошо, если социальные проблемы обретают инерцию дви-
жения, попадая в поле зрения гражданских организаций. К
сожалению, далеко не всегда участие этих организаций бы-
вает в нужной степени грамотным с точки зрения законо-
мерностей информационного взаимодействия.

В исследованиях было обнаружено, что некоторые успе-
хи в этом направлении достигнуты. Внимание журнали-
стов к гуманитарным проблемам растет, гражданская ак-
тивность субъектов этих проблем также развивается, жур-
налисты стремятся к расширению предметного поля про-
блем, вычленяются практически значимые аспекты проблем
и предпринимаются шаги к их решению с помощью соци-
альных проектов. Однако ряд существенных изъянов в этой
работе остается. Как уже замечалось неоднократно, на ре-
шение проблемных ситуаций оказывают негативное влия-
ние процессы коммерциализации и политизации медиапро-
странства, зачастую создавая препятствия для развития ме-
диакарьеры проблем.



 
 
 

Важно обратить внимание еще на одно обстоятельство,
играющее роль барьера на пути медиакарьеры проблем. Речь
о состоянии профессиональных технологий. В арсенале жур-
налистов по-прежнему недостаточно средств и инструмен-
тов, которые бы обеспечивали освещение социальной про-
блематики на высоком, технологически развитом современ-
ном уровне. Наиболее общие и значимые в этом отношении
проблемы в целом можно представить следующим рядом:

Неразвитость механизмов публичной легитимности.
Затруднено попадание в информационную повестку многих
жизненно важных гуманитарных проблем; не найдены на-
дежные коммуникативные механизмы для обретения про-
блемой публичной легитимности. В то же время магия пуб-
личного пространства парализует активность социальных
агентов: попадание в публичное пространство видится как
конечная цель в решении проблемы; необходимость медиа-
карьеры проблемы часто не учитывается.

Стихийно складывающиеся, хаотичные, постсобы-
тийные «стратегии», характерные для сегодняшней рос-
сийской журналистики. Они, как правило не приводят к
завершению или существенному движению медиакарьеры
проблем. Проблемы часто сходят с дистанции по причине
журналистского непрофессионализма, влекущего за собой
эмоциональное выгорание аудитории. Дисфункциональные
эффекты СМИ возникают вследствие несоответствия про-
фессиональных действий журналистов уровню объективно-



 
 
 

го состояния проблемы.
Отсутствие прочного ценностного основания в реше-

нии проблем. Процесс иерархизации ценностей чрезмерно
затягивается, зона согласия минимальна и во многих сегмен-
тах отсутствует; наблюдается дефицит системообразующих
идей. Поляризованность оценок и низкая толерантность, вы-
раженная в журналистских текстах, очень значительна. Ре-
зультат – серьезное размежевание в обществе, широкое рас-
пространение «языка вражды», препятствующее поступа-
тельному движению медиакарьер.

Технологическая бедность: информационные поводы
свидетельствуют о пассивности журналистов в поиске тем,
преобладающие жанровые модели не скрывают вторичности
информации, мало аналитических текстов; явный недоста-
ток современных, динамичных форматов. Нередко пробле-
мы, попав в повестку, останавливают свое движение вслед-
ствие тиражирования однотипной информации. Превалиру-
ют постсобытийные реакции прессы.

Селективная персонификация . Типичная галерея дей-
ствующих лиц в нынешних СМИ: «функционеры» – «звез-
ды» – «девианты» – «жертвы», – досталась в наследство от
периода, когда радикальная трансформация общественной
среды привела к смене медиагероя и была обусловлена ха-
рактером общественных отношений. Нормальный человек
возвращается в публичное поле, однако этот процесс про-
исходит медленно; образ положительного героя не сформи-



 
 
 

рован; активная, творческая, социально компетентная лич-
ность – все еще редкость.

Типологическая избирательность, не позволяющая
аудитории составить объективное представление о проблеме
в целом: недооценка и недоверие к социальной проблемати-
ке в качественных изданиях, товаризация конфликтных бы-
товых ситуаций на телеэкране и в массовых газетах (давле-
ние коммерческих факторов), политизация социальной те-
матики в большинстве СМИ, несбалансированность распре-
деления тематических линий между медиаканалами, неис-
пользование их специфических возможностей.

Подчеркнем: в данном случае речь идет о собственно про-
фессиональных, технологических проблемах. Различным те-
матическим повесткам свойственны, как уже говорилось,
собственные технологии, особые подходы. Пришло время
признать, что процесс концептуализации современных кон-
тент-стратегий отечественных СМИ, протекающий в слож-
ный период обретения национальной медиасистемой соб-
ственного лица, не может быть успешным, если гуманитар-
ная повестка не займет в нем приоритетные позиции. Но это
станет возможным лишь при условии, что для реализации
гуманитарной повестки будут использоваться современные
и эффективные технологии, которые будут способны под-
нять постановку социальных проблем в СМИ на уровень вы-
сокого профессионализма. Позитивный профессиональный
опыт, освоенный российской журналистикой в последние го-



 
 
 

ды, представляет интерес и нуждается в специальном рас-
смотрении. Этому и будет посвящен следующий раздел.



 
 
 

 
Выводы к разделу 3

 
Анализ отдельных тематических направлений гуманитар-

ной повестки, осуществленный в процессе реализации кон-
тент-аналитических проектов, привел к следующим выво-
дам:

• Коммуникационный подход дает возможность изучить
и оценить журналистские практики с позиций качества
профессиональных технологий, от которых зависит эффек-
тивность социальной журналистики. Концептуально стади-
ям развития социальных проблем должны соответствовать
определенные коммуникативные практики, определяемые
задачами стадии; однако в действительности далеко не все-
гда такое соответствие имеет место, и это порождает различ-
ные информационные дисфункции, неблагоприятно влияю-
щие на судьбу социальной проблемы.

• Динамике проблемы в информационном пространстве
способствует широта и преемственность информационных
поводов, приводящих к публикациям; разнообразие и по-
степенное расширение проблемно-тематических аспектов,
открывающихся в процессе исследования проблемы; вовле-
чение в информационное пространство новых акторов; на-
растание объема аналитических текстов; развитие обратных
связей; организация социальных проектов, сбалансирован-
ная активность разных медийных каналов.



 
 
 

• Системные недостатки в деятельности журналистов гу-
манитарной тематики – неразвитость механизмов публич-
ной легитимности, стихийно складывающиеся, хаотичные,
постсобытийные «стратегии», отсутствие прочного ценност-
ного основания в решении проблем, технологическая бед-
ность, селективная персонификация, типологическая изби-
рательность. Не только коммерциализация и политизация
воздействуют на качество гуманитарной повестки СМИ –
технологическая несостоятельность журналистов в не мень-
шей степени влияет на ее качество.

 
______________
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Раздел 4

Обеспечение гуманитарной
повестки: факторы формирования

эффективных стратегий
 

Осмысление позитивного опыта, накопленного социаль-
ной журналистикой России в последние годы, поможет вы-
явить и описать те факторы, посредством которых достига-
ется успешная реализация гуманитарной повестки. Это по-
служит основой для разработки стандартов социальной жур-
налистики, ориентированных на достижение качественного
и эффективного воздействия на процессы оптимизации об-
щественной жизни.

Роль теоретической опоры и эвристического ключа для
автора играют в данном случае сложившиеся в теории жур-
налистики представления о месте и роли журналистики в
обществе, о структуре журналистской деятельности, о спе-
цифике отношений журналистики и аудитории, об особен-
ностях личности журналиста1. Исходя из них, мы предпри-
нимаем попытку обобщить и систематизировать материал
своих наблюдений за процессом реализации гуманитарной
повестки различными субъектами российского медиапро-
странства.



 
 
 

 
Глава 1

Персональный вклад журналистов в
реализацию гуманитарной повестки

 
Уникальным творческим ресурсом социальной журнали-

стики можно считать сформировавшийся в последнее де-
сятилетие опыт высокопрофессиональных журналистов, ре-
зультативно осваивающих новые реалии современной жизни
вместе с читательской аудиторией. Анализ этого опыта ва-
жен, потому что в творчестве журналистов, получивших из-
вестность и признание не только в профессиональной, но и
в читательской среде, произошло опережающее общий уро-
вень открытие, понимание и утверждение закономерностей,
сущностных черт современной социальной журналистики.
Существенно и то, что обращение к отдельным журналист-
ским текстам дает возможность «прочувствовать» исследуе-
мый объект в форме его непосредственного бытия.

Анализируемый контент представлен творчеством журна-
листов разных изданий, среди которых лидируют «Русский
репортер», «Новая газета», «Российская газета», «Коммер-
сантЪ», «КоммерсантЪ-Власть», «Огонек», «Ведомости», в
приоритетных для этой цели жанрах социального репорта-
жа, социального расследования, житейской истории, просве-
тительской и проблемной статьи.



 
 
 

 
4.1.1 Открытие повседневности как

творческая задача: Д. Соколов-
Митрич, М. Ахмедова, Ш. Буртин

 
Журнальный проект «Русского репортера», по словам его

главного редактора В. Лейбина, был задуман как общенаци-
ональное пророссий-ское издание, ориентированное на пол-
ное и объемное освещение социальных интересов уникаль-
ного, по мировым меркам, нового поколения активных сво-
бодных людей среднего класса, сложившегося в стране за
последние пятнадцать лет, – критичных и скептичных, про-
шедших сквозь бурные годы перемен и не побоявшихся кар-
динально изменить свою жизнь, желающих жить только в
России, открывающих новые профессии, новые бизнесы, со-
здающих свои культурные образцы, свой стиль.

Креативное воплощение замысла журналисты издания
осуществляют в новых выразительных концептах и форма-
тах, чтобы не скрывать за «глянцевым и казенным фасадом
жизни»2 самые наболевшие проблемы людей разных соци-
альных групп, – без снобизма и высокомерия, с позиций со-
циального оптимизма интерпретируя жизнь во всех ее про-
явлениях. «Позитивная составляющая» – стержневая осно-
ва любого текста «РР», даже критического, – служит чита-
телю вектором, ориентирующим на положительное решение



 
 
 

проблем, на интеграцию необходимых усилий для выхода из
непростых жизненных ситуаций. Команда журналистов из-
дания отражает жизнь в репортажах посредством актуали-
зации тех российских проблем, которые большинству лю-
дей неизвестны в деталях. Отбор темы, обобщения и выво-
ды ориентированы именно на эту главную задачу. Тексты
«РР» – это не просто чтение, а некий инструмент познания
окружающей действительности, часть самоидентификации,
социальный маркер, который становится источником пони-
мания того, как вообще следует жить, как нужно действо-
вать3.

Большой исследовательский репортаж стал ключевым
жанром номера. Такие материалы открывают жизнь, подни-
мают статус повседневности, привлекают внимание, пробуж-
дают интерес или сочувствие к тому, что происходит здесь
и сейчас. «Мелочи жизни» из незаметных, потаенных сфер
социального пространства перекочевывают в умы неравно-
душных членов общества и становятся эксклюзивными те-
мами для публичного обсуждения.

Журналистская практика идеолога репортерской работы
в журнале – Дмитрия Соколова-Митрича, одного из луч-
ших репортеров России, яркого публициста, являет собой
«краткое содержание эпохи». Он много ездит по России и
миру, написал восемь книг и три сценария документальных
фильмов, получил с десяток журналистских премий. Мис-
сию репортера сравнивает с функцией нервной системы лю-



 
 
 

бого организма4. Размышления автора, его ценные наблюде-
ния и экспертные суждения о жанре репортажа, профессии
репортера и целеполагающей практике издания «РР», изло-
женные в книге «Реальный репортер» (изначально сообра-
жения о профессии публиковались в его ЖЖ, smitrich – пер-
вая запись 24 июня 2008 г.), сообщество журналистов при-
знает в качестве профессионального кредо. Эта книга прак-
тически стала учебным пособием5.

Репортаж как жанр журналистики за последние годы зна-
чительно изменился: в  новых условиях социальной повсе-
дневности его информирующий компонент постепенно усту-
пает место полновесному аналитическому. Драматургия ре-
портажа сегодня начинается с проблемы, которую обсужда-
ют в масштабе страны. Полифония голосов отражает точ-
ки зрения представителей социальных слоев, диалог граж-
дан, а не унылые препирательства «власти» и «народа». Ре-
портажи «РР» отличает безошибочный выбор сенсационной
(вследствие ее новизны) фактуры, эпизодов, деталей вместе
с осмысленной, сбалансированной авторской композицией,
отвечающей внутренней логике событий и ходу авторской
мысли.

Как автор репортажа, Д. Соколов-Митрич меняет роль на-
блюдателя на роль первооткрывателя новых явлений и про-
цессов, новых жизненных реалий. Уникальность прогности-
ческого видения репортера – в обнаружении никем не заме-
ченной сути нового явления. Свою исследовательскую зада-



 
 
 

чу он решает с особой точностью и считает выполненной,
если удается сформулировать или, по крайней мере, обозна-
чить эту суть. Героями репортажа становятся разные люди из
окружающей жизни, способные интегрировать личные уси-
лия для перемены в собственной жизни и судьбе страны6.

В репортаже «Саратов должен быть разрушен»7, вышед-
шем с многозначным подзаголовком «Инструкция по дегра-
дации и спасению отдельно взятого города», автор пытается
разобраться, откуда приходит деградация в сознание людей
и какие экономические, политические, социальные причи-
ны формируют клубок общественных противоречий. Уточ-
няется, что в заголовке не пожелание, а прогноз: если за
семь-девять лет город не выйдет из пике, его будет дешев-
ле разрушить и построить заново. В этот сценарий застав-
ляют поверить фотографии минувшей зимы: мертвые трам-
ваи, тонущие в сугробах люди, задушенные сосульками дома
– очень похоже на блокадный Ленинград. Откуда такая де-
градация? Вопрос остается риторическим, пока корреспон-
дент «РР» исследует на месте технологию гибели жизнен-
ного пространства. Автор построил свой материал по зако-
нам жанра: репортаж начинается с зарисовки санкциониро-
ванного фотопикета «Позор Саратова», на который пришли
«патриоты» города (не те, кто его любит, а те, кто его ненави-
дит) с фотографиями, на которых запечатлены картины «на-
стоящей коммунальной капитуляции» – двадцать тысяч го-
рожан пострадали от гололеда, девятнадцать человек – уби-



 
 
 

тых и раненных сосульками. Правдивость репортажа под-
крепляется яркими выразительными описаниями городских
улиц, по которым можно передвигаться только «на своих
двоих», определяется искренностью журналиста, открытым
желанием как можно точнее увидеть и прочувствовать со-
бытие («Люди и дома – это еще не город. Это просто лю-
ди и дома. А город – это система управления. Где она?»).
Репортер встречается со всеми основными представителя-
ми власти города, последний из которых констатирует, что
спасать Саратов уже поздно, потому что это «рассыпающая-
ся мозаика». Автор предпринимает всевозможные попытки,
чтобы убедиться самому и убедить читателя в обратном, но
надежда призрачна. Наиболее амбициозная саратовская мо-
лодежь предпочитает бегство из «большого деградирующего
города» – от всех проблем. Репортаж ценен отбором фактов,
эпизодов, деталей, как их притяжением, так и отталкивани-
ем – тем самым «искрящим эффектом», который роднит его
с киносценарием. Неожиданный угол зрения, продуманный
«маршрут» текста, контрэмоции, отсутствие прямых оценок
вызвали колоссальный читательский резонанс и многочис-
ленные отклики.

Герои других репортажей – обычные люди: интеллигент-
ная пенсионерка, проработавшая в ЖЭКе счетоводом, эко-
номит предприятиям миллионы, проверяя счета, выставля-
емые им службами ЖКХ («Бабушка-процентщица»8); жур-
налистка, не сдающаяся перед угрозами и покушением на



 
 
 

собственную жизнь, но продолжающая выпускать независи-
мую от местных властей газету («Журналист не меняет про-
фессию»9); столичный художник, приобщающий к искусству
простых деревенских мужиков. («Мужики летят на биен-
нале»10). Однако от прежних героев журналиста их отли-
чает здоровый оптимизм, что позволяет читателю рассмот-
реть реалии российской действительности сквозь призму
перспектив расширения саморазвития. Богатый иллюстра-
тивный материал позволяет увидеть человеческие истории
глазами очевидца.

Герой репортажа «Мужик работает» показан автором в
различных жизненных ситуациях, одинаково не располагаю-
щих к оптимизму, – рабочая неделя без выходных, бедность
деревенской жизни, неидеальное здоровье. Он «не вписы-
вается» в  картину вымирающей костромской деревни, где
«просто работает» шабашником, потому что зарабатывает
больше любого горожанина, безотказно выполняя просьбы
знакомых и незнакомых людей. Он думает не столько о сво-
ем личном счастье, сколько об общественном благополу-
чии, умело обходя бюрократические и коррупционные пре-
поны на своем пути. Предприимчивый ангел-хранитель все-
го местного населения, как и гиперактивный глава сельсове-
та, пользуется непререкаемым авторитетом в районе, потому
что верит в свои силы и перспективы, умеет мечтать. Он ед-
ва ли не единственный фактор стабильности в округе. Опти-
мально авторское искусство композиции репортажа: каждый



 
 
 

день совместно прожитой с героями жизни отражен в отдель-
ной части общего текста, которая воспринимается как само-
стоятельная мини-история, одновременно смысловое начало
и завершение, дающее каждый раз очередной импульс все-
му тексту. На протяжении «извилистой дороги» авторско-
го репортажа сохраняется интрига, но читателя не разочаро-
вывает «примитивный» ответ главного героя на поставлен-
ный вопрос: «Просто одни работают, а другие нет». За ка-
жущейся простотой ответа легко угадать приглашение к об-
щественному диалогу о смысле жизни, об умении грамот-
но распоряжаться результатами своего труда и всепроника-
ющем чувстве тотальной неправильности жизни. Читать ре-
портаж автор советует «в бумаге», потому что там «хорошая
верстка»: иллюстрации бывают красноречивее даже самых
правильных слов.

Определяя задачи репортера в современной журналисти-
ке и, в частности, в журнале «РР», заместитель главного ре-
дактора отметил, что приоритетной считает задачу правиль-
ного выбора темы и работу над ней. Гонка за эксклюзивом
бесперспективна: наличие сенсационной фактуры не может
заменить качественной трактовки событий, смелого и удач-
ного композиционного решения, сильного, сквозного обра-
за. Эволюция жанра репортажа закономерна и свидетель-
ствует о жизнеспособности формата. Наполнение хорошего
репортажа должно вписываться в философские рамки: пря-
мое суждение о героях блокирует возможность дальнейшего



 
 
 

общения. Преподносится максимум ракурсов истории, в том
числе из уст оппонента, обращенной к читателю, думающе-
му собеседнику11. Личную эволюцию репортерских интере-
сов Д. Соколов-Митрич видит в уходе «от простого и яркого
к неявному и сложному», к тому, что лежит «не на поверх-
ности»12.

Еще один автор журнала «РР» – специальный корреспон-
дент Марина Ахмедова , автор книг «Женский чеченский
дневник», «Дом слепых», «Дневник смертницы. Хадижа», а
также нескольких десятков материалов в журнале, где она
работает уже больше шести лет. Журналистка разрабатыва-
ет социальные темы, используя метод включенного наблю-
дения – вместе со своими героями она избирательно прожи-
вает жизни учителей, продавцов, проституток, туберкулез-
ников и террористок-смертниц13. Работая «в поле», полно-
стью растворяется в ситуациях или героях, людях из групп
риска. Это бездомные, наркозависимые, алкоголики и дру-
гие представители «дна общества». Эти истории – буднич-
ная реальность общества, их нельзя замалчивать, потому что
они скорее тенденция, чем нечто экстраординарное. Обязан-
ность журналистов – предупреждать естественную агрессию
читателей как реакцию на неприятную правду, на нежелание
знать о бедности, болезнях, наркомании, жестокости и смер-
ти14. В основе репортерского творчества М. Ахмедовой ле-
жит ряд обязательных авторских приемов, главные из кото-



 
 
 

рых: сверхидея (одно предложение или весь текст, отража-
ющие свежесть, небанальность выбранной темы), полное от-
сутствие вымысла (он совершенно неприемлем, герои долж-
ны быть показаны такими, каковы они в жизни), провокаци-
онные вопросы (герой должен раскрыться), обилие прямой
речи (обогащает текст и лучше характеризует героев), дета-
ли (каждая говорит о неповторимом моменте), эмоции (ав-
торское погружение в описываемую ситуацию).

Герой журналиста «РР» Шуры Буртина иной. Он при-
влекает не остротой состояния психики, а взвешенным уров-
нем контроля над ситуацией. Судьба бросает герою вызовы –
и он находит в себе силы для достойного ответа. Ш. Буртин
пишет о людях, которые представляют для него загадку, –
они не подчиняются жизненным обстоятельствам, а борют-
ся за личное право на презумпцию справедливости даже с
риском для жизни. Герой репортажа «Топором и пером», жи-
вой классик азербайджанской литературы Акрам Айлисли,
автор книги «Каменные сны», не захотел жить нравствен-
ным калекой, т. е. мириться с ложью, которую все выдают
за правду, и оказался проклятым своим же народом за от-
кровенный рассказ об армянских погромах в Баку зимой
1990 г. Подробное исследование Ш. Буртина оставляет в со-
знании читателя чувство глубокой тревоги и острого беспо-
койства, точно выраженное автором: «Почему, чтобы быть
совестью нации, надо стать врагом народа?»15 Журналист
Буртин, приумножая репортерские традиции «РР», берется



 
 
 

за очень непростые темы, часто связанные с конфликтами
на национальной почве или с преступлениями в полиции, не
претендуя на роль праведника16. Свою профессиональную
миссию видит в том, чтобы реально отражать действитель-
ность, показывать правду так, чтобы «люди интегрировали
эту правду в свою жизнь»17. Воссоздание повседневности,
столь актуальное в современной науке и культуре, оказыва-
ется действенным инструментом решения авторских задач.

За семь лет работы в журнале «РР» сложилась своя ре-
портерская школа с устоявшимися традициями и собствен-
ным творческим лицом. Кроме названных, в команде репор-
теров успешно сотрудничают А. Молодых, Ю. Вишневецкая,
И. Найденов, Д. Данилова, Ю. Гутова и др. Они развивают
традиции репортажа нового поколения, квинтэссенцию тре-
бований к которому составляют злободневность темы, выра-
зительная форма подачи, композиционная оригинальность
и стройность, мастерство детали, уникальная авторская сти-
листика текста. Статус репортера в журнале растет благодаря
формуле успеха востребованного журналистского продукта
и ответственной роли издания как социального навигатора в
условиях постоянно меняющейся действительности.



 
 
 

 
4.1.2 Поиск нравственно-

психологических ориентиров:
Г. Мурсалиева, Е.

Костюченко, З. Ерошок
 

Все названные авторы – журналисты «Новой газеты».
Книга Г. Мурсалиевой, в которой собраны журналистские
материалы автора, называется «Междуцарствие в головах».
Заголовок очень точно отразил проблему, во многом опре-
деляющую те ситуации, которые нередко описываются со-
циальной журналистикой, но не часто анализируются их
глубинные причины. Речь о ценностном кризисе, приводя-
щем общество в состояние психологической дезориентации
и нравственной опустошенности. Рассмотрение этих про-
блем по существу требует особых подходов, высокопрофес-
сиональной тонкой работы, профессиональных знаний в гу-
манитарных науках, личной нравственно-этической пози-
ции. В редакции «Новой газеты» сложились благоприятные
условия для проявления этих профессиональных качеств.

Творческая биография «Новой газеты» тесно связана с
бурной эпохой государственных преобразований за послед-
ние двадцать лет. Переживая периоды разного рода идей-
ных разногласий, многочисленные человеческие и финансо-
вые потери, «Новая» утверждала свою коллективную обще-



 
 
 

ственную позицию без компромиссов. «Мы хотели быть су-
веренными» – таково мнение Дмитрия Муратова, главного
редактора «Новой»18. Постепенно газета начала специализи-
роваться на журналистских расследованиях. Редакционный
список пополнился новыми яркими именами, чьи облада-
тели: Елена Милашина, Нугзар Микеладзе, Ольга Боброва,
Елена Рачева, Павел Каныгин, Ирина Гордиенко, Екатерина
Фомина, Елена Костюченко – пишут историю общественной
жизни страны по сегодняшний день.

Галина Мурсалиева в перестроечные годы работала в
культовых тогда «Московских новостях» и «Огоньке» Коро-
тича. Редакция ценит Г. Мурсалиеву как «профи с железной
репутацией», «полномочного представителя» в благотвори-
тельных фондах и «полпреда» благотворительных фондов
в редакции, «доверенное лицо» всех известных психологов
в России19. Г. Мурсалиева считает своим профессиональ-
ным и гражданским долгом привлекать внимание общества
к кризису не только политическому и экономическому, но и
– что не менее важно – психологическому20. Обсуждать на
страницах издания кризис смысла и ценностей жизни, гово-
рить о том, что до сих пор не привито и не принято, делать
это талантливо и ярко – ее главная задача. Самая страшная
утрата для человека – утрата ясной, определенной картины
мира, норм жизни. Потерю ясных ориентиров, понимания
того, ради чего и как жить в обществе, для многих сменил ва-



 
 
 

куум, который в одночасье заполнился восточными гороско-
пами, диагностикой кармы или старыми житейскими языче-
скими суевериями. Г. Мурсалиева неутомимо исследует пе-
реходное сознание общества: почему мы поем с чужого го-
лоса и как обретаем собственный, как теряем своих близких
и себя, как обретаем их и себя заново21.

Инструментом творческих решений Г. Мурсалиева вы-
бирает жанровые модели проблемно-аналитических и ин-
терактивных материалов: обозрение, комментарий, социаль-
но-психологический обзор, журналистское расследование,
беседу, проблемно-аналитическое интервью. Обращение к
последней из перечисленных моделей обусловлено исследо-
вательскими задачами: Г. Мурсалиева вместе с героем раз-
мышляет над причинами и следствиями сложившейся си-
туации. Выбор темы интервью всегда предваряет короткий
комментарий-размышление журналистки, который, как пра-
вило, очень точно выражает настроение общества в данный
момент, степень его смятения и неуверенности, острое же-
лание получить если не исчерпывающий ответ на мучитель-
ные вопросы, то хотя бы авторитетное мнение по их пово-
ду. Г. Мурсалиева нередко обращается к заведующему ка-
федрой психологии личности МГУ, вице-президенту Рос-
сийского общества психологов академику РАО Александру
Асмолову как авторитетному эксперту в вопросах психоло-
гического состояния человека. В интервью «Нашествие вар-
варов» А. Асмолов убеждает читателей, что болезнь госчи-



 
 
 

новников не клиническая, а социальная – это отсутствие по-
литической культуры, «мерзость нормы», которую не следу-
ет списывать за счет патологии22. В наш век неопределен-
ности, многомерности, коллективного разума, космическо-
го сознания, социальных и интеллектуальных сетей болезнь
варваров страшна почти подростковой демонстрацией соци-
альной истерии, ее заразной степенью «выжигания культу-
ры достоинства». Важный вывод из диалога – квинтэссенция
интервью: к крушению фанатичного варварского поведения
может привести только реальное изменение жизни, показы-
вающее невозможность принятых типов адаптации.

Темы других материалов Г. Мурсалиевой не менее акту-
альны и представляют несколько тематических групп: о до-
ступности обезболивающих лекарств для онкобольных23; об
антигуманных и противоестественных законах24; о челове-
ческом подвиге25; о  людях, поддерживающих благотвори-
тельные фонды26 и знаковых календарных датах27. Особое
место в этом списке занимают материалы о жизни больных
детей в окружении здоровых взрослых28. Г. Мурсалиева по-
стоянно участвует в работе благотворительного фонда «По-
дари жизнь» как человек, обладающий, по словам Юрия Ро-
ста, «редким талантом нежности и участия». Ее дар требу-
ет больших душевных затрат, но в сочетании с высоким ма-
стерством дает поразительные по пронзительности резуль-
таты: нуждающиеся дети получают жилье29, до пострадав-



 
 
 

ших доходят денежные госкомпенсации30, а главной из сво-
их профессиональных наград Г. Мурсалиева называет отме-
ну нескольких несправедливых судебных решений 31.

Елена Костюченко , специальный корреспондент «Но-
вой газеты», работает в отделе информации и специализи-
руется на социальных репортажах и журналистских рассле-
дованиях. Идеальным объектом для социальных репортажей
Е. Костюченко становятся темы-лакуны в общей информа-
ционной картине – те, что скрыты от глаза обывателя или
неочевидны. Например, жизнь закрытых сообществ: трассо-
вых проституток, дезоморфиновых наркоманов, беженцев,
социальных сирот32. Если же тема уже разработана, требу-
ется иной угол рассмотрения, другая глубина исследования.
И здесь могут серьезно дезориентировать даже на подсозна-
тельном уровне схемы и теории, распределенные заранее ро-
ли и стороны. В реальности этой опасности журналистка убе-
дилась, выполняя задание редакции посетить город Кольчу-
гино Владимирской области, где молодые парни убили муж-
чину, положив его головой в Вечный огонь33. Согласно фа-
буле, распространяемой тогда СМИ, убитый сделал циникам
замечание за то, что те распивали пиво в священном месте, –
и поплатился. Изученные предварительно интернет-ресурсы
свидетельствовали как будто о «святотатстве», и требования
ветеранов «вернуть смертную казнь» почти заставили репор-
тера подхватить общую тональность. Но, помня о том, что



 
 
 

должна быть причина убийства – самые страшные и неверо-
ятные вещи могут иметь предпосылки, невидимые общему
глазу, но очевидные, если их найти, – Е. Костюченко поста-
вила целью командировки не создание яркой картинки, ил-
люстрирующей ситуацию, а максимально точное исследова-
ние. И такое исследование открыло новые обстоятельства:
все четверо подростков – учащиеся или выпускники психо-
неврологического интерната, пятое поколение олигофренов
из окрестных деревень. Автору оказалось достаточно вос-
произвести нравственно-психологическую атмосферу, в ко-
торой живет город уже много лет. Это открытие сильно сни-
зило общий пафос резонансной истории, но поставило ак-
цент в репортаже на причине случившегося, лежащей на са-
мом виду и не обнаруженной никем из корреспондентов, –
болезнью убийц.

В основу социального репортажа Е. Костюченко часто ло-
жится не освещенная никем тема, которая, по ее мнению,
всегда гораздо лучше популярной, однако для социального
репортера, ориентированного не на события, а – всегда – на
людей и сообщества, определяющее значение имеет комму-
никация, психологическое сотрудничество с героями. Идея
репортажа «Трасса»34 родилась именно таким образом. Точ-
ками соприкосновения людей с разным жизненным опытом,
из разных социальных сред и жизненных ситуаций может
стать деталь, определяющая уровень контакта.

По мнению Е. Костюченко, цель новой социальной жур-



 
 
 

налистики заключается в том, чтобы дать право голоса каж-
дому члену общества вне зависимости от его социально-
го статуса: политику-революционеру, беженке, торгующей
овощами на рынке, глухой актрисе, деревенской сумасшед-
шей, орущей на проходящие поезда, тринадцатилетней бе-
ременной сквоттерше, мечтающей избавиться от будущего
ребенка, ВИЧ-инфицированной грузчице, сидящей на «кро-
кодиле». Героев репортажей выбирает сама жизнь. Показать
определенный срез, аспект живой жизни таким, как в дей-
ствительности, – особое искусство Е. Костюченко, которое
проявляется и в рассказе об одном человеке 35, но чаще все-
го героев в ее текстах несколько. В «ХЗБ» их более десяти и
место каждого из них в описываемой среде обозначено мак-
симально выпукло.

Сборник репортажей Е. Костюченко на социальные те-
мы, главным героем которого стала поголовная, всепоглоща-
ющая российская аномия, вышел под названием «Условно
ненужные»36. Мораль автора просматривается в мысли, что
процессу социальной диссоциации можно попробовать про-
тивопоставить хоть какие-то силы, например некоторых ра-
нее закрытых сообществ, которые все чаще выходят из своей
параллельной среды для диалога с государством. Последнее
к диалогу совершенно не готово, отмечает автор, и вопрос в
том, насколько люди будут настаивать на этом диалоге.

Журналист должен уметь справляться с этическими вы-
зовами, быстро принимать решение. Задачу социального ре-



 
 
 

портажа – отобразить результаты погружения в жизнь дру-
гих людей – репортер может успешно выполнить при высо-
ком уровне литературного мастерства; текст создается через
серию решений как в композиционном плане, так и в язы-
ковом. При этом лингвистический арсенал социального ре-
портажа гораздо богаче, чем у событийного и проблемного
текста.

Журналистские расследования Е. Костюченко – еще одно
яркое свидетельство ее репортерского таланта. Три года жур-
налистка ведет кущевские хроники37. Эти истории, изложен-
ные в 477 томах уголовных дел, не столько о преступлениях,
требующих наказания, возмездия и т. д., сколько о покале-
ченном сознании, о том, как повседневное поведение, систе-
ма ценностей деформируются, искажаются в условиях вла-
сти криминала. На Кубани два десятка лет влачило прими-
тивно-инстинктивное существование целое сообщество лю-
дей – больное общество, которое смирилось с системой на-
силия и даже ее воспроизводством. Журналистка блестяще
показала, что самым бесчеловечным массовым преступле-
нием стали не жестокие убийства, а регулярные изнасилова-
ния как способ утверждения власти в уже покорном обще-
стве. Как известно, безнаказанность рождает новое преступ-
ление. Изнасилованным детям было отказано в защите ро-
дителями и государством – это психологически и стало са-
мым страшным.

Зоя Ерошок – обозреватель и один из сооснователей



 
 
 

«Новой газеты», она занимается социальным темами в их че-
ловеческом повороте. Для ее текстов характерны лаконич-
ность фразы и точность подачи материала. Получившая ши-
рокую известность серия очерков «Бродяги»38 – один из при-
меров ее работы с темой, в отношении которой понимание
оказывается важнее осуждения, а человеческое проникнове-
ние в суть дела важнее общественной оценки, потому что
наиважнейшим является сам факт чьей-то жизни.

Оригинальный проект З. Ерошок в «Новой газете»  –
«Максимы»39. Эпиграф к каждому материалу – изречение
Франсуа де Ларошфуко «Максимы – портрет человеческо-
го сердца». Этот проект – о прекрасных людях, об их внут-
реннем поведении, которое убедительнее слов, о голосе со-
вести, который «никогда не дает петуха». Тема исследова-
ния для автора включает ряд ключевых вопросов: каким же
личным опытным путем выносятся максимы в жизнь? каки-
ми индивидуальными словами, поступками, мыслями, чув-
ствами? и как удается человеку, который живет в меру мак-
сим, пробуждать в нас ответное состояние? З. Ерошок знако-
мит читателей с максимами Ю. Кима40, О. Мариничевой41,
М. Ходорковской42. Делясь секретами журналистского ма-
стерства с будущими журналистами, З. Ерошок выделяет
для них главную задачу – спасать людей от ненависти, ко-
гда крик души превращается в боевой клич и люди призыва-
ют убивать друг друга, ненавидят друг друга. Надо прислу-



 
 
 

шиваться к людям, которые спасают от ненависти, спасают
от разрушения человеческой души, а не только от разруше-
ния зданий. Это огромная, очень трудная внутренняя рабо-
та. Жизнь – это все-таки включенность людей друг в друга.
Жизнь – это ответственность людей друг перед другом, и ни-
что не должно заслонять нам реальность. Мы должны пом-
нить, что как литература, так и журналистика может быть
единственно возможной системой нравственного страхова-
ния. Что ты вкладываешь в это – то вернется тебе и вернется
к людям43.

Материалы З. Ерошок очеркового профиля отличает осо-
бая «субъективность возможностей видеть»44, редкое автор-
ское умение рассмотреть все грани действительности, вы-
членить в ней самое главное – то, без чего жизнь потеряла
бы свои краски. Журналистка очень трепетно относится к
своим героям, она умеет не только заглянуть в сокровищни-
цу человеческой души, безошибочно отметить ее интеллек-
туальные богатства, но и показать их миру как уникальный
дар, который окружающие должны беречь и ценить.

 
4.1.3 Поддержка просветительства и
благотворительности: Т. Батенёва,

В. Панюшкин, О. Алленова
 

К числу наиболее острых социально-аксиологических



 
 
 

проблем в гуманитарной повестке СМИ исследователи от-
носят идентификационный кризис как потерю ориентиров
для нормального социального и психологического развития
личностей, групп, наций45. В высшей степени актуальным на
настоящем этапе оказывается интенсификация кросскуль-
турного направления просветительской журналистской де-
ятельности. Во многом степень декодирования адресатом
культурной доминанты контента зависит от интерпретирую-
щей роли автора, на которого возлагается ответственность
за разрешение такого парадокса, за «перевод» важнейших
компонентов культурного слоя общественной жизни на язык
массовой аудитории и выявление их смысла. Эти тексты со-
держат в себе общественно значимые знания, нормы и цен-
ности, служащие для адресата информации стимулом к их
осознанному выбору.

Рассмотрим стандарты просветительских подходов жур-
налиста и писательницы Татьяны Батенёвой, автора руб-
рики «Медицина с Татьяной Батенёвой»  в «Российской га-
зете», свидетельствующие о глубоком понимании освещае-
мой проблематики и владении внятными смысловыми ори-
ентирами46. Тематика текстов Т. Батенёвой затрагивает пре-
имущественно сферу отечественной системы здравоохране-
ния и культуры здоровья как ценности человеческой жиз-
ни. Их особая значимость для читателя состоит не в конста-
тации новости, а в отражении ситуации, выявляющей взаи-
мосвязи между ожидаемыми свойствами явления, события,



 
 
 

артефакта и реальными жизненными проблемами – в пре-
вентивности информации, которую членам общества следу-
ет осмыслить47. Наиболее широко эти материалы представ-
лены жанровыми моделями анонса и аннотации, так как их
цель – предупредить о появлении артефакта и выявить его
причину. Структура материалов этой жанровой модели обу-
словлена предметом отображения и функциональной пред-
назначенностью текста: факт рождения нового события в ка-
нун его презентации является ключевым элементом, поз-
воляющим читателю прочувствовать адресность информа-
ции, а все остальные текстовые элементы детализируют си-
туацию подготовки произведения. Жанровая модель анно-
тации в анализируемой тематической рубрике «РГ» лиди-
рует в формате расширенной новостной заметки, включаю-
щей строгую статистику фактов и документов, но публику-
ется под фамилией автора и в авторской интерпретации.

Наиболее популярные темы двух последних лет – практи-
ка исполнения аналогичных медицинских законов в России
и за рубежом, причины и последствия нарушений здорово-
го образа жизни, профилактика распространенных заболе-
ваний современного человека, нанотехнологии в сфере ме-
дицинских услуг. Ученые справедливо утверждают, что пе-
редать в аннотации суть родившегося научного знания таким
образом, чтобы оно было адекватно воспринято массовой
аудиторией, достаточно сложно48. Мы считаем, что Татья-
не Батенёвой это удается в полной мере за счет оригиналь-



 
 
 

ной архитектоники контента. Яркий заголовок на фоне кли-
па-картинки, короткая строка подзаголовка-хедлайна плюс
лид жирным шрифтом быстро ориентируют читателя в пред-
лагаемой теме; насыщенный фактами текст (без намеков на
проповедничество и морализаторство) вместе с обоснован-
ными выводами заключает инфографика – вот узнаваемый
формат материалов рубрики «Медицина с Татьяной Батенё-
вой». Заголовочная лента с хедлайнами служит удобным на-
вигатором искомых текстов. Каждая из «горячих» тем тра-
диционно получает в рубрике разноплановое освещение и
развитие в других материалах. Например, тема о вреде таба-
кокурения относится к разряду тех, что приводят читателей
к сатиации (пресыщению этой темой и ее невосприятием),
однако материалы именно «РГ»49 не остаются незамеченны-
ми, в том числе благодаря позитивной авторской стилистике.

Например, аннотация «За 50 лет борьбы с курением в
США спасено 8  млн жизней»50 посвящена сенсационному
докладу из журнала Американской медицинской ассоциа-
ции и обращает на себя внимание именно обнадеживающей
перспективой жизни в случае своевременно начатых мер по
ограничению курения. Автор публикации не ставит цель пе-
ресказывать содержание закона и не эксплуатирует извест-
ные тематические идеологемы. Сильный воздействующий
эффект на адресата производит «упрямый» язык фактов («У
нас в стране, по данным Минздрава, курит более 40–60 %
мужчин и около 22 % женщин. Это один из самых высоких



 
 
 

показателей в мире») и акцент на важности своевременно-
го принятия мер по ограничению табакокурения, уже оправ-
давших себя в другой стране («Если бы борьба против та-
бакокурения в Америке не началась полвека назад, число
жертв составило бы 25,6 миллиона»). Главное в этом мате-
риале – акцент на мотивах, которые легли в основу амери-
канского закона и, согласно здравому смыслу, не могут быть
проигнорированы законодательством нашей страны. Спра-
вочные материалы о практике решения аналогичных меди-
цинских проблем за рубежом постоянно присутствуют в руб-
рике Т. Батенёвой51.

Важную предметную область просветительских матери-
алов Т. Батенёвой составляют тексты, побуждающие ад-
ресата информации к обсуждению52. Жанр интерактивной
журналистики приходит на помощь журналистике культур-
но-просветительской, когда возникает общественная необ-
ходимость увидеть ситуацию подготовки артефакта глаза-
ми его создателя53. Характер вопросов в этих интервью
обусловлен коммуникативными намерениями автора, на-
пример: разобраться в преимуществах персонализирован-
ной медицины54; особенностях новой модели диспансери-
зации взрослого населения России55; подготовке врачей-хи-
рургов56. В целом тексты Батенёвой успешно отражают си-
туации появления или освоения в обществе артефактов из
сферы медицины. Их отличает высокий уровень просвети-



 
 
 

тельских стандартов и точность отражения целевых устано-
вок при обращении к данной предметной области.

Валерий Панюшкин, по образованию театровед, в со-
циальной журналистике трудится более двадцати лет, зани-
мается общественной деятельностью и пишет книги57. В ИД
«КоммерсантЪ» проработал более десяти лет, но в середи-
не 2000-х ушел из политической журналистики, захотелось,
по его признанию, поговорить с людьми на другом языке.
Увлечение глянцем (работал в Gala) не продлилось более
двух месяцев и навсегда осталось факультативным заняти-
ем. Пришло понимание того, что, если хочется новой рабо-
ты, принципиально отличающейся от того, что было, не надо
искать ее среди существующих. Надо ее создать. Появление
электронных СМИ и социальных сетей заставило журнали-
стов уступить приоритетное право рассказывать о событи-
ях первыми, поэтому читателю необходимо давать историю,
рассказ о человеке без громкого имени, будь это дальнобой-
щик или больной аутизмом ребенок58.

Журналист В. Панюшкин сделал свой выбор – после 15-
летней репортерской практики решил рассказывать истории
о людях, которые слабее его59. Участник и постоянный ко-
лумнист проекта «Сноб» (с декабря 2008 г.), сейчас автор
«Ведомостей» и спецкор Русфонда, занимается сбором бла-
готворительных пожертвований для тяжелобольных детей.
Работа в рамках Российского фонда помощи открыла еще



 
 
 

одну новую творческую грань его таланта – не только опера-
тивно откликаться на отчаянные письма в «КоммерсантЪ»,
но и побуждать адресатов делового издания к немедленно-
му реагированию (мы «просто помогаем вам помогать»60).
В своих материалах В. Панюшкин ставит акцент на конкрет-
ных случаях детской беды61, на несовершенном законода-
тельстве62, на бездеятельности и алчности корыстных чинов-
ников63, на конкретных способах разорвать порочный круг
людского равнодушия64. Тональность текстов В. Панюшкина
подкупает удивительной безошибочностью проникновения
в самые потаенные уголки человеческого сознания и челове-
ческой совести65. Обращаясь к аудитории крупного делово-
го издания, он, например, пишет о том, что благотворитель-
ность – это не просто жертвование. Это жертвование созна-
тельное «денег или каких-нибудь других материальных благ
ради приобретения. Глупо думать, будто благотворитель ни-
чего не приобретает. Если благотворитель религиозен, он
приобретает бессмертие. Если сентиментален и не может без
содрогания смотреть на сирот в обносках, то, подарив одеж-
ду детскому дому, приобретает комфорт. Компания, жертву-
ющая на благотворительность, приобретает хорошую репу-
тацию. Человек, оснастивший больницу или школу, чувству-
ет себя умнее и ответственнее государства, т. е. приобрета-
ет самоуважение. В конце концов, даже человек, пожертво-
вавший две копейки непонятно на что, – и тот приобрета-



 
 
 

ет ощущение, что он не нищий. Одним словом, благотвори-
тельные фонды – это такие компании, которые продают лю-
дям возможность чувствовать себя хорошими людьми. Де-
ти лечатся, старики обихаживаются, школы строятся, и ки-
ты спасаются – в качестве побочного эффекта от этой тор-
говли хорошим самоощущением. И это прекрасно. Резюми-
руем: торговля хорошим самоощущением. Продажа высокой
самооценки за деньги»66. Такие тексты – редкость в благо-
творительной журналистике, но они очень нужны.

Способ донести важную информацию до своей аудитории
всегда может быть найден, считает В. Панюшкин. Например,
через блогерский дневник. Личный опыт блогерства жур-
налиста свидетельствует о том, что сегодня медиаплощад-
ки Интернета могут быть использованы значительно лучше
и интереснее, чем прежде67. Обнадеживает, что профессио-
нально сделанные дневники, преследующие общечеловече-
ские конструктивные цели, востребованы аудиторией и зна-
чимо отделимы от бессмысленных. Показателен в этом от-
ношении совместный благотворительный проект Русфонда
и LiveJournal «Эстафета помощи»68. Пользователи социаль-
ной сети LiveJournal в течение года собирали средства на ле-
чение больных детей. Лидеры общественного мнения и поль-
зователи LiveJournal с высоким социальным сетевым капита-
лом стали представителями фонда в блогосфере – сетевыми
фандрайзерами, которые по очереди писали у себя в блоге



 
 
 

про нуждающегося в помощи ребенка69. Всю организацион-
ную часть (проверка, оформление документов, доставка де-
нег, отчет) взял на себя Русфонд. Гражданская солидарность
овладела Рунетом, Русфонд доверил сбор средств тем, кто не
только говорит со своей аудиторией о благотворительности,
милосердии и помощи, но и берет личную ответственность
за финансовую помощь больным детям.

Такая самоорганизация масс воодушевляет В. Панюшки-
на. Журналист всегда понимал, что одним сбором денег и
статьями в «Российском фонде помощи» всех проблем не
решить и надо что-то делать, поэтому он не только регуляр-
но пишет статьи о благотворительности для ряда СМИ, но и
участвует в благотворительных программах, связанных с ле-
чением детского рака, СПИДа, а также в программах палли-
ативной помощи70. Считает социальную журналистику без-
надежным занятием и, тем не менее, занимается ею как наи-
более благородным видом человеческой деятельности. Че-
ловек, решивший заняться сегодня социальной журналисти-
кой, по его мнению, должен быть пассионарной личностью,
осознающей три главные социальные проблемы: 1) неосо-
знанность потребности в свободе (мало кто понимает, что
свобода необходима); 2) безответственность (мало кто, при-
нимая решения любого уровня, принимает на себя и ответ-
ственность за эти решения); 3) дети во всех проявлениях71.
Общую проблему видит в том, что все пишут, и никто не



 
 
 

читает. Все говорят, и никто не слушает72. Работает для ее
преодоления.

Ольга Алленова – в настоящее время специальный
корреспондент издательского дома «КоммерсантЪ», посто-
янный автор газеты «КоммерсантЪ» и  журнала «Коммер-
сантЪ-Власть». Писала о событиях из горячих точек – На-
горного Карабаха, Ингушетии, Южной Осетии, Кабарди-
но-Балкарии, Дагестана, Грузии, Абхазии, Армении, Азер-
байджана, а теперь и Украины. Награждена многими почет-
ными журналистскими премиями73.

О. Алленова давно пишет о детях-сиротах и программах
борьбы с сиротством74, о вопросах попечительства в соци-
альной сфере, о волонтерах, о работе над изменениями в
нормативно-правовых актах, регулирующих жизнь детских
домов и интернатов75. Занимается активной общественной
деятельностью, принимает участие в обсуждении последне-
го правительственного постановления, касающегося детей,
оставшихся без попечения родителей 76. Крайне важным ста-
ло совместное достижение правительства и общественни-
ков, работавших над проектом реорганизации детских си-
ротских учреждений,  – обязательное переформатирование
всех этих учреждений в семейные. Теперь дети будут вос-
питываться вместе до совершеннолетия: перевод из группы
в группу по возрасту, как это было раньше, не допускается.
Братья и сестры обязательно живут вместе. По приглашению



 
 
 

совета общественные деятели, специалисты в области семей-
ного устройства и работы с особыми детьми выезжают в ре-
гионы, чтобы увидеть, что нужно изменить в жизни сирот-
ских учреждений.

Реализация реформы и изменение жизни детей-сирот те-
перь в значительной степени зависит от общества77. Одним
из основных инициаторов этого проекта был совет по во-
просам попечительства в социальной сфере при правитель-
стве, в который входят разные общественные организации. В
Москве некоммерческие организации ищут волонтеров для
работы с детьми-сиротами. Особенно волонтерская помощь
нужна в детских домах-интернатах для детей с умственной
отсталостью. Ольга Алленова выясняла, кто и как вербует
добровольцев, почему молодые люди идут работать в интер-
наты и зачем они там нужны78. Руководитель фонда «Волон-
теры в помощь детям-сиротам» заявила журналистке, что
видит главную проблему в отсутствии социального органа,
который обязан помочь такой семье. А законы, которые у
нас есть сейчас, между собой не увязаны, они каждый про
какую-то отдельную услугу79. И все же говорить о волонтер-
стве исключительно как о миссионерстве неправильно, счи-
тает О. Алленова. Несомненно, волонтерская помощь очень
нужна детям в детских домах и интернатах. Но она нужна и
самим волонтерам. Ксения Алферова, попечитель ДДИ № 8,
считает, что общение с детьми интерната изменяет челове-



 
 
 

ка сильнее, чем любые тренинги по личностному росту. Она
рассказала о бизнесмене, который приходит в интернат, что-
бы вывозить детей в театр, о девушке из хорошей семьи, ко-
торая впервые сопроводила подопечного ребёнка в бассейн,
а потом написала благодарственное письмо о том, что ее
жизнь после этого похода изменилась. Волонтёры из «Мило-
сердия» рассказали, что сюда приходят состоятельные люди,
которые взяли отпуск на год и решили поработать в интер-
нате волонтерами: они просто решили отдохнуть, изменить
и переосмыслить свою жизнь. Почти все собеседники «Вла-
сти» убеждены в том, что волонтерство в России будет раз-
виваться. В Москве волонтёров немного, в списках извест-
ных НКО – 20 тыс. волонтёров, но практика показывает, что
активна из этого списка всего треть. Многие люди просто не
знают, куда можно прийти и как помогать. Если будет боль-
ше информации в СМИ и социальных сетях, то и числен-
ность волонтеров будет расти.

Журналисты, о которых шла речь, являются сегодня лиде-
рами социальной журналистики – так же, как являются ли-
дерами этого направления сотрудники Агентства социаль-
ной информации. Соотнося их опыт с теоретическими выво-
дами, полученными в исследовании, мы получаем возмож-
ность рассмотреть те стратегические ресурсы, которые на-
ходятся в распоряжении социальной журналистики и могут
обеспечить эффективную реализацию гуманитарной повест-
ки СМИ.



 
 
 

 
Глава 2

Стратегические ресурсы
социальной журналистики

 
На каких же ресурсах базируется формирование конкрет-

ных стратегий реализации гуманитарной повестки в практи-
ке российских СМИ начала XXI в.? Анализ журналистской
деятельности показывает, что она направляется, как мини-
мум, представлениями двух уровней.

Первый уровень – назовем его в соответствии с традици-
ей методологическим – образуют знания о месте и роли в со-
временный период журналистики вообще и социальной жур-
налистики в частности, а также о связях, которые существу-
ют между структурными элементами социальной сферы об-
щественной жизни и социальной журналистикой, выступая
как закономерности, влияющие на своеобразие гуманитар-
ной повестки.

Второй уровень образуют знания технологического харак-
тера, отражающие потенциал различных компонентов жур-
налистской деятельности, необходимых для решения задач
авторского творчества и партнерского сотрудничества.

Заметим: оба уровня представлений формируются в про-
цессе подготовки кадров для социальной журналистики, что
задает определенную специфику учебно-педагогической де-



 
 
 

ятельности в центрах подготовки. Рассмотрим последова-
тельно методологические и технологические аспекты журна-
листской деятельности, ориентированной на реализацию гу-
манитарной повестки.

 
4.2.1 Методологические основания

деятельности журналиста
гуманитарной проблематики

 
Вопрос о месте и роли журналистики в обществе, считав-

шийся в отечественной теории журналистики одним из наи-
более разработанных, с новой силой привлек к себе внима-
ние российской общественности в условиях рыночной эко-
номики, конкретнее – когда возник информационный ры-
нок. «Зачем журналисту позиция, раз есть у него хозяин?» –
так можно сформулировать главное направление споров в
среде журналистов-практиков. Среди теоретиков дискуссии
чаще всего отражают реально возникшие модели журнали-
стики и, напомним, идут как обсуждение разных версий ее
миссии.

Однако и в том, и в другом случае расхождение взглядов
определяется пониманием того, как соотносятся в профес-
сии журналиста служение обществу и участие в бизнесе, ори-
ентированном на прибыль, – «работа на дядю», как приня-
то с некоторых пор говорить. Когда же исследователи жур-
налистики обращаются к анализу системных потребностей



 
 
 

общества, которые сформировали профессию и которые ни
одной другой профессией не могут быть в совокупности удо-
влетворены, – оказывается неизбежным вывод о том, что эти
потребности являются объективным критерием для понима-
ния реального значения рассматриваемого феномена. И то-
гда, хочешь – не хочешь, получается, что адекватное пред-
ставление о миссии журналистики связано с интерпретаци-
ей ее «как социального института, профессии, полиструк-
турной творческой деятельности, нравственный смысл кото-
рой состоит в том, что она призвана обеспечивать интегра-
цию и устойчивость общества»80. И его развитие, добавим
мы на основании ранее сказанного в книге. Это означает,
что именно служение обществу является доминантой, опре-
деляющей предназначение журналистики, а не прибыль «для
дяди», будь этот «дядя» владельцем частного СМИ или ре-
дактором, осуществляющим в СМИ руководящую роль го-
сударства.

Знакомство с потребностями общества, разрешение кото-
рых достигается с помощью профессиональной деятельно-
сти журналистов, имеет особое значение, когда речь идет о
социальной журналистике. Дело в том, что наиболее отчет-
ливо все эти потребности проявляют себя именно в социаль-
ной сфере общественной жизни. Вдумаемся в их перечень:

• потребность в оперативном знании о социально значи-
мых изменениях действительности;

•  потребность в оперативном самоопределении обще-



 
 
 

ственного мнения;
• потребность в оптимизации массового сознания обще-

ства с помощью новых знаний, ценностей и норм;
• потребность в оперативной организации прямой и об-

ратной связи в системе управления обществом;
•  потребность общественного контроля действий власт-

ных структур и качества принимаемых ими решений;
• потребность в организации публичных межгрупповых и

межличностных контактов;
• потребность в организации информационных потоков,

объединяющих в себе результаты духовного сотрудничества
представителей разных видов деятельности;

• потребность в поддержании необходимого жизненного
тонуса членов общества путем релаксации и удовлетворения
их эстетических потребностей81.

Нетрудно понять, что практически каждая из названных
системных потребностей общества так или иначе обнару-
живает себя в обыденной жизни людей. Социальная сфера
оказывается обширным полем проявления таких потребно-
стей. Соответственно этому социальная журналистика обре-
тает функции, ориентированные на их разрешение. Реализа-
ция функций опирается на закономерности взаимодействия
элементов социальной сферы и журналистики, обусловливая
своеобразие гуманитарной повестки СМИ.

Остается добавить: поскольку мы считаем социальную
журналистику сложной и многокомпонентной деятельно-



 
 
 

стью, каждое издание, каждый журналист, стремясь к про-
изводству качественного продукта, должны осознанно вы-
страивать концепцию своей деятельности, конструировать
ее, опираясь на выверенный методологический фундамент.
Концептуальность – это и следование принципам, и разра-
ботка долгосрочных программ, и выстраивание отношений с
аудиторией, и особый отбор технологий – о них пойдет речь
в следующем параграфе.

 
4.2.2 Технологические аспекты

деятельности журналиста
гуманитарной проблематики

 
Если понимать технологию как состав и последователь-

ность профессиональных шагов, используемых для достиже-
ния цели, то легко согласиться с тем, что концептуальность
гуманитарной повестки может быть достигнута посредством
поиска ответов на ряд основополагающих вопросов, отража-
ющих технологическую сторону деятельности:

• о чем писать? каковы смысловые ориентиры в оценках?
(контентообразующие технологии);

• кто главный ньюсмейкер в социальной сфере? (опера-
тивнопоисковые технологии);

• с кем сотрудничать? как организовать диалог? (органи-
зационно-проектные технологии);

• какие методы, жанры, форматы наиболее адекватны за-



 
 
 

дачам социальной журналистики? (жанровые технологии);
• для кого писать? как найти формат, подходящий для дан-

ной аудитории? (профильные технологии);
• как преодолевать «язык вражды» и находить пути к со-

гласию? (этико-ценностные технологии).
В общетехнологическом ракурсе эти вопросы указывают

на несколько самостоятельных и в то же время взаимосвя-
занных пластов деятельности, и в каждом из них – собствен-
ный проблемный аспект, вокруг которого сегодня идет жур-
налистский поиск. Остановимся подробнее на наиболее важ-
ных профессионально-технологических элементах, состав-
ляющих творческий ресурс социальной журналистики.

Работа с источниками информации. Как мы выясни-
ли, одно из главных требований концептуальности социаль-
ной проблематики – полнота информации об обществе. Тот
факт, что до сих пор это требование остается во многом
нереализованным, напрямую связан с тем, как используют-
ся источники информации. В такой связи уместно сделать
краткий обзор основных профессиональных норм и правил
работы с источниками информации. В учебной и професси-
ональной литературе эта тема достаточно разработана 82, хо-
тя полного, исчерпывающего труда, учитывающего все со-
временные подходы и возможности, пока не появилось.

Традиционно выделяют три типа источников: документ,
человек, предметно-вещественная среда  – такова самая об-
щая систематизация, в ней отразилась прежде всего мате-



 
 
 

риальная природа источников, а также условия образования
и хранения информации, определяющие характер действий
журналиста при обращении к данному источнику. Однако
в практической деятельности этого недостаточно: требуется
выделять различные виды информационных ресурсов, из ко-
торых непосредственно черпается необходимая журналисту
информация, учитывая, что сама по себе информация может
быть разноуровневой: оперативной (новые факты, коммен-
тарии и мнения, заявления и т. д.), контекстной (не связан-
ная с событием непосредственно, но полезная для понима-
ния ситуации в целом), базовой – (формирующая и упоря-
дочивающая знание проблемы), фоновой, аналоговой и т. д.
Конкретный информационный ресурс может сочетать в себе
разные типы источников, давать информацию разных уров-
ней, предполагать использование различных методов освое-
ния. Каждый из ресурсов имеет свои преимущества, особен-
ности доступа к нему, ограничения и барьеры. По сути, это
различные информационные среды, способные в совокупно-
сти дать полную информацию о предмете. В наиболее общем
виде структуру основных информационных ресурсов можно
представить следующим образом:

Таблица 15



 
 
 

В современных обществах отношения между журнали-
стом и источниками информации опосредованы на несколь-
ких уровнях: законодательными нормами, этическими обя-
зательствами, технологическими правилами. Знание соот-
ветствующих профессиональных стандартов – теоретиче-
ский минимум: практическое следование им обеспечивает
достоверность информации. Особо подчеркнем: заботе о до-
стоверности, проверке сведений уделяется первостепенное
внимание во всех упомянутых случаях – это и право, и обя-
занность, и моральный императив журналиста. От журнали-
ста требуется воспринимать действительность как совокуп-



 
 
 

ность информационных сигналов, структурировать внеш-
нюю среду; постоянно находиться в поиске информации; на-
капливать информацию, выстраивать и развивать отноше-
ния с источниками информации, поддерживать контакты;
проверять информацию, используя не менее трех источни-
ков и экспертные заключения; соблюдать конфиденциаль-
ность источников; формировать собственную «информаци-
онную вертикаль»: специализация в определенной предмет-
ной области складывается из детального изучения ее внут-
ренней структуры, законов функционирования, мониторин-
га состояния.

Последнее из перечисленных правил требует отдельно-
го рассмотрения. В социальной журналистике складывается
особый круг контактов, общения, системы взаимодействий.
В изучении и описании этого круга источников вместе с
автором принимали экспертное участие сотрудники Агент-
ства социальной информации83. Результаты нашего анализа
представлены в следующей таблице:

Таблица 16



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Были также выработаны некоторые рекомендации по ис-
пользованию перечисленных источников, апробированные в
практике работы агентства и в мастер-классах для журнали-
стов некоммерческих СМИ.



 
 
 

Рекомендации включают следующие положения:
•  информация официальных государственных источни-

ков информации используется по возможности в сопостав-
лении с другими видами информационных ресурсов; важно
максимально расширять поле поиска источников;

• преимущество отдается источникам информации, аль-
тернативным государственным. Сегодня еще не наблюдает-
ся массового обращения журналистов к специалистам граж-
данского сектора, сотрудникам социальных отделов и про-
грамм бизнес-сообщества в качестве источников экспертной
информации. Между тем чем активнее журналисты будут
пользоваться этими источниками постоянно, тем скорее бу-
дет достигнута объективность в отражении и рассмотрении
социальных проблем;

• граждане как источники информации – также приори-
тетный «ресурс». В противовес одной конкретной офици-
альной структуре с ограниченным числом обслуживающих
ее государственных служащих журналист всегда может най-
ти многие группы граждан, согласных дать информацию, вы-
сказать позицию;

• альтернативными государственным источниками могут
являться международные, межправительственные органи-
зации, которые можно рассматривать и как комментаторов
официальной позиции. Во многих конкретных случаях рас-
крытие социальных тем возможно только с привлечением
этих источников;



 
 
 

• в качестве альтернативного или же дополнительного ис-
точника могут использоваться мнения экспертов различных
специализированных научных, исследовательских, эксперт-
ных, академических организаций. Эксперты, не связанные
рамками высоких должностей, способны дать более развер-
нутые и открытые ответы на вопросы. Они также могут поз-
волить себе личное мнение и расхождение с официальной
точкой зрения;

• в работе с официальными источниками  принципы со-
циальной журналистики диктуют стремление к максималь-
ному расширению официальной позиции. Текст с прямым и
даже косвенным цитированием официального лица предпо-
чтительно визировать;

•  со временем у любого журналиста складывается свой
круг официальных и неофициальных источников информа-
ции по различным темам. Это признак его растущего про-
фессионализма: ускоряется поиск информации, повышается
степень достоверности получаемых сведений. Но и в этом
случае журналист дол-

жен стремиться к постоянному расширению круга источ-
ников. Социальный журналист при выполнении любого за-
дания пребывает в состоянии мониторинга всего круга ис-
точников.

Жанровые модели. Вопрос о выборе жанров для фор-
мирования гуманитарной повестки важен, потому что рос-
сийская аудитория нуждается в акцентировании места соци-



 
 
 

альных проблем в информационных потоках, в более интен-
сивном внимании СМИ к социальной сфере, в эффективных
медиарепрезентациях. Для этого нужны динамичные, све-
жие, активные формы, в которых содержание предъявляет-
ся аудитории, а также методы профессиональной деятельно-
сти, способные обеспечить объективацию таких форм – для
современного понимания жанров характерно единство дея-
тельностного и текстового подходов 84.

В отечественной научной литературе теория жанров пред-
ставлена достаточно полно и разносторонне85. Рассматри-
ваются понятийные схемы, раскрывающие природу журна-
листских жанров, жанровая дифференциация и классифи-
кация жанров, взаимопроникновение жанров, соотношение
понятий «жанр» и «формат» и др. Однако связь между тема-
тическими повестками и предпочтительными для них жан-
ровыми моделями почти не изучена. Во всяком случае она
анализируется гораздо менее интенсивно – в основном в
связи с модификацией жанровой структуры СМИ в зави-
симости от его профиля. А взаимодействие между реали-
ями, формирующими повестки, и жанрами должно суще-
ствовать: гуманитарная повестка нуждается в специфиче-
ской жанровой структуре. Данная структура может обладать
некоторой подвижностью, вызванной профильными харак-
теристиками, – например, жанровая структура раздела «Об-
щество» общероссийской газеты будет несколько отличаться
от жанровой структуры специализированных журналов со-



 
 
 

циальной направленности или профильных телепрограмм.
Вместе с тем между ними есть и нечто общее, вызванное
единством реалий, потребовавших для своего отображения
определенных текстовых форм. Вопрос нуждается в допол-
нительной теоретической проработке; мы считаем допусти-
мым обозначить ряд жанровых моделей, которые в наиболь-
шей степени отвечают задачам социальной журналистики и
могут составить ее ядро. Это отнюдь не означает, что дру-
гие жанры в социальной журналистике не используются; на-
ше внимание, однако, будет сконцентрировано на возможно-
стях, которыми располагают наиболее подходящие из жан-
ровых форм.

Новостные жанры: заметка. Необходимость предостав-
лять аудитории более полную информацию о гуманитар-
ной сфере уже неоднократно упоминалась в различных кон-
текстах. Наиболее целесообразно решать эту задачу с по-
мощью такой жанровой модели новости, которую принято
называть расширенной или «мягкой». В отличие от жестко
структурированных заметок, она менее оперативна и напол-
нена деталями и подробностями; здесь важны обстоятель-
ства, при которых состоялся сам факт события, они «более
проникнуты тем, что называется «человеческий интерес»86.
Как и в случае новостей вообще, такие заметки сообщают о
реальных общественно значимых изменениях ситуаций, но
акцент переносится с самого факта события на составляю-
щие его подробности и яркие детали, это, как правило, «про-



 
 
 

тяженная во времени, динамичная, развивающаяся» ситуа-
ция, не поддающаяся непосредственному восприятию. Текст
«мягкой новости» отражает группу фактов, разворачивает
ситуацию вглубь и вширь, выполняет функцию ориентиро-
вания аудитории87.

Такие функциональные особенности меняют структуру и
стиль новости – она становится авторизованной, наполнен-
ной различными фактами, состоящими в причинно-след-
ственных отношениях, здесь возможен стиль, создающий
эффект наглядности, образные детали. В композиционном
отношении «перевернутая пирамида» уступает место «пе-
сочным часам» и другим композиционным формам; исполь-
зуются разнообразные виды лидов, описательные и повесто-
вательные приемы – все это не только «заслон механическо-
му конструированию новостей»88, противопоказанному но-
востям социальной сферы, но и открытие особых возможно-
стей для их привлечения в СМИ. Естественная среда челове-
ческих отношений переполнена такими новостями и собы-
тиями, которые зачастую не могут вписаться в жесткие тре-
бования большинства информационных служб.

Таких авторизованных новостей, действительно, немного
в продуктах информационных агентств. Они, как правило,
создаются корреспондентами тематических отделов газет;
этот формат активно разрабатывает Агентство социальной
информации; некоторые региональные агентства; информа-
ционные службы сайтов некоммерческих организаций, – но



 
 
 

все равно их недостаточно. Таким образом, отмеченные вы-
ше «новости с человеческим лицом» остаются желательным,
востребованным, но недостаточно распространенным фор-
матом.

Социальный репортаж. Особо стоит подчеркнуть воз-
можности и специальную «пригодность», предназначен-
ность для социальной журналистики такого жанра, как ре-
портаж. На первый взгляд, репортаж отнюдь не продолже-
ние, не развитие новости – разные тональности, существен-
но отличающиеся техники. В новостной заметке чаще на-
ходит отражение общезначимое, преобладает стилистически
нейтральная подача. В репортаже отражается эксклюзивное,
единичное, подача характеризуется подчеркнутой эмоцио-
нальностью, динамичностью. Но есть и общее, причем это
общее важнее различий: и та, и другая жанровая модель от-
крывает новые проявления жизни (потому и относят, как
правило, столь разные жанры к одной новостной группе).

Определяя сущность репортажа, исследователи указыва-
ют на «сенсорные («чувственные») детали, позволяющие со-
бытие «видеть и переживать»89; на то, что жанр являет со-
бой «рассказ очевидца, дающий возможность увидеть и пе-
режить событие или почувствовать себя погруженным в ка-
кую-то среду»90. Акцентируются также наглядность проис-
ходящего, «работа через деталь», «эффект присутствия»,
«картинки», «атмосфера события», любопытные обстоя-
тельства, интересные места и социальные типы, представля-



 
 
 

ющие собой предметное средоточие репортажа. Повествова-
ние здесь сопровождается эмоциями автора и действующих
лиц, передающимися читателям и зрителям.

Выделяются различные виды репортажа – событийный,
проблемный, социальный91. Отдельными авторами описыва-
ется тематический репортаж92, в котором исследуется сре-
да или явление с погружением читателя в эту обстановку.
По сути, социальный и тематический репортаж отражают
один и тот же предмет, имея целью преодоление «дистан-
ции» или «барьера» – это расстояние или препятствие, от-
деляющее читателя от какой-либо территории, социальной
среды, учреждения. Предполагается глубокое и небанальное
проникновение журналиста в ту сферу, о которой он пишет.
По сути, такой репортаж открывает обществу неизвестное.

Здесь необходимо подчеркнуть то главное, чего недоста-
ет сегодня гуманитарной повестке: требуется поднять статус
повседневности как объекта журналистского внимания. Об-
щество должно понять, что его обычная жизнь достойна та-
кого внимания и способна стать весомой частью медийной
повестки при условии использования жанровых форм, рас-
считанных на другие критерии отбора информационных по-
водов, чем те, что определяют рождение жестких новостей.
Журналистике необходимо открывать целые области, про-
фессии, возрасты, социальные группы, жизненные истории;
осваивать новые реалии жизни, вырабатывать алгоритмы ци-
вилизованного поведения в типичных проблемных ситуаци-



 
 
 

ях. Не менее необходимо увидеть, что значительные фраг-
менты социальной реальности застыли в состоянии, далеком
от современности. Социальный репортаж располагает имен-
но такими возможностями.

Преимущества репортажа в процессе реализации гума-
нитарной повестки блестяще продемонстрировали «Русский
репортер», «Большой Город», «Новая газета», Lenta.ru, ра-
нее «Русский Newsweek» и некоторые другие издания. Теле-
визионный репортаж привлекает визуализацией, печатный
– проработкой деталей, портретами, диалогами, точным вы-
бором слова, смысловыми нюансами и оттенками. Репортаж
действительно открывает жизнь: за всеми незаметными, по-
таенными, но уловленными репортером «мелочами жизни»
скрывается глубокое, подлинное, экзистенциальное.

Истории из жизни людей. Это не жанр, а целая груп-
па различных жанровых моделей, в центре которых чело-
век или группа людей, переживших примечательное собы-
тие, цепочку событий, иногда – длиною в целую жизнь. В
журналистике такие материалы сегодня очень популярны, в
той или иной форме они присутствуют почти во всех СМИ.
Появился даже особый тип изданий – журналы биографий,
историй.

Для целей социальной журналистики данная жанровая
группа привлекательна прежде всего потому, что в центре
внимания оказывается человек, а история, произошедшая с
ним, отражает актуальные условия и проблемы общества, в



 
 
 

котором он живет. К тому же, как свидетельствует опыт че-
ловечества, осмысленный в прикладной психологии, повест-
вование в формате истории – один из наиболее эффектив-
ных способов передачи знаний, не имеющих специального
характера. Не случайно истории использовались в фолькло-
ре как основа сказок – спонтанно сформировавшийся ме-
ханизм неформального воздействия на воспитательный про-
цесс. Не случайно трансляция историй стала сегодня актив-
но употребляться для неформального управления становле-
нием кадров в самых разных областях бизнеса, а также реко-
мендуется для применения в педагогике. Для обозначения
этого процесса родился даже особый термин – «сторител-
линг», смысл которого определяется так: «инструмент до-
стижения цели путем красиво и грамотно рассказанных ис-
торий»93. Решение задач социальной журналистики также
может достигаться с помощью «красиво и грамотно расска-
занных историй», тем более что для профессиональной дея-
тельности журналиста вообще характерен ситуативный под-
ход – отражение действительности через отдельные ситуа-
ции, каждая из которых, по сути дела, представляет собой
срез жизни объекта, характеризующий текущий момент его
истории.

Привлекателен и метод организации текста, характерный
для материалов этой жанровой группы, – создание сюжета.
Все современные многочисленные жанровые модификации
историй о людях восходят к жанру очерка. Сущность очер-



 
 
 

ка, считают исследователи жанра94, предопределена тем, что
в нем соединяется наглядно-образное (репортажное) и ана-
литическое (исследовательское) начало. Причем интенсив-
ность каждого из начал может быть разной – это определяет-
ся замыслом очерка. Разнообразие современных форматов
так велико, что порой говорят о разных жанрах. Различия
объясняются скорее обилием концепций конкретных медиа,
«форматами», которые в данном случае следует понимать
как совокупность требований к журналистским материалам,
адресованным аудитории данного конкретного СМИ. Так
как процессы фрагментации аудитории и, соответственно,
профилизации медиа продолжаются, число историй и их раз-
новидностей и дальше будет расти.

В чем ценность материалов данной жанровой группы для
социальной журналистики? Прежде всего, они возвращают
в медиапространство реального человека и непридуманные
обстоятельства его жизни, постоянно вытесняемые глобаль-
ными событиями (в лучшем случае), «проблемами», «тен-
денциями», «закономерностями», «версиями» и т. д., неред-
ко оказывающимися избыточным информационным шумом.
Основу историй обычно составляют ситуации, в которых че-
ловек должен сделать выбор, преодолеть барьер, опираясь
на свои внутренние силы. Это открывает глубокий смысл
повседневности. В преодолении сложностей, драматизме от-
ношений обнажаются ценности и нравственные ориентиры.
Аудитория СМИ также делает свой выбор, становясь на сто-



 
 
 

рону героя или оппонируя ему. В процессе восприятия ис-
торий, таким образом, происходит становление ценностных
ориентиров больших социальных групп или даже общества
в целом – ведь это истории сегодняшнего дня, это своего ро-
да «моменты истины». Новой социальности, в процессе фор-
мирования которой находится российское общество, нужны
прежде всего общие смыслы, моральные ориентиры, а также
некие «бытийные» алгоритмы. Частное и социальное в ис-
ториях наглядно демонстрируют единство противоположно-
стей, это настоящая и очень яркая иллюстрация единства че-
ловека и общества.

Истории – их иногда называют «житейские истории»  –
очень популярны, но это не значит, что все они нацелены
на поиск «момента истины». Одни издания предпочитают
драматические человеческие судьбы, героические поступки,
жизни выдающихся личностей; другие – откровенно крими-
нальные истории; третьи – беллетризированные рассказы о
жизни мировых и отечественных знаменитостей. Рядом на
прилавке газетного киоска можно встретить монолог «ма-
ленького человека» наших дней, читательские мини-сюже-
ты, очерки с «моралью». В блогах – пышный цвет ситуаций
из повседневной жизни, поражающих одновременно своей
заурядностью, непостижимой дикостью происходящего и ха-
рактером комментариев.

Причины «житийного» бума в СМИ множественны. Это
и подавляемый в советскую эпоху интерес к частной жизни



 
 
 

личности; и кризисное состояние общества с сопутствующей
дезорганизацией, в изобилии поставляющее сюжеты; и пси-
хологическая растерянность, желание сверить свои ощуще-
ния с чувствами другого человека. Это, специально заметим,
и отличная продаваемость историй на рынке, чутко улавли-
ваемая издателями. Истории развлекают, но истории и вос-
питывают. Эта двойственная природа как раз и заставляет
говорить о жанровых моделях данной группы как творче-
ском ресурсе социальной журналистики. Сохранить первое
и не упустить второе – сложная профессиональная задача.

Если повествование о коллизиях человеческого бытия,
драматичный и образный рассказ о происходящем будет
ограничиваться тем, что позволяет рядовому читателю удо-
влетворить примитивный интерес к частной жизни других
людей, невероятным событиям и потрясающим подробно-
стям, то едва ли окажется возможным причислить «житей-
ские истории» к творческим ресурсам социальной журнали-
стики. Вслед за эксплуатацией жанровых возможностей в ка-
честве развлекательного средства у аудитории появится эмо-
циональное выгорание и усталость сострадать. Между тем
история, имея в своем арсенале такие действенные средства
убеждения и эмоционального подключения, как яркие, за-
поминающиеся образы, волнующую интригу, может менять
представление людей об окружающем мире. «Шоковая те-
рапия» житейской истории помогает осознать проблемы, за-
ставляет испытать психологическое потрясение и изменить



 
 
 

состояние сознания. В некотором смысле описываемые об-
стоятельства, являясь отражением, частным случаем, кон-
кретным примером, экспериментальной частью глобальных
процессов в обществе, представляют гораздо лучший инди-
катор общественного сознания, чем сухая статистика, гово-
рящая о социальных проблемах сегодняшней России на язы-
ке цифр. Поэтому программа-максимум для подобных жи-
тейских историй такова: своим «валом» они должны привле-
кать внимание к сути социальной динамики. Следует иметь
в виду, что культивирование образов нездорового общества
без «выписки рецепта», выпячивание скандальной фабулы
без анализа проблемы, стоящей за историей, не работает на
реализацию назначения жанра – предъявление большой про-
блемы на маленьком примере; прояснение причин и след-
ствий, благодаря запоминающейся подаче; показ путей воз-
можного разрешения проблемной ситуации.

Социальное расследование. Этот жанр пока не получил
широкого отражения ни в гуманитарной повестке отече-
ственных СМИ, ни в научно-учебной литературе (так, на-
пример, в учебнике «Расследовательская журналистика» со-
циальная сфера представлена только социально-бытовыми
расследованиями95). Расцвет расследований в прошедшем
десятилетии устойчиво ассоциируется с сенсационными раз-
облачениями в сфере политики, экономики, с криминаль-
ными ситуациями. Между тем в социальной сфере достаточ-
но обстоятельств, убедительно говорящих о том, что жанр



 
 
 

расследования в гуманитарной повестке способен пережить
второе рождение и может быть востребован еще долго. Из-
вестно, что картина повседневной жизни, представленная в
прессе, многолика и противоречива, но хаотична и не рас-
крывает истинных причин многих проблем. Глубинного ана-
лиза недостает журналистике в целом, социальной пробле-
матике – в том числе. Социальное же расследование да-
ет возможность докопаться до сути происходящего, устано-
вить неочевидное, выявить вину конкретных действующих
лиц. Смысл материалов этого жанра состоит в том, чтобы,
детально проанализировав жизненные перипетии, обнару-
жить корни проблемы, открыть невидимые связи и причи-
ны, лежащие в основе острых конфликтных, подчас нераз-
решимых и бесконечно повторяющихся конкретных ситуа-
ций. Как предметы, так и масштабы расследования могут
быть различными – оно пригодно и для региональной прес-
сы. Все дело в том, однако, что этот жанр требует самой вы-
сокой квалификации журналиста, потому что подготовка ма-
териала всегда связана с очень сложными познавательными
задачами. Иногда приходится многократно возвращаться к
поднятой теме, долгое время изучать обстоятельства, при-
влекая различные источники, сопоставляя экспертные оцен-
ки, преодолевая всевозможные препятствия для получения
нужных документов и нахождения неизвестных ранее фак-
тов. Результаты компетентного расследования нередко бы-
вают сенсационными. Выявление тенденции, прогноз разви-



 
 
 

тия, программа разрешения – все это также вытекает из ре-
зультатов расследования и, в идеале, составляет его часть. И
не зря говорят нередко о расследовании как особом методе
журналистской деятельности: он формируется как ответ на
те специфические условия, в которых эта деятельность про-
текает и которые состоят в том, что правда от журналиста
участниками событий скрывается (чаще всего осознанно).

Социальное расследование как метод журналистской дея-
тельности и как формат публикаций востребовано аудитори-
ей, и если оно пока не получило широкого распространения
в социальной журналистике, то только в силу своей сложно-
сти, а часто – из-за того, что такая работа связана с риском.
Особенность социального расследования в том, что здесь ко-
нечная цель журналиста – не просто обличение коррумпиро-
ванного чиновника или выявление политических интриг, а
создание дискурса в обществе, ведущего к решению серьез-
ной социальной проблемы. Важность этого жанра как раз в
его функциональной специфике. Ожидаемая реакция на та-
кой материал – действие чиновников или властных структур,
которое способно изменить проблемную ситуацию, описан-
ную в журналистском тексте. К сожалению, далеко не все
публикации в этом жанре достигают такого эффекта. Что-
бы вызвать необходимую реакцию, журналистский матери-
ал должен быть объективным, убедительным, неопровержи-
мым. В нем не только должна быть четко обозначена суть
вскрываемой журналистом проблемы, не только с достаточ-



 
 
 

ной полнотой показаны причины конфликта и объяснено,
почему важно говорить об этом именно сейчас. В нем долж-
ны звучать мнения участников разных сторон конфликта,
оценки экспертов, суждения очевидцев событий. В нем дол-
жен быть представлен развернутый анализ ситуации, осу-
ществленный самим журналистом – с опорой на добытые им
факты, с прогнозом развития событий, с подсказками путей
разрешения конфликта. Возможны прямые обращения авто-
ра (или редакции) к участникам конфликта или к лицам, от
которых зависит его разрешение – например, депутату Гос-
думы, главе управы, губернатору области, края.

Предметом социального расследования может быть как
частная ситуация (проблема одной семьи, одной больницы),
в разрешении которой принимает участие журналист, так
и проблемная ситуация федерального масштаба, касающа-
яся большинства населения России или мира. Первый тип
расследования особенно характерен для массовой прессы –
предметом расследования в них становятся экстраординар-
ные, необычные случаи, однако все смысловые компоненты
расследования, вся расследовательская «цепочка» в этих из-
даниях почти не встречается. В качественных ежедневных
изданиях социальные расследования также редкий гость, но
по другой причине: социальное расследование требует тща-
тельной проработки темы в течение длительного периода
времени, что не всегда позволяет график ежедневной газе-
ты. Поэтому социальные расследования в таких изданиях



 
 
 

встречаются довольно редко. А вот для «Новой газеты» каче-
ственные социальные расследования стали фирменным зна-
ком и визитной карточкой.

Примером качественного социального расследования мо-
гут также служить публикации журнала «Русский репортёр».
Они отличаются глубиной раскрытия темы, авторы всегда
стремятся не просто описать ситуацию, а вывести из част-
ного случая тенденцию, привлечь большое число экспертов.
Они опираются не только на факты, почерпнутые из интер-
вью, неофициальных бесед, официальную статистику, но и
на эксклюзивную информацию. В журнальных публикаци-
ях наиболее часто мы встречаем классику структуры соци-
альных расследований: ситуация – проблема – тенденция –
прогноз – возможный выход из ситуации – способы решения
проблемы в целом.

В зарубежной журналистике традиция социального рас-
следования существует довольно давно, и стандарты, к ко-
торым мы стремимся, стали обычной практикой большин-
ства изданий – социальные расследования там популярны.
Расследованиями начинают заниматься после долгого опы-
та работы в СМИ. Это особый вид деятельности, когда жур-
налист не обременен ежедневной рутиной и в его распоря-
жении достаточно времени и материальных средств для рас-
следования. Отсутствие таких условий, а также незащищен-
ность журналиста часто становятся препятствием для каче-
ственного журналистского расследования. На основе анали-



 
 
 

за опыта ведущих журналистов можно выявить по несколь-
ким основаниям характерные черты социального расследо-
вания:

•  авторская позиция: абсолютная независимость, в том
числе и от правительства, и от корпоративных интересов,
объективность, нейтральный стиль, отражение в материале
точек зрения различных групп, имеющих отношение к про-
блеме, отказ от выражения личной точки зрения;

• источники: определение основных достоверных источ-
ников информации и дальнейшая опора на них; здоро-
вый скептицизм относительно мнений других журналистов,
освещающих эту же проблему;

•  методы: перепроверка фактов, множество интервью,
документальные свидетельства, отражение в материале пол-
ной картины расследования, включая точки зрения предста-
вителей различных групп, имеющих отношение к проблеме;

•  «живые истории»: наличие результатов наблюдения,
картинок, репортажных элементов, конкретных историй и
эпизодов. Сейчас источником историй чаще всего являют-
ся сами читатели-зрители, поэтому журналисты создают для
них возможности предложить в СМИ свои материалы.

Эти черты близки к международным «стандартам» соци-
ального расследования: независимость, глубокое погруже-
ние, документальная основа, интервьюирование, живые ис-
тории. Не все они в равной мере приняты и освоены отече-
ственной журналистикой, и прежде всего тут речь о требо-



 
 
 

вании нейтральности. Отказ от выражения собственной по-
зиции нашим авторам дается с трудом. В результате создает-
ся опасность: под видом расследований вполне дорогу может
проложить себе так называемый «черный PR» – разборки с
конкурентами, отнюдь не бескорыстное продвижение чьих-
то интересов. Но это уже вопрос журналистской этики, а не
вопрос возможностей жанра.

«Прямая речь». В недавних исследованиях журналисти-
ки выделена такая ее жанровая ветвь, как «интерактивная
журналистика»96, в предмет отражения которой входит «мо-
мент контакта, воспроизводимый в тексте»97. Авторы кон-
цепции подчеркивают, что эта жанровая группа – результат
сотворчества социальных субъектов, которое способно ре-
шать многие задачи. Естественно, что в социальной журна-
листике такие жанровые модели, как обзор писем, беседа,
круглый стол, ток-шоу используются весьма активно.

Представляется важным акцентировать еще одну сторо-
ну интерактивных текстов: в контакте журналистов и пред-
ставителей аудитории центр тяжести может быть перемещен
на непрофессиональных участников диалога. Журналисты,
безусловно, участвуют в самом контакте, но их роль в дан-
ном случае ограничивается организацией форм, в которых
напрямую звучит голос аудитории: «Теряя монополию на
производство и распространение новостей, журналисты при
этом становятся востребованными как организаторы пуб-
личной коммуникации, модераторы общественных дискус-



 
 
 

сий, комментаторы, активно выражающие своё мнение»98.
Большую роль в этом играет наличие комплекса технологи-
ческих возможностей, опосредующих предоставление пло-
щадки для выступления представителям аудитории, – в со-
циальной журналистике такой момент учитывается особо.

Выделяя функцию форума, канала социального участия
как главную в современной журналистике, исследователи
подчеркивают99, что ее реализация вносит существенные
коррективы в профессиональную деятельность журнали-
ста. Однако сегодня развитых технологий, обеспечивающих
социальное участие, общественный диалог, двустороннюю
коммуникацию (этот процесс называют по-разному), пока
не так много, они только намечаются. На виду эксперт-
ные обсуждения, «горячие линии», опросы и анкетирование,
«звонки в студию», привлечение материалов форумов и бло-
гов. Актуальны также публицистические тексты – авторские
колонки и другие персонифицированные выступления, т. е.
разнообразные варианты текстов, где слово предоставляется
публике. Вместе с тем видимое обилие форматов «прямой
речи» не снимает проблему организации настоящего диало-
га: круг лиц, которые по традиции высказываются, крайне
узок и односторонен, в обойме одни и те же публичные ли-
ца. Причина не в том, что остальным нечего сказать, – она
в недостатке профессиональных современных практик мо-
дерирования, в слабости такой подготовки журналистов, хо-
тя надо отдать им должное: они стремятся восполнить этот



 
 
 

пробел. Использование интерактивных форматов имеет тен-
денцию к расширению: сейчас трудно найти редакцию, в ко-
торой бы не было журналистов, профессионально читающих
блоги и готовящих к публикации соответствующие подборки
и обзоры. Проблема отражена в научной литературе, однако
неиспользованные резервы здесь остаются значительными.

Специальные методы и приемы . К сказанному следу-
ет добавить еще одно существенное соображение. Каждый
из конкретных сегментов социальной реальности, каждая
конкретная узкая тема имеет свои особенности, свои про-
фессиональные тонкости и тайны, которые ни в учебниках,
ни в специальных пособиях не содержатся. Они постигаются
самостоятельно, приходят с опытом, иногда передаются «по
наследству» коллегами. Пример такого «наследства»  – ре-
естр «ошибок и находок», составленный студентами кафед-
ры журналистики, участниками студии «Социальная журна-
листика» в Нижегородском университете (преподаватель О.
Тажирова)100. Студия успешно занималась проблематикой
донорства – области медицины, испытывающей большие за-
труднения. Обратимся к фрагментам из «памятки»:

• Иногда журналисты сами сдают кровь «в кадре» или рас-
сказывают в материале о своем личном опыте донорства. Это
производит большее впечатление на зрителя/читателя – че-
ловек на живом примере видит, что давать кровь не так уж
больно и вовсе не страшно.

•  Лучше задавать вопросы донору (особенно не имею-



 
 
 

щему опыта) после дачи крови, когда человек уже споко-
ен и может рассказать об этом как об уже сделанном деле.
Ожидая своей очереди, донор нередко нервничает и лишний
стресс, вызванный интервьюированием, может быть ему вре-
ден. Кроме того, после дачи крови и плазмы у доноров обыч-
но бывает приподнятое настроение, и они более открыты и
общительны.

• Нежелательно показывать крупным планом момент, ко-
гда игла входит в вену сдающего кровь – это неприятно до-
нору, а у зрителя может вызвать негативные эмоции, которые
он перенесет на донорство в целом. Лучше показать внима-
тельное лицо медсестры или врача, подчеркнуть одноразо-
вое использование материалов и инструментов.

• Категорически нельзя снимать моменты, когда челове-
ку стало плохо при даче крови или донор упал в обморок и
вокруг него суетятся врачи. Оператор при этом мешает пер-
соналу, это крайне неприятно донору, а для зрителей станет
самой лучшей «прививкой от донорства».

• Броские заголовки статей, которые некоторым кажутся
очень оригинальными и эффектными, действительно произ-
водят впечатление на читателя, но. совершенно противопо-
ложное тому, на которое надеялся автор материала. Напри-
мер: «Из мэра выкачали два стакана крови», «Кровь поте-
чет рекой», «Кровное дело», «Пустите кровь», «Обескров-
ленный город», «Кровь людская – не водица», «Потекут ре-
ки чиновничьей крови», «Кремлю пустили кровь», «68 руб-



 
 
 

лей за стакан министерской крови» – это реальные заголов-
ки статей, рассказывающих о том, как руководство Нижнего
Новгорода и области участвовало в донорской акции. Есте-
ственно, эти материалы не «подарили» области ни одного но-
вого донора.

Данный пример отчетливо раскрывает весьма неочевид-
ный факт: журналистские тексты, составляющие «плоть» гу-
манитарной повестки, обеспечиваются профессиональными
действиями, которые могут как повышать, так и снижать ка-
чество публикаций. Следовательно, такие действия нужда-
ются в изучении, описании, систематизации, распростране-
нии. Это длительная и трудоемкая работа. Она осложняется
тем, что, помимо общих черт, характеризующих социальную
журналистику, объектом внимания в данном случае стано-
вятся специфические проявления, обусловленные конкрет-
ным предметом журналистского познания, – а таковых бес-
конечное множество. Может быть, поэтому так часто журна-
листы сосредоточиваются на одной узкой теме – например
социальном сиротстве, судьбе людей с инвалидностью, ре-
форме здравоохранения и т. д. Познание человеческих ре-
алий сопряжено с особой сложностью и многослойностью
осваиваемой фактуры, несмотря на кажущуюся легкость ее
понимания. Этические аспекты познания играют в социаль-
ной журналистике особо важную роль.

Заметим, что методические ориентиры, если таковые и
есть в социальной журналистике, существуют преимуще-



 
 
 

ственно в виде личного опыта отдельных журналистов и кон-
кретных СМИ; они еще не сложились как общие прави-
ла. Все это означает, что методы социальной журналистики
нуждаются не только в изучении, но и в постепенном форми-
ровании профессиональных стандартов, подлежащих даль-
нейшему развитию на практике.

 
4.2.3 Организационные принципы

сотрудничества журналистов
и гражданских объединений

 
Серьезным ресурсом для социальной журналистики яв-

ляется сегодня совместная работа журналистов и граждан-
ских объединений. Такое сотрудничество – относительно но-
вый опыт в практике СМИ, однако его перспективы значи-
тельны. Суть в том, что пресса становится инициатором, ак-
тивным участником и летописцем конкретных практических
действий, направленных на решение острой социальной про-
блемы – от обсуждения, сконцентрированного вокруг нее,
до акций по ее разрешению, организованных журналистами
или поддерживаемых их участием.

Такой вид активности обусловлен представлениями об
организаторской роли журналистики, получившей в рабо-
тах исследователей различные названия: партиципарной,
гражданской, журналистики действия, журналистики со-



 
 
 

участия101. Идеи такой журналистики стали развиваться
в 1980-1990-е гг. в  мировом масштабе – прежде всего,
в странах развитой демократии – как результат стрем-
ления обеспечить участие граждан в функционировании
СМИ на основе двустороннего, «партиципарного» режи-
ма. Так, в США сформировались концепции граждан-
ской («civic journalizm», «citizen journalizm»102) и коммуни-
тарной («communityjournalizm») журналистики103. Первона-
чально они возникли как обобщение опыта предвыборных
проектов, в которых журналисты участвовали с целью обес-
печения в политическом процессе интересов избирателей, а
не кандидатов – чтобы привлечь внимание к реальным забо-
там граждан. Затем идея гражданской журналистики полу-
чила развитие и распространилась на поиск и решение со-
циальных проблем и вне политических кампаний – стало
оформляться широкое взаимодействие журналистов с чита-
телями.

Для российской журналистики практика такого сотруд-
ничества тоже не совсем новость. Еще в советский период
СМИ не раз выступали как организаторы совместных акций
– правда, не столько в социальной сфере общественной жиз-
ни, сколько в сфере промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства. В современных условиях, как показано
отечественными теоретиками, в этой деятельности акцен-
тируются социально-организационная и социально-креатив-



 
 
 

ная функции СМИ104, смысл которых состоит в поддержа-
нии существующих объединений людей и создании новых
гражданских сообществ. Реализация этих функций ведет к
оживлению социального участия, к активизации обществен-
ного диалога – как коммуникативного, так и практического
взаимодействия.

Участие граждан может осуществляться несколькими
способами: через обсуждение, вовлечение, организацию 105;
посредством диалога, акций и кампаний, с помощью ко-
мандной работы. Каждый из способов отражает различ-
ные уровни взаимодействия, высший из которых, «организа-
ция», предполагает осуществление группой граждан и жур-
налистов конкретного проекта, дающего реальные результа-
ты. Рассмотрим подробнее основные из этих способов.

Социальные проекты . За последние годы получили
распространение и стали особенно эффективны различные
социальные проекты, гражданские инициативы, акции по-
мощи, организуемые при посредстве Интернета – сетевых
СМИ, блогосферы, форумов.

Чтобы была понятней их роль и логика развития как
творческого ресурса для реализации гуманитарной повест-
ки, важно охарактеризовать несколько их аспектов. Один из
них – профессиональный, технологический.  Участвуя в про-
ектах (инициированных или на правах партнера), журналист
оказывается в совершенно особой творческой ситуации: эф-
фект личного присутствия дает живую, уникальную инфор-



 
 
 

мацию об объекте, позволяет глубже погрузиться в суть про-
блемы и выявить неочевидные факты и связи. Живые лю-
ди и их неповторимые судьбы – это не пресс-релиз, не фор-
мальное интервью с чиновником, не служебный отчет. В дан-
ном случае журналист участвует в преобразовании ситуа-
ции, проектируя ее развитие и создавая модель ее нового со-
стояния. При этом у него возникает возможность активно
управлять процессом переработки информации, что, конеч-
но, создает большие профессиональные преимущества. То,
что на первый взгляд кажется выходом за рамки профессии,
на самом деле оборачивается еще одним средством для ро-
ста профессионализма, так как позволяет не просто полу-
чать эксклюзивные сведения «из первых рук», но и сообщать
о них полнее, точнее, объективнее, создавая эффективную
коммуникацию.

Морально-этический аспект социальных инициатив прес-
сы не менее важен. В решении конкретных социальных про-
блем задействованы разные силы: чиновники разного ранга,
коммерческие структуры, общественные организации, про-
фессиональные специалисты. Каждый в отдельности, они го-
товы сделать какие-то шаги, но нередко дело не движется
просто потому, что некому взять на себя роль инициатора
и связующего звена, некому осознать эту работу как нрав-
ственный долг. Непосредственное участие журналистов в
этом процессе – дело трудоемкое, но очень эффективное. Ре-
альные перемены, следующие за осуществлением таких про-



 
 
 

ектов, наполняют конкретным смыслом профессиональную
деятельность журналиста, несмотря на то, что изменения,
как правило, носят локальный характер. Здесь журналист
выступает не только в профессионально-служебном статусе,
но и в личном, и в статусе гражданина. Проектная деятель-
ность дает четкое осознание неотделимости морального от
профессионального.

Не следует упускать из виду и культурно-исторический
аспект – непосредственное участие журналистов в граждан-
ских проектах продолжает, в частности, национальные тра-
диции филантропической культуры. Какими бы современ-
ными ни казались рассуждения о необходимости разруше-
ния патерналистских стереотипов, об этике рационализма,
в случае, когда конкретному человеку требуется помощь
или появляется реальная возможность решить наболевшую
проблему, они превращаются в безнравственную риторику.
Культурная традиция – это не только прошлое, которое изу-
чают. Это национальная ментальность, сложившаяся в глу-
бинах психики, способная быть опорой по дороге в будущее.
Российскому журналисту, испытывающему острую потреб-
ность в нравственных ориентирах, участие в непосредствен-
но-организаторской деятельности позволяет их сформиро-
вать.

В практике российских СМИ всевозможные социаль-
ные инициативы, реализуемые через конкретные проекты,
получили немалое распространение. Их масштаб опреде-



 
 
 

ляется типом и статусом СМИ. Так, например, «Россий-
ский фонд помощи», созданный редакцией газеты «Коммер-
сантЪ», разработал технологию адресной помощи без по-
средников. Газета печатает письма о том, что кому-то тре-
буется помощь, – читатель откликается и помогает напря-
мую нуждающимся. В дни катастроф фонд открывает счета
в банке и сообщает их номера в газете. Газета «Первое сен-
тября», справедливо посчитав, что дети редко читают газе-
ты, подготовила проект «Дети риска»: выпустила специаль-
ные плакаты, которые бесплатно рассылались в школы, дет-
ские дома и другие учреждения. В рамках проекта «Книги –
детским домам России» «Российской газетой» были органи-
зованы выездные встречи писателей с воспитанниками дет-
ских домов, во время которых известные литераторы дари-
ли сиротам свои книги. Проект «Адреса милосердия» помо-
гает посредством радиопрограмм собирать средства на ле-
чение, содержание детей в интернате, на компьютеры для
инвалидов, организовывать волонтерскую помощь. В проек-
те «АиФ. Доброе сердце» журналисты организуют поездки в
детские дома, больницы, дома престарелых106. Особенно ин-
тересны примеры из практики местных СМИ (их немало),
где инициативы прессы не раз приводили к решению набо-
левших проблем107.

Социальное проектирование открывает для реализации
гуманитарной повестки широкий спектр возможностей: рас-
ширяет границы использования новых информационных



 
 
 

технологий, открывает новые пути получения информации
из электронных источников, позволяет наладить обмен про-
фессиональным опытом, создавать специальные сайты под
проекты, обсуждать их на форумах, использовать информа-
цию о подобных акциях в мировой журналистике и т.  д.
Здесь же и организация постоянных контактов между жур-
налистами (семинары, в том числе обучающие, фестивали
прессы, профессиональная пресса – т. е. интенсивное внут-
рикорпоративное общение). Бизнес-сообщество также мо-
жет внести свою лепту в реализацию социальных проектов.
Социальная ответственность бизнеса, корпоративная куль-
тура, современное понимание благотворительности получа-
ют новый импульс для развития. Словом, социальные про-
екты, инициированные журналистами, – это поле осуществ-
ления столь необходимого сегодня общественного диалога.

Социальные инициативы СМИ, вероятно, будут посте-
пенно менять содержание, развиваться. Например, органи-
заторская активность журналистов может быть направлена
не только на защиту и помощь, но и на продвижение новых
идей, на распространение социальных технологий, на поста-
новку экспериментов – иначе говоря, на социальное разви-
тие, на более полную реализацию человеческого капитала.

Сотрудничество с некоммерческими организация-
ми. На основании сказанного можно считать, что партнер-
ские связи инепосредственно-организаторская деятельность
журналистов выступают сегодня как одна из основных стра-



 
 
 

тегий реализации гуманитарной повестки СМИ. Особую
роль в развитии этих стратегий играет взаимодействие СМИ
и некоммерческих организаций.

Некоммерческие организации создаются и функциониру-
ют для достижения социальных, благотворительных, куль-
турных, образовательных, политических, научных и управ-
ленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, разви-
тия физической культуры и спорта, удовлетворения духов-
ных и иных нематериальных потребностей граждан, защи-
ты прав, законных интересов граждан и организаций, разре-
шения споров и конфликтов, оказания юридической помо-
щи, а также в иных целях, направленных на достижение об-
щественного блага108. Как видим, блок целей отражает общ-
ность задач гражданских активистов с задачами журнали-
стов, и важно подчеркнуть, что именно НКО первыми поста-
вили вопрос о социальной журналистике. По существу, это
они ввели в профессиональный оборот само понятие «соци-
альная журналистика», с середины 1990-х гг. интенсивно ра-
ботая с журналистами в формате конференций, круглых сто-
лов, образовательных семинаров и конкурсов; они первыми
выпустили пособия и сборники по социальной журналисти-
ке109, первыми провели специальные исследования 110. Со-
трудничество с НКО – для реализации гуманитарной повест-
ки весьма ценная практика, поскольку оно способно сделать
усилия журналистов намного более результативными.

Заметим, однако: наличие новых интересных практик не



 
 
 

означает, что данные отношения являются беспроблемной
средой. Тому есть ряд причин. НКО – структуры граждан-
ского общества, отражающие его состояние и устойчивость.
В этой связи весомым контекстом для понимания новых со-
циальных практик являются данные исследований о состоя-
нии гражданского общества в России. Они многочисленны и
с точки зрения диагностики довольно противоречивы. Уточ-
ним прежде понимание самого предмета. Как бы ни были
разнообразны традиции изучения и трактовки гражданско-
го общества (а они, подчеркнем, не утрачивают накала по-
лемичности на протяжении длительного исторического вре-
мени), категория доверия, лексически и семантически вы-
ражаемая разными способами, занимает в них основное ме-
сто111. Понимаемое как повседневная уверенность в соблю-
дении условий взаимодействия, как ожидание человеком то-
го, что другие будут вести себя в согласии с некоторыми об-
щими нормами, доверие является одним из важнейших эле-
ментов социально-экономического развития современного
общества. Доверие – это социальный капитал, ресурс, влия-
ющий на развитие гражданских структур общества, что про-
является через включение людей в социальные практики или
ориентацию на них – взаимопомощь и взаимную поддержку,
филантропическую культуру и добровольческую активность,
участие в деятельности НКО и гражданских инициативах,
защиту своих прав, участие в местном самоуправлении112.

Национальная модель формирующегося гражданского об-



 
 
 

щества в России тесно связана с ее историей и существен-
но отличается от западной модели. В Западной Европе этот
процесс происходил в течение нескольких веков путем на-
копления демократических традиций, экономических и по-
литических свобод. В России до XX в. фактически сохра-
нялись феодальные отношения, отсутствовали горизонталь-
ные связи, культура социального взаимодействия. Третье со-
словие сформировалось только во второй половине XIX в.
В отличие от Запада носителями либеральных идей была не
буржуазия, а дворяне, русская интеллигенция. Потребность
в гражданском обществе остро проявилась в постсоветское
время. Стране нужна была структура, которая бы уравнове-
шивала силу государственной власти и противостояла ей – с
одной стороны, и была бы средой формирования общенаци-
ональных ценностей, создавала традиции демократического
участия, включая информационное113, -с другой. В России
появились сотни и тысячи некоммерческих организаций, но
реальное влияние и известность получили только два-три де-
сятка из них114.

Масштабное исследование, проведенное Фондом обще-
ственного мнения (мегаопрос – 34 тыс. граждан, 68 субъек-
тов РФ), показало, что социальную базу российского граж-
данского общества составляет не менее 90  % взрослого
населения. Однако тех, кто реально вовлечен в современ-
ные гражданские практики, немного («ядро» – 7,7 %); еще
26,6 % близки к ним и лишь 8,8 % входят в группу «аутсай-



 
 
 

деров», не обладающих никакими признаками принадлеж-
ности к социальной базе. Потенциал роста, следовательно,
имеется115. Принимая во внимание, что конкретные резуль-
таты других исследований могут давать иные цифровые по-
казатели, мы все же склоняемся к предположению, что их об-
щие конфигурации тяготеют к подобным данным. Смысл от-
сылки в том, чтобы подтвердить наличие значительного по-
тенциала и указать на желательность различных коммуника-
ционных инструментов, способствующих вовлечению рос-
сиян в различные виды социальных практик116.

Другое обстоятельство, связанное с новейшей историей
развития гражданского общества в России, – сложные отно-
шения между СМИ и НКО в течение последних двух десят-
ков лет117.

Медиаистория НКО может быть рассмотрена в двух ра-
курсах, отражающих различные полюса коммуникативного
поля и представляющих совокупную гуманитарную повест-
ку массмедиа. С одной стороны, это собственная информа-
ционная активность гражданских структур, с другой – осве-
щение их деятельности в традиционных СМИ. И в одном,
и в другом случае профессиональные журналисты способны
сыграть определенную роль, и это формирует множествен-
ность их задач по отношению к гражданскому сектору. В
первом случае НКО, выступая как субъект информационно-
го производства, в 1990-е гг. создали особый сегмент ме-



 
 
 

диарынка – так называемую «некоммерческую прессу» (пра-
вильнее было бы назвать ее прессой некоммерческих орга-
низаций): сотни малотиражных газет и журналов, отражав-
ших внутреннюю жизнь общественных организаций. «Каза-
лось бы, огромная сила, огромное сообщество – впору гово-
рить о новом сегменте на информационном рынке. <.> К со-
жалению, прессе общественного сектора пока более симпа-
тична скромная ресурсная позиция»118 – так оценили «ма-
лую прессу» НКО эксперты. Не получив общественного при-
знания, эти издания все же сыграли определенную роль в
развитии гражданского сектора.

Параллельно активисты, издававшие эти газеты, стреми-
лись найти взаимопонимание у журналистов, однако друже-
ственных или хотя бы партнерских отношений между ни-
ми не сложилось: «В итоге то, что реально делают неком-
мерческие организации, известно лишь узкому кругу, и то
часто лишь волею случая. А у журналистов при фразе “об-
щественные организации” рисуется в голове жуткий монстр,
полученный в результате скрещивания структур для отмы-
вания денег с объединениями пенсионеров»119 – продолжа-
ли сокрушаться эксперты. В качестве объекта журналистско-
го внимания НКО, следовательно, также не снискали успеха
– что впоследствии отразилось на их эффективности и об-
щественной идентификации не лучшим образом120.

Однако НКО не оставили попыток выйти в открытое ин-



 
 
 

формационное пространство. На помощь им пришел Ин-
тернет121. Реальную силу и значимость НКО обрели, толь-
ко прочно обосновавшись в сетевом пространстве и развив
практики самостоятельного, «внежурналистского», взаимо-
действия с обществом. Они создали свои сайты и стали ис-
пользовать их как СМИ, а также реализовывать свои инфор-
мационные проекты, активно работая в социальных сетях 122.
«Сами себе СМИ»,  – констатировали эксперты123. Сейчас
эта деятельность завоевала большую популярность. Векторы
развития гражданского общества и новых информационных
технологий пересеклись в точке, очень важной для россий-
ского общества и журналистики.

В традиционной журналистике, однако, заметных сдвигов
не наблюдается, отношения некоммерческих организаций и
СМИ остаются непростыми. Проведенные исследования по-
казывают, что только 10 % журналистов активно поддержи-
вают гражданские структуры. В начале 1990-х гг. 60 % жур-
налистов считало важной задачей содействие гражданскому
сектору, но сейчас так считают только 30 %. Публикаций в
ведущих газетах, где упоминаются общественные организа-
ции, менее 4 %. В основном это структуры, связанные с ор-
ганами власти, например, Общественная палата или Обще-
ственный совет при Министерстве обороны. Необходимо от-
метить, что социальная инфраструктура находится в состо-
янии значительной дезорганизации, отчасти архаичности, и



 
 
 

это создает для людей много острых проблем, которые ре-
шаются очень медленно и непоследовательно. Между тем
НКО, связанные с решением повседневных проблем граж-
дан, в прессе почти не упоминаются. Текстов, целиком по-
священных гражданским организациям, и того меньше – ед-
ва набирается 1 %124. Но и они часто связаны со скандалами,
сенсациями или юбилейными датами125. Такая тактика со-
здала искаженный медиаобраз некоммерческих обществен-
ных организаций, сделала отношения между гражданскими
активистами и журналистами отнюдь не партнерскими; и эта
ситуация все еще актуальна для российской журналистики.
Особое сожаление по данному поводу обусловлено тем, что
история отечественной журналистики изобилует примерами
противоположного свойства126.

К счастью, в последние два-три года в медиаистории НКО
наметилось оживление. Гражданские организации, развивая
активность в сетевом пространстве, смогли достичь замет-
ных результатов – и в политической сфере, и в социальной.
Протестные акции изменили политическую жизнь страны в
период выборов парламента и президента (2011–2012  гг.).
Митинги и массовые акции, инициированные в сети, не по-
влияли на итоги голосования, но сказались на умонастрое-
нии граждан. И хотя сегодня уличные протестные выступле-
ния переживают спад, готовность людей к гражданским дей-
ствиям стала выше. В этой связи следует обратить внимание



 
 
 

на одно немаловажное обстоятельство: в последние месяцы
в публикациях СМИ наметилось противопоставление двух
плоскостей, в которых развивается гражданство, – политиче-
ской и социальной. Для теоретиков гражданского общества
такая дихотомия не новость: polic и civitas, представления
о «политическом»  и «цивильном» гражданстве127, восходя-
щие к античной эпохе, – стержень многовековых дискуссий,
интеллектуальная история которых не только «спор о сло-
вах», но и спор о судьбах многих людей, приведший к идее
«глобального гражданского общества». Российская социаль-
ная история – яркая, предельно заостренная иллюстрация
подобных дискуссий. Сегодня мы наблюдаем, как этот веч-
ный спор переносится в медиасреду, свидетельствуя о том,
что в нашей стране все еще сохраняется существующий на
протяжении веков глубокий разрыв между реальной госу-
дарственной социальной политикой и идеями гражданствен-
ности, развивавшимися в среде российского либерализма, –
с одной стороны, и между гражданской элитой и широкой
демократической массой – с другой.

Гражданские приложения. Понятие «гражданские
приложения» утверждается в современном лексиконе как
обозначение интернет-сайтов или сервисов, созданных спе-
циально для решения общественно важных проблем. К при-
ложениям относят весь спектр сайтов Web 2.0, в которых ве-
лика роль содержания, создаваемого пользователями. Граж-
данские приложения представляют особый интерес как про-



 
 
 

явление и направление социального активизма, как новый
тип медиакоммуникаций, как ресурс гуманизации медиа-
пространства. Специальные интернет-сервисы используют-
ся в этой деятельности для управления проектами и коллек-
тивного сотрудничества, для социального PR и продвиже-
ния проектов, для социального проектирования и коммуни-
кации, для фандрайзинга и сбора пожертвований.

Некоторые гражданские приложения действуют как мо-
бильные. Это своего рода техническое расширение для их
функционирования. Понятие мобильных приложений также
получило широкое распространение, однако следует учиты-
вать, что не все мобильные приложения могут иметь статус
гражданских – в ряде случаев речь идет о сугубо потреби-
тельских проектах, об обмене информацией между потреби-
телями. И содержание информации, и характер ее обраще-
ния, и особенно функциональный вектор – решение обще-
ственно важных социальных проблем, развитие гражданско-
го сектора – выделяют гражданские приложения в самосто-
ятельную группу. Это одновременно и вид медиакоммуни-
каций, и форма, в которую облекаются некоторые граждан-
ские проекты. По отношению к гражданским инициативам
приложения могут рассматриваться как инструмент реали-
зации (у проекта есть свой сайт, поддерживающий оффлай-
новую активность). Но они могут представлять собой и са-
мостоятельный проект – быть одним из возможных его ви-
дов. В развитии таких проектов нередко принимают участие



 
 
 

СМИ, при этом задачи профессиональной журналистики и
формы ее участия не исчерпываются только традиционным
освещением128.

В целом сетевые гражданские проекты очень разнообраз-
ны. Они распространяются на все области общественной и
частной жизни. Немало таких социальных ниш, где граждан-
ское действие замещает официальные институты, но также
существенна доля интернет-приложений, где действитель-
но развиваются горизонтальные связи, где гражданская ак-
тивность направлена на развитие и оптимизацию жизненной
среды. Попытка их систематизации – один из шагов по пу-
ти научного осмысления явления, сравнительно нового для
отечественного поля медиакоммуникаций. В качестве кри-
териев для создания классификации можно выделить следу-
ющие:

Тематический  – отражает связь с различными сферами
жизни общества и фиксирует наличие социальных проблем:
административный произвол; недостаточная поддержка се-
мьи и детей; плохая организация и финансирование меди-
цинской помощи; несовершенство судебной системы, орга-
низация движения транспорта и состояние дорог, проблемы
ЖКХ, благоустройство территорий и др. Не будет преувели-
чением сказать, что ни один сегмент общественной жизни
не остается тут без внимания. Но также справедливо и то,
что идеи по созданию новых приложений неиссякаемы; воз-
никают все новые и новые проекты, выявляющие наличие



 
 
 

потребности в конкретных социальных услугах.
Целевой – акцентирует функциональное назначение про-

ектов. Это может быть указание на проблему (жалоба, прось-
ба, информирование); петиции и обращения; участие и по-
мощь в чрезвычайных ситуациях; волонтерские програм-
мы; сбор средств для помощи или продвижения идеи; по-
мощь в конкретной трудной жизненной ситуации одному че-
ловеку; выражение несогласия и протеста; привлечение об-
щественного внимания; организация солидарной поддерж-
ки; информационно-просветительские проекты, пропаганда
идеи. Наиболее активно развиваются такие виды проектов,
как фандрайзинг и краудсорсинг129.

Организационно-технологический  – свидетельствует о
разнообразии форм и способов взаимодействия граждан,
граждан и ведомств, а также исходных моментов органи-
зации проекта: проект может начинаться частным наблю-
дением, письмом, обращением, личной инициативой, ини-
циативой НКО, информацией из СМИ, идеей гражданина
или организации, общественной инициативой государствен-
ного ведомства и т. д. Здесь же, по-видимому, следует учи-
тывать фактор, отражающий многообразие субъектных от-
ношений в реализации проектов и инициатив: в функцио-
нировании гражданских приложений принимают участие и
некоммерческие структуры, и отдельные граждане, и пред-
ставители бизнес-сообщества, и государственные учрежде-
ния, и эксперты, и журналисты. Механизмы взаимодействия



 
 
 

между ними различны; нередко проект получает развитие
вследствие «фишки»  – оригинальной придумки, приводя-
щей в действие гражданский потенциал.

В реальной конкретной деятельности, естественно, мно-
гие линии социальной активности пересекаются, вследствие
чего обзор приложений – нового и перспективного для рос-
сийского общества типа медиакоммуникаций – представля-
ет самостоятельный интерес. Отдельные крупные граждан-
ские проекты развивались и ранее (движение в защиту Хим-
кинского леса, «Общество Синих ведерок», «Блогеры про-
тив мусора»); известен и богатый зарубежный опыт. Одна-
ко лето 2010 г. существенно изменило ситуацию – граждан-
ские приложения приобрели массовый характер, что означа-
ет: граждане хотят коммуницировать, действовать, получать
реальный результат. Важно и то, что, по мнению активных
участников процесса, не только молодые и грамотные в тех-
ническом отношении люди вовлечены в процесс, но и люди
среднего, старшего возраста присоединяются к проектам в
качестве субъектов действия. Рассмотрим подробнее виды
гражданских приложений, о которых можно говорить как об
эффективных.

Краудсорсинг. Назначение таких приложений – организо-
вать помощь нуждающимся, «бросить клич» и собрать тех,
кто хочет и может помочь. «Карта помощи» http://russian-
fires.ru/ – точка отсчета, первый подобный проект, получив-
ший широкую известность благодаря эффективной работе



 
 
 

во время пожаров в 2010  г. Он продолжает действовать и
сегодня: нуждающиеся заявляют о помощи на сайте; жела-
ющие помочь находят адресатов помощи. Медиаплатфор-
ма, на которой работает сайт, позволяет собирать сообще-
ния из разных источников (блоги, социальные сети, тради-
ционные СМИ) и наносить их на карту, а также система-
тизировать. В дальнейшем по такому принципу стали ра-
ботать многие гражданские приложения, например, широ-
ко известные «Liza Alert» http://lizaalert.org/, «Зоопатруль»
http://petonik.com/. Это может быть самая разнообразная по-
мощь в отдельных жизненных ситуациях, в случае профес-
сиональных затруднений, в случае экстремальных обстоя-
тельств. Назовем в качестве примеров ставшую знаменитой
«Виртуальную Рынду» -http://rynda.org/; «Непофигизм: сооб-
щество неравнодушных людей», оказывающее бесплатную
юридическую помощь – http://nepofigizm.ru/.

«Жалобные книги». Самый известный проект – «Демо-
кратор» http://democrator.ru. Каждый зарегистрированный
пользователь может оставить письмо с четким описанием
своей проблемы. Если остальные пользователи считают эту
проблему важной, они ее поддерживают. 10 юзерских го-
лосов в течение 28 дней – и администрация сайта отправ-
ляет соответствующей инстанции электронное послание с
просьбой рассмотреть данную проблему. 50 голосов и бо-
лее – заявление отправляется в печатном виде, с указани-
ем фамилий всех подписавшихся, т.  е. поддержавших во-



 
 
 

прос. Полученный от чиновников ответ выставляется на все-
общее обсуждение. Если больше 50 % пользователей при-
знают его удовлетворительным, «дело» закрывается. Если
нет, составляется новое заявление, и начинается поиск дру-
гих организаций, способных помочь. Настойчивые специа-
листы сайта готовы штурмовать бюрократические крепости
до последнего. «Демократор» – вполне аутентичный проект,
приспособивший европейскую идею под российские реалии,
считает его автор А. Богданов130. Другие проекты: «РосЯ-
ма» http://rosyama.ru/, РосЖКХ http://roszkh.ru/, «Дом. Двор.
Дороги» http://domdvordorogi.ru/(победитель конкурса граж-
данских приложений в 2012  г.), «Моя территория» http://
www.streetjournal.org/ – эффективный инструмент взаимо-
действия жителей городов с представителями органов вла-
сти, организациями и службами. Заявитель сообщает факт
(«подает жалобу»), ресурс самостоятельно оформляет заяв-
ку и контролирует выполнение. Если проблема не устране-
на, координаторы приложения направляют заявление в про-
куратуру.

«Инициативные». Приложение «Подари-Дерево. РФ»
http://podari-derevo.ru/ – экологическая инициатива, которая
предлагает новый способ сохранения и приумножения ле-
сов и зеленых насаждений. Проект предлагает удаленно по-
садить именное дерево в Московской и Ленинградской об-
ластях, где нужна помощь по восстановлению лесных мас-
сивов. Каждое посаженное дерево имеет номер, а каждый



 
 
 

участник посадки получает сертификат. Особое место среди
подобных приложений занимает «Йополис» http://yopolis.ru/
– амбициозный проект, основанный бизнесменом М. Ногот-
ковым131 и стартовавший осенью 2012  г. Это новая поли-
тически нейтральная онлайн-платформа, при помощи кото-
рой люди, неравнодушные к проблемам своего города, могут
находить друг друга, объединяться для решения этих про-
блем и взаимодействовать с представителями власти. «Йо-
полис» дает возможность каждому гражданину подключить-
ся к жизни своего города. Это могут быть предложения в ор-
ганы власти по развитию района, городской инфраструкту-
ры, поиск и объединение единомышленников. Люди могут
заявить о себе реальными действиями и разумными предло-
жениями, заручиться поддержкой соседей, жителей своего
района, города или даже целой страны. В обращении коман-
ды проекта к гражданам говорится: «Мы надеемся, что «Йо-
полис» поможет гражданам научиться быть осознанней и ак-
тивнее, использовать свой голос, знания и опыт, чтобы вли-
ять на жизнь вокруг». «Йополис» также осуществляет мони-
торинг СМИ по социальной тематике, повышая тем самым
их потенциал в качестве коммуникационного ресурса.

Краудфандинг. Заметное место среди гражданских при-
ложений занимает краудфандинг, т. е. сбор средств на кон-
кретные проекты: «Тугеза» http://together.ru/ помогает со-
брать деньги для приютов, домов престарелых, ремонт боль-
ниц и покупку необходимого оборудования; «С миру нит-



 
 
 

ке» http://smipon.ru/ – на реализацию самых разных инициа-
тив, когда собираются деньги под разные идеи. Проект мо-
жет быть профинансирован, а может быть закрыт, если сред-
ства не собраны – тогда они возвращаются жертвователям.

«Государственные». Это механизм для того, чтобы взаи-
модействовать с органами власти, доводить до их сведения
свою позицию и чаяния. «Идея в том, чтобы обсуждать за-
конопроекты на интерактивной площадке, но обсуждать их
по-умному и включать все юридически возможные механиз-
мы для того, чтобы собирать соответствующее количество
людей, юридические экспертизы, мнения и так далее. Чтобы
было уже не отвертеться», – такова суть таких приложений,
считает главный редактор АСИ Е. Темичева132. Примеры –
http://www.zakon.profsro.ru/ – сайт общественного обсужде-
ния законопроектов, организованный профсоюзом аудито-
ров; «Открытая полиция» http://openpolice.ru/ – это проект
формата «открытые данные». На площадке собрана и опуб-
ликована информация от органов внутренних дел. Авторы
проекта делают упор на гражданских активистов. «Открытая
полиция» готова делиться данными со СМИ и энтузиастами;
«Портал открытых данных правительства Москвы» http://
data.mos.ru/.

Информеры – приложения, содержащие полезную ин-
формацию (здоровое питание, экологическое планирова-
ние дорожных маршрутов и др.). Примеры: «ВМоскве»
http://www.inmsk.ru/– проект «РИА Новости», универсаль-



 
 
 

ный справочный ресурс, который будет полезен горожа-
нам и туристам. На портале собрана необходимая инфор-
мация для комфортного пребывания в Москве. «Перекры-
ли» http://perekrili.org/ – геолокационный сервис, посвящен
осведомлению пользователей о перекрытии дорог в режи-
ме онлайн; проект «Зарплата учителей меняется…» http://
opensalary.info/ – онлайн-навигатор в сфере оплаты труда
российских учителей. Проект поможет обнаружить разницу
в официальных и фактических зарплатах, а также объеди-
нит профессиональное сообщество вокруг проблемы, кото-
рая требует решения.

По масштабу деятельности гражданские приложе-
ния также разнообразны: на одном фланге http://
www.zakon.profsro.ru/ – общероссийский сайт общественно-
го обсуждения законопроектов, организованный профсою-
зом аудиторов; на другом – петербургские «Заливает» http://
zalivaet.spb.ru/133 и «Локоло» http://lokolo.ru/134 – обсуждение
низовых соседских инициатив на гиперлокальном уровне,
например, убрать подъезд и т. д.

Как видим, приложения достаточно разнообразны и раз-
ноплановы (по тематике, функциям, технологии, субъектам,
масштабам и т. д.), однако все они имеют «гражданскую мет-
ку», т.  е. тем или иным способом развивают гражданские
коммуникации и представляют собой серьезный источник
инфоповодов для гуманитарной информационной повест-
ки. Особого упоминания заслуживает «Теплица социальных



 
 
 

технологий» («Теплица») http://te-st.ru/ – общественный об-
разовательный проект, направленный на развитие сотруд-
ничества между некоммерческим сектором и /Т-специали-
стами, созданный в 2012 г. и действующий на базе Агент-
ства социальной информации. Его миссия – помощь жур-
налистов некоммерческим организациям, активистам, начи-
нающим волонтерам в правильном использовании ресурса
информационных технологий. Журналисты передают опыт,
как грамотно применять онлайн-инструменты, создавать и
использовать приложения. Одна из приоритетных задач про-
екта – взаимодействие со специалистами технической сфе-
ры, которые обладают знаниями и компетенциями, но не все-
гда понимают, как можно применить их для общественной
пользы, насколько ценен этот ресурс для НКО. За время ра-
боты «Теплицы» сформировалась сильная команда, в кото-
рую вошли журналисты, web-разработчики, авторы граждан-
ских проектов, а также те, кто постоянно участвует в рабо-
те благотворительных фондов. Проект активно взаимодей-
ствует с регионами. Методы работы «Теплицы» – консуль-
тации, конференции, мастер-классы, круглые столы, ТеСТ-
кэмпы – двухдневные студии, творческие лаборатории, на
которых гражданские активисты совместно с IT-специали-
стами создают гражданские приложения. «Теплица» стре-
мится к тому, чтобы накопленные в проекте знания ста-
ли доступны как можно большему количеству пользовате-
лей. Поэтому онлайн-активность проекта направлена на рас-



 
 
 

пространение информации о существующих практиках, луч-
ших идеях и действительно полезных инструментах. На сай-
те проекта размещен отдельный каталог гражданских при-
ложений, насчитывающий десятки проектов, в том числе из
ближнего и дальнего зарубежья.

Данный опыт свидетельствует о том, что развитие соци-
альной активности в режиме деятельности гражданских при-
ложений – безусловный коммуникационный тренд. Сетевые
технологии позволили гражданскому обществу сделать шаг
от идеи к реальным проектам и стали наиболее значимым
ресурсом их продвижения, именно они обеспечивают функ-
циональность и успешность гражданских инициатив.

В то же время новые технологии активизировали и дея-
тельность журналистов – как в гражданском, так и в профес-
сиональном каче-стве135. Различая формы участия журнали-
стов в данном процессе, мы считаем продуктивным в дан-
ном конкретном случае оценить практику профессиональ-
ных журналистов по отношению к новым формам граждан-
ской коммуникации совокупно, с учётом различных форм
информационного взаимодействия. Итоги таковы: пока не
удаётся обнаружить массового интереса традиционной жур-
налистики к новому явлению как объекту анализа, что, к со-
жалению, лишь подтверждает порочную практику замалчи-
вания гражданских инициатив и недостаточную активность
СМИ в поиске новых реалий. Однако имеется и позитив-
ный опыт. Речь о тех профессиональных коллективах, кото-



 
 
 

рые совмещают функции журналистских и некоммерческих
организаций – таких немного, но их опыт весьма показате-
лен. В первую очередь это упоминавшееся уже Агентство
социальной информации. Как мы видели, на его базе функ-
ционирует «Теплица» – уникальный проект, в котором со-
единились усилия журналистов, IT-специалистов, граждан-
ских активистов. Обширная база информации, которой вла-
деют журналисты АСИ, позволила сотрудникам увидеть пер-
спективы гражданских приложений, организовать конкурс
приложений, способствовала рождению идей и стимулиро-
ванию проектов, «выращиванию» приложений и воспита-
нию их культуры. На сайте «Теплицы» – множество интер-
вью, в которых создатели приложений, вместе с другой ин-
формацией, сообщают ценные данные об этом явлении. По
сути, тут мы имеем дело с одной из первых попыток осмыс-
ления нового для России гражданского и коммуникацион-
ного феномена. В то же время это и яркий пример взаи-
модействия профессиональных журналистов и гражданских
активистов, опыт совмещения разных ролей СМИ. Это реа-
лии, которые позволяют расширить представление о том, что
такое современные медиакоммуникации и какова их обще-
ственная роль.

«Студио-Диалог»  – другой коллектив, который, как и
АСИ, продвигает гражданские инициативы в СМИ; это еже-
дневные выпуски радиопрограмм цикла «Адреса милосер-
дия», которые он готовит. Впервые передача прозвучала 31



 
 
 

октября 2000 г. в эфире «Маяка». Теперь эта программа вы-
ходит, кроме «Маяка», на «Радио России» и в «Голосе Рос-
сии»; за 12 лет вышло 3844 выпуска цикла, издано 15 книг
на темы взаимодействия СМИ и некоммерческого сектора;
по телефону «горячей линии» принято около 10 тыс. звон-
ков136. Имея уникальный опыт – и НКО, и СМИ одновремен-
но, журналисты знают проблему изнутри и неутомимо стре-
мятся к активизации и признанию общественных структур
посредством распространения информации, к становлению
и развитию гражданства в российском обществе.

Сегодня, когда в научном медиадискурсе по поводу граж-
данских интернет-приложений не решены задачи не только
аналитического, но и дескриптивного характера, особое вни-
мание привлекают медиатексты, содержащие непосредствен-
ную реакцию на развитие новых социальных и коммуника-
тивных практик – говоря проще, их освещение. Любопытен
тот факт, что данный опыт замечен изданиями, проявляю-
щими особый интерес к гуманитарной сфере c ее реалиями
повседневности и стремящимися к современной стилистике
медиакоммуникаций, к поиску альтернативных принципов
структурирования медиаконтента. Речь о городском журна-
ле «Большой город», газете «Московские новости», некото-
рых столичных городских изданиях, радио «Эхо Москвы». В
целом же обращения СМИ к теме гражданских приложений
немногочисленны.

Помимо упомянутого непосредственного участия в ор-



 
 
 

ганизации и развитии гражданских приложений (АСИ), от-
дельные издания проявили интерес к их деятельности как
информационному поводу. В новых гражданских практиках
были выделены следующие проблемные аспекты:

• проблема неосведомленности о новых реалиях в широ-
ком медийном поле – почему и как следует поддерживать
развитие подобных коммуникаций;

• проблема целеполагания  – правильно ли подменять го-
сударственные структуры в отправлении их функций, ини-
циируя активность при помощи приложений;

• проблема солидарности  – почему важно взаимодействие
в обществе и как его организовать;

• проблема разграничения зон ответственности  – какие
структуры и за что должны отвечать;

• проблема доверия – как повысить прозрачность крауд-
фандинговых сервисов и противостоять мошенникам;

• проблема «звезд» – как совместить национальную тради-
цию анонимности добра и необходимость гласности в целях
развития благотворительности и добровольчества.

Нетрудно видеть, что в решении этих и других проблем
профессиональная журналистика могла бы занять достойное
место; более того, едва ли возможны ответы вне их откры-
того обсуждения на широких медийных площадках. Не ме-
нее значимы и ценностные аспекты данных процессов: о том,
что «люди, которые входят в эти сообщества – это люди, ува-
жающие себя; они требовательны по отношению к себе, тре-



 
 
 

бовательны по отношению к другим, соседям, согражданам,
они уважают сообщество, в котором они живут»137, необхо-
димо говорить много и широко. И тематические, и ценност-
ные, и организационные приоритеты, как показывает изуче-
ние гражданских коммуникаций, в профессиональной жур-
налистике нуждаются в существенной коррекции.

Если обратиться к структуре гуманитарной повестки мас-
смедиа, то очевидно, что все ее компоненты могут быть оп-
тимизированы при обращении к опыту гражданских прило-
жений: расширяется тематическое поле, множатся информа-
ционные поводы, оживляется фактура, на медиасцене могут
появиться новые лица и форматы. Станет ли этот опыт но-
вым информационным ресурсом – ресурсом производства
медиаконтента в традиционных СМИ? «Изменить страну –
реально. Настолько реально, что даже и не верится. При-
чем, как уже говорилось, в лучшую сторону. Нужно лишь
желание. Желание помогать, чтобы понять, что все, по су-
ти, зависит от нас самих, все в наших руках, как бы баналь-
но это ни прозвучало. И результат будет обязательно» – это
заявление сделано журналистом, оценивающим перспекти-
вы гражданской активности, и обращено к аудитории ува-
жаемого издания138. Однако правильные слова можно бы-
ло бы адресовать и коллегам-журналистам, нередко пребы-
вающим в состоянии скепсиса относительно политических
и иных российских горизонтов. Как заметил исследователь
гражданских коммуникаций И. М. Дзялошинский еще де-



 
 
 

сятилетие назад, «профессиональное сообщество, обслужи-
вающее прессу, безусловно, относится к продвинутым со-
циальным слоям»139. Вовлечение журналистов в граждан-
ские проекты, безусловно, поможет удерживать эту позицию
в условиях острой коммуникационной конкуренции.



 
 
 

 
Глава 3

Особенности подготовки кадров
для социальной журналистики

 
Один из наиболее значимых творческих ресурсов, без ко-

торого невозможна выработка стандартов социальной жур-
налистики,  – повышение профессиональной компетентно-
сти, профессиональная учеба. Это общий путь для всех про-
фессионально-возрастных групп, однако формы и методы
учебы, естественно, в группах различны. Меняется филосо-
фия образования – это мировая тенденция140. Значит, меня-
ются и образовательные стандарты, и педагогические техно-
логии141. Повышаются требования к личности; работодате-
ли хотят видеть в сотруднике СМИ человека, не только вла-
деющего определенным объемом информации, но и способ-
ного прогнозировать решение проблем. Эти требования по-
новому ставят вопрос о профессиональном обучении жур-
налистов142, включая проблемно-тематическую специализа-
цию143. Тем важнее обратиться к работе над современными
образовательными программами, с помощью которых пред-
принимаются попытки решить эту проблему.



 
 
 

 
4.3.1 Профессиональная компетентность

журналистов: разнообразие подходов
 

Начать, однако, требуется с более ранних этапов обуче-
ния, так как основы гражданского просвещения и культу-
ры в области медиакоммуникаций складываются не в вузе,
а значительно раньше. Программы медиаобразования144, ко-
торые сейчас разрабатываются и будут осваиваться в шко-
лах, важны и для социальной журналистики. Большая часть
школьников не уйдет в профессиональную журналистику,
но видеть и понимать проблемы, высказывать свою пози-
цию, развивать гражданский опыт они будут яснее, последо-
вательнее, эффективнее. В будущем они,

учитывая творческую специфику социальной журнали-
стики, составят ее кадровый резерв и постоянную опору. По-
этому новые социальные проекты в вузах, в частности на
факультете журналистики МГУ – конкурс школьных газет,
олимпиады по журналистике, учебные программы и тренин-
ги для руководителей школьных СМИ, исследовательские
проекты – надо признать дальновидными и полезными не
только по общему замыслу, но и конкретно с позиций соци-
альной журналистики.

Своеобразным медиаобразовательным проектом являет-
ся «Летняя школа Русского Репортера».  Существующая
как социально-образовательная площадка для междисци-



 
 
 

плинарных программ и проектов, которыми совместно за-
нимаются студенты, преподаватели, школьники, журналисты
и ученые со всей страны, школа проводится каждое лето
в течение уже двенадцати лет. Отделение журналистики –
самое большое по численности, включающее несколько ма-
стерских. Одна из них – «Социальная журналистика»145. Это
площадка, где осуществляется взаимодействие социальной
сферы общественной жизни и журналистики. Здесь участни-
ки учатся грамотно освещать такие явления, как благотвори-
тельность, волонтерство и неполитическая гражданская ак-
тивность, получают новые знания как в области журналисти-
ки, так и в сфере актуальных социальных процессов, пере-
нимают опыт гостей мастерской – журналистов, пишущих на
социальные темы, социальных работников и волонтеров.

В широком, профессионально не замкнутом контексте
следует упомянуть развитие гражданской активности сту-
дентов и добровольчество, координирующим центром кото-
рого становятся специальные сайты помощи, специализиро-
ванные интернет-издания. Все это – гражданское просвеще-
ние и образование, прямо влияющее на качество социальной
журналистики.

Нелишним будет отметить, что «взрослая» журналисти-
ка также нуждается в повышении профессиональной ком-
петентности, потому что реалии стремительно меняются.
Можно выделить учебные семинары, проекты и конкурсы,
которые проводит Центр творческих программ Союза жур-



 
 
 

налистов России.
В продвижении гражданских инициатив, профессиональ-

ной учебе некоммерческих СМИ, всевозможных просве-
тительских акциях для журналистов заметную роль играет
Агентство социальной информации. Начав в 1994  г. осве-
щать деятельность НКО и гражданские инициативы, агент-
ство пришло к реализации собственных образовательных
проектов в социальной сфере. Первые проекты были связа-
ны с обучением НКО работе со СМИ, а журналистов – ра-
боте с социальной тематикой. Образовательная деятельность
АСИ включает в себя очные и дистанционные курсы, интер-
активные семинары и тренинги и строится на сотрудниче-
стве с факультетом журналистики МГУ. Просветительские
проекты, направленные на профилактику социального си-
ротства, противодействие языку вражды в СМИ, продвиже-
ние идей благотворительности и добровольчества, реализу-
ются сегодня в масштабах страны с привлечением партнеров
из НКО и медиасектора. АСИ также часто проводит семина-
ры для журналистов, посвященные работе с отдельными ак-
туальными социальными проблемами (ВИЧ/СПИД, испол-
нение наказаний, образование и трудоустройство инвалидов
и др.), организует десятки круглых столов, пресс-конферен-
ций, дискуссий по горячим вопросам социальной повест-
ки. К таким мероприятиям агентство готовит специальные
выпуски, информационно-аналитические бюллетени, содер-
жание которых часто становится предметом обсуждения и



 
 
 

полезным материалом для журналистских текстов. Активно
посещается специально созданный сайт агентства «НКО за-
коны развития», где аккумулируется информация об обра-
зовательных проектах146.

Еще одна возможность для журналистов повысить соци-
альную и гражданскую грамотность – учебно-просветитель-
ские программы, разрабатываемые и реализуемые неком-
мерческими организациями. Активистами общественных
организаций, как правило, являются люди с сильным соци-
альным темпераментом и высоким профессиональным ста-
тусом, которые по разным причинам не видят себя в по-
литике. Выбрав путь гражданской активности, они готовы
неустанно и, в подавляющем большинстве, бескорыстно ис-
кать пути для публичных дискуссий, качество которых во
многом определяется компетентностью и позицией журна-
листов, – для них организуются школы, семинары, тренинги.
Таких программ сейчас становится все больше; тематически
они также весьма разнообразны.

 
4.3.2 Студия «Социальная

журналистика» МГУ и межвузовские
проекты: партнерство и обмен опытом

 
Несмотря на обилие форм повышения компетентности

всех субъектов социальной журналистики, базовое образо-



 
 
 

вание остается наиболее серьезным этапом в профессио-
нальной подготовке журналистов: «Именно университетское
образование, способное теоретически осмыслить наблюдае-
мые трансформации СМИ и предложить решения для учеб-
ных планов, оказывается более чем востребованным. Оно
же должно взять на себя обязательства использовать мак-
симально широкий спектр инновационных методик препо-
давания, основанных на диалоге со студентами» 147. Остано-
вимся подробнее на том, как организуется обучение студен-
тов факультетов журналистики148.

Спецкурс «Социальная журналистика» появился на фа-
культете журналистики МГУ в середине 1990-х гг. как лек-
ционный, с приглашением экспертов и небольшой экскур-
сионно-ознакомительной программой. В то время социаль-
ная проблематика в прессе переживала упадок, вследствие
чего представлялось важным привлечь внимание к гумани-
тарным вопросам в целом и к деятельности СМИ по это-
му направлению. В первые же годы спецкурс был дополнен
творческой студией: этого потребовала логика взаимодей-
ствия со студентами, стремившимися к активной деятельно-
сти. Первые опыты были своего рода откликом на нереали-
зованные информационные потребности аудитории россий-
ской периодики тех лет, в первую очередь печатной прессы,
и отражали стремление автора курса найти среди студентов
и коллег единомышленников и всех тех, кому также недо-
ставало важнейшей информации о состоянии общества, пе-



 
 
 

реживавшего глубокий кризис и не получавшего поддержки
со стороны СМИ. Курс успешно развивался. Его новая ак-
тивная жизнь началась с обновления и обогащения концеп-
ции, когда две организации: факультет журналистики МГУ
и Агентство социальной информации – соединили свои уси-
лия. Академическая база ведущего вуза страны и професси-
ональный опыт и возможности единственного в своем роде
журналистского коллектива позволили раскрыть потенциал
курса, разнообразить его формы и сделать занятия намно-
го эффективнее. За прошедшие годы был осуществлен ряд
совместных проектов, составивших основу концепции про-
фессиональной подготовки журналистов социальной темы.

Основные задачи определялись следующим образом:
• привлечь внимание к социальной журналистике и опре-

делить круг ее задач;
• дать представление об актуальных проблемах социаль-

ной сферы;
• охарактеризовать основные направления социальной по-

литики;
•  дать оценку опыту отражения социальных проблем в

российских СМИ;
• раскрыть творческое своеобразие социальной журнали-

стики.
Принципы обучения выходили за рамки традиционных.

Использование активных методов было насущной потреб-
ностью. Пришло понимание того, что необходимо «знать»



 
 
 

предмет, особенно его актуальное состояние, но этого недо-
статочно; «чувствовать»  – значит дать возможность уви-
деть реалии, непосредственно соприкоснуться с ними; «про-
бовать» себя в роли журналиста – обязательный компонент
профессионального обучения; «участвовать»  – значит не
оставаться в стороне от решения проблем; личное включе-
ние в программы помощи неизбежно и естественно выте-
кало из всех остальных принципов. Как следствие, учебные
формы и методы складывались постепенно, методом проб,
дискуссий, экспериментов, опросов. В кратком и обобщен-
ном виде их можно представить следующим образом:

Лекции читают преподаватель и приглашенные эксперты.
Тематика лекций включает основной и переменный блоки.
Основной – теоретическая «рама» – обзор общей социаль-
ной проблематики в историко-теоретическом и актуальном
срезах, состоящий из базовых компонентов, необходимых
для понимания реалий.

Переменный блок определяется «злобой дня» и  поже-
ланиями студентов: это конкретные социальные проблемы,
часто достаточно узкие, обязательно учитывающие самые
последние события, фактические и статистические данные,
перспективы, участников, источники информации о пробле-
ме. Занятия были построены таким образом, чтобы дать сту-
дентам представление о проблеме в целом, конкретной де-
ятельности по ее решению, возможностях личного участия
в этой деятельности и особенностях ее освещения. Основ-



 
 
 

ной блок и общее представление о проблемах в блоке пе-
ременном – зона ответственности преподавателя; на «зло-
бу дня» приглашались эксперты: представители властных
структур и общественных организаций, специалисты-про-
фессионалы, журналисты.

Творческая студия. Семинары в АСИ, кейсы, аудиторные
ролевые игры с погружением в конкретную ситуацию, дис-
куссии вокруг проблем и публикаций подготавливали сту-
дентов к практической работе. Тренинги в АСИ, ориентиро-
ванные на отработку практических навыков, помогали осво-
ить подготовку новостей.

Мастер-классы ведущих журналистов привлекали осо-
бое внимание: это были откровенные беседы с мастерами
слова, постижение секретов их мастерства, разбор слож-
ных ситуаций, погружение в мир творчества, всегда привле-
кательное личностное начало, нестандартное видение про-
блем. Мастер-классы давали самые известные журналисты
социальной темы – Б. Жуков, Г. Мурсалиева, В. Панюшкин,
Е. Костюченко, Е. Рыбина и др.

Участие в мероприятиях для прессы:  посещение пресс-
конференций, круглых столов, парламентских слушаний,
дискуссионных клубов, выставок, фестивалей, акций. Часто
совмещалось с участием в их подготовке, а также написани-
ем текста для ленты АСИ и других СМИ.

Экскурсионно-ознакомительная программа:  посещение
организаций, учреждений, благотворительных фондов с де-



 
 
 

тальным обсуждением соответствующей проблематики – та-
ких, как фонд «Институт экономики города», CAF Россия,
Центр развития демократии и прав человека, театр-студия
«Подвал», мероприятия в рамках правозащитного кинофе-
стиваля «Сталкер», фонд «Подари жизнь», отделение WWF
и многие другие.

Персональное творчество – неотъемлемая часть всех
проектов. Подавляющее большинство студентов-участников
студии публикуют свои материалы в новостных лентах АСИ,
а также используют материалы занятий и экскурсий, контак-
ты для подготовки текстов в другие СМИ. Летняя практика
в АСИ, штатная работа в качестве корреспондента – законо-
мерный итог студийного обучения. Большинство нынешних
сотрудников АСИ – бывшие студенты, участники проектов.

Конкурсы. АСИ ежегодно присуждает премии лучшим
студентам МГУ за публикации на социальные темы, неза-
висимо от того, посещали ли они занятия. Кроме того, в
ряде проектов были объявлены специальные конкурсы, по-
бедители которых приняли участие в ежегодной конферен-
ции АСИ-МГУ, программа которой включала экскурсион-
ный тур, круглый стол, мастер-класс, вручение премий и по-
дарков.

Анкетирование. Обычно проводится дважды: на первом и
последнем занятиях. После завершения курса студентам, как
правило, предлагается высказать свое мнение относительно
занятий, заполнив анкеты. Первое анкетирование почти все-



 
 
 

гда приносит открытия: как правило, обнаруживается суще-
ственная неосведомленность студентов в социальных про-
блемах. Около 80 % признаются, что почти все знания, полу-
ченные ими в ходе занятий, были для них новостью. О суще-
ствовании некоторых социальных проблем им вообще ранее
не приходилось слышать (например, эйджизм или пробле-
мы тюремной реформы), почти никто ничего не знает об об-
щественных организациях, о принципах и моделях социаль-
ной политики, о сущности демографических и миграцион-
ных процессов, о том, как организовано образование, здра-
воохранение в других странах, как там решаются социаль-
ные проблемы, о глобальных социальных процессах и мно-
гих других актуальных явлениях. Студенты мало знают о со-
временной жизни в целом. Значит, такой информации нет ни
в одной из учебных программ по специальности «журнали-
стика». Это – аргумент в пользу своевременности и востре-
бованности программ проблемно-тематической специализа-
ции. Многие студенты отмечают среди главных достоинств
курса возможность установить личные контакты с эксперт-
ным сообществом и использовать их в своей дальнейшей ра-
боте, познакомиться с деятельностью конкретных организа-
ций. Именно этого, по мнению студентов, им более всего не
хватает в общем процессе обучения по специальности. На-
конец, около 90 % указали, что в рамках спецкурса создали
материалы по социальной тематике, используя полученные
знания и посетив мероприятия для СМИ с аккредитацией от



 
 
 

АСИ. И все без исключения отметили, что полученная ин-
формация будет использована ими в профессиональных це-
лях. Некоторые студенты указали, что эта информация будет
им полезна не только в журналистике, но и в жизни вообще.

Развитие проекта. В 2003/04 учебном году к процес-
су разработки и реализации специализации «Социальная
журналистика» присоединилось отделение АСИ-Мурманск
в сотрудничестве с Мурманским гуманитарным институтом.
В основу регионального варианта студии легли разработ-
ки АСИ и факультета журналистики МГУ. После проведе-
ния на факультете журналистики МГУ круглых столов по
социальной журналистике в АСИ и на кафедру периоди-
ческой печати факультета поступили запросы относительно
возможного использования опыта спецкурса в других горо-
дах.

Успешный опыт совместной работы позволил задумать
и осуществить масштабный проект «Социальная журнали-
стика гражданского общества»  (2005–2006  гг.), который
был реализован в университетах семи российских городов.
Помимо Москвы, это Барнаул, Мурманск, Нижний Новго-
род, Пенза, Пермь, Ульяновск. В этом проекте было задей-
ствовано более 100 студентов. Проект завершился общим
двухдневным семинаром-конференцией в Москве, где при-
сутствовали участники из всех городов. Масштабная про-
грамма включала пленарные заседания и отдельные про-
граммы для преподавателей и студентов – презентацию про-



 
 
 

ектов, мастер-классы, лекции, дискуссии, награждения.
Задумывая новый проект – «Журналистское образование

в поддержку НКО» (2008–2009 гг.), – мы могли опираться на
оправдавшие себя методы и подходы. На этот раз в качестве
содержательного приоритета выделялось изучение деятель-
ности некоммерческих организаций, так как их роль воз-
растает, гражданский сектор в целом укрепляет свои пози-
ции, становится заметнее на общественном поле. Как источ-
ник информации в журналистике, как экспертный ресурс,
он также привлекает все большее внимание. Кроме того, хо-
телось расширить партнерство преподавателей социальной
журналистики. Еще одна задача состояла в том, чтобы в рам-
ках проекта укрепить базы практики для студентов, развить
контакты с профильными отделами в СМИ, заинтересовать
их как партнеров в проведении конкурса, «свести» подаю-
щих надежды студентов и профессиональные редакции, где
можно было бы осваивать стандарты качества, – создавать
условия для взаимного интереса.

В качестве вузовских партнеров выступили факультеты
журналистики университетов С.-Петербурга, Екатеринбурга
и Нижнего Новгорода.

Это стало возможным благодаря созданию круга партне-
ров проекта в каждом городе – представителей вуза, неком-
мерческих организаций и СМИ. В процессе переговоров,
утверждения учебных программ, формирования пула экс-
пертов удалось создать настоящие региональные команды,



 
 
 

сблизив НКО с высшей школой, подняв их статус в глазах
преподавателей, что в дальнейшем позволит более эффек-
тивно работать над развитием образовательных программ
с участием НКО. Были достигнуты договоренности с 38-ю
НКО и 11-ю другими организациями (5 госструктур, 3 ком-
пании, 3 СМИ) об участии в программах в качестве пригла-
шенных на занятия экспертов и принимающей стороны экс-
курсий. В ходе реализации проекта студентами были под-
готовлены журналистские тексты; проведены экскурсии, со-
зданы и реализованы возможности для участия в благотво-
рительных акциях; осуществлены встречи с журналистами
для обсуждения профессиональных проблем и с эксперта-
ми по основным тематическим направлениям; прошли дис-
куссии в студенческой среде о миссии социального журна-
листа и важности личного участия; проведены круглые сто-
лы преподавателей в МГУ и Союзе журналистов России, где
впервые в качестве основных докладчиков выступили сту-
денты, которые сами активно участвуют в добровольческой
деятельности и работают в профессиональной журналисти-
ке; проведен конкурс творческих работ среди студентов «Так
просто рассказать о.»; выпущено учебное пособие по соци-
альной журналистике. Любопытно отметить, что за время
подготовки и проведения проекта ни один приглашенный
эксперт не отказался от участия в работе со студентами. В
регионах к студентам охотно приходили местные чиновни-
ки – они были заинтересованы в том, чтобы высказать свою



 
 
 

позицию. Это ново и симптоматично. Сетевые образователь-
ные технологии давали возможность не только распростра-
нить опыт, это и уникальная возможность диверсификации
основного модуля на местном материале, учета конкретных
условий и прямой подготовки специалиста для региональной
прессы. Обратная связь, опыт, обмен информацией, иссле-
дования местной прессы и участие в общих исследованиях
стали источником бесценной информации.

В дальнейшем совместные проекты с университетами ста-
ли нормой. Взаимодействие поддерживается в режиме ди-
станционного общения; кроме того, факультеты и отделения
журналистики приобрели немалый опыт и стали осуществ-
лять самостоятельные проекты при поддержке АСИ и мест-
ных НКО. Ежегодные встречи с преподавателями продолжа-
ются в формате круглого стола «Социальная журналистика»
на Международной научно-практической конференции фа-
культета журналистики МГУ. В процессе осуществления и
развития проектов в работу вовлекались все новые участни-
ки, складывались альянсы, фактически создавались сетевые
технологии.

Круглый стол «Социальная журналистика». В течение
нескольких лет совместной работы сложилось сообщество
преподавателей журналистики разных вузов и журналистов.
Отдаленность регионов не мешает их интенсивному про-
фессиональному общению, регулярным встречам. Корпора-
тивные связи и информационный обмен осуществляются,



 
 
 

в частности, в формате круглого стола «Социальная жур-
налистика», проводимого кафедрой периодической печати
и Агентством социальной информации на ежегодных все-
российских научно-практических конференциях факульте-
та журналистики МГУ. Впервые круглый стол прошел в
2003  г. Каждый год организаторы выносят на обсуждение
новую актуальную социальную проблему, приглашая в ка-
честве основного докладчика авторитетного эксперта – по-
литика, ученого, общественного деятеля, а также журнали-
стов ведущих СМИ, преподавателей, студентов. На встречах
круглого стола проходят также презентации новых исследо-
ваний прессы (как правило, проведенных с участием студен-
тов), социальных исследований и опросов, новых образова-
тельных проектов. Живая дискуссия, полемика, выступле-
ния журналистов и преподавателей – неизменная составля-
ющая круглых столов. Современные средства связи позво-
ляют сообществу поддерживать постоянные корпоративные
контакты.

Результатом сотрудничества факультета журналистики
МГУ и Агентства социальной информации стали также
некоторые исследования и пособия для журналистов по со-
циальной журналистике149.



 
 
 

 
4.3.3 Новая программа:

полномасштабный академический курс
 

Решение обозначенных проблем удалось существенно
продвинуть с принятием нового Государственного образова-
тельного стандарта, совпавшего с реформой высшего обра-
зования в стране. С появлением в программе бакалавриата
профессиональных модулей для реализации задач предмет-
но-тематической специализации появились новые и нема-
лые возможности. Теперь программа специализации «Со-
циальная журналистика» рассчитана на 4 семестра, в ней 6
учебных курсов, к ведению занятий привлечены преподава-
тели трех профессиональных кафедр: периодической печа-
ти (базовая кафедра), телевидения и радиовещания, рекла-
мы и связей с общественностью. По-прежнему значитель-
но участие партнеров: Агентства социальной информации,
некоммерческих и правозащитных организаций, журнали-
стов редакций газет и журналов. Методы студийной работы,
использовавшиеся ранее, удачно вписались в новые планы;
они прямо ориентированы на реализацию компетентностно-
го подхода. Концепция преподавания, как и ранее, базирует-
ся на гуманистических принципах и представлении о миссии
СМИ как общественной службе, но содержательно програм-
ма значительно расширена и углублена. Предлагаемая далее
таблица содержит ее основные положения.



 
 
 

Таблица 17

В 2013/14 году обучение в профессиональном модуле вы-
брали студенты дневного, вечернего и заочного отделения –



 
 
 

всего около 100 человек, что сделало специализацию одной
из самых популярных среди студентов. Прочитаны лекции,
проведены практические занятия, подведены промежуточ-
ные итоги. На протяжении двух семестров студенты посети-
ли ряд учреждений социальной сферы, участвовали в меро-
приятиях некоммерческих организаций. Аудиторные заня-
тия, на которые были приглашены эксперты из числа специ-
алистов, журналистов и правозащитников, составили поряд-
ка 25 %. В конце учебного года студенты выпустили темати-
ческие номера учебной газеты «Журналист» (16 полос фор-
мата А4), записали 2 телепрограммы в формате ток-шоу с
приглашением спикеров из числа гражданских активистов,
специалистов, ученых, госслужащих150.

В качестве промежуточной и итоговой аттестации мы так
же, как и в проведении занятий, стремились использовать
современные методы151. Засчитывалась практическая рабо-
та в виде публикаций в учебной газете и других изданиях,
участия в подготовке и записи телепрограмм. Экзамен (пись-
менная работа) был нацелен на развитие навыков профес-
сионального анализа СМИ, для чего выполнялась исследо-
вательская работа с использованием метода контент-анали-
за по конкретной, свободно избранной студентом теме, от-
ражающей медиарепрезентации актуальной проблемы соци-
альной сферы152.

Студенты проявили большую заинтересованность в тема-



 
 
 

тической специализации, о чем свидетельствуют результа-
ты проведенного анкетирования, состоявшего из преимуще-
ственно открытых вопросов, а также содержавшего вопро-
сы, предполагающие получение информации о круге интере-
сов и занятий студентов, выбравших специализацию «Соци-
альная журналистика». Полученные данные внушают опре-
деленный оптимизм по поводу перспектив новых специали-
зированных дисциплин.



 
 
 

 
Выводы к разделу 4

 
Рассмотрение проблемы повышения предметной компе-

тентности, оцениваемой как ресурс повышения качества гу-
манитарной повестки СМИ, показывает следующее:

• Опыт высокопрофессиональных журналистов, результа-
тивно осваивающих новые реалии современной жизни, яв-
ляется уникальным творческим ресурсом социальной жур-
налистики, сформировавшимся в последнее десятилетие. В
их творчестве происходит опережающее общий уровень от-
крытие, понимание и утверждение закономерностей и сущ-
ностных черт современной социальной журналистики.

•  Фундаментом профессиональной позиции журналиста
гуманитарной проблематики является представление о жур-
налистской деятельности как общественном благе, посколь-
ку она обеспечивает устойчивость и развитие общества. В
качестве основного для журналиста гуманитарной пробле-
матики сохраняется конкретно-ситуативный подход. В со-
циальной журналистике он формирует ее профессиональное
лицо, поскольку ставит акцент на предмете – ситуациях со-
циальной сферы общественной жизни.

•  К стратегическим ресурсам социальной журналисти-
ки следует отнести следование базовым творческим прин-
ципам, переосмысление правил работы с источниками ин-
формации, предполагающее выделение новых приорите-



 
 
 

тов, освоение предпочтительных для гуманитарной повест-
ки жанровых моделей, дающих возможность реализации ба-
зовых принципов в конкретных журналистских текстах.

• Важная забота журналиста гуманитарной проблемати-
ки – организация социального участия в медийных процес-
сах. Нужны специальные усилия, хорошо организованные и
продуманные акции, привлекающие аудиторию к взаимодей-
ствию. Факт сотрудничества и взаимодействия с максималь-
но широким кругом представителей гражданского общества
чрезвычайно значим. На понимании обоюдной пользы мо-
жет выстраиваться взаимодействие, которое выгодно обще-
ству. Интернет-среда – наиболее благоприятное простран-
ство для сотрудничества.

•  Существует проблема специальной подготовки всех
субъектов социальной журналистики. Вузовское обучение
– наиболее полная и основательная форма профессиональ-
ной подготовки журналистов. Факультативная творческая
студия «Социальная журналистика» выросла на факультете
журналистики МГУ в полномасштабный двухлетний акаде-
мический курс. Взаимодействие преподавателей, журнали-
стов, гражданских активистов и экспертов – необходимое
условие эффективности учебного процесса.
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Заключение

 
Участие СМИ в развитии общества и человека станет за-

метным и эффективным только в том случае, если медийный
контент будет устойчиво нести в себе гуманитарную состав-
ляющую, наполненную гуманистическим смыслом, – резуль-
тат реализации гуманитарной повестки, выработанной соци-
альной журналистикой как особой областью профессиональ-
ной журналистской деятельности. Успешной реализация гу-
манитарной повестки СМИ оказывается в том случае, ко-
гда формируется повестка осмысленно, на основе отчётли-
вого представления об определённых теоретических ориен-
тирах и обеспечивается соответствующими умениями жур-
налистов.

Анализ реальной гуманитарной повестки современных
российских СМИ отчётливо выявил две тенденции. Одна
тенденция имеет негативный характер и обнаруживает се-
бя в несостоятельности медиакарьеры поднимаемых журна-
листами социальных проблем. Выступления СМИ не дости-
гают эффекта: социальные проблемы не решаются, превра-
щаясь в затяжные болезни социальной сферы общественной
жизни. Вторая тенденция выражена слабее, но имеет явно
позитивный характер. Проявляется она в том, что журна-
листские выступления приводят к определенным изменени-
ям в действительности, в той или иной степени способствуя



 
 
 

разрешению проблемных ситуаций социальной сферы, и вы-
зывают к жизни волны гражданской активности.

И в том, и в другом случае решающими обстоятельства-
ми для возникновения тенденции оказываются ценностные
приоритеты редакции и уровень профессионализма коллек-
тива. Одно дело, когда для редакции главным является фи-
нансовая прибыль, коммерческий интерес, и совсем другое
– подход редакции к производству контента как социального
блага, основанный на понимании высокой миссии профес-
сии журналиста, являющей собой общественное служение.
Тот факт, что сегодня социальная журналистика уже имеет
группу лидеров в виде определённых СМИ и определённых
журналистов даёт основания смотреть в её будущее с опреде-
лённым оптимизмом. А состав лидеров, большинство из ко-
торых в процессе учёбы получило специализированные зна-
ния, указывает на необходимость ввести специализирован-
ную подготовку в систему.

Изучение медиаконтента современных российских СМИ
показало, что пласт текстов социально-гуманитарной на-
правленности в массовых информационных потоках стал до-
статочно устойчивым и характеризуется постепенным увели-
чением количества проблемно-аналитических материалов,
ориентированных на отображение социальной сферы обще-
ственной жизни и человека как её непосредственного участ-
ника. На наш взгляд, это означает, что в рамках СМИ как со-
циального института сложилась особая область журналист-



 
 
 

ской деятельности, концентрирующая своё внимание на про-
блемах человека и его роли в их разрешении. В журналист-
ской среде уже родилось обозначение этой области деятель-
ности – социальная журналистика. Логично принять ее,
прибегнув к уточнению смысла понятия через определение:

«Социальная журналистика есть сегмент журнали-
стики как деятельности, направленный на освещение в
СМИ социальной сферы общественной жизни, включаю-
щей в себя весь комплекс условий и факторов повседнев-
ного бытия и развития человека».

Для нас это исходное теоретическое положение, откры-
вающее возможность охарактеризовать сущность понятия
«гуманитарная повестка СМИ», с которым непосредственно
связан предмет наших исследований. Гуманитарная повест-
ка, как мы полагаем, представляет собой актуальный срез
социальной журналистики и выступает как её программный
инструмент, предопределяющий процесс создания медийно-
го контента социально-гуманитарного профиля. Раскрываем
мы предлагаемый термин так:

«Гуманитарная повестка СМИ есть обозначение ос-
новных направлений и основных проблем социальной
журналистики, актуальных для общества в текущий
момент, и выступающих в совокупности как программа
деятельности СМИ на определённый период, последова-
тельно претворяемая в медиаконтент».

В реальной деятельности СМИ гуманитарная повестка су-



 
 
 

ществует в виде ряда вариантов, особенности которых воз-
никают как следствие специфики типа и платформы СМИ,
специфики тематических направлений, специфики журна-
листского текста как такового. Мы называем эти варианты
повестки гуманитарными контент-моделями и определяем
их следующим образом:

«Гуманитарная контент-модель есть вариант гума-
нитарной повестки, обусловленный типологией СМИ,
его тематическим направлением и особенностями идей-
но-тематического и структурнокомпозиционного реше-
ния журналистских текстов».

В соответствии с факторами, определяющими строение
гуманитарной повестки СМИ, гуманитарные контент-моде-
ли могут быть представлены как три взаимосвязанные груп-
пы характеристик, образующих соответствующие структур-
ные пласты гуманитарной повестки и тем самым делающих
её полиструктурным образованием. Эти структурные пла-
сты могут быть определены как тематическая, типологи-
ческая и коммуникационная структуры гуманитарной по-
вестки. Все они поддаются моделированию, если ориентиро-
ваться на определённые их признаки. Описание таких при-
знаков позволяет получить теоретическую модель гумани-
тарной повестки – и это становится одним из важнейших
условий улучшения качества социально-гуманитарного кон-
тента СМИ. Дело в том, что при формировании повестки и
воплощении её в контент эти признаки выступают как теоре-



 
 
 

тические ориентиры,  направляющие деятельность журнали-
стов к желаемому эффекту. В то же время они могут служить
и в качестве надёжного инструмента для исследования ка-
чества гуманитарной повестки.  В данной работе представ-
лена попытка создать систему таких признаков-критериев и
предъявлен опыт их применения в исследовательских целях.

Разнообразие гуманитарных контент-моделей обусловли-
вает и разнообразие практик социальной журналистики. Ис-
следование показало, что гуманитарная повестка СМИ ста-
новится эффективной, т.  е. приводит к определённой оп-
тимизации социальных реалий, когда журналистам удаётся
грамотно организовать медиатранзит освещаемых проблем.
Понятием «медиатранзит» мы обозначаем путь проблемы
в эфире или на страницах печатных изданий, от которого
зависит её счастливая или несчастливая судьба. «Счастли-
вая судьба» проблемы – её успешная медиакарьера – за-
ключается в том, что она в результате усилий журнали-
стики и других общественных сил, в конце концов, разре-
шается, оборачиваясь желаемым преобразованием действи-
тельности. «Несчастливая судьба» – неудачная медиакарье-
ра проблемы – означает, что она «зависла», не поддаётся ре-
шению, тормозя развитие общественной жизни.

Грамотно организованный медиатранзит проблемы опи-
рается на представление о стадиях развития проблемы в
СМИ и отражает эти стадии, начиная от момента осознания
реальной проблемной ситуации, конституирующего пробле-



 
 
 

му в публичном пространстве, и до момента принятия ре-
шений властных структур, выступающего как знак преобра-
зования ситуации.

Тематическая линия, возникающая в информационном
поле вместе с легитимацией новой проблемы, будет привле-
кать к себе внимание аудитории и возбуждать её активность,
приближая разрешение ситуации, до тех пор, пока аудито-
рия не устанет от однообразия сообщений и отсутствия ре-
альных изменений в действительности. «Загубленная тема»
журналистских выступлений – это тема, не показывающая
движение проблемы, не развивающая взгляд на неё. Вопрос
о стратегии реализации гуманитарной повестки – это вопрос
о выборе средств и методов деятельности, наиболее адекват-
ных тому или иному медиатранзиту проблемы. Мы полага-
ем, что изложенные здесь соображения могут послужить ве-
хами для разработки теории социальной журналистики
как актуального направления отечественной науки о СМИ.
Необходимость в нём назрела.

Формируя гуманитарную повестку, следует учитывать
уже разработанную на сегодняшний день её теоретическую
модель, включая критерии, в которых нашли отражение осо-
бенности тематической и коммуникационной структур по-
вестки. Полнота, актуальность и конструктивная направлен-
ность повестки – это параметры, которые нужно постоянно
отслеживать, корректируя программу деятельности в соот-
ветствии с поступающей информацией.



 
 
 

Опыт сотрудничества факультета журналистики МГУ с
Агентством социальной информации и факультетами жур-
налистики других университетов страны позволил, в допол-
нение к базовой программе, создать программу модуля «Со-
циальная журналистика», ориентированную на формирова-
ние у выпускников компетенций, необходимых для работы
на этом направлении деятельности.

Как явствует из программы, учебный процесс в данном
случае предусматривает тесную связь теоретических заня-
тий с освоением журналистских практик и ориентирован на
проверку освоения студентами необходимых компетенций
через решение практических задач. Это – принципиально
важный момент, и мы считаем необходимым подчеркнуть
его значимость. Подготавливает его широкое использование
на занятиях активных методов обучения и участие студентов
в подготовке профессиональной продукции – учебных газет,
журналов, новостных подборок, специальных проектов.

Организация специализированной подготовки кадров,
способных успешно сформировать и реализовать гумани-
тарную повестку СМИ, представляется нам закономерным
шагом, завершающим рождение социальной журналистики
как направления деятельности, призванного увеличить гу-
манистический потенциал массовых информационных пото-
ков.
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