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Социальные проекты муниципальных СМИ  
как инструмент развития местных сообществ  

и территорий: стартовые особенности

Аннотация. Статья посвящена опыту реализации социальных про-
ектов журналистами муниципальных СМИ России. Активность, направ-
ленная на развитие местных сообществ и решение социальных проблем, 
занимает значительное место в повседневной деятельности местных ре-
дакций: журналисты инициируют и организуют общественные дискуссии 
по актуальным вопросам, отстаивают права малообеспеченных семей и 
ветеранов Великой отечественной войны, собирают деньги на операции 
и помогают малоимущим. В статье на основе анализа описаний 126 соци-
альных проектов местных СМИ и 25 структурированных анкет, заполнен-
ных инициаторами социальных проектов, обсуждаются факторы, влияю-
щие на принятие решений о реализации социальных проектов. Авторы 
предлагают классифицировать социальные инициативы журналистов как 
проекты, направленные на социальную защиту и социальное развитие, 
определяют 15 типовых вариантов инициирования проектов, формули-
руют и аргументируют разделение на две группы проектов (реактивные 
и проактивные), осмысляют единоличный и коллективный способы при-
нятия решений о старте социального проектирования, приводят приме-
ры конструктивных и неконструктивных взаимоотношений журналистов с 
представителями власти, бизнеса, НКО в инициировании и осуществле-
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нии социальных проектов. Авторы фиксируют, что журналисты и местные 
жители в большей степени, чем представители власти, бизнеса, НКО вы-
ступают инициаторами решения социальных проблем и развития мест-
ного сообщества, что позволяет предположить значимость метафункции 
формирования гражданского общества как следствия реализации соци-
альных проектов СМИ. На основе полученных результатов исследования 
авторы утверждают необходимость поддержки социальных журналист-
ских инициатив со стороны государственных органов власти всех уров-
ней, представителей НКО, бизнеса и исследовательского сообщества.  

Ключевые слова. Гражданское общество, социально-организатор-
ская функция СМИ, гражданская журналистика, социальный проект, 
местное сообщество.
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Social Projects by Local Media as a Tool  
for the Development of Local Communities:  

Starting Points

Abstract. Despite the widespread concepts of “civic journalism”, “social 
journalism”, “community-centered journalism”, “citizens journalism”, social 
projects implemented by the local media remain insufficiently studied. Jour-
nalists initiate and organize public discussions on hot issues, defend the rights 
of low-income families and World War II veterans, raise money for operations. 
The current research conducted at the School of Journalism at Lomonosov 
Moscow State University examined the phenomenon of journalists’ participa-
tion in solving social issues of local communities. We analyzed the descrip-
tions of 126 social projects by local media and 25 questionnaires. The article 
discusses the factors that influence decision-making on the implementation 
of social projects. The authors present the themes, aims of social projects, 
and 15 types of initiation of social projects, give examples of constructive and 
nonconstructive relations between journalists and representatives of authori-
ties, business, NGOs in initiation and implementation of social projects. The 
authors noted that journalists and citizens, to a greater extent than represen-
tatives of local authorities, business, NGOs, are initiators of solving social 
problems and developing the local community. The findings appear to dem-
onstrate that by initiating and realizing social projects, local media are fulfilling 
the meta-function of the development of civil society. The authors highlight 
the necessity of supporting journalistic initiatives.
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Введение 
Стремительная трансформация 

практик медиапотребления и развитие 
информационных технологий, а также 
последовательное становление граж-

данского общества в России вносят 
значительные коррективы в деятель-
ность муниципальных СМИ. Наряду 
с представителями органов власти, 
бизнеса и некоммерческих организа-
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ций журналисты активно участвуют 
в жизни местных сообществ. Часто в 
редакции обращаются жители, ока-
завшиеся в ситуации, когда чиновники 
в помощи отказали, а некоммерческих 
организаций нужного профиля на тер-
ритории нет. СМИ становятся «скорой 
социальной помощью» и учатся эф-
фективно решать проблемы граждан 
и всего местного сообщества — на до-
стижениях и просчетах.

Ирина Фомичева [1] обращает 
внимание на необходимость по-
новому посмотреть на отношения 
журналистов и аудитории: должен из-
мениться спектр ролей журналиста, 
который не может быть лишь пропо-
ведником, просветителем, рассле-
дователем, репортером, аналити-
ком. Автор уверена, что необходимо 
рассматривать роли организатора, 
медиатора, модератора и учить жур-
налистов этим ролям. Размышляя об 
утрате журналистами монополии на 
распространение информации, Еле-
на Вартанова [2] обозначает новые 
возможные роли журналистов — в 
первую очередь, роль модератора 
социальных дискуссий. Ирина Де-
мина указывает, что краудфандинго-
вые площадки (которыми могут быть 
муниципальные площадки), решают 
вопросы коммуникации, взаимодей-
ствия, создания комьюнити, приме-
ры «коллективного разума»[3].

Трансформация журналистских 
практик и подходов происходит не 
только в России. Стивен Барнетт 
[4] описывает четыре актуальных 
вида деятельности СМИ, которые 
вносят вклад в демократизацию 
местных сообществ: информиро-
вание (informing), репрезентация 
(representing), проведение кампаний 
(campaining) и обращение к предста-
вителям власти (interrogating). Поми-

мо традиционного информирования 
аудитории о значимых событиях, 
журналисты, по мнению Барнетта, 
организуют обратную связь с вла-
стью, представляя мнения граждан 
по актуальным вопросам на своих 
страницах и в эфире, тем самым осу-
ществляя функцию репрезентации. 

Стоит отметить, что социально 
ориентированной и человекоцентрич-
ной российская журналистика была 
на протяжении нескольких столетий, 
а деятельность «коллективного ор-
ганизатора» характерна отнюдь не 
только для советского периода нашей 
истории, но имеет мощные культур-
но-исторические корни [5]. Представ-
ляется целесообразным, сохраняя 
гуманистический характер обществен-
но-политической журналистики в Рос-
сии, предложить к использованию но-
вые практики вовлечения аудитории в 
решение социальных проблем и раз-
витие местных сообществ.

Исследуя деятельность журна-
листов и роль СМИ в развитии ин-
ститутов гражданского общества, 
мы опирались на фундаментальные 
труды и теоретические разработки 
российских и зарубежных ученых 
[6–13]. Значимым ориентиром для 
анализа институциональных осо-
бенностей функционирования СМИ 
в демократическом обществе и 
форм вовлечения аудитории стали 
концепции социальной ответствен-
ности СМИ [14], конструкционизма 
[15; 16], гражданской журналистики 
[17–19], коллаборативной журна-
листики1, журналистики решений2, 

1 What is Collaborative Journalism? Ре-
жим доступа: https://collaborativejournalism.
org/what-is-collaborative-journalism/

2 Who We Are. Solutions Journalism. Ре-
жим доступа: https://www.solutionsjournalism.
org/who-we-are/mission
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журналистики сообществ (commu-
nity-centeredjournalism) [20]. В Рос-
сии наибольшее распространение 
приобрели концепции социальной 
журналистики [21], журналисти-
ки соучастия [22] и партиципарной 
журналистики [1]. 

Вместе с тем, феномен социаль-
ного проектирования, которое осу-
ществляют муниципальные СМИ, 
представляется недостаточно из-
ученным. В этом отношении важна 
работа Надежды Хлебниковой [23], 
которая рассматривала социальные 
инициативы местных газет в кон-
тексте принципов гражданской жур-
налистики и убедительно показала, 
что суть гражданской журналистики 
нельзя описать в логике классиче-
ских информирующих медиа, необ-
ходимо выйти за эти рамки. 

Исследование, проводимое 
на кафедре периодической печа-
ти факультета журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, ставит 
своей целью разработку норма-
тивной модели реализации соци-
альных журналистских проектов, 
направленных на решение соци-
альных проблем и развитие мест-
ных сообществ. Подобная модель 
позволит проводить анализ суще-
ствующих практик и разрабаты-
вать рекомендации по совершен-
ствованию социальных инициатив 
редакций местных СМИ. 

В настоящей статье представле-
на часть результатов исследования. 
Авторы рассматривают вопросы це-
леполагания, а также технологиче-
ские аспекты инициирования обще-
ственных изменений журналистами 
местных СМИ, предлагают реко-
мендации по совершенствованию 
взаимодействия субъектов обще-
ственных процессов в ходе реше-

ния социальных проблем и развития 
местных сообществ.  

Методология
Для целей нашего исследования 

необходимо обратить внимание на 
то, что социальная активность жур-
налистов имеет очевидные призна-
ки проектной деятельности. Одно 
из наиболее распространенных 
определений в теории менеджмента 
гласит, что проект — это временное 
предприятие, предназначенное для 
создания уникальных продуктов, ус-
луг или результатов, характеризуе-
мое наличием сроков реализации, 
результатов проекта (уникальным 
продуктом или услугой), направлен-
ностью на достижение целей и (или) 
решение проблемы. Успешность 
проекта определяется степенью 
реализации поставленной цели с 
учетом имеющихся ресурсных огра-
ничений [24]. Обратим внимание, 
что это определение по сути близко 
«формуле» действенности журна-
листской работы, данное Евгени-
ем Прохоровым [5]. 

В настоящей статье мы обратим-
ся к начальным этапам (професси-
ональным действиям, операциям) 
проектирования: обнаружение про-
блем и принятие решения о запуске 
социального проекта. Грамотный 
старт проекта во многом определяет 
меру его успешности. Мы определя-
ем социальные проблемы, которые 
становятся поводом для иницииро-
вания медиапроектов как недоста-
точное, неприемлемое качество со-
стояния рассматриваемого объекта, 
процесса или явления, которое мо-
жет быть выражено качественными 
или количественными индикатора-
ми. Социальные проекты СМИ в на-
шем понимании — это многокомпо-
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нентная деятельность журналистов, 
направленная на решение социаль-
ных проблем местного сообщества 
посредством его непосредственного 
вовлечения и выходящая за преде-
лы традиционно понимаемых автор-
ских функций. 

Один из авторов исследования 
принимал непосредственное уча-
стие в организации конкурсов и дис-
куссий по теме социального проек-
тирования муниципальными СМИ3; 
провел ряд интервью с журналиста-
ми и редакторами, реализовавшими 
свои проекты4; был непосредствен-
ным организатором межрегиональ-
ных журналистских проектов5. Все 
это позволило выстроить конструк-
тивные отношения с участниками 
исследования и сформировать не-
обходимую методику исследования.

Представляя некоторые резуль-
таты нашего исследования, обра-
тимся к характеристике его методи-

3 А. Гатилин с 2014 г. организует Всерос-
сийский конкурс «Семья и будущее России»; 
на конкурс было представлено более 40 000 
журналистских материалов на социальную 
тематику. Режим доступа: https://fap.ru/press-
center/news/startuet-vserossiyskiy-konkurs-
dlya-zhurnal istov-semya-i-budushchee-
rossii-2020.

4 А. Гатилин публикует материалы о 
деятельных муниципальных журналистах 
в рубрике «Близко к сердцу» портала «Та-
кие дела». Режим доступа: https://takiedela.
ru/news/2020/07/03/lyudmila-keybol/ и https://
takiedela.ru/news/2020/11/07/tak-zhit-nelzya.

5 А. Гатилин организовывал межреги-
ональные журналистские проекты «Быть 
отцом!», «Социальный мониторинг. ДЦП», 
«Идеальная Россия? Представь!», «Скорая 
журналистская помощь». Режим доступа: 
https://rusbatya.ru/byit-ottsom/ ; https://expert.
ru/russian_reporter/2018/03/10-problem-geroi-
cheskih-semej/ ; https://expert.ru/russian_report-
er/2018/10/rossiya-obraz-buduschego/ ; https://
novayagazeta.ru/articles/2020/05/05/85228-
skoraya-zhurnalistskaya-pomosch.

ческой стороны, которая включала 
следующие действия:

– предварительный разведыва-
тельный структурированный опрос 
39 руководителей социальных про-
ектов СМИ; 

– проведение дискуссий с уча-
стием 40 журналистов о практике 
реализации социальных проектов 
местных СМИ;

– контент-анализ описаний 126 со-
циальных проектов 65 СМИ из 36 ре-
гионов России;

– структурированный опрос (он-
лайн-анкетирование) руководителей 
25 социальных проектов из числа 
126 инициатив. 

В статье использованы ответы 
на вопросы о том, как появилась 
идея реализации проекта, как прини-
малось решение о том, что редакция 
возьмется за реализацию проекта, 
на чью помощь рассчитывали жур-
налисты, и кто по факту помог. По-
мимо указанных вопросов, лидеры 
социального проектирования рас-
сказали о том, как определили цель 
проекта, как анализировали необхо-
димые ресурсы, как использовали 
социальные сети и иные онлайн-
платформы, как оценивать эффек-
тивность реализации социальных 
проектов СМИ, в какой поддержке 
они нуждаются.

Основные результаты 
исследования

Целевые особенности проектов
Предваряя представление ре-

зультатов анализа особенностей 
инициирования социальных проек-
тов СМИ, обозначим тематическое 
и целевое разнообразие исследо-
ванных на первом этапе 126 про-
ектов. Исходя из целей, характера 
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необходимых действий и ожидае-
мых результатов, различных типов 
объектов воздействия, мы выде-
лили два направления: проекты, 
ориентированные на социальное 
развитие и проекты, направленные 
на социальную защиту. Результа-
ты исследования 126 социальных 
проектов показали, что функция со-
циальной защиты (помощь людям 
в беде) пока количественно преоб-
ладает (54 %). Вместе с тем 46 % 
проектов, направленных на соци-
альное развитие, — это серьезный 
задел для дальнейшей системной 
работы. Считаем целесообразным 
обратить внимание на сделанный 
ранее прогноз [21] о том, что содер-
жание социальных инициатив СМИ 
будет развиваться, а организатор-
ская активность будет направлена 
не только на защиту и помощь, но и 
на социальное развитие, на более 
полную реализацию человеческого 
капитала. Полученные нами резуль-
таты фактически подтвердили вер-
ность этого прогноза, что позволяет 
ожидать дальнейшего роста числа 
проектов, направленных на соци-
альное развитие.

Инициаторы социальных  
проектов СМИ

Среди собранных нами двадца-
ти пяти структурированных анкет (их 
адресаты выделены из общего пе-
речня проектов) были представлены 
проекты, направленные как на соци-
альную защиту, так и на социальное 
развитие. Анкета включала 19 вопро-
сов, связанных с организационно-тех-
нологическими аспектами социаль-
ного проектирования. Мы получили 
возможность сформировать много-
гранную и тематически разнообраз-
ную классификацию социальных про-
ектов по субъектам, обозначившим 
проблему, на решение которой был 
направлен социальный проект СМИ. 

В самом широком варианте клас-
сификации в качестве единиц ана-
лиза мы выделили:

– реактивные социальные про-
екты (редакции реагируют на внеш-
нюю инициативу); 

– проактивные социальные про-
екты (журналисты сами выступают 
инициаторами общественных изме-
нений). 

На рис. 1 представлен анализ 
проектов, детальные описания ко-
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Рис. 1. Проекты и их инициаторы



506 ISSN 2308-6203

Theoretical and Practical Issues of Journalism, 2021, vol. 10, no. 3, pp. 500–513

торых были собраны в ходе анке-
тирования их инициаторов. Иссле-
дование показало, что журналисты 
обладают существенным потенциа-
лом для инициирования обществен-
ных изменений.

Рассмотрим более детально ба-
зовый этап определения, обнаруже-
ния проблемы. В качестве внешних 
инициативных субъектов мы рас-
сматриваем отдельных читателей, 
профильные сообщества, бюджет-
ные учреждения, НКО, бизнес и ор-
ганы власти. В случае проактивных 
социальных проектов инициаторами 
общественных изменений выступа-
ли журналисты и редакторы. 

На основе ответов на первый во-
прос анкеты «Как появилась идея 
реализации проекта?» мы выделили 
пятнадцать вариантов обнаружения 
проблемы в зависимости от типа 
инициативного субъекта и социо-
культурных обстоятельств.

Проактивные проекты (иници-
ативный субъект — журналисты) 
возникают в следующих обстоя-
тельствах: 

1. Реализация текущих долго-
срочных проектов (традиционная 
публикация имен ветеранов в газе-
те к Дню Победы переросла в мону-
ментальный проект «Стена памяти» 
(«Выксунский рабочий»)).

2. Взаимодействие со спикера-
ми по актуальным вопросам (видя, 
что спорные вопросы не решаются, 
журналисты создали дискуссионную 
площадку «Спорный перекресток» 
(«Огни Енисея»)). 

3. Разработка новой темы или 
проекта к памятной дате (к дню 
памяти Святителя Николая журнали-
сты запустили благотворительный 
проект для поддержки нуждающихся 
(«Прихопёрье»); к Дню матери жур-

налисты преобразили многодетных 
матерей в ходе акции «День красоты 
для мамы» («Саткинский рабочий»))

4. Регулярный мониторинг соц-
сетей (на личной странице житель-
ницы района обнаружили просьбу 
помочь со сбором средств на лече-
ние — запустили проект «Юля хочет 
жить»(«Прихопёрье»).

5. Заимствование идеи проек-
та у коллег из федеральных или 
иных СМИ (проект «День ангела» 
возник как переосмысление про-
граммы федерального телекана-
ла — журналисты стали помогать 
малообеспеченным семьям, так как 
детдома на территории района не 
было («Новое время»)). 

6. Обнаружение проблемы в по-
вседневном опыте журналистов 
(журналист начинает бороться с не-
желанием городской администра-
ции следить за открытыми люками 
(«Копейский рабочий»), журнали-
сты возмутились незаконной вы-
рубкой леса вокруг любимого селя-
нами озера и возглавили борьбу за 
сохранение экологической среды 
(«Уренские вести»)).

7. Реорганизация прошлого 
опыта в новых условиях (чтобы при-
влечь молодых читателей, журнали-
сты возобновили работу юнкоров 
при редакции («Уренские вести»)).

8. Возрождение и продолжение 
традиций предшественников (лег-
коатлетическая эстафета на призы 
газеты («Прихопёрье»)).

Реактивные проекты (инициато-
ры — внешние субъекты) возникают 
в следующих обстоятельствах:

1. Отклик на коммерческий за-
каз (по предложению и при финан-
сировании местного предприятия 
проводится благотворительная яр-
марка («Выксунский рабочий»)).
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2. Обращение жителей горо-
да по вопросам благоустройства 
(личное обращение читателя в ре-
дакцию по поводу опасного участка 
дороги дало повод для общегород-
ского проекта по мониторингу участ-
ков дорог, нуждающихся в ремонте 
(«Прихопёрье»)).

3. Обращение жителей города 
по личным проблемам (журналисты 
помогли собрать средства на лекар-
ства и обустроили среду для инва-
лида («Прихопёрье»)).

4. Обращение местных актив-
ных групп граждан (молодые ма-
мочки пожаловались на закрытие 
молочной кухни — редакция доби-
лась компромиссного решения про-
блемы («Земля Кстовская»)).

5. Обращение представителей 
НКО (председатель Общественной 
палаты обратился в редакцию, что-
бы не допустить перевода обслужи-
вания «скорой помощи» в частные 
руки — журналисты добились реше-
ния, устраивающего местных жите-
лей («Копейский рабочий»)).

6. Долгосрочное информацион-
ное сотрудничество с НКО (жур-
налисты регулярно рассказывали о 
работе реабилитационного центра — 

придумали школу юнкоров для детей 
с ОВЗ («Шахтинские известия»)).

7. Долгосрочное взаимодействие 
с государственными органами вла-
сти и государственными учрежде-
ниями (журналисты взаимодействуют 
по текущим вопросам с органами опе-
ки — рождается проект «Я жду тебя 
мама» («Знамя»)).

Мы видим (опыт открытых дис-
куссий и интервью с инициаторами 
проектов это подтверждает), что 
журналисты, обращающиеся в своей 
работе к запросам и потребностям 
читателей (и более широко — к нуж-
дам жителей района), имеют раз-
нообразные возможности для выяв-
ления социальных проблем и точек 
роста местного сообщества. Как ут-
верждает Людмила Кейбол, без на-
лаженной обратной связи с земляка-
ми редакция с ее небольшим штатом 
не смогла бы поднимать так много 
разнообразных актуальных вопро-
сов, волнующих читателей [25].

Близкие к представленным ре-
зультаты мы получили на этапе 
анализа 126 социальных проектов 
в категории «Целевая аудитория» 
(кто вовлекался в реализацию про-
екта). На рис 2 представлено, что в 
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подавляющем большинстве случа-
ев журналисты получали основную 
поддержку от простых граждан.

Можно зафиксировать, что ини-
циаторами общественных измене-
ний часто становятся сотрудники 
СМИ или жители. В реализации со-
циального проекта они скорее рас-
считывают на себя и на других жи-
телей, чем на власти, бизнес и НКО. 

Методы принятия решений  
о старте социального проекта

Рассматривая социальные про-
екты, представляется важным обра-
тить внимание на методы принятия 
решения о старте проекта. В самом 
широком виде единицами анали-
за могут быть: индивидуальное или 
коллективное принятие решения о 
запуске социального проекта. 

Социальное проектирование чаще 
всего представляет собой пример го-
ризонтального, неиерархичного взаи-
модействия, успех которого во многом 
зависит от вовлеченности участников 
проекта, их креативности, ответствен-
ности и самостоятельности. На рис. 3 

мы видим, что среди рассмотренных 
в качестве примера двадцати пяти 
социальных проектов, подавляющее 
большинство стартовало после кол-
лективного обсуждения. 

Мы видим, что дискуссионный 
процесс составляет важную часть со-
циального проектирования. Вместе с 
тем представляется целесообразным 
расширять круг участников обсужде-
ний о целесообразности запуска того 
или иного проекта, что позволит рас-
ширить число участников и повысить 
степень их вовлеченности в достиже-
ние совместно выработанной цели. 
Также в перспективе у наиболее ак-
тивных редакций может возникнуть 
дилемма, какой из актуальных про-
ектов реализовывать с учетом име-
ющихся ограниченных человеческих, 
материальных, временных ресурсов. 
Дискуссионный формат может быть 
полезен в выявлении приоритетов и 
принятии управленческих решений. 

Дискуссия
Социальные инициативы СМИ 

вызывают серьезную полемику как 
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Рис. 3. Методы принятия решения
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в журналистском, так и в научном 
сообществах. Мы не считаем из-
быточной и неуместной практику 
участия редакций районных газет 
в решении социальных вопросов и 
развитии местного сообщества. По-
мимо качественного выполнения 
профессиональных обязанностей 
сотрудники СМИ часто имеют ак-
тивную гражданскую позицию и че-
ловеческие качества, не позволяю-
щие пройти мимо человека в беде. 
На «человековедческие» приорите-
ты указывает Сергей Корконосен-
ко как на особые качества русской 
журналистики [26]. 

Взаимодействие редакции с ау-
диторией изучала в 1989 г. Луиза 
Свитич. По итогам анализа деятель-
ности районных газет Киргизии она 
разработала актуальную и сегодня 
модель эффективной районной га-
зеты [27]. В ее представлении, это 
«общенародное демократическое 
издание, удовлетворяющее потреб-
ности и интересы различных групп 
населения освещающее и анали-
зирующее самые острые проблемы 
перестройки политической, экономи-
ческой, социальной и духовной сфер 
жизни района, помогающее их реше-
нию при помощи вовлечения в этот 
процесс общественного мнения, 
широких масс, делая их соучастни-
ками революционных преобразова-
ний общества». Автор на обширном 
эмпирическом материале показала, 
что издания, которые четко ориен-
тированы на концепцию взаимо-
действия с аудиторией, регулярно 
изучают общественное мнение и 
дают ему место на своих страницах, 
стали очень популярны у читателя. 
Например, «Сельская новь» Москов-
ского района за год увеличила свой 
тираж вдвое. И наоборот, снизились 

тиражи у газет, которые придержи-
ваются командно-бюрократических 
подходов к своей аудитории и сами 
являются, по сути дела, информаци-
онной бюрократией.

Поставленный Луизой Свитич во-
прос актуален и сегодня: какую роль 
будут играть районные газеты в об-
щественной жизни? Многие руково-
дители муниципалитетов хотели бы 
видеть журналистов исключительно 
в роли информаторов и пропаганди-
стов, а любую обратную связь от жи-
телей, опубликованную в СМИ, вос-
принимают «в штыки». Редакторы 
же понимают, что без вовлечения 
читателей в производство и распро-
странение контента, в осуществле-
ние совместных акций, мероприятий 
и проектов сохранить, а тем более 
развивать газеты не получится. «Что 
толку от вашей писанины, если про-
блемы не решаются», — часто слы-
шала от читателей подобный вопрос 
экс-главный редактор газеты «Впе-
рёд» Елена Пивоварова. 

В этой связи представляется, 
что исследователи, журналисты и 
представители профильных орга-
нов власти должны приложить до-
полнительные усилия к изучению и 
поддержке социальных журналист-
ских инициатив. Любая инициатива 
должна развиваться за счет вовле-
чения новых заинтересованных 
участников и привлечения необхо-
димых материальных ресурсов. В 
условиях неблагоприятной внеш-
неполитической конъюнктуры, сни-
жения уровня доходов граждан, 
роста социальной апатии и пес-
симизма особое значение приоб-
ретают слова Президента России 
Владимира Путина о том, что без 
СМИ гражданское общество мы не 
построим [28]. 
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Выводы
Результаты проведенного ис-

следования показывают, что муни-
ципальные газеты имеют значитель-
ный потенциал в инициировании 
общественных изменений, решении 
социальных проблем, консолида-
ции местных сообществ и развитии 
комфортной среды обитания. Рас-
смотренные 126 социальных про-
ектов — это, в большинстве своем, 
примеры личной или коллективной 
инициативы журналистов или отклик 
на просьбы о помощи со стороны 
местных жителей. Успех в реализа-
ции подобных начинаний во многом 
зависит от мотивации лидеров про-
ектов, их навыков социального про-
ектирования и работы с сетевыми 
сообществами. Представляется 
целесообразным проведение дис-
куссионных площадок (оффлайн и 
онлайн) для обмена опытом и вза-
имной поддержки журналистов. 
Целесообразно также разработать 
онлайн-курсы для развития не-
обходимых навыков и повышения 
уровня знаний в сферах, связанных 

с общественным развитием и про-
ектной деятельностью. Немаловаж-
ной является поддержка со стороны 
государственных органов власти. 
Некоторые СМИ уже зарегистриро-
вали автономные некоммерческие 
организации для участия в гранто-
вых конкурсах, представляется це-
лесообразным расширять число по-
тенциальных участников различного 
рода грантовых конкурсов и иных 
форм поддержки социально значи-
мой деятельности СМИ. 

Масштаб феномена социального 
проектирования, который иниции-
руют и в котором участвуют журна-
листы районных газет, настолько 
велик, что требует сотрудничества 
исследователей различных вузов из 
разных регионов России. Представ-
ляется целесообразным формиро-
вание совместных исследователь-
ских программ с участием научных 
сотрудников, магистрантов, студен-
тов бакалавриата, направленных на 
проведение исследований с исполь-
зованием количественных и каче-
ственных методов. 
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